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Аннотация. В статье рассматривается пространственно-временной подход к исследованию терро-
ристической активности. Предложен интегральный показатель уровня интенсивности террори-
стической напряженности, и на его основе выделены шесть регионов террористической активно-
сти в мире: азиатский, ближневосточный, североафриканский, южноафриканский, американский 
и европейский. Каждый из регионов характеризуется специфическими историческими особенно-
стями, а также имеет отличия по таким параметрам как интенсивность, сформированность и мас-
штабность террористической активности. На примере одного из регионов подробно описана модель 
территориальной структуры террористической активности, состоящей из трех зон, отличных по 
интенсивности и ряду других параметров. В статье реализуется принцип полимасштабности – тер-
рористическая активность анализируется на трех территориальных уровнях: мировом, страновом 
(на примере России) и региональном (на примере Юга России).
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Географический подход к  исследованию терро-
ризма. однозначного и общепринятого определе-
ния терроризма не существует. В российской пра-
вовой практике он дефинируется как идеология, 
политика и  практика активного насильственно-
го воздействия на государство и общество посред-
ством террористической активности (тА) адресно 
направленной против их институций или их пред-
ставителей [12].

Как паневропейский исторический феномен 
терроризм громко заявил о себе, начиная со вто-
рой половины XIX в., став стратегическим инстру-
ментом многих революционных движений, поку-
шавшихся на незыблемость существующих форм 
государственности. Надо заметить, что грань меж-
ду террористической активностью и революци-
онной деятельностью часто бывает трудноразли-
чимой. В то же время мирные формы протеста не 
содержат в себе признаков терроризма [1].

Как объект научного исследования терроризм 
сравнительно молод. До второй половины XX в. он 
пребывал на периферии аналитического внимания. 
Эволюция терроризма, к сожалению, такова, что 
он приковывает к себе все больше и больше вни-
мания. Как объект исследования он очень сложен 
и многогранен, в нем в различной степени сочета-
ются социальные, идеологические, религиозные, 
этнические, психологические компоненты. В  ре-
зультате терроризм стал объектом изучения юри-
дических, политических и социальных наук, кото-
рые пытаются понять и объяснить возникновение 
и существование этого явления.

В настоящее время за рубежом существует не-
сколько основных трактовок понятия “терро-
ризм”. Наиболее популярны определения двух 
американских ученых – Б. Дженкинса, директора 
Центра исследований политических наук “RAND 
Corporation” и  У. лакера, профессора истории 
Джорджтаунского университета. так, Б. Дженкинс 
предложил определение, взятое на вооружение 
американскими органами безопасности: “терро-
ризм – это использование или угроза использова-
ния силы, направленной на достижение полити-
ческих изменений” [16]. У. лакер, в свою очередь, 
назвал терроризмом “незаконное использование 
силы против невиновных людей для достижения 
политических целей [17].

Главным плюсом этих определений выступа-
ет простота и легкость применения в конкретных 
случаях. однако, в этом заключается и их слабая 
сторона, так как под такое определение попада-
ет широкий круг действий, зачастую не связан-
ных с терроризмом. Для решения этой проблемы 
А. Шмидт разработал синтетическое определение 

феномена терроризма. Проанализировав десятки 
определений, он нашел 22 общих элемента, и пред-
ложил следующее определение: “терроризм – это 
насильственный метод или угроза его использо-
вания, применяемые неправительственными за-
конспирированными индивидами, группами или 
организациями в мирное время, осуществляемые 
с помощью дискретных действий, направленных 
на различные объекты с определенными целями 
или эффектом” [19].

Вокруг этих формулировок развивается как за-
рубежное, так и  российское юридическое пони-
мание терроризма и  террористической активно-
сти. К этому следует добавить, что особое место 
в  его исследовании занимает психология, изуча-
ющая конкретные свойства личностей, занимаю-
щихся террористической деятельностью [9]. В рам-
ках военной науки терроризм рассматривается как 
разновидность военного конфликта малой интен-
сивности [8]. терроризм называют асимметрич-
ной войной, отражающей неравноценные военные, 
экономические, финансовые и  технические воз-
можности вступивших в конфликт сторон. ее суть 
в реализации силы слабого против слабости силь-
ного. При этом не существует понятий, присущих 
обычным военным действиям. Нет линии фрон-
та, конкретного визуализированного противника, 
конфликт по времени и месту становится дискре-
тен. можно говорить о том, что терроризм посте-
пенно приходит на смену войне как методу сило-
вого решения конфликта [3].

естественно, в каждой из наук выработался свой 
взгляд на терроризм и его соответствующая интер-
претация. свой вклад в исследование терроризма 
вносит и географический подход, позволяя рассмо-
треть комплексно его пространственно-временные 
особенности. В современной географической науке 
сложилось представление о географическом подхо-
де как “общенаучном методе, сочетающем при ана-
лизе любой территории два требования: учет про-
странства и комплексность” [7].

