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Abstract. Introduction. The article analyzes the influence of modern terrorism on two megatrends of
contemporary world politics – globalization and democratization, which are linked with three levels of political
organization of modern world – the Westphalian system, the system of interstate relations and the political system
of states. Methods and materials. The methodology of systems approach is applied which allows identifying the
variety of factors of mutual influence between terrorism and the selected trends. A simplified method of constructing
a forecasting scenario is used, which provides a description of the influence of terrorism on the dynamics of the
development of globalization and democratization in the future. The author relies on the ideas of a cyclical approach,
according to which “upward” and “downward” stages are inherent characteristic of social and political processes.
To understand the influence of terrorism as a factor of such cycles in the development of considered megatrends,
scientific and analytical materials of Russian, Western and Iranian researchers are used. Analysis. It has been
established that modern international terrorism uses the uneven distribution of benefits from globalization and its
unifying characteristics in the sphere of culture and social relations in its destructive ideology and practice. As a
result, globalization in the least developed countries is perceived in a negative way, and the risks of local rollbacks
for this phenomenon remain. Long-term recommendations are proposed to improve the current situation. A scenario
of anti-terrorist struggle, its state and prospects, and the dynamics of the two selected megatrends in the context
of those scenarios have been developed. Results. It is concluded that terrorism is a significant negative factor for
globalization and democratization. The first feels the influence of terrorism at the local level and it is unlikely to
become a de-globalizing force, while the direct or indirect influence of international terrorism on the dynamic of
democratization waves can be more significant.
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Аннотация. Введение. В статье анализируется влияние современного терроризма на два мегатренда
современной мировой политики – глобализацию и демократизацию, которые связаны с тремя уровнями



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 3 23

 Х.Р. Джаббаринасир. Влияние современного международного терроризма на основные мегатренды

политической организации современного мира – Вестфальской системой, системой межгосударственных
отношений и политической системой государств. Методы и материалы. Применяется методология систем-
ного анализа, позволяющая выявить многообразие факторов взаимовлияния между терроризмом и рас-
сматриваемыми трендами. Используется симплифицированный метод построения прогнозного сценария,
предусматривающий описание влияния терроризма на динамику развития глобализации и демократизации
в будущем. Автор опирается на идеи цикличного подхода, согласно которому для динамики социально-
политических процессов характерны «повышательные» и «понижательные» стадии. Для осмысления влия-
ния терроризма в качестве фактора таких циклов в развитии выбранных мегатрендов привлечены научно-
аналитические материалы российских, западных и иранских исследователей. Анализ. Установлено, что со-
временный международный терроризм использует неравномерность распределения благ от глобализации и
ее унифицирующие характеристики в сфере культуры и социальных отношений в своей деструктивной
идеологии и практике, в результате чего глобализация в наименее развитых странах воспринимается в нега-
тивном ключе, а риски локальных откатов для данного феномена сохраняются. Предложены рекомендации
долгосрочного характера по улучшению нынешней ситуации. Разработан сценарий антитеррористической
борьбы, ее состояние и перспективы, а также динамика двух выбранных мегатрендов при каждом из них.
Результаты. Сделан вывод о том, что терроризм является значительным негативным фактором для глобали-
зации и демократизации. Для глобализации влияние терроризма ощущается на локальном уровне и вряд ли
станет де-глобализирующей силой, тогда как на направление «волн» демократизации непосредственно или
опосредованно влияние международного терроризма оказывается более значительным.

Ключевые слова: мегатренды, мировая политика, международный терроризм, экстремизм, глобали-
зация, демократизация.
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Введение. Современный терроризм –
это сложный социально-политический фено-
мен, который ввиду своей гибкости и посто-
янной трансформации используемых мето-
дов, идеологических мотивов и деструктив-
ных практик пока не поддается должному те-
оретическому осмыслению. Более того, в
академических и политических кругах нет
единого определения термина «терроризм»,
которое поддерживалось бы всеми государ-
ствами, международными институтами и
стало бы основой для международного со-
трудничества по борьбе с этим явлением.
Определение феномена терроризма не явля-
ется проблемой исключительно академичес-
кого сообщества, на практике, в зависимос-
ти от того, как определяется терроризм, при-
нимаются меры по борьбе с ним, в том чис-
ле и на глобальном уровне.

