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Introduction: the problem of counteraction to terrorism is one of the most urgent and discussed global
problems of present times. Now hundreds of international acts devoted to the fight against the international
terrorism which use the most diverse arsenal of means and ways of the fight against this global threat of present
times are adopted. However, so far, the specifics of ecological terrorism have been investigated obviously
insufficiently. In the work the author sets the research objective – carrying out the classification of types of
ecological terrorism. Methods: the methodological framework of the research includes a set of methods of scientific
knowledge, among which the main are the methods of system analysis, historicism, and the comparative law
method. Results: the work proves the author’s position on the existence of four kinds of ecological terrorism. It is
proved that ecological terrorism involves not only the practice of violence and intimidation of the population by
environmental pollution for having impact on decision-making by the public bodies, but also a special ideology. In
this connection, for the effective counteraction to this global threat of the 21st century, the measures of ideological
(information) counteraction are also required. Conclusions: it is necessary to adopt at the international level under
the UN guidance the regulations sustained in one terminology which does not allow identifying ordinary terrorists
with ecological radical youth groups who are seldom beyond penal hooliganism or deliberate destruction of
someone else’s property in their illegal activity. It is also required to create a more accurate classification of types
of ecological terrorism in terms of which it is suggested distinguishing nuclear, technological, chemical and biological
terrorism, having both a number of general features and methods of fight against them, and the peculiar specifics
demanding further studying and prevention.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
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Введение: проблема противодействия терроризму является одной из самых актуальных и обсуждаемых
глобальных проблем современности. В настоящее время приняты сотни международных актов, посвященных
борьбе с международным терроризмом, которые используют самый различный арсенал средств и способов
борьбы с этой глобальной угрозой современности. Однако специфика экологического терроризма до сих пор
исследована явно недостаточно. В работе поставлена цель исследования – проведение классификации видов
экологического терроризма. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокуп-
ность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системного анализа, исто-
ризма и сравнительно-правовой метод. Результаты: в работе обоснована авторская позиция о существовании
четырех разновидностей экологического терроризма. Доказывается, что экологический терроризм представля-
ет собой не только практику насилия и устрашения населения путем загрязнения окружающей среды в целях
оказания воздействия на принятие решений органами публичной власти, но и специальную идеологию, в связи
с чем для эффективного противодействия этой глобальной угрозе XXI века наряду с другими требуются и
меры идеологического (информационного) противодействия. Выводы: необходимо принятие на междуна-
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родном уровне под руководством ООН нормативных актов, выдержанных в одной терминологии, не допуска-
ющей отождествления обычных террористов с экологическими радикальными молодежными группировка-
ми, редко выходящими в своей противоправной деятельности за рамки уголовно наказуемого хулиганства или
умышленного уничтожения чужого имущества. Требуется и более четкая классификация видов экологическо-
го терроризма, в рамках которой предлагается выделение ядерного, технологического, химического и биологи-
ческого терроризма, обладающих как рядом общих признаков и методов борьбы с ними, так и особой специфи-
кой, требующей дальнейшего изучения и профилактики.

Ключевые слова: экологический терроризм, окружающая среда, конвенции, безопасность, сотрудни-
чество, технологии.

Введение

Проблема противодействия терроризму
является одной из самых актуальных и об-
суждаемых глобальных проблем современно-
сти. В настоящее время приняты сотни меж-
дународных актов, посвященных борьбе с
международным терроризмом, которые ис-
пользуют самый различный арсенал средств
и способов противодействия этой глобальной
угрозе современности. Однако все они до сих
пор не привели к окончательному решению
данной проблемы. Этому вопросу посвяще-
ны тысячи научных работ, в которых прове-
ден глубокий анализ причин появления терро-
ризма как мирового явления, влияния на ди-
намику его развития, разрыва в уровне жизни
бедных и богатых стран, появления новых ра-
дикальных религиозных учений и т. д. Не пы-
таясь воспроизводить все эти наработки, оп-
ределим задачу данной статьи более локаль-
но: сформулировать определение экологичес-
кого терроризма и его отличий от смежных
правовых явлений, а также предложить ряд
мер противодействия данной угрозе.