Принцип комплексности в  географическом 
подходе связан с изменчивостью факторов разви-
тия какого-либо географического явления, и, сле-
довательно, с оценкой степени влияния и взаимо-
обусловленности этих факторов и  их сочетаний. 
терроризм, представляя собой сложное социаль-
но-политическое явление, имеет как минимум 
четыре группы факторов: геокультурполитиче-
ские, психологические, религиозные и  социаль-
но-экономические [12]. Понятие “террористиче-
ской деятельности” широкое, и  включает в  себя 
организационно-финансовую подготовку терак-
тов, вербовку, и  непосредственное проведение 
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террористических актов. Принцип комплексности 
состоит так же и в том, чтобы географическое яв-
ление имело качественную интегральную оценку.

Для географического изучения терроризма нами 
разработана система абсолютных и относительных 
показателей, интегральной оценки терроризма на 
конкретной территории. К абсолютным показате-
лям относятся число террористических актов и их 
жертв. Несмотря на простоту, эти показатели по-
зволяют судить о  территориальном размещении 
терроризма в  исследуемом регионе. однако, что-
бы говорить о географических особенностях тер-
роризма, необходимо рассмотреть и  относитель-
ные показатели, в частности количество терактов 
на 100 тыс. населения, количество жертв терактов 
на 100 тыс. населения, среднее число жертв за один 
теракт, площадь территории, приходящейся на 
один теракт. Число жертв терактов на 100 тыс. на-
селения характеризует величину демографических 
потерь населения региона. среднее число жертв за 
1 теракт является косвенным показателем масшта-
бов совершаемых терактов. его максимальная ве-
личина, говорит о большом масштабе потерь в ре-
зультате терактов, при небольшом их количестве. 
Наличие нескольких групп показателей террориз-
ма позволяет провести его интегральную оценку.

Принцип глобальности географического под-
хода в  отношении терроризма и  террористиче-
ской активности также работает. По мнению 
Ю. Н. Гладкого, терроризм входит в одну из 6 групп 
глобальных проблем человечества и  относится 
к проблемам смешанного характера, которые мо-
гут приводить к массовой гибели людей [6].

Поскольку террористическая деятельность и тер-
роризм соответствуют общегеографическим крите-
риям для включения в  круг исследуемых геогра-
фических объектов, для их изучения необходима 
конкретная географическая концепция, способная 
раскрыть их географическую сущность. Наиболее 
полно позволяет это сделать концепция террито-
риальных структур, состоящая из двух “блоков” – 
 системно-структурного и  пространственно-вре-
менного анализа [5, 10].

Системно-структурный анализ очерчивает “рам-
ки” широкого явления терроризма, разграничивая 
понятия “терроризм” и “террористическая актив-
ность”. терроризм определяется как широкое со-
циально-политическое явление, имеющее множе-
ство форм, состояний и аспектов, и являющимся 
объектом междисциплинарных исследований. тА – 
это прежде всего конкретные специфические дей-
ствия по осуществлению дестабилизации ситуа-
ции в обществе. с этой точки зрения, тА является 
сложно организованной открытой системой по 

дестабилизации политической и социально-эконо-
мической ситуации. она занимает место на стыке 
двух социально-политических системных объек-
тов – “государства” и “общества”, выступая одним 
из инструментов их взаимодействия.

Важным для понятия системности терроризма 
является анализ многообразия составляющих его 
видов и форм. с этой целью нами была предложена 
схема классификации видов и форм террористиче-
ской активности (рис. 1). В ней выделено несколь-
ко оснований для классификации, она имеет слож-
ную иерархическую структуру.

Под видами понимается террористическая ак-
тивность, которая имеет специфические черты 
и особенности. так, очевидно различаются рели-
гиозная и леворадикальная террористическая де-
ятельность по совокупности характерных для них 
признаков. При этом выделенные виды могут пере-
плетаться. Например, часто это происходит с этни-
ческим и религиозным видами. следует отметить, 
что виды могут дробиться и  дальше. К  примеру, 
в  религиозном можно выделить подвиды по от-
дельным религиям. Под формами террористиче-
ской активности мы подразумеваем конкретные 
проявления, то есть, по сути, террористические 
акты, различающиеся по особенностям организа-
ции и проведения. Как и виды, формы также могут 
смешиваться и иметь дробную структуру.

По отношению к государствам выделяется тер-
рористическая активность международного и вну-
тригосударственного характера. если террористи-
ческая активность каким-либо своим аспектом 
затрагивает граждан, территорию или собствен-
ность нескольких государств, то она называет-
ся международной. В случае если она происходит 
в  рамках одного государства, то такая террори-
стическая активность называется внутригосудар-
ственной. На следующем уровне можно выделить 
виды террористической активности по двум осно-
ваниям: по идентичности субъектов и по социаль-
ной направленности.