В настоящей работе автор использует
определение известных специалистов по про-
блематике мировой политики Дж. Бейлиса и
С. Смита, которые подразумевают под тер-
роризмом организованное незаконное исполь-
зование насилия или угрозу его применения в
международном (транснациональном) масш-

табе против группы людей или конкретных
индивидуумов, а также их имущества для
достижения политических целей, запугивания
оппонентов и разжигания массового недоволь-
ства в обществе [14]. Учитывая, что совре-
менный терроризм носит транснациональный
характер, в настоящей статье термины «тер-
роризм» и «международный терроризм» во
многом равнозначны. Автор уточняет, что
идеология современного терроризма являет-
ся преимущественно религиоцентричной, по-
этому под международным терроризмом в
данной работе подразумевается религиозно-
исламистский терроризм. Использование по-
нятия «экстремизм» в соседстве с «терро-
ризм»-ом автором аргументируется тем, что
эти два феномена в современном контексте
преимущественно выступают двумя сторона-
ми одной медали. Опираясь на особое, вахха-
битское – по сущности насильственное – тол-
кование исламских учений, они стремятся к
тому, чтобы «вешать такфиристские ярлыки»
не только на немусульман, но и на исповеду-
ющих ислам людей. Распространение такой
идеологии по всему миру ставит на повестку
дня борьбу не только с международным тер-
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роризмом, но и с религиозным экстремизмом,
которая должна вестись как «жесткими» ме-
тодами, так и «мягкими».

Сегодня, на этапе предкризисного со-
стояния Вестфальской системы междуна-
родных отношений, террористические груп-
пировки получили возможность для реализа-
ции своей стратегии, заключающейся в пе-
реустройстве мира на иных, по мнению эк-
стремистов, более справедливых началах.
Такая совокупность проблем в международ-
ных отношениях представляет собой некий
«идеальный шторм», который может стать
катализатором непредсказуемых сдвигов в
системе политической организации мира.
Такое утверждение подводит нас к пробле-
матике мегатрендов – долгосрочных и круп-
номасштабных процессов, определяющих
качественное содержание эволюции мировой
политики [8], и влияния на них международ-
ного терроризма.

Термин «мегатренды» впервые появил-
ся в опубликованной в 1982 г. одноименной
книге американского футуролога Дж. Нейс-
битта. Автор исследовал «основные направ-
ления движения, которые определяют облик
и суть» изменяющегося американского обще-
ства [24]. С тех пор подходов к выделению
мегатрендов в исследовательском дискурсе
появилось множество; то, что для одних выс-
тупает большим трендом (например, про-
гресс инфокоммуникационных технологий) [2],
для других является лишь фоном для разви-
тия других мегатрендов [7]. Однако, несмот-
ря на вариативность трактовок в академичес-
ких работах, главным критерием определения
таких трендов представляется степень их ны-
нешнего воздействия на векторы глобального
развития и перспективы усиления его влияния
в будущем.

Автор настоящей работы считает, в
общих чертах мегатренды имеют три осо-
бенности:

– они возникают постепенно, однако по
мере усиления их влияние может продолжать-
ся не менее трех десятилетий;

– они оказывают влияние на самые раз-
личные аспекты жизни государства, общества
в целом и отдельного человека в частности;

– они географически не привязаны к кон-
кретным территориям, однако могут наибо-

лее ярко проявляться в том или ином геогра-
фическом пространстве.

Опираясь на представленные выше де-
финиции, можно сказать, что в какой-то сте-
пени и процессы, связанные с терроризмом,
тоже могут быть представлены как мегат-
ренд. Так, рост угрозы терроризма в некото-
рых научных и прогнозно-сценарных иссле-
дованиях называется мегатрендом современ-
ного мира [2; 19]. Логика такой позиции во
многом исходит из артикулируемого в иссле-
довательском дискурсе и наблюдаемого на
практике «восточного» протеста против на-
вязывания всему миру западных ценностей,
нарастающего «порабощения» развивающих-
ся стран более развитыми государствами.
Такие социально-экономические и политичес-
кие фрустрации генерируют мегатренд – уси-
ление терроризма на религиозно-политичес-
кой почве. Однако в настоящей работе ав-
тор считает терроризм не мегатрендом, а
фактором изменения содержания/векторов
развития таких трендов.