Важность проведения подобных иссле-
дований заключается в том, что с каждым го-
дом растет число удачных и неудачных по-
пыток проведения террористических актов,
связанных с воздействием на окружающую
среду. В числе совершенных актов экологи-
ческого терроризма можно, например, назвать
распыление в Японии газа зарин террористи-
ческой организацией «Аум Сенрике» в токий-
ском метро, хотя, по счастью, большая часть
терактов по тем или иным причинам не со-
стоялась (например, попытка подрыва терро-
ристами 21 июля 2010 г. Баксанской ГЭС в
Республике Кабардино-Балкария; размещение
чеченскими террористами контейнера с ра-
диоактивным цезием-137 в Измайловском

парке г. Москвы в 1995 г. и т. д.). Отсюда сле-
дует необходимость анализа международных
и национальных правовых актов, положений
научной доктрины и правоприменительной
практики, посвященных профилактике и/или
путям преодоления последствий экологичес-
кого терроризма, в целях выработки дальней-
ших рекомендаций по повышению эффектив-
ности противодействия данной угрозе в усло-
виях первой четверти XXI века.

Основное содержание понятия
«экологический терроризм»

В настоящий момент сохраняется терми-
нологическая проблема, связанная с понима-
нием в различных странах мира сущности эко-
логического терроризма. В США и некоторых
других государствах под экологическим тер-
роризмом (ecoterrorism) часто понимается де-
ятельность радикальных групп экологов, осу-
ществляющих нападения на научно-исследова-
тельские учреждения (в целях «освобождения»
экспериментальных животных), рестораны или
лесозаготовительные компании, а также на
отдельных граждан (например, в целях унич-
тожения их автотранспорта или шуб, изготов-
ленных из меха животных).

Наиболее известны такого рода «проти-
воправной активностью» члены Фронта осво-
бождения животных (ALF), которые высту-
пают против использования животных в ме-
дицинских экспериментах, а также Фронта ос-
вобождения Земли (ELF), защищающего пу-
тем насилия природную среду от уничтоже-
ния и эксплуатации. Наиболее крупные акции
ELF – поджоги горнолыжного курорта в Вей-
ле (1996 г.), бюро по управлению земельными
ресурсами в штате Орегон (1997 г.), жилого
комплекса в Сан-Диего, штат Калифорния
(2003 г.) [6, с. 107].
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Между тем молодежные радикальные
экологические группировки необходимо отли-
чать от «классических террористов», посколь-
ку они преследуют совершенно разные цели, а
потому с указанными явлениями должны при-
меняться и различные методы борьбы. В от-
личие от радикальных «мер борьбы» молодеж-
ных группировок, редко выходящих за рамки
уголовно наказуемого хулиганства или умыш-
ленного уничтожения чужого имущества, эко-
логический терроризм, имеющий довольно су-
щественную специфику, тем не менее являет-
ся разновидностью террористической деятель-
ности и имеет все ее признаки.

В числе таких общих признаков выделим
цель террористов по устрашению (запугива-
нию) населения, насильственные методы тер-
рористов, наличие у них определенной идео-
логии и пропаганду ее путем совершения тер-
рористических актов, попытки воздействия на
действия (бездействие) органов публичной
власти или иных субъектов. К числу же спе-
циальных признаков только экологического
терроризма следует отнести объект воздей-
ствия – благоприятное качество окружающей
среды, которому наносится ущерб. Исходя из
такого определения экологического террориз-
ма и его признаков необходимо отграничивать
его от смежных явлений, включая экоцид или
ведение «экологических войн».