По социальной направленности принято выде-
лять правый и левый терроризм. левый терроризм 
идеологически основывается на различных ле-
вых доктринах – марксизме, ленинизме, анархиз-
ме,  маоизме и многих других. Главная цель левых 
террористов – борьба с капитализмом, его уничто-
жение и замена на социалистический или комму-
нистический строй. левые редко применяют тер-
рор против мирных граждан, чаще они нападают 
на представителей власти и крупного бизнеса или 
взрывают “символы капитализма”. Правый терро-
ризм гораздо менее распространен, чем левый. он 
имеет несколько консервативный характер, и его 
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главная цель  – противодействие левым и  либе-
ральным движениям. Поэтому правые террори-
стические организации малочисленны, достаточ-
но секретны и часто являются “боевым крылом” 
легальных правых партий [1].

По идентичности субъектов терроризм можно 
разделить на религиозный, этнический и  миро-
воззренческий. В основе религиозного терроризма 
лежит принцип отделения религии от государства, 
который реализован в  большинстве стран мира. 

“Религиозные” террористы нетерпимы к другим ре-
лигиям, они требуют, чтобы вся жизнь в обществе 
была подчинена религиозным нормам и правилам. 
Направлений религиозного терроризма, в  прин-
ципе, столько же, сколько и религий, но наиболее 
опасным и распространенным является исламский 
терроризм. именно на этот вид сейчас приходится 
большинство жертв терактов.

В основе этнического терроризма лежит процесс 
самоопределения этнических общностей, и возни-
кающие в связи с ним противоречия и конфликты. 
При этом можно выделить три основных подвида 
этнического терроризма: сепаратистский, нацио-
нально-освободительный и репрессивный нацио-
нальный [2].

мировоззренческий терроризм возникает из-за 
принципиального несогласия с господствующими 
в обществе нормами и положениями. сюда мож-
но отнести движение против абортов, движение 
за права животных и другие. В большинстве сво-
ем это мирные группировки, но иногда и они при-
меняют террористические методы. следует так-
же учитывать, что чистых видов практически нет. 
В реальности вышеперечисленные виды террориз-
ма смешиваются и образуют сложное разнообразие. 
Часто терроризм носит смешанный этно-религи-
озный характер, иногда этнический терроризм до-
полняется “левой” идеологией.

следующую ступень в классификации образуют 
формы проявления терроризма. В первом прибли-
жении их целесообразно разделить по среде про-
текания на наземный, водный, воздушный, кос-
мический и  компьютерный. Первые три формы 
наиболее распространены, космический терро-
ризм носит пока потенциальный характер, к ком-
пьютерному терроризму можно отнести все дей-
ствия террористов, осуществляемые посредством 
компьютерных сетей. По используемым средствам, 
терроризм делится на терроризм с использованием 
обычных вооружений и терроризм с использовани-
ем оружия массового уничтожения.

Рис. 1. Классификация видов и форм терроризма.
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Пространственно-временной анализ тА выделил 
два ее главных параметра – территориальную кон-
центрацию и территориальную дифференциацию. 
Первая заключается в сосредоточении тА на огра-
ниченной территории и по своему характеру явля-
ется точечно-ареальной. Наблюдается централиза-
ция террористической деятельности в отдельных 
регионах и странах мира. тА – это территориально 
высококонцентрированное явление, так, по нашим 
расчетам, коэффициент концентрации по количе-
ству терактов составил 0.81, а по числу жертв – 0.83.

Под территориальной дифференциацией тА по-
нимается ее пространственное структурирование 
и стратификация. По своему характеру территори-
альная дифференциация тА является дискретной, 
что предполагает существование высокоинтенсив-
ных очагов и ареалов тА в мире, а также террито-
рий, затрагиваемых ею только периодически.

На мировом уровне территориальная структу-
ра современного терроризма представляет собой 
совокупность регионов террористической актив-
ности, под которыми понимаются единые ареа-
лы, характеризующиеся общностью сложившихся 
особенностей тА – преобладающих видов и форм, 

идеологии и тактики деятельности террористиче-
ских группировок.

Нами выделено в мире 6 регионов тА: Ближне-
восточный, Азиатский, североафриканский, Юж-
но-африканский, Американский и европейский 
(рис. 2.)

Регион тА, в свою очередь, имеет внутреннюю 
трехчленную структуру. Для ее изучения введен 
комплексный интегральный показатель интенсив-
ности тА, который учитывает 7 показателей: коли-
чество терактов и жертв, среднее количество жертв 
за 1  теракт, а  также коэффициенты специализа-
ции по числу жертв и терактов относительно пло-
щади и численности населения стран. По каждому 
из них методом ранжирования высчитан средний 
ранг. На его основе в регионах тА выделены три 
зоны, отличающиеся по уровню интенсивности:

а) I  зона  – территории с  высокой интенсивно-
стью террористической активности (показатель 
среднего ранга от 1 до 50);

б) II зона – территории со средней интенсивно-
стью террористической активности (показатель 
среднего ранга от 51 до 100);

Рис. 2. Региональная структура террористической активности в мире.
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в) III зона – территории с низкой интенсивно-
стью террористической активности (показатель 
среднего ранга более 100).