Цель настоящей статьи заключается в
исследовании влияния международного тер-
роризма на основные мегатренды современ-
ной мировой политики. В качестве таких боль-
ших трендов автор выбирает глобализацию
и демократизацию. Обосновывается такая
выборка тем, что обозначенные мегатренды
оказывают влияние на динамику эволюции
трех уровней политической организации совре-
менного мира – Вестфальской системы, сис-
темы межгосударственных отношений и по-
литической системы государств, и изучение
влияния терроризма на эти уровни имеет вы-
сокую научно-прикладную значимость.

Методология исследования. В пред-
ставленной работе автор опирается на идеи
цикличного подхода, поскольку осмысление
нелинейной динамики развития обозначенных
выше мегатрендов и влияния терроризма на
них требует применения теоретической аль-
тернативы симплифицированным линеарно-
прогрессистским моделям развития современ-
ных мирополитических процессов. Концепт
цикличности является достаточно распрост-
раненным средством теоретического анали-
за регулярных изменений, хотя внимание к
нему носит преимущественно конъюнктурный,
а не фундаментальный характер [13].
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Проблематика цикличности в политичес-
кой науке обсуждается в целом ряде работ.
В. Пантин и В. Лапкин предлагают рассмат-
ривать политический процесс, основанный на
кондратьевских волнах подъема и спада эко-
номики [10], М. Калдор пишет о трансформа-
ции преобразовательной роли насилия/войны
и появлении новых агентов изменения (agents
of change) [21], В. Ильин циклически-волно-
вую методологию рассматривает в контек-
сте синергетики, делающей акцент на чере-
довании феноменов порядка и хаоса [6]. Пос-
ледняя исследовательская позиция наиболее
близка для нас, поскольку в нее вписывает-
ся цикличность в мировой политике с двумя
фазами: цикла эволюции и революционного
цикла (фазы хаотизации). Первый период спо-
собствует подъему в развитии, а во время
второй фазы происходят спад и кризисы. Пос-
ледовательность чередования порядка и ха-
оса, таким образом, представляется доста-
точно естественным ходом развития соци-
ально-политических процессов, и в этом кон-
тексте актуальным всегда остается вопрос
осмысления катализаторов/факторов таких
трансформаций.

Автор настоящей статьи попытается
посмотреть, как современный международ-
ный терроризм оказывает воздействие на раз-
витие, содержание и качественные характе-
ристики выбранных больших трендов в ми-
ровой политике. При этом следует отметить,
что цикличность наблюдается и в эволюции
самого феномена терроризма. Известный тер-
роролог Д. Рапопорт укрупненно выделял че-
тыре основные исторические волны террориз-
ма – анархистскую, антиколониальную, новую
левую, религиозную [25]. Сегодня ученые
выделяют «пятую волну» терроризма, назы-
вая ее «полицентрическим или прокси-терро-
ризмом» [4], который принципиально отлича-
ется от предшествующих видов по характеру,
географическим масштабам, эффективности
и степени используемости государствами для
достижения геополитических целей.

Обозначенные тренды, на фоне эволю-
ции терроризма, его усложнения и модифика-
ции с учетом аппликации экстремистами но-
вейших технологий и приемов построения де-
ятельности, актуализируют изучение влияния
данного деструктивного феномена на основ-

ные мегатренды мировой политики. Приме-
няемый же автором в настоящей работе цик-
личный подход значим в части его аналити-
ческого применения, поскольку в рамках цик-
лически-волновых концепций часто рассмат-
риваются проблемы политического прогнози-
рования. В результате автор предлагает воз-
можные сценарии борьбы с терроризмом в
будущем и связанные с ними возможные век-
торы развития мирополитических мегатрендов.

Анализ. Исследование влияния терро-
ризма на выбранные мегатренды требует кон-
цептуальных уточнений, учитывая то, что оп-
ределения выбранных двух больших трендов
вызывают дискуссии среди ученых и практи-
ков. Однако в данной работе мы будем ис-
пользовать наиболее известные дефиниции, не
вдаваясь в подробности концептуальных де-
батов относительно определений обозначен-
ных явлений.

