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ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА

В правоведении нет единого мнения по поводу видов и разновидностей
терроризма. Разные авторы в своих работах рассматривают их со своей точки зрения.

В основе терроризма лежат противоречия между различными социальными
группами, а поскольку и сами противоречия и социальные группы значительно
отличаются друг от друга, терроризм проявляется в разных формах и носит многогранный
характер.

Попытки типологизации терроризма предпринимались неоднократно. Одна из
наиболее интересных принадлежит Лунееву В.В. По мнению Лунеева В.В. терроризм
состоит из следующих форм:

Терроризм по политическим мотивам, совершаемый в виде убийств
государственных и общественных деятелей либо представителей власти, а также взрывов,
поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причиняющих
значительный ущерб и другие тяжкие последствия с целью устрашения властей. Особую
опасность в этом отношении представляют крайне экстремистские круги различных сил
(1).

Уголовный терроризм организованных преступных сообществ, направленный
против государства и его представителей с целью помешать расследованию уголовных
дел, воспрепятствовать ведению и продолжению жесткой уголовной политики, а также
имеющих целью ликвидацию активных сотрудников правоохранительных органов,
принуждение судей к вынесению мягких приговоров, запугивание или устрашение
потерпевших, свидетелей, журналистов, которые могут помочь следствию в установлении
и пресечении их преступной деятельности.

Националистический терроризм сепаратических сил, имеющим целью
парализовать органы власти и достичь политической или экономической обособленности.

Воздушный терроризм, совершаемый угонщиками самолетов путем захвата
заложников для вымогательства денег, оружия, наркотиков и вылета в другие страны.
Террористические действия, относящиеся к этой разновидности, совершаются по
мотивам: для получения политического убежища в других странах, для уклонения от
уголовной ответственности за совершения преступления, а также из корыстных и иных
личных побуждений.

Международный терроризм, совершенный путем убийств представителей
иностранного государства с целью провокации войны и международных осложнений.

Предполагаемая типология терроризма недостаточна полна. Вызывает удивление
выделение воздушного терроризма при том, что возможны террористические нападения и
на иные транспортные средства - водные, автомобильные, железнодорожные - замечает
Ю.М.Антонян (2)

Мелентьева Н. различает следующие виды терроризма:
Идеологический. Он осуществляется со стороны представителей тех политических

идеологий, которые по тем или иным причинам оказываются исключенными из рамок
официальной или легитимной политики.

Этнический. Его субъектом является минориторная национальная, этническая
группа, включенная в состав мажоритарной группы, которая оказывает ей в праве на
этнополитическое самоопределение. Иногда этнотерроризм может принимать расовый
характер.



Религиозный. Здесь субъектом терроризма выступает религиозное меньшинство
или активный авангард мажоритарной религии, подпавший под отчуждающее и
враждебное влияние марионеточных властей.

Криминальный. Довольно редкое, как полагает Н.Мелентьева, явление, как
правило, служащее инструментом более общей идеологической цепи, В отличие от
простого бандитизма этот вид терроризма теоретически должен выдвигать более
глобальные требования, нежели банальная. Нелегитимная нажива.

Индивидуальный. Это насилие, осуществляемое индивидом по отношению к
другим членам общества как выражение экзистенциального, субъективного протеста, не
обоснованного рационально и идеологически, это личное восстание против общества.
Индивидуальный террор чаще всего сопряжен с психической травмой, которая либо
предшествует ему, либо происходит в момент теракта. Можно сказать, что это острая
реакция на социальное состояние, отказывающее человеку в ценности интериорных
аспектов существования (3).

Типология терроризма, предложенная Н.Мелентьевой, в целом интересна, -
замечает Ю.М. Антонян, - в ней есть точные констатации, но не со всем. Думается также,
что в приведенной конструкции нарушены принципы единого основания деления на
отдельные группы. По этой причине вызывает сомнение выделение в данной типологии
индивидуального терроризма, хотя, можно согласиться. Прежде всего, отмечу, что
разновидностей этого явления больше, чем полагает автор. Идеологический терроризм,
например, не всегда полностью совпадает с политическим, особенно если он совершается
очередным безумным или полубезумным спасителем человечества конечно верно, что это
субъективный протест, не обоснованный рационально и идеологически, это личное
восстание против общества (независимо от того, здоров психически или нет террорист).

Анализируя все вышеуказанные типологии терроризма разных авторов,
Ю.М.Антонян предлагает свою типологию. Согласно его теории существуют следующие
виды терроризма:

Политический связан с борьбой за власть и соответственно направлен на
устранение политического противника и его сторонников. При этом, конечно, убивают
наиболее активных политических деятелей противной стороны, запугивая остальных. Так
поступали германские нацисты к власти, а захватив ее, старались укрепить.

Государственный определяется потребностью в устранении собственно населения,
его полного подавления и порабощения и вместе с тем уничтожении тех,  кто борется с
тираническим государством. Государственный терроризм может носить открытый или
тайный характер, в зависимости, по видимому от национального характера данного
народа (народов) (имеется в виду пути его устранения, в целом ответная реакция
общества).

