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Введение 

На сегодняшний день угроза терроризма приобрела глобальный 

масштаб. Ни одно государство не может с уверенностью заявить о том, что 

данная проблема никогда его не коснется. События, происходящие на 

Ближнем Востоке, могут изменить судьбу не только данного региона, но и 

всего мира. 

Несмотря на новые глобалистические тенденции, стремление мирового 

сообщества объединить свои усилия для борьбы с крупными конфликтами, 

мир все равно наблюдает картину нестабильности и угрозы человеческой 

жизни. Возобновляются старые региональные конфликты, появляются 

новые, порождаемые многими государственными и негосударственными 

акторами. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 

феномен «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещенные в России 

террористические организации) представляет достаточно неопределённую и 

сложную систему. Определение и изучение основных направлений политики 

«Аль-Каиды» и «ИГ» имеет большую научно-практическую значимость. 

События на Ближнем Востоке наглядно показывают нестабильность в 

данном регионе, а радикальная деятельность «Аль-Каиды» и «Исламского 

государства» при этом способна вводить в заблуждение не только 

государственных деятелей, но и опытных теоретиков-исследователей 

международных отношений. Таким образом, изучение основных аспектов 

политики «Аль-Каиды» и «ИГ» в XXI веке способно в должной мере 

отразить картину современной международной безопасности. 

Степень изученности темы. Теоретической основой настоящего 

исследования являются фундаментальные работы отечественных историков в 

области политологии и геополитики. В первую очередь следует уделить 

внимание исследованиям Е.М. Примакова
1
 и П.А. Цыганкова

2
, освещающим 

                                                             
1
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специфику происходивших на рубеже XX – XXI веков международных 

процессов, в том числе проблеме терроризма. Работы С.А. Вовченко, М.А. 

Зайцева
3
, Ю.В. Гаврилина, Л.В. Смирнова

4
, А.А. Коновалова

5
 посвящены 

общей характеристике терроризма, типологии и влиянию ультрарадикальных 

и террористических идей на общественные и международные отношения на 

современном этапе. Исследования З.С. Арухова
6
, В.Е. Донцова

7
, 

А.В. Ежовой
8
, Н.В. Жданова

9
, А.А. Игнатенко

10
 позволили изучить и 

проанализировать религиозную составляющую современных 

террористических движений и организаций. Работы А.В. Коротаева
11

, 

Г.И. Мирского
12

, В.В. Наумкина
13

 занимают важное место в рамках данной 

работы, поскольку анализируют специфику религиозных и общественных 

настроений на современном Ближнем Востоке. 

 Объект настоящего исследования: международный терроризм как 

глобальная проблема международных отношений. 
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Предмет настоящего исследования: современные террористические 

организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» как фактор влияния на 

современные международные отношения. 

Хронологические рамки настоящего исследования охватывают 

период с момента зарождения террористических организаций «Аль-Каида» и 

«Исламское государство» в конце XX века по настоящее время. 

Целью данного исследования является анализ истории возникновения, 

структуры, принципов деятельности террористических организаций «Аль-

Каида» и «Исламское государство» и их роли в современных международных 

отношениях. 

Задачи настоящего исследования заключаются в следующих аспектах: 

1) изучение истории создания, идеологии и факторов развития 

террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство»; 

2) определение основных направлений деятельности Исламского 

государства; 

3) анализ и рассмотрение методов и способов борьбы международной 

антитеррористической коалиции с Исламским государством. 

Методологическая база. Главным методом, позволяющим в полной 

мере выявить комплекс причин и вытекающие из него последствия 

деятельности Исламского государства, является системный анализ 

источников и исследований. Комплексный подход способствовал 

определению влияния охватывавших международное сообщество процессов 

и событий на историю международных политических отношений. 

Источниковая база. При анализе темы значительную роль сыграли 

следующие документы: Заключительный акт совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 года
14

, Концепция противодействия 

                                                             
14

 Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1975. 
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терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009)
15

, 

Приказ Следственного комитета России от 12.07.2011 N 109 (ред. от 

27.03.2013) "О мерах по противодействию экстремистской деятельности"
16

, 

Стратегия национальной безопасности РФ редакции 2015 года
17

, Резолюция 

Совета Безопасности ООН S/RES/1368 от 12 сентября 2001 г.
18

, Федеральный 

закон № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г. (с 

изменениями от 6 марта 2006 г.)
19

, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 

дополнениями)
20

, Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 

25.11.2019) "О мерах по противодействию терроризму" (вместе с 

"Положением о Национальном антитеррористическом комитете")
21

.  