В частности, последняя проблема нача-
ла постепенно разрешаться после принятия
Конвенции о запрещении военного или любо-
го иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду от 10 декаб-
ря 1976 года. Данная Конвенция устанавлива-
ет, что государства – участники Конвенции
обязуются не прибегать к военному или лю-
бому иному враждебному использованию
средств воздействия на природную среду, ко-
торые имеют широкие, долгосрочные или се-
рьезные последствия, в качестве способов
разрушения, нанесения ущерба или причине-
ния вреда любому другому государству – уча-
стнику Конвенции. Из этого следует, что в
сферу действия данной Конвенции попадают
случаи, когда одно или несколько государств
ведут боевые действия друг с другом, при
этом обязуются держать свои вооруженные
силы в определенных экологически обуслов-
ленных рамках. В случае же с экологически-

ми террористами субъектом причинения вре-
да жизни, здоровью и имуществу граждан вы-
ступает отдельный террорист или их группа,
не связанная с конкретным государством, про-
пагандирующая свои политические, религиоз-
ные или иные идеи.

Причинами появления экологического
терроризма являются повышение значимос-
ти экологической безопасности в системе цен-
ностей современного мирового сообщества,
рост числа экологически опасных объектов
(например, атомных электростанций), а так-
же научно-технический прогресс, упрощаю-
щий доступ террористов к различным эколо-
гически опасным веществам или технологи-
ям их изготовления, к чему ведет развитие
сети Интернет.

При этом, несмотря на очевидную угрозу
экологического терроризма, данное явление не
получило однозначной дефиниции в научных
правовых исследованиях. Так, например,
С.В. Иванцов предлагает определение эколо-
гического терроризма как незаконного или
умышленного причинения серьезного ущерба
окружающей среде с целью устрашения и за-
пугивания населения или принуждения прави-
тельства или международной организации к
совершению каких-либо действий или воздер-
жанию от их совершения [4].

Д.И. Тисленко полагает, что экологичес-
кий терроризм – это имеющие повышенную
общественную опасность идеология и практи-
ка насилия, устрашающего население и совер-
шаемого путем загрязнения окружающей сре-
ды, в том числе в целях привлечения внимания
к определенным взглядам либо для воздей-
ствия на принятие решения (совершение дей-
ствия/бездействия) органом власти, органом
местного самоуправления, международной
организацией, юридическим лицом, социальной
группой, физическим лицом [9, с. 9].

Таким образом, авторы подчеркивают
главные отличительные черты экологическо-
го терроризма, связанные с устрашением, за-
пугиванием населения и принуждением орга-
нов власти к принятию определенных реше-
ний. При этом в первом определении автор
использует оценочную категорию «суще-
ственный ущерб» окружающей среде, требу-
ющую специального толкования, а во второй
дефиниции предполагается воздействие тер-
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рористов на принятие решений не только ор-
ганом публичной власти, но и юридическим
лицом и социальной группой (при юридичес-
кой расплывчатости понимания последней), что
представляется дискуссионным. В остальном
определение Д.И. Тесленко не вызывает воз-
ражений и может быть признано наиболее
удачным.

Классификация видов
экологического терроризма

Исходя из существующих представлений
об экологическом терроризме попытаемся
сформулировать примерную классификацию
его разновидностей и особенностей:

1. На ядерный терроризм как глобаль-
ную угрозу современности мировое сообще-
ство впервые обратило внимание в 1960–
1970-е годы. Именно тогда в ООН были выс-
казаны предложения о принятии международ-
но-правовых актов, направленных на предот-
вращение данной угрозы. С тех пор разработ-
кой таких документов занимается главным об-
разом Международное агентство по атомной
энергии, разработавшее, в частности, Конвен-
цию о физической защите ядерного материа-
ла (Вена, 26 октября 1979 г.). Впоследствии
вопросы противодействия ядерному террориз-
му продолжали оставаться в центре внима-
ния, что было отражено в ряде международ-
ных и национальных правовых актов.

