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Эксперты, изучающие феномен терроризма выделяют шесть основных типов 
современного терроризма:
1. националистический терроризм;
2. религиозный терроризм;
3. терроризм с поддержкой государства;
4. терроризм левых экстремистов;
5. терроризм правых экстремистов;
6. терроризм анархистов.

Типология терроризма





                    Религиозный Терроризм

Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их мнению, определены Господом. При этом 
объекты их нападений размыты и географически, и этнически, и социально. Таким образом они хотят добиться 
немедленных и кардинальных перемен, часто на глобальном уровне.
Религиозные террористы принадлежат не только к небольшим культам, но и к распространенным религиозным 
конфессиям. Этот тип терроризма развивается гораздо динамичнее остальных. Так, на середину 90-х годов из 56 
известных террористических организаций почти половина заявляла о религиозных мотивах.
Поскольку "религиозники" не озабочены восстановлением прав на какой-то определенной территории или 
реализацией каких-либо политических принципов, масштаб их нападений часто гораздо больше, чем у 
"националистов" или идеологических экстремистов. Их враги - все, кто не является членом их религиозной секты 
или конфессии.
В эту категорию террористов входит и "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, и группировка суннитских мусульман 
"Хамас", и ливанская шиитская группа "Хезболла", и радикальные еврейские организации покойного рабби Меера 
Кахана, некоторые американские ку-клус-клановские "народные дружины", и японский культ "Аум Сенр Система мер 
борьбы с терроризмом





                                      Система мер борьбы с терроризмом
Общегосударственная программа мер борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом должна быть ориентирована на 
ликвидацию выше обозначенных объективных факторов, либо на максимальное ослабление их криминогенной направленности.
Программа борьбы с терроризмом представляется состоящей из следующих подразделов или блоков:
- правовые меры борьбы с терроризмом, включая сюда и принятие Закона РФ "О борьбе с терроризмом", а также международные 
конвенции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (первый шаг в этом направлении был предпринят спецслужбами 
стран СНГ в мае 1995 г.);
- общепредупредительные меры, в том числе и установление контроля над "рынками" оружия и других средств массового поражения;
- административно-режимные меры, относя сюда и меры по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом;
- специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры предупреждения террористических проявлений.
Как представляется, разработка, принятие и последующий контроль за реализацией подобной программы мер противодействия 
терроризму станет одной из актуальных задач деятельности Государственной Думы России.
Но наряду с Государственной Думой, ФСБ, МВД и прокуратурой немалую роль в деле борьбы с терроризмом может сыграть и 
общественность, в том числе и научная, средства массовой информации, общественно-политические партии, организации и движения.
Весьма эффективным может стать отказ всех без исключения социально-политических сил и субъектов от насильственных и 
вооруженных способов борьбы за реализацию своих целей. Единственным известным нам подобным "актом доброй воли" является 
лишь заявление КП РФ в июне 1993 г. с осуждением политического экстремизма.
Следующим непременным условием могла бы стать безусловная ликвидация всех незаконных военизированных формирований в 
стране.
Общественные авторитеты могли бы также способствовать прекращению конфликтов, междоусобных стычек, противостояния, 
снижению социальной напряженности в городах и регионах России, что является питательной средой для терроризма и экстремизма.
Однако на сегодняшний день, пожалуй, нет оснований говорить о готовности многих действующих в России социально-политических 
субъектов совместно противостоять росту терроризма и экстремизма во имя достижения и сохранения подлинного гражданского мира в 
обществе. /9/