Важное внимание также стоит уделить исследованию международно-

правовых документов, закрепляющих необходимость борьбы с 

террористическими образованиями и противодействия их деятельности. 

Среди них: Международные конвенции
22

, Конвенции ШОС
23

, Глобальная 
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контртеррористическая стратегия ООН 2006 года
24

, Конвенция Совета 

Европы о предупреждении терроризма 2005 года
25

. Также значительную роль 

сыграли источники средств массовой информации, отражающие аспекты 

укрепления влияния террористических организаций «Аль-Каида» и 

«Исламское государство» на Ближнем Востоке
26

. 

Структура настоящего исследования отражает поставленные задачи и 

цели работы и состоит из введения, трёх глав, две из которых подразделены 

на три параграфа и одна – на два параграфа, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы 

 Глава I. «Аль-Каида» в системе международных процессов на 

рубеже XX – XXI веков рассматривает историю становления 

транснациональной террористической организации «Аль-Каида» и влияние 

данной группировки в глобальном масштабе на рубеже XX – XXI веков. 

 Параграф 1.1. «Причины и процесс создания «Аль-Каиды» в конце XX 

века» содержит информацию, касающуюся мотивов появления 

террористической организации «Аль-Каида». 
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В 1979 году президент США Джимми Картер подписал документ, 

согласно которому правительство страны должно было предоставлять 

финансовую помощь силам, выступающим против коммунистического 

влияния в Афганистане. Вскоре после начала спонсирования американским 

правительством боевиков Афганистана в отношении войск СССР был 

объявлен тотальный джихад. Особое место в данной структуре отводят 

группировке «Мактаб-аль-Хидамат» под предводительством Усамы бен 

Ладена и Абдуллы Аззама, созданной в 1984 году на территории Пакистана. 

С 1987 года лидеры «Мактаб-аль-Хидамат» принимают решение создать 

филиал группировки в Афганистане. 

Окончательное образование ультрарадикальной группировки «Аль-

Каиды» состоялось 11 августа 1988 года во время переговоров Усамы бен 

Ладена, Абдуллы Аззама и представителей движения «Египетский 

исламский джихад». Главной целью образования при этом провозглашалось 

ведение глобального джихада по окончании вывода войск Советского Союза 

с территории Афганистана. 

События войны в Персидском заливе обусловили дальнейшее 

становление и развитие принципов Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды» в 

целом. В начале 1991 года бен Ладен доказывает необходимость вывода 

американских войск с территории Саудовской Аравии, из-за чего 

оказывается выслан из страны. На рубеже 1991 – 1992 годов Усама бен Ладен 

направляется в Судан, где планирует дальнейшую деятельность «Аль-

Каиды». 

 Параграф 1.2. «Идеологическая и организационная составляющие 

«Аль-Каиды» исследует проблему внутренней структуры террористической 

организации с учетом идеологического фактора боевиков «Аль-Каиды». 

 Лидеры «Аль-Каиды» выдвигают идею проведения всеобъемлющего 

мирового джихада, что представляет собой политику уничтожения светских 

режимов и возрождение на их территории государства с шариатской формой 

правления VIII – XIII веков. 



 Структура ультрарадикальной организации «Аль-Каида» напоминает 

структуру «корневища». Особенность данного строения состоит в 

возможности организации полностью изменять собственную структуру и 

принимать самую разнообразную из них. Управление «Аль-Каидой» 

осуществляется из разных точек на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и 

Северо-Восточной Африке. Данная система позволяет руководителям и её 

членам успешно проводить собственную деятельность, никаким образом не 

контактируя с международными и федеральными спецслужбами. 

 Феномен «Аль-Каиды» также состоит в том, что её руководство 

уделило большое внимание психологической и идеологической подготовке 

участников организации. В сравнении с радикальными движениями XX века 

гибель членов объединения перестала восприниматься как потеря, напротив, 

участники уверены в том, что смерть во время боя является своеобразной 

привилегией. 

 Параграф 1.3. «Деятельность группировки «Аль-Каида» на рубеже XX 

– XXI веков» изучает развитие террористической организации и её 

деятельность в конце XX – начале XXI веков. 

 Пребывание лидера «Аль-Каиды» в Судане продолжается до 1996 года, 

где он формулирует основные цели и средства их осуществления 

«глобальной войны с иноверцами». Весной 1996 года Усама бен Ладен 

прибывает в Афганистан, где намерен завершить планирование важнейших 

акций. В августе того же года бен Ладен совершает действие, определившее 

дальнейшее состояние организации – опубликовывает текст «Декларации 

джихада против американцев, оккупирующих страну двух святых мечетей». 