Влияние международного террориз-
ма на глобализацию. Термин «глобализация»
не имеет общепринятого определения. Хотя
часто его связывают с экономической сфе-
рой, в том смысле, что глобализация привела
к расширению, углублению и ускорению гло-
бальной взаимозависимости. Однако глобали-
зация выходит за рамки простого усиления
экономического взаимодействия; она способ-
ствует быстрому перемещению в географи-
ческом пространстве не только товаров, ус-
луг и людей, но и нематериальных ценностей
вроде идей и культур. Превращение мира в
«большую деревню» имеет безусловные плю-
сы, однако движение идей и материалов при-
водит к тому, что социально разнородные
группы оказываются ближе друг к другу, что
становится источником конфликтов, в том
числе террористической направленности [15,
p. 23]. Можно допустить, что в долгосрочной
перспективе увеличение контактов между
разнородными группами, их гомогенизация
будет способствовать уменьшению предпосы-
лок экстремистских идеологий [18], однако это
прогноз достаточно отдаленной перспективы.
На данный же момент в контексте угрозы
терроризма глобализация формирует предпо-
сылки насильственной практики.

В мирополитических исследованиях уже
стало обычным утверждение о связи совре-
менного терроризма и глобализации. Большин-
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ство профильных ученых указывают на то,
что последняя способствовала расширению
географических границ первого, укрупнению
масштабов его деятельности и усилению вли-
яния на глобальные процессы. Глобализация
терроризма называется существенной чертой
современного этапа развития данного фено-
мена, который также проявляется беспреце-
дентным включением исламского компонен-
та, «особенно в идеологическую базу много-
численных террористических структур» [5].
Возникновение нового, транснационального
терроризма было детерминировано процесса-
ми глобализации и установлением нового ми-
рового порядка. Одним из аспектов такого
процесса является продвижение определенной
модели глобализации, например, американс-
кой. Такая модель глобализации, особенно ее
культурная массовизация на западный манер,
несмотря на идеи Ф. Фукуямы, сторонника
теории прямолинейного развития цивилизации,
о конце истории, вызывает резкое неприятие
в разных частях планеты, особенно в странах
исламского цивилизационного ареала. Терро-
ризм становится неким контрнаступлением на
глобализацию, кризисным вариантом реакции
на ее проблемы, которые в местных восточ-
ных контекстах усиливаются еще и горьким
опытом колониального прошлого, несправедли-
вым распределением экономических богатств
по линии «Север – Юг» и т. д. Хотя здесь нуж-
но отметить и мнение тех специалистов, кото-
рые уверены, что терроризм выступает про-
тив глобализации не как таковой, а таким де-
виантным способом пытается обратить вни-
мание на исключение из процесса глобализа-
ции определенных обществ [22].

По мнению иранских специалистов
С. Садатинэжод и В. Масохиби, глобализация
в своей «утробе» вырастила свой антипод; ее
процессы, направленные на размывание соци-
ально-культурных и иных границ, привели к про-
тивоположному результату. Началось повыше-
ние значимости элементов религии, этнично-
сти, расы и сохранения локальных культур.
Развиваясь и получая социальную поддерж-
ку, эти процессы неизбежно оказываются по
разные стороны баррикад с глобализацией,
поскольку делают акцент на выделении групп
по конкретным социальным признакам и на
локализации, что вступает в противоречие с

логикой развития глобализации [11]. Идеоло-
гия современных террористов как раз исполь-
зует эту диалектичную сущность глобализа-
ции для своих целей. Пример ИГ 1 показыва-
ет, что современные террористы, используя
определенные внешние атрибуты вестфальс-
кого государства, социально-экономические и
технические достижения глобализации [3], на
самом деле выступают против нее. Хотя от-
метим, что локальность насильственной иде-
ологии радикальных исламистов носит вре-
менный характер; конечная цель наиболее
амбициозных террористических формирований
заключается в создании всемирного халифа-
та, что представляет собой тоже некую фор-
му глобализации.

С опорой на приведенные выше аргумен-
ты рассматривать взаимовлияние террориз-
ма и глобализации можно и концепцией глока-
лизации, которая объясняет во многом нели-
неарный характер развития глобализации. Фе-
номен глокализации, исходящий из логики со-
существования глобального и локального [27],
не является предметом нашего анализа, од-
нако он концептуально объясняет диалектич-
ность природы глобализации, которой пользу-
ются в своей идеология современные терро-
ристы. Более того, в основе глокализационных
процессов лежит, в числе прочих, идея «спра-
ведливого мира», которая является популяр-
ной в нарративах современных террористов.