Объективной предпосылкой совершения
террористических актов с применением ядер-
ного оружия или соответствующих техноло-
гий является несовершенство системы конт-
роля за расщепляющимися материалами, по-
скольку в сферу обращения с радиоактивны-
ми материалами вовлечены тысячи специа-
листов и лиц вспомогательного персонала, что
значительно увеличивает уязвимость систем
их охраны. Среди других факторов в научной
литературе отмечаются распространение
ядерных технологий за пределы границ тра-
диционных ядерных держав; недостаточная
эффективность охраны границ между государ-
ствами, таможенного контроля, сотрудниче-
ства государств и их специально уполномо-
ченных органов по борьбе с незаконным обо-
ротом радиоактивных материалов; большие
прибыли преступных организаций, позволяю-

щие им финансировать свои программы со-
здания ядерных взрывных устройств; откры-
тость специальной литературы, позволяющей
осуществлять деятельность по изготовлению
ядерных взрывных устройств. Наряду с этим
далеко не во всех странах непосредственная
защита ядерных объектов (атомных электро-
станций, судов с ядерными реакторами), мест
размещения радиоактивных отходов и мате-
риалов находится на должном уровне. Указан-
ные обстоятельства создают предпосылки для
реализации преступных замыслов террорис-
тов. Особая опасность актов ядерного терро-
ризма может быть объяснена еще и тем об-
стоятельством, что в результате их соверше-
ния возможны большие человеческие жерт-
вы, а также экологические катастрофы. Имен-
но поэтому Совет Безопасности ООН в своей
резолюции от 28 сентября 2001 г. № 1373
(2001) специально подтвердил, что действия
террористов в США, как и любой акт между-
народного терроризма, представляют собой
угрозу для международного мира и безопас-
ности [5, с. 3–4].

Между тем официальная точка зрения на
угрозу совершения актов ядерного террориз-
ма несколько отличается от доктринального
подхода. В частности, генеральный директор
Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) отмечал, что хищение ядер-
ного оружия либо попадание в руки террорис-
тов средств и информации для производства
ядерного взрывного устройства маловероят-
но. Куда большую угрозу представляет воз-
действие на людей и окружающую среду
«грязной бомбы» (созданной с использовани-
ем радиоактивных отходов), приведенной в
действие с помощью обычного взрывного ус-
тройства. Сохраняется ряд проблем с опре-
делением степени ядерной террористической
угрозы в условиях сотен подтвержденных слу-
чаев незаконного провоза ядерных материа-
лов, которые потенциально могут быть ис-
пользованы для совершения террористичес-
ких актов. Имеется и неопределенность в от-
ношении статуса таких материалов в государ-
ствах, являющихся известными обладателя-
ми ядерного оружия [2]. В связи с этим в на-
учной литературе предложено понимать под
«ядерным терроризмом» использование или
угрозу использования в террористической де-
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ятельности ядерных взрывных устройств (са-
модельных или штатных военных боеприпа-
сов различного назначения), а также радио-
активных материалов в целях радиоактивно-
го заражения объектов, местности, водоемов,
воздуха, а равно разрушение (повреждение,
захват) ядерных объектов [10, с. 42–49].
С данным подходом следует полностью со-
гласиться.

2. Технологический терроризм так-
же находится в центре внимания международ-
ного сообщества, сопровождаясь принятием
ряда международных документов. Так, в До-
говоре «О сотрудничестве государств – уча-
стников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с терроризмом» (Минск,
4 июня 1999 г.) выделены «объекты повышен-
ной технологической и экологической опасно-
сти», под которыми понимаются «предприя-
тия, сооружения, установки и другие объек-
ты, выведение из строя которых может при-
вести к гибели людей, причинению ущерба
здоровью населения, загрязнению окружаю-
щей среды либо дестабилизации положения в
конкретном регионе или конкретном государ-
стве в целом». При этом кроме «мер опера-
тивного, информационного или координацион-
ного характера» особо оговаривается обязан-
ность стран – участниц договора оказывать
друг другу содействие в части оценки состо-
яния системы физической защиты объектов
повышенной технологической и экологической
опасности, разработке и реализации мер по со-
вершенствованию данной системы. Оговари-
ваются также вопросы финансирования науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по разработке систем и средств
физической защиты объектов повышенной
технологической и экологической опасности.