Религиозный терроризм осуществляется ради того, чтобы утвердить, заставить
признать свою церковь и одновременно ослабить другую конфессию, нанести ей
возможно более ощутимый ущерб. Иногда с помощью религиозных деятелей, в том числе
фанатиков, таким путем осваивали новые страны (например, испанцы при завоевании
Америки), обращали в свою веру тех, кто поклонялся другим богам. Религиозный
терроризм возможен не только между представителями разных религий, но и между
приверженцами разных ветвей одной и той же. Так, а в Пакистане постоянно учиняется
террористическое насилие между шиитами и суннитами, первые составляют там 15%
населения и страдают чаще. Можно выделить сектантский терроризм, под которым
понимается насилие с целью устранения противников данной секты, как правило,
тоталитарный. Противниками могут быть представители общественности, отдельных
партий и движений, государственной власти, официальных конфессий,
правоохранительных органов.  Как показывают действия японской секты «АУМ -
СИНРИКЕ», в 1993г. в качестве противника может рассматриваться все общество и
государство.



При корыстном терроризме ужас должен охватить тех, кто препятствует
получению вожделенных материальных ценностей, коммерческих соперников или тех,
кто обязан платить «дань» преступникам, либо тех, кого принуждают принять заведомо
невыгодные условия. Представляется, что война наркомафии с властью в Колумбии в
1994 - 1995 гг. является типичным примером корыстного терроризма, поскольку тогда все
террористические акты совершались для того, чтобы устранить государство и заставить
его отступиться от преследований наркобаронов, получавших сверхприбыли от своего
преступного бизнеса.

Можно выделить специфический вид терроризма - криминальный, содержанием
которого является уничтожение соперников и устранение их сторонников при конфликтах
между организованными группами преступников. Как показывает практика, такого рода
террористические акты встречаются достаточно часто и их жертвы многочисленны. Во
многих своих проявлениях криминальный терроризм смыкается и даже сливается с
корыстным, когда проявляются противоречия между названными группами при рэкете,
сбыте наркотиков и в других ситуациях, связанных с получением материальных
ценностей. Криминальный терроризм может проявляться в местах лишения свободы при
захвате заложников (обычно из числа представителей администрации) с целью побега,
перевода в другое исправительное учреждение, привлечения внимания к своим проблемам
и нуждам, а также принятия иного судебного решения.

Военный терроризм имеет место во время войны и направлен не только на
экономическое и военное ослабление противника, уничтожение его промышленной и
оборонной мощи,  но и для того,  чтобы привести его в оцепенение,  навести ужас на
население, изменить психологическую обстановку в стране, причем иногда самым
существенным образом.

Националистический терроризм преследует цель путем устранения вытеснить
другую нацию, избавиться от ее власти, иногда захватить ее имущество и землю, в ряде
случаев отстоять свое национальное достоинство и национальное достояние. В наши дни
национализм очень часто принимает форму сепаратизма, т.е. преследует цель отделения
данной нации и образования самостоятельного государства. Сепаратисты в Чечне,
Северной Ирландии и в некоторых других странах постоянно прибегают к террору как к
способу достижения поставленных целей. Террористический сепаратизм не имеет ничего
общего с отстаиванием национального достоинства и тем более со спасением собственной
нации.

Есть еще один вид терроризма, который можно определить как «идеалистический»,
когда террористический акт или акты совершаются ради переустройства мира, победы
«справедливости»  и.  т.  д.,  но пытаются добиться этого опять -  таки с помощью
устранения. «Идеалистические» террористы не менее страшны, чем любые другие, тем
более, что среди них много фанатически настроенных людей, рассудок которых не
приемлет никаких разумных доводов против и которые неистребимо уверены в своей
правоте. Как правило, это одиночки, что значительно затрудняет их установление, Один
такой «реформатор» в течение нескольких лет наводил террор в США. Немало в их числе
и психически неполноценных лиц, впрочем, они есть и среди других категорий
террористов, в том числе занимающих высшие государственные посты.

Прежде чем рассматривать проблему классификации всех многообразных
проявлений террористической деятельности, - замечает Замковой В. -необходимо внести
методологическую и терминологическую ясность в смысловые значения и соотношение
самих базовых понятий «террор и терроризм».

В политической, социологической и художественной литературе, короче говоря, в
обиходе данные понятия чаще всего идентифицируются по своему смысловому значению
и употребляются как синонимы.

Однако применительно к субъекту, совершающему террористический акт, и
объекту «его адресата» такого рода идентификация понятий террор и терроризм



нивелирует специфику конкретной политической ситуации, в которой террористический
акт, или совокупность террористических акций, совершаются.

Исходя из этого В. Замковой относит понятие террор к политическим силам,
находящимся во власти, опирающимся на властные структуры и репрессивный аппарат
подавления, армию и группы, то есть которые объективно являются более сильной
стороной в конфликте и противоборстве; понятие же терроризм относит к оппозиционным
силам, выступающим против «истеблишмента» и объективно являющимся стороной более
слабой.

«Террор - пишет А.Бернгард, - является насилием и устранением, используемым
объективно более сильными в отношении более слабых; терроризм - это насилие и
устранение, используемые объективно более слабыми в отношении более сильных».
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