Вызовы современного терроризма акту-
ализируют поиск и нахождение наиболее оп-
тимальных долгосрочных стратегий предот-
вращения его деструктивного влияния, в том
числе на глобализацию. Предлагаемые под-
ходы, такие как в концепции «диалога цивили-
зации» бывшего иранского президента М. Ха-
тами, часто кажутся нереалистичными. Од-
нако в современных условиях широкий спектр
акторов – от государственных до негосудар-
ственных, должны способствовать изучению
и укреплению ценностей и взглядов, способ-
ных формировать конструктивные основы вза-
имодействия исламской идентичности и про-
цессов глобализации, особенно в виртуальном
мире, ставшем основным каналом распрост-
ранения деструктивных нарративов. Несмот-
ря на умозрительность, государства и меж-
дународные институты должны продви-
гать глобальное межцивилизационное взаимо-
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действие, пропаганду значимости культурно-
го разнообразия в мире, идею о возможности
гармоничного сосуществования различных
цивилизаций.

Терроризм и демократизация. Демок-
ратия и демократизация сегодня являются
категориями, которые на практике претен-
дуют на универсальность. Демократизация,
по мнению известного американского уче-
ного С. Хантингтона, происходит нелинейно,
а волнами – за волной увеличения количе-
ства демократических государств в мире
следует волна отката части из них в сторо-
ну авторитаризма [20]. Учитывая то, что де-
мократизация является одним из главных
мегатрендов современной мировой полити-
ки, актуальным будет осмысление влияния
на него терроризма, потому что эти полити-
ческие феномены часто «пересекаются» на
практике, а «четвертая волна» демократи-
зации, о которой пишут исследователи, час-
то носит характер силового навязывания де-
мократического транзита [23]. При после-
днем подходе не только не усиливаются по-
зиции демократии, а наоборот – возникает
насильственная реакция, генерируются про-
цессы де-демократизации.

В профильной научной литературе суще-
ствуют, по крайней мере, два теоретических
подхода к осмыслению взаимовлияния меж-
ду демократией и терроризмом [16]. Сторон-
ники первой точки зрения утверждают, что
демократизация способствует уменьшению
терроризма как явление, так как такая форма
власти предлагает варианты выражения ин-
тересов среди граждан и поддерживает нена-
сильственное разрешение конфликтов. Такая
логика в ее крайнем проявлении была харак-
терна для администрации Дж. Буша-мл., ко-
торый провозгласил демократию лучшим ан-
типодом радикализма и террора, сделав про-
движение демократии основным принципом
так называемой Глобальной войны против
терроризма. Такое поверхностное и «ложное
умозаключение», по мнению К. Делакура, лег-
ло в основу оправдания смены американцами
режимов в Афганистане и Ираке и постоян-
ного давления на другие страны [17]. В итоге
этой стратегии в названных странах, ее про-
явления в контексте «арабской весны», не
только не уменьшилась угроза терроризма, но

и наоборот, наблюдается его беспрецедент-
ное развитие.

Взгляды второй когорты исследователей
исходят, соответственно, из противоположной
позиции, согласно которой политические и граж-
данские свободы, возросшие возможности и
большая степень терпимости к разным поли-
тическим ценностям (иногда граничащими с
экстремизмом) при демократических системах
используются террористами для своих целей.
Свобода передвижения и ассоциации, которы-
ми пользуются в ареале демократических
стран, обеспечивают возможности для терро-
ристических групп укорениться в уязвимых
обществах и действовать против своего пра-
вительства или иностранных государств [26].
В таком контексте в некоторых сегментах му-
сульманского мира (Иран, Египет, Палестина)
движение за демократию и свободные выбо-
ры приводило к торжеству различных по сте-
пени крайности исламистов. Хотя здесь, как
справедливо отмечает Г. Мирский, для многих
«умеренных исламистов идея ре-исламизации
общества не равнозначна тенденции к установ-
лению “муллократии”» [9].

