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Эл аралык терроризм өзүнүн маңызы жана жайылуу 
масштабы боюнча айрым элдер жана өлкөлөр үчүн гана эмес, 
бүтүндөй адамзат үчүн чыныгы жашоону өзгөртүүчү маани-
ге ээ. Анын социалдык татаалдыгы ушунчалык көп өлчөмдүү 
жана карама-каршылыктуу экендигин далилдегендиктен, 
анын мүнөзүн жана көптөгөн адамдар үчүн жагымдуулугун 
академиялык деңгээлде да, бул жамандыкка каршы натыйжа-
луу практикалык кадамдарды жасоодо да аныктоо жана тү-
шүнүү азырынча мүмкүн эмес. Эл аралык-укуктук документ-
тердин (27 глобалдык жана аймактык макулдашуулар) жана 
эл аралык терроризмге каршы күрөштү координациялоочу эл 
аралык уюмдардын жана органдардын көптүгүнө карабастан, 
бүгүнкү күндө бул коркунучтуу жана татаал социалдык-сая-
сий көрүнүштү так мүнөздөгөн, терроризм менен күрөшүүнүн 
концепциясын, максаттарын жана милдеттерин, юридикалык 
мааниси бар белгилерди гана эмес, ошондой эле кылмыштын 
бул түрүнө карата так юридикалык сыпаттаманы, баалоону 
жана юридикалык жоопкерчиликти камсыз кылган универсал-
дуу эл аралык-укуктук документ иштелип чыга элек, бул тер-
роризмге каршы күрөшүү боюнча биргелешкен жана натый-
жалуу иш-аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет.  

Негизги сөздөр: терроризм, экстремизм, диний экстре-
мизм, пропаганда, социалдык тармактар, каршылык көрсө-
түү, алдын алуу. 

Международный терроризм по своей сути и масштабам 
распространения обретает поистине судьбоносное значение 
не только для отдельных народов и стран, но, возможно, и все-
го человечества в целом. По своей социальной сложности он 
оказался настолько многомерным и противоречивым, что оп-
ределить и понять его природу и привлекательность для мно-
гих людей ни на академическом уровне, ни в плане выработки 
эффективных практических шагов по противодействию это-
му злу пока не удается. Несмотря на большое количество 
международно-правовых документов (27 глобальных и регио-
нальных соглашений) и международных организаций и органов, 
координирующих борьбу с международным терроризмом, на 
сегодняшний день не разработано универсального междуна-
родно-правового документа, который бы четко характеризо-
вал это опасное и сложное социально-политическое явление, не 
только определял концепцию, цели и задачи борьбы с террориз-
мом, признаки, имеющие юридическое значение, но также 
обеспечивал точное юридическое описание, оценку и юридиче-

скую ответственность в отношении этого вида преступле-
ния, что позволило бы предпринять совместные и эффектив-
ные действия по борьбе с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, религиозный 
экстремизм, пропаганда, социальные сети, противодействие, 
предупреждение. 

International terrorism, by its nature and the scale of its 
spread, acquires a truly fateful significance not only for individual 
peoples and countries, but, perhaps, for the whole of humanity as a 
whole. By its social complexity, it turned out to be so multidimen-
sional and contradictory that it is not yet possible to determine and 
understand its nature and attractiveness for many people either at 
the academic level or in terms of developing effective practical steps 
to counteract this evil. Despite a large number of international legal 
documents (27 global and regional agreements) and international 
organizations and bodies coordinating the fight against internatio-
nal terrorism, to date, no universal international legal document has 
been developed that would clearly characterize this dangerous and 
complex socio-political phenomenon, not only defining the concept, 
goals and objectives of the fight terrorism, signs of legal significan-
ce, but also provided an accurate legal description, assessment and 
legal responsibility in relation to this type of crime, that would make 
it possible to take joint and effective actions to combat terrorism. 

Key words: terrorism, extremism, religious extremism, pro-
paganda, social networks, counteraction, prevention.  

Известно, что на текущее время существует два 
основных подхода к определению понятия современ-
ного терроризма – социально-психологический и ра-
ционально-политический. Несмотря на различие в 
выборе детерминантного элемента понятия, обе шко-
лы, тем не менее, сходятся в понимании того, что тер-
роризм преследует достижение политических целей 
путем создания атмосферы страха и тревоги у населе-
ния определенной страны. 

Обычно террористические организации стремя-
тся донести до населения путем совершения терро-
ристических атак:  

- неопределенность – внезапность атаки предпо-
лагает формирование у обывателя страха относитель-
но того, что он может оказаться следующей жертвой; 
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- уязвимость – теракт может произойти в любом 
месте и в любое время, что делает уязвимым все насе-
ление; 

- беспомощность – органы национальной безо-
пасности и правоохранительной структуры не всегда 
могут располагать информацией о готовящихся те-
рактах и, таким образом, гарантировать безопасность 
граждан. 