В некоторых случаях в регионах также выделя-
ются подзоны – территории географически отда-
ленные от основной зоны, или же отличающееся от 
него по некоторым признакам, но также характе-
ризующиеся высоким уровнем интенсивности тА.

Регионы тА отличаются по ряду параметров – 
интенсивности, сформированности и масштабно-
сти (табл.  1). Под интенсивностью понимаем ча-
стоту тА в регионе за определенный период. Учет 
исторических особенностей тА, продолжительно-
сти и непрерывности ее проявления на всем про-
тяжении исследуемого периода (с 1970 по 2012 гг.), 
позволил выделить регионы по степени сформи-
рованности: “сформированные” регионы тА, от-
личающиеся достаточно длительной историей тер-
рористических действий; “формирующиеся”, на 
территории которых интенсивные террористиче-
ские действия стали проявляться только с конца 
1980-х годов.

масштабность характеризуется показателем 
среднего числа жертв за теракт, свидетельствует 
об особенностях тА, а также опосредовано о “ка-
честве” ведения контртеррористической деятель-
ности. К мелкомасштабному типу следует отнести 
теракты с показателем среднего числа жертв в ин-
тервале 1.46–3.38 человек/теракт, к среднемасштаб-
ному – 3.39–5.31 человек/теракт, к крупномасштаб-
ному – 5.32–7.21 человек/теракт.

Общая характеристика регионов террористической 
активности. Наибольший объем тА приходится на 
два интенсивных, зрелых и  крупномасштабных 
региона  – Азиатский и  Ближневосточный (доля 
в общемировом количестве терактов 28.4% и 18.7%, 
а по числу жертв – 38.9% и 30.1%, соответственно). 
Показатель среднего числа жертв за теракт в них 
выше среднемирового и составляет – 5.76 и 6.78 че-
ловек/теракт, что говорит о крупномасштабной тА 
(табл. 2).

Наиболее высокая степень интенсивности за-
фиксирована в  1990-е годы  – 715  террористи-
ческих инцидентов в  год в  азиатском регионе 
и  421  террористический инцидент в  год в  ближ-
невосточном регионе. В  последние три года 

Регион интенсивность сформированность масштабность

Азиатский интенсивный сформированный крупномасштабный
Ближневосточный интенсивный сформированный крупномасштабный
Южно-африканский интенсивный формирующийся крупномасштабный
северо-африканский интенсивный формирующийся крупномасштабный
европейский малоинтенсивный сформированный мелкомасштабный
Американский малоинтенсивный сформированный мелкомасштабный

Источник: составлено авторами.

Таблица 1. типология регионов террористической активности в мире

Таблица 2. основные показатели мировых регионов террористической активности в 1970–2012 гг.

Регион террористической 
активности

Число 
терактов Число жертв

среднее 
число жертв 

за теракт

Доля по 
числу 

терактов 
в мире (%)

Доля по 
числу жертв 
в мире (%)

Число крупных 
терактов 

(более 100 
человек жертв)

Азиатский 29 264 168 582 5.76 28.4 38.9 172
Ближневосточный 19 224 130 257 6.78 18.7 30.1 220
Южно-африканский 5 761 41 557 7.21 5.6 9.6 47
северо-африканский 4 716 27 511 5.83 4.6 6.3 29
европейский 13 732 20 042 1.46 13.4 4.6 40
Американский 30 090 45 667 1.52 29.3 10.5 40
Всего 102 787 433 616 4.22 100.0 100.0 548

Источник: составлено по [11].
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интенсивность тА достигла максимального уров-
ня  – 2288 и  1329  террористических инцидентов 
в год, соответственно. тА в этих двух регионах от-
личается очень высокой степенью концентра-
ции  – на страны I зоны приходится более 90% 
объема тА, на II зону приходится 4–5%, на III зо ну –  
около 1%.

Два региона тА – Южно-африканский и севе-
ро-африканский являются интенсивными, фор-
мирующимися и  крупномасштабными. Первый 
всплеск терроризма в них отмечается в 1980-х годах, 
наибольшая интенсивность террористических дей-
ствий здесь также наблюдается в последние 5 лет. 
степень концентрации тА ниже, чем в  предыду-
щих регионах – на I зону приходится 75–80% объ-
ема тА. за счет “слабости” I зоны на долю II зоны 
приходится значительный объем тА – 18–20%.