Исходя из приведенных выше исследо-
вательских позиций и наблюдений на практи-
ке, связь между терроризмом и демократи-
зацией представляется диалектичной. Оба фе-
номена оказывают влияние друг на друга, ко-
торое имеет как конструктивный, так и дест-
руктивный эффект для динамики их развития.
Признавая влияние международного террориз-
ма на процессы демократизации, тем не ме-
нее, считать терроризм значительным факто-
ром де-демократизации представляется дос-
таточно гипертрофированной оценкой. Мож-
но опираться на идеи С. Хантингтона, связав-
шего откатные волны с авторитаризмом, од-
нако «варианты откатов могут быть разные,
например, в архаизацию, распад государствен-
ности, которая приводит к формированию не-
состоявшихся государств» [6]. Такие тренды,
в свою очередь, формируют благодатную по-
чву для возникновения деструктивной насиль-
ственной идеологии современного террориз-
ма. В этой связи, говоря о влиянии террориз-
ма на такой мегатренд современности, как
демократизация, можно выделить пять фак-
торов, которые наиболее ярко проявляются на
практике и оказывают влияние на динамику
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данного большого тренда в современную
эпоху террористической активности.

Во-первых, терроризм становится удоб-
ным средством в руках лидеров различных
государств для продвижения политики огра-
ничения свободы и прав своих граждан. Рас-
ширительные трактовки феномена, включе-
ние в список террористов неугодных влас-
тям политических оппонентов, недостаточ-
ная прозрачность антитеррористических ме-
роприятий создают опасную ситуацию, лик-
видирующую альтернативу насильственному
решению политических, социально-экономи-
ческих проблем.

Во-вторых, процессы демократизации в
некоторых странах мусульманского мира при-
вели к появлению на политической арене сил,
склонных к применению методов терроризма
в своей международной политике. С одной сто-
роны, эти тенденции могут повысить популяр-
ность экстремистских нарративов, с другой –
привести к внешнему силовому свержению
демократически избранных правителей, что
чревато разрушением политической системы
государства, долгосрочной дестабилизацией и
возникновением новых, более сильных очагов
международного терроризма.

В-третьих, идеология современного
международного терроризма противоречит
ценностям демократического общества. Во
многих слабых государствах активность тер-
рористических группировок становится пре-
пятствием на пути проведения демократичес-
ких мероприятий, ставя под угрозу также вер-
ховенство законов государства. Именно в та-
ких локальных масштабах терроризм стано-
вится значительным фактором де-демократи-
зации. Репрессивные методы борьбы с тер-
рористами не всегда эффективны, особенно в
нынешний век высоких технологий и вирту-
альной активности радикалов. Поэтому все
актуальнее становится поиск и нахождение
«мягких» инструментариев антитеррористи-
ческой стратегии.

В-четвертых, некоторые исследователи
считают важным параметром мегатренда
демократизации развитие переговорных про-
цессов в мире, поскольку сама демократия по
сути представляется переговорным процес-
сом [12]. В данном контексте проблема тер-
роризма стала триггером очень широких и

регулярных переговорных процессов как на
глобальном, так и региональном уровнях. Од-
нако проблемой остается то, что такой пара-
метр демократизации, несмотря на видимое
развитие, уязвим перед геополитическими
интересами ведущих акторов мировой поли-
тики. Переговоры, конечно, способствуют оп-
ределенным успехам тактического характе-
ра, однако в плане стратегического сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом геополитичес-
кие мотивы оказываются выше, что негатив-
но влияет на процессы демократизации. При-
меры событий «арабской весны», сирийского
кризиса или афганского конфликта с обилием
переговорных процессов / площадок (часто с
противоположными позициями) по их урегу-
лированию это подтверждают.

И, в-пятых, само понятие «демократи-
зация» из-за регулярного силового продвиже-
ния данного процесса дискредитируется. Осо-
бенно, когда такая политика в отношении от-
дельных стран мусульманского мира, наибо-
лее уязвимого с точки зрения восприятия тер-
роризма, носит достаточно селективный ха-
рактер. Поэтому авторитарные режимы мо-
гут еще сильнее сопротивляться демократи-
ческим преобразованиям, а поддерживаемые
извне группировки прибегать к использованию
насилия для демократических преобразова-
ний. Этот опасный замкнутый круг обычно
губителен для демократии в отдельно взятой
стране или в целом регионе, а террористы в
такой ситуации из проводников интересов вне-
шних держав могут превратиться в значитель-
ных деструктивных акторов с высокой степе-
нью самоорганизации и самодостаточности.