Все это создает ситуацию назревания в обществе 
социальной напряженности и недоверия к властям. 

Научные споры по данной теме между представи-
телями вышеназванных направлений, а также труды 
известных ученых в области социальной психологии, 
культурологии, социологии, политологии и других 
гуманитарных наук, таких как Ф. Фукуяма [1], С.Хан-
тингтон [2], Э.Фромм [3], М. Криншоу [4], С.Кара-
Мурза [5], В. Хофман, В. Ольшанский представляют 
нам возможность поставить перед собой ряд задач, 
решение которых дало бы возможность выработать 
научно-обоснованные модели, позволяющие, если 
брать за основу рекомендации Б. Ганора [6, c. 11-37]: 

 систематизировать и обобщить реальность, ка-
сающуюся угрозы роста террористических прояв-
лений в республике; 

 помочь глубже понять причинные связи между 
явлениями, способными повлиять на изменение со-
циальной обстановки в стране, и привести к фунда-
ментальным изменениям идейного характера в созна-
нии людей; 

 создать основу для прогнозирования развития 
событий, касающихся феномена терроризма, как в 
регионе, так и в мире. 

Вполне очевидно, что решение этих задач воз-
можно лишь при условии объединения усилий прави-
тельственных структур, научного сообщества, орга-
нов безопасности и органов правопорядка, духовен-
ства и социума в целом. 

На теоретическом уровне желательно найти от-
веты на следующие вопросы: имеют ли террористы 
общие психологические черты, почему люди становя-
тся на путь терроризма, выходцы из каких слоев насе-
ления республики могут присоединяться к террорис-
тическим организациям, какие социальные процессы 
в силе формировать мотивы, толкающие людей к тер-
рористической деятельности, насколько тесно связа-
ны террористические и преступные группировки, в 
какой степени религиозный экстремизм может слу-
жить основой терроризма [7]. 

Как понятно, ответы на эти вопросы могут объяс-
нить многое, но не все. Поэтому, чтобы лучше предст-
авить себе опасности, порождаемые международным 
терроризмом для гуманитарной жизни страны, следует 
хотя бы вкратце остановиться на следующем. 

Для большинства людей, как утверждает С. Хан-

тингтон: «культурная идентификация – самая важная 
вещь. Она определяет модели сплоченности, дезинте-
грации и конфликта. Огромное количество мусульман 
во всем мире обращаются к исламу как к источнику 
идентичности, смысла, законности, развития, могу-
щества и надежды. Исламское возрождение – это ши-
рокое интеллектуальное, культурное, социальное и 
политическое движение, охватившее весь исламский 
мир» [2, c. 162-180].  

При всем противоречии возникающих в этом 
движении идей, многие из них, особенно касающиеся 
вопросов обуздания преступности, преодоления со-
циальной дезорганизации и упадка родственных от-
ношений могли бы рассматриваться и в нашей стране 
как источник социальной сплоченности и доверия. 
Однако лозунг «Ислам – вот решение» обретает в тол-
ковании радикально настроенных религиозных сил, 
подобных тем, кто стоит во главе ИГИЛ, значение 
кардинального переустройства мира на основе пропа-
гандируемых только ими религиозных идей. 

За последние два десятилетия им удалось соз-
дать целую систему организационных, образователь-
ных, благотворительных и иных структур, обеспечи-
вающих готовность людей рисковать своей жизнью, 
жертвовать своей любовью, отказываться от своего 
собственного мышления ради того, чтобы стать час-
тью реализации заявленного религиозными радика-
лами плана переустройства мира. 

Объектом особого внимания для этих сил, как 
известно, является молодежь, которая, как принято 
считать, обладает повышенным протестным потен-
циалом, тягой к реформам и революционным преоб-
разованиям. В социологии пороговым значением, оп-
ределяющим возможность возникновения нестабиль-
ности в обществе, связанной с количественным отно-
шением молодых людей ко всему населению, уста-
навливается в 15-20%. В нашей республике, согласно 
данным последней переписи населения, этот процент 
составляет 29,7.  

В своей книге «Столкновение цивилизаций» С. 
Хантингтон пишет о том, что «в большинстве стран 
установление фундаменталистского контроля над 
студенческими союзами и подобными организациями 
является первой фазой политической исламизации. 
Одно исследование воинствующих лидеров египетс-
ких радикальных групп показало, что все они облада-
ли следующими основными характеристиками. Они 
были молоды, по большей части 20 летние и 30 лет-
ние. 80 процентов были студентами или выпускника-
ми университетов. Более половины были из элитных 
колледжей или наиболее наукоемких областей тех-
нической специализации, таких как инженерия и ме-
дицина. Более 70% - выходцы из нижнего и среднего 
класса» [2].  
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Для нас приведенные результаты социального 
исследования означают, по крайней мере, ответствен-
ность за судьбу страны, если исходить из понимания 
того, что сплошной подрыв традиционных ценностей 
молодого поколения республики, в том числе рели-
гиозных, может обернуться катастрофическими пос-
ледствиями для всего народа и государства в целом. 