европейский и американский регионы по харак-
теру тА относятся к малоинтенсивным, сформиро-
ванным и мелкомасштабным. максимальное число 
террористических инцидентов пришлось на 1970–
1980-е годы. среднее число жертв за теракт почти 
в 3 раза ниже общемирового показателя. особен-
ностью территориальной структуры является вы-
сокая доля II зоны по числу терактов – 69.8% и по 
числу жертв – 69.0% в европейском регионе и 21.8% 
терактов и 21.0% жертв в Американском.

Характерные черты террористической активно-
сти в  Азиатском регионе. Реализуя принцип по-
лимасштабности, рассмотрим пространствен-
но-временные особенности террористической 
активности, помимо общемирового и  на уровне 
региона (на примере Азиатского).

Азиатский регион тА выделяется по доле в об-
щемировом количестве терактов и  их жертв– 
28.4% и  38.9% соответственно. По числу круп-
ных терактов регион уступает только Ближнему 
Востоку. Показатель среднего числа жертв за те-
ракт выше среднемирового (4.22 человек/теракт) 
и  составляет  – 5.76 человек/теракт, что сви-
детельствует о  крупномасштабной тА. В  це-
лом в  пределах азиатского региона проживает  
3.9 млрд человек.

Высокоинтенсивная зона (I зона) азиатского ре-
гиона формируют страны Южной Азии – индия, 

Пакистан, Афганистан, Бангладеш и Шри-ланка. 
Это один из самых плотно заселенных макрореги-
онов мира, в котором проживает 1.6 млрд человек. 
В азиатском регионе выделяются пять стран – тад-
жикистан, Непал, таиланд, Филиппины и Япония, 
где проживает около 340 млн человек. среднеин-
тенсивную зону образуют страны Юго-Восточной 
Азии. Наименее выражена тА в III зоне, образован-
ной странами Центральной Азии.

за период с  1970 по 2012 гг. в  регионе зареги-
стрировано 29 264 террористических инцидентов, 
т. е. 682 террористических инцидентов в год. Наи-
более высокая степень интенсивности зафиксиро-
вана в 1990-е годы – 715 террористических инци-
дентов в год и в последующие десятилетия 2000-х 
годов – 1087 террористических инцидентов в год 
(табл. 3). В последние три года интенсивность тА 
достигла максимального уровня  – 2288  террори-
стических инцидентов в год.

Пространственно-временной анализ интенсив-
ности тА в  регионе (рис.  3) показывает постоян-
ный рост террористической активности, особенно 
с начала 2000-х годов, что вызвано в первую оче-
редь ситуацией в Афганистане и Пакистане.

тА в  азиатском регионе отличается очень вы-
сокой степенью концентрации  – 94.2% и  95.0% 
терактов и  их жертв соответственно приходит-
ся на страны I зоны (табл. 4). Причем это соотно-
шение практически не меняется за рассматрива-
емый период. На II зону приходится лишь 4.4% 
и 3.7% терактов и жертв в регионе, на III зону – по 
1.4% соответственно. среднее число жертв за те-
ракт также максимально в  странах I  зоны – 5.81 
человек/теракт.

один из катализаторов терроризма в регионе – 
геополитическое противостояние между Паки-
станом и индией. В ходе противостояния между 
этими странами активно используются террори-
стические методы, главным образом со стороны 
Пакистана. Причем они применяются как в при-
граничных и спорных территориях, так и в круп-
ных городах [13].

основным видом тА в регионе – радикальный 
исламский терроризм, на его долю приходится бо-
лее 2/3 терактов и жертв. он развит в Пакистане 

Таблица 3. интенсивность террористических инцидентов в  Азиатском регионе террористической активности  
в 1970–2012 гг., число терактов в год

Регион 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2009 2010–2012 Всего 
(1970–2012)

Азиатский 32 411 715 1087 2288 682

Источник: составлено по [11].
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и  Афганистане, где осуществляет свою деятель-
ность террористическая организация “талибан”. 
Распространен исламский терроризм на всех тер-
риториальных уровнях: I  зона – Бангладеш, Фи-
липпины и  таиланд; II зона  – индонезия, ма-
лайзия; III зона – Китай, Узбекистан, Киргизия 
и Казахстан. из-за большой численности мусуль-
манского населения в  условиях радикализации 
и  нестабильной социально-экономической ситу-
ации в странах региона, его потенциал достаточ-
но велик [18].

отличительная черта азиатского региона – рас-
пространение сепаратистского вида терроризма. 
На него приходится почти 1/5 объема террори-
стических действий. Проблема сепаратизма остра 

для Шри-ланки, где на протяжении многих лет 
существует противостояние между тамильским 
меньшинством и  сингальским большинством. 
В  некоторых случаях сепаратистский терроризм 
смешивается с исламским, в результате чего воз-
никает вопрос отделения территорий, населенных 
мусульманами. схожая ситуация сложилась в не-
которых регионах Китая, Филиппин и таиланда. 
Актуальна проблема сепаратизма в полиэтничной 
индии. Полиэтничность и сложная политическая 
обстановка приводят к  сепаратистским настрое-
ниям – в штате Пенджаб, в восточных штатах на 
границе с Бангладешем и Бутаном.