 В этот же период руководство «Аль-Каиды» начинает разработку плана 

по нанесению удара по США. В 1996 – 1997 годах бен Ладен и аз-Завахири 

занимаются подбором участников осуществления террористического акта, 

которые в 1999 – 2000 годах отправятся в США на изучение лётного дела. В 

начале 1998 года публикуется документ «Аль-Каиды» − Манифест о 

создании Мирового исламского фронта джихада против иудеев и 



крестоносцев. Под влиянием идей данной декларации в августе 1998 года 

боевики совершают взрывы в посольстве США в Кении и у посольства США 

в Танзании.  

«Операция Манхэттен», произошедшая 11 сентября 2001 года, была 

расценена ультрарадикальными исламистами как «жемчужина» деятельности 

террористов на рубеже XX – XXI веков. Стоит отметить, что дальнейшая 

деятельность «Аль-Каиды» не может быть сравнима с террористическим 

актом 2001 года. Операция США в Афганистане существенно подорвала 

активность группировки. 

Глава II. «Исламское государство»: истоки зарождения 

организации в начале XXI века» рассматривает историю появления 

«Исламского государства» на Ближнем Востоке и дальнейшую глобализацию 

его деятельности. 

Параграф 2.1. «Предпосылки и история создания ИГ» посвящен 

мотивам образования «Исламского государства». 

Истоки возникновения «Исламского государства» относятся к 2003 

году, когда американцы и союзники по НАТО свергли иракский режим 

С. Хуссейна. Ситуацией воспользовались некоторые разрозненные 

радикальные сообщества, которые в октябре 2006 года слились в 

исламистскую террористическую организацию «Исламское государство 

Ирака и Леванта». Был принят проект собственной конституции, названный 

«Уведомлением человечества о рождении Исламского государства». 

Начало открытой деятельности «Исламского государства» было 

положено в начале 2014 года, когда боевики данной организации произвели 

захват городов Эль-Фаллуджа и Эр-Рамади, находившихся в иракской 

провинции Анбар. Захват радикально настроенными боевиками в начале 

июня 2014 года Мосула позволил исламистам установить контроль над 

значительными территориями Ирака и Сирии. После состоялось 

провозглашение «Халифата» на оккупированных территориях, 



руководителем которого был объявлен лидер «Исламского государства» 

А.Б. аль-Багдади. 

Параграф 2.2. «Идеология «Исламского государства» и её влияние на 

развитие организации» посвящен идеологической составляющей и ее 

влиянию на формирование курса террористической организации. 

Основное намерение ИГ сводится к ликвидации границ, установленных 

в результате раздела Османской империи, а также создание всеобъемлющего 

исламского государства на территориях стран Ближнего Востока и 

Центральной Азии. Кроме того, программа группировки отмечает наличие 

следующих целей во внешней политике: устранение течения ХАМАС, 

ликвидация государства Израиль, а также дестабилизация в ряде 

центральноазиатских государств. 

Идеология «Исламского государства» базировалась на мировоззрении, 

согласно которому мусульмане делились на определённые категории, и 

многие их члены могли быть обвинены в неверии. Именно оно сыграло 

значительную роль при проведении пропагандистской работы среди плохо 

образованных и обездоленных людей Ближнего Востока, Центральной Азии 

и Кавказа. 

 Политика «Исламского государства» осуществлялась в регионах, на 

территории которых базировались крупные нефтяные активы в восточной 

части Сирии, а по состоянию на 2015 год «Исламское государство» 

контролировало более половины всех нефтедобывающих мощностей на 

данной территории. «Исламское государство» также осуществляет 

деятельность в сфере торговли людьми, при этом среди их покупателей в 

основном выступают не частные физические лица, а мафиозные организации. 

 Одним из направлений политики «Исламского государства» также 

являлось уничтожение неисламского культурного наследия. В 2014-2015 

годах исламисты взрывали библиотеки Мосула, количество уничтоженных 

книг составило около 10 тысяч экземпляров. Также ликвидации подвергались 

и исторические музейные экспонаты и другие памятники архитектуры.  



 Параграф 2.3. «Наращивание влияния ИГ в Центрально-Азиатском 

регионе» анализирует проникновение и дальнейшее усиление влияния 

«Исламского государства» в странах Центральной Азии. 

 Усиление ИГИЛ в данном регионе, в первую очередь, связано с тем, 

что он страдает от нищеты, неграмотности, безработицы и экстремизма. 