В Рекомендациях по совершенствованию
законодательства государств – участников
СНГ в сфере противодействия технологичес-
кому терроризму (принятых в Санкт-Петер-
бурге 16 апреля 2015 г. на 42-м пленарном за-
седании Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ) было предложено
произвести распределение потенциально опас-
ных технологий на группы (категории) по уров-
ню потенциальной опасности для человека и
окружающей среды в соответствии с рекомен-
дациями компетентных международных орга-

низаций и основополагающими международ-
ными документами, а также предложен ряд
терминов и мер по обеспечению безопаснос-
ти опасных объектов.

3. Реальностью сегодняшнего дня стала
проблема химического терроризма, приме-
ром чему является уже упомянутая ранее
атака, предпринятая боевиками секты «Аум
Сенрике» в 1995 г. в токийском метро. По-
скольку изготовление опасных для жизни и
здоровья химических веществ намного про-
ще, чем, например, ядерных взрывных уст-
ройств, в современных условиях угроза хими-
ческого терроризма значительно возрастает.
Не исключено и появление новых форм и ме-
тодов террористических действий, которые
могут привести к многочисленным человечес-
ким жертвам. К числу таких форм и методов
может быть отнесено отравление продуктов
питания, водных объектов, лекарственных пре-
паратов, воздуха в зданиях, метро и других
подземных сооружениях, транспортных сред-
ствах, заражение атмосферного воздуха в на-
селенных пунктах и т. д. Полностью устра-
нить данную угрозу, все чаще обсуждаемую
в контексте продолжающейся много лет вой-
ны в Сирии, путем разработки поправок к Кон-
венции о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и применения химического
оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г.
невозможно, поскольку в данной Конвенции
предусмотрена слишком сложная процедура
принятия изменений и дополнений. Более реа-
листичным и перспективным средством борь-
бы с угрозой химического терроризма пред-
ставляется разработка отдельной конвенции
по борьбе с актами химического терроризма.

4. Биологический терроризм долгое
время рассматривался как менее вероятная уг-
роза, чем химический или технологический
терроризм, главным образом по причине слож-
ности приобретения культур бактерий или по-
лучения их в домашних условиях. Распростра-
нение спор сибирской язвы в США осенью
2001 г. опровергло это мнение. Условиями, по-
вышающими реальность данной угрозы, явля-
ются развитие биотехнологий и достижения
генной инженерии; наличие значительного чис-
ла специалистов, способных создать биоору-
жие, а также сложность массовой защиты об-
щества в случае применения такого оружия.
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Как отмечалось в научной литературе, к
возможным типам биологического оружия
«могут относиться различные биорегуляторы,
воздействующие на жизненно важные функ-
ции и системы организма, а также этничес-
кое оружие, действие которого основано на ге-
нетических и иммунологических особеннос-
тях разных этнических групп людей. Расшиф-
ровка геномов животных и растений в соче-
тании со сведениями о биологическом разно-
образии конкретных регионов может открыть
способ воздействия на экономически важные
виды животных и сорта растений, а это, в свою
очередь, способно спровоцировать появление
еще одной формы террористической активно-
сти – агротерроризма» [3, с. 49].