леворадикальный терроризм также получил 
свое распространение в  регионе  – на его долю 

Рис.  3. Пространственно-временные особенности террористической активности в  азиатском регионе 
в 1970–2012 гг. 
а – динамика количества террористических инцидентов в 1970–2012 гг.;
б – доля основных видов террористической активности, %;
в – динамика внутрирегиональной структуры террористической активности в 1970–2012 гг. 
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приходится около 10% объема тА. он характерен 
для таких стран как Непал, индия, Бутан, лаос.

Уникальным видом тА, получившим распро-
странение в  Японии и  Южной Корее, является 
религиозный сектантский терроризм. он связан 
с деятельностью псевдорелигиозных организаций, 
расцвет активности которых пришелся на 1990-е 
годы, и вылился в один из крупнейших терактов 
в  мировой истории в  1995 г. в  токийском метро. 
Даже после принятия жестких мер борьбы, рели-
гиозный сектантский терроризм сохраняет свою 
актуальность.

Для более глубокого крупномасштабного из-
учения тА представляется важным рассмотре-
ние территориальных особенностей терроризма 
в  основных странах I  зоны  – Афганистане, Па-
кистане и индии. На данный момент эти страны 
образуют одну из наиболее террористически на-
пряженных территорий в мире. здесь в среднем 
за год жертвами террора становится более 2 тыс. 
человек (табл. 5). особенно остра ситуация в рай-
оне, состоящем из восточных провинций Афга-
нистана, северной части Пакистана и северо-за-
падных регионов индии. На эту зону лишь за 

последнее десятилетие пришлось более 30 круп-
ных терактов.

такая территориальная концентрация тА обу-
словлена следующими факторами:

– социально-политической нестабильностью 
в  Афганистане и  направленными террористиче-
скими действиями против миротворческого кон-
тингента в стране;

– образованием на стыке границ Пакистана 
и  Афганистана неконтролируемой центральной 
властью территории  – псевдогосударства Вазири-
стан, ведущую роль в котором играют террористи-
ческие группировки, в первую очередь “талибан”;

– территориальным спором между индией и Па-
кистаном вокруг штата Джамму и Кашмир, кото-
рый привел к широкому использованию террори-
стических методов оказания влияния;

– широким распространением сепаратизма в ин-
дии, в первую очередь на западе, в штате Пенджаб.

Анализируя динамику количества террористи-
ческих инцидентов, следует отметить, что Афга-
нистан и  Пакистан имеют схожий характер ди-
намики, заключающийся практически в  полном 

Таблица 4. Внутрирегиональная структура террористической активности в азиатском регионе в 1970–2012 гг.

структура состав Число 
терактов Число жертв

Доля по 
числу 

терактов 
в регионе (%)

Доля по 
числу жертв 

в регионе 
(%)

среднее число 
жертв за 
теракт

I зона
подзона

Шри-ланка, Аф-
ганистан, Паки-
стан, Бангладеш, 
индия Филиппи-
ны, таиланд, Не-
пал, таджики-
стан, Япония

27 569 160 143 94.2 95.0 5.81

II зона

Камбоджа, мьян-
ма, индонезия, 
Папуа Новая Гви-
нея, Восточный 
тимор, малайзия

1 273 6 158 4.4 3.7 4.84

III зона

Китай, Узбеки-
стан, сингапур, 
Бутан, 
Ю. Корея, лаос, 
Австралия, Кир-
гизия, соломоно-
вы острова, Ка-
захстан, Вьетнам

422 2 281 1.4 1.4 5.41

Источник: составлено по [11].
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совпадении линий графика террористических ин-
цидентов с конца 1990-х годов. Это говорит о тес-
ном взаимопроникновении террористических дей-
ствий на территории обеих стран [15].

индия заметно выделяется на их фоне более 
ранним проявлением террористической активно-
сти, начавшимся в 1980-х годах. В дальнейшем эта 
активность постоянно находилась на значитель-
ном уровне ввиду развития сепаратистского дви-
жения в  стране. Вплоть до середины 2000-х го-
дов индия по масштабам тА опережала Пакистан 
и Афганистан.

В Пакистане терроризм получил развитие не-
многим позже, чем в индии, и поначалу “подогре-
вался”, главным образом территориальным спо-
ром о штате Джамму и Кашмир. В Афганистане 
тА резко усилилась с начала 1990-х годов, но и до 
этого государство находилось в  состоянии граж-
данской войны.