Члены религиозных фундаментальных объединений используют это в своих 

интересах и вербуют местное население в свои группы. К тому же, 

распространённость коррупции в государственных учреждениях, 

нестабильный аппарат управления, а также сложная политическая и 

экономическая ситуация только способствуют расширению деятельности 

экстремистских и террористических организаций. 

 Одна из основных целей политики «Исламского государства» в 

Центральной Азии – создание обширной провинции под названием Хорасан, 

в которую бы входили Афганистан и Пакистан. Из-за внутренних проблем в 

государствах Центральной Азии структуры ИГ создали тревожную ситуацию 

неконтролируемого роста притока желающих вступить в ряды организации. 

В будущем лишь можно прогнозировать наращивание влияния ИГ в данной 

области, что, несомненно, может спровоцировать новые гражданские войны 

в Центральной Азии и других восточных регионах. 

 Глава III. «Борьба с террористическими организациями в 

современных международных отношениях» рассматривает политику 

международного сообщества по противодействию «Аль-Каиды» и 

«Исламского государства». 

 Параграф 3.1. «Антитеррористическая кооперация государств в 

отношении «Аль-Каиды» в Афганистане» посвящен проведению боевых 

операции против «Аль-Каиды» в Афганистане. 

 Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, подтолкнули США и 

другие государства к выработке стратегии по ликвидации террористической 

угрозы, исходившей от «Аль-Каиды». Военная операция «Несокрушимая 



свобода» началась 7 октября 2001 года посредством применения сил боевых 

самолётов, наносящих удары по военным объектам талибов. 

 Операция союзников состояла из нескольких этапов: первый – 

осуществление воздушных бомбардировок баз «Аль-Каиды» и «Талибана» и 

размещение военного контингента в наиболее нестабильных районах, второй 

– ведение боевых действий сухопутными силами посредством 

высокотехнологичной техники, третий – создание блока совместно с 

враждебными по отношению к «Аль-Каиде» и «Талибану» местными 

афганскими движениями. 

 В результате успешно спланированной операции сил США, НАТО и 

ИСАФ 1 мая 2011 года лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был 

ликвидирован. Военная операция «Несокрушимая свобода», проводимая 

силами США, НАТО и ИСАФ, способствовала уничтожению многих баз и 

тренировочных лагерей «Аль-Каиды» в Афганистане. Кроме того, 

изначальная цель военной коалиции – ликвидация лидера «Аль-Каиды» 

Усамы бен Ладена – была выполнена. Убийство Усамы бен Ладена 

значительно повлияло на то, что с 2011 года «Аль-Каида» стала гораздо реже 

упоминаться в СМИ. 

 Параграф 3.2. «Борьба против «Исламского государства» на Ближнем 

Востоке в середине 2010-х годов» изучает специфику контртеррористической 

деятельности союзников против боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке. 

 Молниеносные территориальные завоевания в Ираке и Сирии 

боевиками «Исламского государства» в первой половине 2014 года заставили 

многие страны принять меры против данной террористической организации. 

В целом, государства, участвовавшие в борьбе с ИГ, можно разделить на три 

коалиции. 

 Западная коалиция была основана 8 августа 2014 года. В операции 

«Непоколебимая решимость» участвовали ВВС США, Австралии, Бельгии, 

Канады, Дании, Франции, Иордании, Нидерландов, Великобритании, 

Бахрейна, Саудовской Аравии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. 



 15 декабря 2015 года Саудовская Аравия объявила о создании еще 

одной – Исламской коалиции. Помимо самой Саудовской Аравии, в ее состав 

вошли многие африканские и ближневосточные страны. Роль данной 

коалиции в рамках противодействия «Исламскому государству» скорее 

символична, поскольку ни одной крупной операции ею осуществлено не 

было. 

 Третья возглавляемая Россией коалиция по борьбе с террористами в 

Сирии включает Россию, Сирию, Иран и Ирак. В Сирии российские военные 

используют постоянные базы в Латакии и аэропорту Хмеймим. Российская 

группировка в Сирии насчитывает 4000 сотрудников и более 70 самолетов и 

вертолетов. К ним относятся истребители четвертого поколения Су-30 и Су-

35, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, а также истребители Су-25. 

 Результаты борьбы мирового сообщества с «Исламским государством» 

на Ближнем Востоке можно охарактеризовать продуктивными. Несмотря на 

некоторую несогласованность действий всех трех международных коалиций 

и отсутствие четкого плана ликвидации боевиков «Исламского государства», 

государствам удалось достичь поставленных целей. Обширные сирийские и 

иракские территории, ранее оккупированные террористами, теперь находятся 

под контролем местных правительств. Однако полностью проблема 

присутствия боевиков «Исламского государства» в Сирии не решена. 