Одним из факторов, снижающих эффек-
тивность противодействия биологическому
терроризму, является слабая теоретико-пра-
вовая база борьбы с исследуемым обще-
ственно опасным явлением, равно как и ее
непосредственное международно-правовое
регулирование. До настоящего дня не был
принят специальный международно-правовой
акт, регулирующий вопросы противодействия
биологическому терроризму. Без развития
международно-правовых основ противодей-
ствия данной угрозе невозможно эффективное
сотрудничество и взаимодействие стран по
борьбе с угрозой биологического терроризма
[7, с. 4–5].

Следует согласиться с тем, что биотер-
роризм – международное преступление,
«представляющее угрозу международному
миру и безопасности человечества, состоя-
щее в умышленном действии или бездействии
по высвобождению, рассеиванию или распро-
странению биологических агентов или токси-
нов либо по созданию условий для их высво-
бождения, рассеивания или распространения,
в результате которых причиняется вред жиз-
ни и здоровью людей, сельскохозяйственных
животных или культурных растений либо со-
здается угроза причинения такого вреда, со-
вершенные с целью устрашения населения,
нарушения общественной безопасности и ока-
зания воздействия на принятие решения орга-
нами власти государств или международны-
ми организациями; угрозе совершения указан-
ных деяний в тех же целях; соучастии в со-
вершении указанных деяний в качестве орга-

низатора, соисполнителя, подстрекателя или
пособника; приготовлении или покушении на
совершение указанных деяний» [7, с. 18].

Существует несколько вариантов совер-
шения актов биотерроризма, выделяемых по
критерию возможных последствий: а) меди-
цинские – заболевание людей и животных и
их смерть; б) экономические – уменьшение
количества трудоспособного населения, оста-
новка или сокращение объемов промышлен-
ного производства, ущерб агропромышленно-
му комплексу страны; в) социальные – мас-
совая паника и страх, нарушение традицион-
ного уклада жизни населения или социальных
групп, массовый голод, увеличение числа со-
циальных конфликтов и массовых волнений;
г) политические – подрыв легитимности го-
сударственной власти, дезорганизация рабо-
ты государственного механизма, активизация
протестных выступлений политической оппо-
зиции; д) военные – вывод из строя живой
силы противника, снижение боеспособности
вооруженных сил, нарушение управления во-
енной организацией государства [7, с. 20].

Основные меры по борьбе
с терроризмом

Меры противодействия каждому виду тер-
роризма могут иметь свою специфику, однако
их общей чертой будет усиление международ-
ного сотрудничества в борьбе со всеми разно-
видностями экологического терроризма, вклю-
чая информационный обмен, контроль за специ-
альными технологиями, которые могут быть
использованы террористами для негативного
воздействия на окружающую среду, жизнь и
здоровье граждан, разработка мер по преодо-
лению последствий актов экологического тер-
роризма, если они все-таки состоялись.

В качестве еще одной из официально
признаваемых мер по борьбе с терроризмом
является усиление эффективности междуна-
родного правосудия. ООН неоднократно ука-
зывала, что борьба с международным терро-
ризмом получит новый импульс, если совер-
шенные террористами преступления будут
рассматриваться Международным уголовным
судом и подвергаться преследованию на ос-
новании его Статута (при условии, что соот-
ветствующий национальный суд не может или
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не хочет осуществлять такое преследование).
Поскольку Статут включает категорию пре-
ступлений против человечности, куда входят
убийства и истребления, совершенные в рам-
ках широкомасштабного или систематичес-
кого нападения на любых гражданских лиц,
определенные террористические акты могут
преследоваться на основании Статута [2].
Данная мера получила поддержку и в науч-
ной литературе [8, с. 54]. Между тем ее эф-
фективность вызывает сомнения. Признавая
большую роль правосудия в работе по проти-
водействию экологическому терроризму, в дан-
ном случае мы не достигнем «нового импуль-
са» в борьбе с международным терроризмом,
так как рассмотрение таких категорий дел
Международным уголовным судом вряд ли
станет массовым, поскольку в большинстве
случаев террористы являются смертниками.