Нам следует учиться на опыте кризисов в Ливии, 
Ираке и Сирии. Деструктивное воздействие событий 
последнего периода в указанных странах заключается 
совсем не в том, что ряд групп, у которых можно было 
предполагать кардинальное изменение религиозного 
сознания, теперь открыто приступивших к его реали-
зации путем насилия и террора, а в том, что другие 
слои населения, которые могли бы противодейство-
вать этому, оказались беспомощны и потеряли веру в 
формирующие общество традиционные ценности и 
законы. Отсюда, как представляется можно согласи-
ться с мнением К. Манхейма о том, что устойчивость 
народного характера и его медленное изменение со-
храняются до тех пор, пока общество не допускает 
резких изменений своего жизненного уклада и со-
циальные структуры достаточно устойчивы, чтобы 
контролировать условия социальных изменений. При 
этом, как очевидно, следует иметь ввиду, что концен-
трация радикальной религиозной пропаганды может 
создать ситуацию для появления человека совсем 
иного мировоззрения, символизирующего собой нас-
тупление духовного регресса. Для этого ему доста-
точно внушить такие чувства как ненависть, деструк-
тивность и страх [7]. 

Нельзя не коснуться еще одного аспекта, имею-
щего важность для обеспечения национальной безо-
пасности республики, а именно геополитических ин-
тересов государств и использования ими терроризма 
как инструмента для достижения своих целей на ми-
ровой арене. Этот вопрос приобретает особую остро-
ту в условиях, когда во многих странах мира по-свое-
му понимают истоки террористической деятельности 
и соответственно используют свои стандарты для оп-
равдания так называемых повстанческих, сепаратист-
ских и других подобных движений, даже в случаях, 
когда их действия носят исключительно уголовный 
характер.  

Многие эксперты считают, что прийти к широ-
кому международному согласию о том, что из себя 
представляет терроризм было бы так же безнадежно, 
как и наивно [8, c. 12-13]. Следовательно, отношение 
к данному социальному явлению в нашей стране 
должно опираться на исключительно понимание на-

циональных интересов и резолюцию СБ ООН за 
№1566, которая была принята еще в 2004 году. Она, в 
частности, декларирует самое решительное осужде-
ние всех актов терроризма независимо от мотивов их 
совершения, признает такие действия как наиболее 
опасные угрозы для мира и безопасности, исходит из 
того, что такие акты не могут быть оправданы ника-
кими политическими, философскими, идеологичес-
кими, расовыми, этническими, религиозными и дру-
гими причинами, и в связи с этим призывает все госу-
дарства предотвращать такие акты.  

Можно согласиться с отечественными правове-
дами, исследующие такой феномен как «экстремизм», 
что «развитие отечественного государства и нацио-
нального права надо рассматривать в контексте исто-
рических периодов самого государства, и соответст-
венно динамики проявлений экстремизма и формиро-
вание законодательства» [9]. 

Таким образом, данная резолюция дает полное 
право рассматривать любое террористическое прояв-
ление в республике как акт психологической войны, 
направленный на дегуманизацию общественных от-
ношений, дестабилизацию политической системы го-
сударства, создание условий для социальных потрясе-
ний и усиления влияния религиозных радикальных 
элементов. 

Выводы: Для успешного противодействия сете-
вой организации террористической деятельности 
нужна аналогичная государственно-организованная 
сеть, включающая в себя различного рода ресурсы, в 
том числе политические, экономические, разведыва-
тельные и контрразведывательные, научные, общест-
венно-политические и другие. 

Отличие заключается в том, что террористичес-
кие организации деструктивны и непродуктивны, им 
чуждо образование и наука, их деятельность направ-
лена на разрушение общественно-политических и со-
циально-экономических систем, поэтому в историче-
ских исходе, подобные организации всегда рано или 
поздно саморазрушаются. 

На сегодня, принципиальное значение приобре-
тает необходимость не допустить такого поворота со-
бытий, когда приверженцы религиозных радикаль-
ных течений так называемую благотворительную дея-
тельность в республике по распространению своих 
идей превратят в конкретную реализацию идеологи-
ческой стратегии по разделению верующих на своих 
и чужих, независимо от того, являются ли эти люди 
мусульманами, христианами, буддистами и т. д.  

Для органов национальной безопасности, равно 
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как и правоохранительных структур республики, наи-
более значимой проблемой на современном этапе, 
кроме всего прочего, является не только своевремен-
ное выявление, предотвращение и пресечение терро-
ристических проявлений, но и принятие превентив-
ных мер по недопущению использования на террито-
рии страны средств и способов так называемого пост-
модернистского терроризма, которые включают в се-
бя применение различного рода отравляющих веще-
ств, поясов смертников и других не конвенциональ-
ных средств совершения терактов. 
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