  

Заключение 

 Современные террористические сообщества возникли в результате 

процессов глобализации, окутывающих сегодня весь мир. Развитие 

международных политических и экономических отношений обусловило 

превращение некогда национальных радикальных движений в 

транснациональные террористические структуры. Данные группировки 

обладают возможностями в области осуществления пропаганды, 

транспортировки боевиков в различные точки земного шара, 

финансирования и военно-тренировочной подготовки. 



 Радикальный исламизм на настоящий момент предлагает модель 

всемирной религиозной политики в ответ на гегемонию западных стран и 

экономических и военно-политических блоков. Насаждение западных 

ценностей в регионе Ближнего Востока привело к борьбе части мусульман с 

«иноверцами». Рубеж XX – XXI веков был ознаменован активностью таких 

террористических организаций, как «Аль-Каида» и «Исламское 

государство». 

 История становления транснациональной террористической 

организации «Аль-Каида» относится к событиям в Афганистане конца 1970-х 

– 1980-х годов. Противостояние Соединённых Штатов Советскому Союзу 

посредством финансовой и иной поддержки местных моджахедов заложило 

необходимые предпосылки для развития радикального исламизма и 

последующего сплочения ультрарадикальных объединений в полноценную 

террористическую организацию – «Аль-Каиду». 

 Основа деятельности «Аль-Каиды» на рубеже XX – XXI веков состояла 

в планировании террористических актов, идеологической и материальной 

поддержке радикальных настроений в регионах Северного Кавказа, 

Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока, а также Северо-Восточной 

и Западной Африки. Идея проведения глобального джихада, а также борьбы 

с «иноверцами» полностью обусловили специфику проводимой «Аль-

Каидой» ультрарадикальной деятельности. В начале XXI века наибольшего 

влияния данная террористическая организация, несомненно, добилась в 

ближневосточном регионе, например, в Ираке и Сирии, а также в странах 

Магриба – Алжире, Ливии, Мали, Нигере, Чаде. 

 К началу XXI века «Аль-Каида» обладала всеми необходимыми 

современными средствами связи, финансовыми объёмами, многочисленными 

тренировочными лагерями в ряде стран Центральной Азии, Ближнего 

Востока и Северо-Восточной Африки. Теракты 11 сентября 2001 года 

обратили внимание всего мирового сообщества в сторону «Аль-Каиды» и её 

лидера Усамы бен Ладена. Контртеррористическая деятельность стран-



союзников в Афганистане привела к уничтожению лидера «Аль-Каиды» в 

2011 году и фактическому исчезновению «Аль-Каиды» с идеологической 

карты Ближнего Востока и ряда других регионов. С 2014 года лидерство 

среди исламистов на ближневосточных рубежах было закреплено другой 

ультрарадикальной организацией – «Исламским государством». 

Террористическая организация «Исламское государство» возникла в 

2014 году в результате объединения нескольких радикальных 

идеологических течений. На оккупированных территориях «Исламское 

государство» устанавливает собственные системы внутреннего 

самоуправления и налогообложения. Основными методами построения 

деятельности ИГ являются меры осуществления вербовочно-

пропагандистской работы, террористических актов, захвата заложников, 

грабежа банков, уничтожения памятников культурного наследия, 

применения химического оружия и торговли нефтепродуктами. 

 Радикальная деятельность «Исламского государства» на Ближнем 

Востоке спровоцировала необходимость объединения многих государств в 

международные коалиции. Операции проводили три объединённые 

коалиции: Западная − во главе с США, коалиция с участием России и 

Исламская коалиция. Результатами деятельности международных коалиций 

являются: контроль сирийской армии над 40-45 % захваченных боевиками 

территориями, освобождение Западной коалицией и иракской 

правительственной армией обширных северо-восточных провинций Ирака в 

2017 – 2018 годах, в частности – г. Мосул, а также стабилизация обстановки 

во многих регионах Сирии и Ирака, ранее занимаемых ИГ. Однако коалиции 

в борьбе с Исламским государством преследуют собственные интересы в 

регионе, не могут разработать единую стратегию борьбы, что значительно 

осложняет и замедляет полное уничтожение ИГ. 

 Таким образом, не развенчав для многих ставшей привлекательной 

модель и идеологию радикального ислама, не прекратив приток новых тысяч 

джихадистов со всего мира, не лишив поддержки «Аль-Каиды» и 



«Исламского государства» со стороны местного населения, не блокировав 

военную, финансовую, материальную и другую помощь извне, добиться 

полного уничтожения данных террористических структур в обозримом 

будущем вряд ли удастся. 

 

 