Возможные сценарии борьбы с тер-
роризмом и динамика мегатрендов. Влия-
ние международного терроризма на основные
мегатренды современной мировой политики
представляется очевидным, но достаточно
сложным остается вопрос о том, насколько
терроризм способен к возникновению «откат-
ных» циклов больших трендов. Этот вопрос
требует разработки сценариев развития тако-
го взаимовлияния в будущем и определения
состояния каждого из рассмотренных нами
мегатрендов при конкретном сценарии. Нуж-
но подчеркнуть, что мегатренды – это во мно-
гом изучение будущего, а разработка сцена-
риев, пусть и кажущихся умозрительными, в
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этом контексте является логически адекват-
ным исследовательским подходом. Автором
предложены 2 больших сценария – позитив-
ный и негативный, которые могут оставать-
ся актуальными в течение 30–40 ближайших
лет. Состояние каждого из мегатрендов при
каждом сценарии представлено в схематич-
ной форме (рис. 1–2).

1. Позитивный сценарий.
В рамках позитивного сценария автор

выделяет идеалистический и реалистичес-
кий сценарии. При долгосрочном позитивно-
идеалистическом сценарии постепенно воз-
никнут общества, стремящиеся к морально-
му совершенству, в которых идеология терро-
ризма станет неприемлемой / невостребован-
ной. Государство и другие акторы будут спо-

собны на глобальном уровне решить вопросы
терроризма. Несмотря на привлекательность,
данный сценарий сверхоптимистичен и глубоко
утопичен.

Позитивно-реалистический сцена-
рий предполагает, что государства, осозна-
вая угрозу терроризма, будут наращивать ан-
титеррористическое сотрудничество, по-
скольку угроза насильственного экстремиз-
ма останется ключевой проблемой для на-
циональной безопасности большинства из
них. Можно ожидать возникновение относи-
тельно эффективной глобальной антитерро-
ристической структуры, занимающейся как
превентивными вопросами, так и гармони-
зацией политики разных стран в политичес-
ком, правовом, культурном и других аспек-

Рис. 1. Позитивный сценарий борьбы с терроризмом и динамика мегатрендов
Fig. 1. Positive counterterrorism scenario and the dynamic of megatrends

Рис. 2. Негативный сценарий борьбы с терроризмом и динамика мегатрендов
Fig. 2. Negative counterterrorism scenario and the dynamic of megatrends
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тах борьбы с терроризмом. Идейно-право-
вой основой такого института может стать
Глобальная контртеррористическая страте-
гия ООН. В рамках данного сценария госу-
дарства могут использовать как «жесткоси-
ловые», так и «мягкие» инструменты борь-
бы с международным терроризмом.

«Жесткосиловое» измерение.
– Главный акцент будет сделан на уси-

лении центральной роли ООН, о которой регу-
лярно заявляет Россия. Параллельно будет
активизировано антитеррористическое со-
трудничество в рамках и между другими круп-
ными региональными институтами, такими как
НАТО, ШОС, ОДКБ и др. Будут приняты
международные концептуально-правовые
акты и программы с участием значительного
числа государств мира, направленные на борь-
бу с терроризмом через лишение его ресур-
сов – финансовых, технических и т. д. При-
мер деятельности Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) показывает, что такие возможности
у международного сообщества существуют.

«Мягкая сила».
– Большое внимание будет уделено ус-

ловиям возникновения и распространения
терроризма и борьбы с ними. Возрастет
роль религиозных учреждений в исламских
странах, особенно если сохранится позитив-
ная динамика их интернационализации – раз-
вития сотрудничества с разными научно-
аналитическими центрами Запада и других
государств. Такой регулярный диалог спо-
собен нивелировать значимость религиозно-
экстремистских нарративов и усилить вли-
яние позитивно мыслящих религиозных де-
ятелей в уязвимых перед идеологией тер-
роризма обществах.