с начала 2000-х годов быстро нарастает террори-
стическая активность во всех трех странах, причем 
Пакистан и  Афганистан стремительно “обгоня-
ют” индию. Это связано главным образом с про-
ведением антитеррористической операции в Афга-
нистане, которая дала неоднозначный эффект [14]. 
еще большее увеличение темпов роста тА в Афга-
нистане и Пакистане в начале 2010-х годов связа-
но с фактической утратой контроля властей этих 
стран над частью своей территории, начавшимся 
выводом войск антитеррористической коалиции 
из этого региона, а также серьезными геополити-
ческими изменениями, произошедшими в мире.

Но в  настоящее время среди трех этих стран 
на первое место по масштабам тА вышел Паки-
стан. По большинству показателей он опережает 

своих соседей, по мнению экспертов на его терри-
тории располагается большая часть террористиче-
ской инфраструктуры радикальных исламистских 
группировок региона. Даже сам факт обнаружения 
и уничтожения на территории Пакистана “терро-
риста № 1” говорит о месте этой страны в “терро-
ристической картине” региона и мира. Афганистан 
быстрыми темпами догоняет индию по большин-
ству показателей тА и, скорее всего, перегонит ее 
с уходом войск антитеррористической коалиции, 
размещенных здесь с  2001 г. Наконец, в  индии, 
ввиду ее полиэтничности и многоукладности, со-
храняется угроза сепаратистского терроризма [20].

Территориальные аспекты террористической ак-
тивности в  России. следующим территориаль-
ным уровнем после регионов тА и их зон выступа-
ют отдельные страны и государства. Рассмотрим 
пространственно-временные особенности тА 
в России, которая с точки зрения предложенного 
районирования входит во вторую (среднеинтен-
сивную) зону европейского региона тА, при этом 
по абсолютным показателям тА не уступает стра-
нам первой зоны.

В России за период 1991–2013 гг. произошло 
1 628 террористических инцидентов, жертвами ко-
торых стали 14 210 человек. Формируются два аре-
ала повышенной террористической активности  – 
южно-российский, расположенный на территории 
северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, и  центрально-российский, сложившийся 
в столичном московском регионе и территориаль-
но развивающийся в  северо-западном направле-
нии по оси москва-санкт-Петербург.

Центрально-российский район тА уступает по 
всем показателям южно-российскому, на его долю 
приходится 12.9% инцидентов и  20.8% их жертв 

Таблица 5. основные показатели тА в странах I зоны азиатского региона террористической активности в 1970–2012 гг.
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Афганистан 3973 28447 3.7 6.5 7.16 90.3 646.5

Пакистан 6447 40767 6.0 9.3 6.32 146.5 926.5

индия 6848 32939 6.3 7.5 4.81 155.6 748.6

Источник: составлено по [11].
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в стране. терроризм имеет в большинстве случаев 
внешнее происхождение и  вызван политически-
ми причинами  – статусом москвы и  санкт-Пе-
тербурга. совершая теракты в  этих городах, как 
правило крупномасштабные, террористы рас-
считывают оказывать влияние на население всей 
страны. Характерная черта террористической ак-
тивности в  этом регионе – совершение терактов 
исключительно против мирного населения. Наи-
более подвержены атакам террористов транспорт-
ная инфраструктура, а  также места массового 
скопления и проживания людей. Географически 
центрально-российский район тА более обширен, 
и  охватывает территории Центрального, севе-
ро-западного и Приволжского федеральных окру-
гов. зоной высокой интенсивности тА выступает 
здесь москва, сопоставимая северокавказскими 
республиками. Ко II зоне относятся санкт-Пе-
тербург, московская, тверская и самарская обла-
сти, отличающиеся средней интенсивностью тер-
рористических действий. Для остальных регионов 
террористическая активность имела эпизодиче-
ский характер.

Южно-российский район тА характеризуется 
наибольшей остротой терроризма. На него прихо-
дится до 80% терактов и их жертв в России [4]. ос-
новными факторами террористической активно-
сти в регионе, в равной степени, являются:

– геополитические, заключающиеся в  регио-
нальной и глобальной стратегической значимости 
региона Юга России;

– социально-экономические, выраженные в низ-
ком уровне жизни и  особенностях образа жизни 
населения региона;

– этно-религиозные, обусловленные полиэт-
ничностью и многоконфессиональностью населе-
ния Юга России.

Главная черта территориальной структуры терро-
ристической активности – ее концентрация в I зоне 
(трех республиках  – Чечне, ингушетии и  Дагеста-
не), на долю которой приходится 63.1% всех терактов 
в России и 83.8% терактов в регионе; по количеству 
жертв показатели составляют соответственно  – 
44.8% и 58.7%. На территории I зоны располагается 
основная инфраструктура террористов; развернута 
криминальная деятельность для материального обе-
спечения; местное население используется для вер-
бовки членов террористических групп.