Намного более эффективным представ-
ляется необходимость выработки более слож-
ного комплекса мер, выходящих за рамки соб-
ственно правовой науки. В числе таких мер
следует отметить идеологические, экономи-
ческие, социальные и другие меры борьбы с
экологическим терроризмом. Так, требуют уси-
ления меры по идеологическому противодей-
ствию экологическому терроризму, все имев-
шиеся случаи которого были связаны с пося-
гательством на фундаментальное право чело-
века, закрепленное в международных актах и
конституциях всех стран мира, – право на бла-
гоприятную окружающую среду [1].

Представляется, что необходимо выде-
лить две группы таких идеологических мер:

Во-первых, четкое отделение экологи-
ческого терроризма от деятельности ради-
кальных экологических групп (обычно моло-
дежных), связанных с борьбой за права жи-
вотных или иные экологические ценности
(иногда весьма необычно понимаемые). Та-
ких радикалов в зарубежном законодательстве
и научной доктрине часто именуют «экологи-
ческими террористами», затрудняя тем са-
мым борьбу с более серьезной угрозой, име-
нуемой аналогичным термином. В отличие от
обычных террористов, с молодыми экологи-
ческими радикалами можно вести диалог и
даже учитывать в нормотворчестве их от-
дельные идеи (например, в части прав живот-
ных или гуманного к ним отношения).

Во-вторых, необходимо усиление роли
ООН и других международных организаций в
противодействии непосредственно экологи-
ческой разновидности более общей террори-
стической угрозы, имеющей свою довольно
существенную специфику. С помощью приня-
тия конвенций, резолюций, заявлений и иных
мер ООН, как наиболее авторитетная в со-
временном мире международная организация,
сможет сделать свой вклад в профилактику и
сдерживание недовольства многочисленных
социальных и религиозных групп, для того
чтобы они не становились на путь террориз-
ма, а тех, кто способствует или потворствует
террористическим актам, – от сохранения свя-
зей и симпатий к террористам. Универсаль-
ный характер, глобальный охват и междуна-
родная легитимность ООН являются тем
весьма важным активом, на который она мо-
жет опереться в ходе осуществления таких
мер по идеологическому (информационному)
противодействию терроризму. Многие из су-
ществующих программ ООН могли бы спо-
собствовать тому, чтобы сделать терроризм
непривлекательным и сократить людские,
материальные и финансовые ресурсы, кото-
рые его подпитывают.

В рамках данной деятельности ООН
большую роль играют меры по развитию эко-
логического образования, просвещения и вос-
питания, которые могли бы более широко про-
водиться в развивающихся странах. И хотя
сами по себе данные меры не способны пре-
дотвратить совершение террористического
акта, в комплексе с другими правоохранитель-
ными, финансовыми, техническими и иными
мерами они могут внести свой вклад в реше-
ние этой проблемы.

Выводы

Экологический терроризм представляет
собой не только практику насилия и устраше-
ния населения путем загрязнения окружающей
среды в целях оказания воздействия на при-
нятие решений органами публичной власти, но
и специальную идеологию, в связи с чем для
эффективного противодействия этой глобаль-
ной угрозе XXI в. наряду с другими требуют-
ся и меры идеологического (информационно-
го) противодействия. Необходимо принятие на
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международном уровне под эгидой ООН нор-
мативных актов, выдержанных в одной тер-
минологии, не допускающей отождествления
обычных террористов с экологическими ра-
дикальными молодежными группировками,
редко выходящими в своей противоправной
деятельности за рамки уголовно наказуемого
хулиганства или умышленного уничтожения
чужого имущества. Требуется и более четкая
классификация видов экологического террориз-
ма, в рамках которой предлагается выделение
ядерного, технологического, химического и
биологического терроризма, обладающих как
рядом общих черт и методов борьбы с ними,
так и особой спецификой, требующей дальней-
шего изучения и профилактики.
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