– Предсказуемым представляется нара-
щивание использования технологии искусст-
венного интеллекта в антитеррористической
борьбе. Можно ожидать сотрудничества го-
сударств в проведении совместной «виртуаль-
ной» борьбы с террористами, как это наблю-
дается сегодня на примере работы НАТО,
ШОС и ОДКБ. Благодаря технологиям ИИ
голоса авторитетных религиозных богословов
и организаций будут постоянно «глушить» тер-
рористический дискурс, ограничивая вербо-
вочные усилия радикалов.

2. Негативный сценарий.
Негативный сценарий борьбы с терро-

ризмом тоже представлен двумя возможны-
ми вариантами развития событий: маловеро-
ятный негативный и вероятный негатив-
ный. При первом сценарии прогнозируем, что
в ближайшие десятилетия эрозия международ-
ного права и критическое повышение градуса
противоречий между ведущими центрами вли-
яния в мире могут привести к дисфункции си-
стемы международных отношений и анархии
в мировой политике, что станет импульсом для
развития терроризма. Данный сценарий пред-
ставляется самым неблагоприятным разви-
тием событий.

Вероятный негативный сценарий пред-
полагает, что глобального и всеобъемлющего
консенсуса в борьбе с терроризмом между го-
сударствами не будет. Нормой станет низкий
уровень антитеррористического взаимодей-
ствия. Для некоторых государств использова-
ние экстремистских группировок станет инст-
рументом достижения (гео)политических целей
в гораздо большей степени и открытой форме,
чем это иногда наблюдается сегодня. Особен-
ности борьбы с ИГ, вариативность подходов к
классификации террористических группировок
в мире, тенденция к взаимному обвинению круп-
ных держав друг друга в оказании помощи тер-
рористам и другие примеры делают этот про-
гноз достаточно реалистичным. Реализация та-
кого сценария «продлит» жизнь терроризму на
еще несколько десятилетий, а текущая динами-
ка его развития еще больше усилится.

Результаты. Вызовы современного тер-
роризма для гармоничного человеческого об-
щежития требуют изучения влияния данного
феномена на основные тренды мирового раз-
вития. Проведенный нами анализ показал, что
терроризм в разной степени влияет на дина-
мику развития глобализации и демократиза-
ции, хотя установление существенности такой
связи отличается – в случае с глобализацией
это не так просто, как, например, с процесса-
ми демократизации.

На уровне теоретизирования в контексте
поиска идеологических корней терроризма
легко находится взаимосвязь между ним и
глобализацией. Современный терроризм в ус-
ловиях отсталости определенных обществ, их
слабой включенности в глобальные процессы
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стал формой насильственного установления
«справедливости». Кажется, что идеология
современных террористов исключает всякую
глобализацию, однако в конечном счете ис-
ламские экстремисты стремятся к «своей»
глобализации, которую ошибочно видят линей-
но-поступательным процессом.

Демократизация, несмотря на признание
ее в качестве наиболее желаемой формы прав-
ления, удобной в том числе для ненасильствен-
ного разрешения конфликтов, достаточно уяз-
вима перед современным терроризмом. Во
многом в сохранении терроризма или его угро-
зы заинтересованы авторитарно настроенные
режимы, так как обозначенная угроза позволя-
ет таким правительствам удерживать власть.
Однако, как показывает практика, в некоторых
странах Востока демократизация, наоборот,
может привести к власти радикальных исла-
мистов, потенциальных симпатизантов или
спонсоров международных террористов. В кон-
тексте ближневосточного региона, а еще
шире – потенциально Центральной Азии и
Южной Азии, выбор в дилемме демократи-
зация или сохранение авторитарных режи-
мов крайне сложен. Имеющийся опыт внеш-
него вмешательства с навязыванием демок-
ратии привели к росту терроризма и значитель-
ным кризисам государственности в обширном
регионе. Такая стратегия, нарушающая процесс
естественного «прихода» демократии с импуль-
сами изнутри страны, привела к дискредита-
ции демократизации как феномена и концепта.
Данный момент широко используется современ-
ными террористами в их пропаганде для обо-
снования своей деструктивной деятельности.
Представляется, что в обозримом будущем
противоречивая взаимосвязь терроризма и де-
мократизации будет сохраняться.

В целом наблюдения за нынешними тен-
денциями активности террористов показыва-
ют, что в любом случае терроризм останется
значительным фактором в эволюции глобали-
зации и демократизации, а осмысление тако-
го взаимовлияния требует регулярного науч-
ного внимания.
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