именно здесь сформировалась главная в стране 
“террористическая ось”, пространство системати-
ческих террористических действий. она протяну-
лась от Назрани через центральные районы Чеч-
ни, Грозный и  Гудермес, далее в  Дагестан через 

Хасавюрт вдоль федеральной трассы “Кавказ” до 
махачкалы и далее через сергокалинский район 
до избербаша. Крупные города Чечни, ингуше-
тии и Дагестана образуют своеобразный опорный 
каркас северокавказской террористической сети. 
В них наиболее интенсивна террористическая де-
ятельность, проводится большая часть организа-
ционной работы террористических группировок.

среднеинтенсивную зону составляют ставро-
польский край, северная осетия-Алания и  Ка-
бардино-Балкария, в  которых показатели терро-
ристической активности также весьма велики. На 
ее долю приходится 8.6% терактов, 26.1% жертв. 
ставропольский край и  северная осетия-Ала-
ния стали зоной “трансферного” терроризма и по 
числу жертв терактов находятся на одном уров-
не с  республиками I  зоны. Количество терак-
тов на их территории значительно меньше, од-
нако некоторые из них имели крупный масштаб 
с большим числом человеческих жертв. Наиболь-
шая интенсивность наблюдается в крупных горо-
дах и  на территориях, имеющих стратегическое 
значение; таковы политико-, административные 
центры, транспортные узлы, курорты. В  част-
ности, в  ставропольском крае крупные теракты 
произошли в Буденновске (1 теракт, число жертв – 
566 чел.), в важных политико-административных 
центрах – ставрополь (8 терактов, число жертв – 
54 чел.), Пятигорск (8  терактов, число жертв  – 
247  чел.), в  транспортном центре минеральные 
Воды (7  терактов, число жертв  – 211 чел.), в  ин-
дустриальном центре Невинномысске (2 теракта, 
число жертв – 36 чел.).

В северной осетии-Алании теракты прои-
зошли на территории спорного Пригородного рай-
она и в городах – Владикавказ (26 терактов, число 
жертв  – 70 чел.), Беслан (2  теракта, число жертв  – 
1089 чел.) и  моздок (6  терактов, число жертв  – 
183 чел.). По характеру действий Кабардино-Балкар-
ская республика близка республикам I зоны, однако 
по статистическим показателям отнесена к  регио-
нам “экспортной зоны”. В  террористическую дея-
тельность вовлекается местное население, тяжелая 
криминогенная обстановка создает питательную 
почву для терроризма. здесь имели место и  круп-
ные террористические акции, например нападе-
ние террористов на Нальчик в 2005 г. (число жертв  
144 чел.).

малоинтенсивная зона террористической ак-
тивности, в которой проявления терроризма имели 
эпизодический характер, включает Краснодарский 
край, Ростовскую, Волгоградскую и  Астрахан-
скую области и Карачаево-Черкесию. На ее долю 
приходится 7.6% терактов и 15.2% их жертв на Юге 
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России. При этом, здесь также совершались круп-
ные террористические акции – взрыв жилого дома 
в Волгодонске в 1999 г. (число жертв – 202 чел.), се-
рия терактов в Волгограде в 2013 г. (число жертв – 
125 чел.).

Выводы.
1. терроризм – одна из сложнейших современ-

ных проблем общества и изучается в рамках мно-
гих научных дисциплин. свой вклад в исследова-
ние террористической активности может внести 
и  географическая наука. с  нашей точки зрения, 
таким “инструментом” географического познания 
терроризма выступает концепция территориаль-
ных структур.

2. В пространственном аспекте главными черта-
ми тА выступают территориальная концентрация 
и территориальная дифференциация. изучив об-
щеисторические и  внутренние особенности тер-
роризма в  странах мира, с  помощью интеграль-
ного показателя интенсивности тА выделено ее 
6 регионов.

3. Азиатский регион тА – один из крупнейших. 
террористическая активность отличается здесь 
очень высокой степенью концентрации. Вместе 
с  Ближневосточным, Азиатский регион образу-
ет единое пространство, которое сосредоточивает 
в себе более половины объема террористической 
активности в мире. основным видом террористи-
ческой активности в регионе стал исламский тер-
роризм, на его долю приходится более 2/3 терактов 
и  жертв. отличительная черта азиатского реги-
она тА  – распространение сепаратистского вида 
терроризма.

4. В территориальной структуре террористиче-
ской активности в России выделяются два района 
тА: Центрально-Российский и Южно-Российский. 
Ведущее место, как по основным показателям, так 
и  по своим характерным особенностям занима-
ет Южно-Российский район тА. В последнее вре-
мя наблюдается рост числа террористических ин-
цидентов на его территории, при незначительном 
числе жертв. Происходит централизация террори-
стической активности в Южно-Российском райо-
не, однако потенциальная опасность терроризма 
сохраняется во многих регионах страны.
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