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Аннотация. В статье рассмотрены исторические и географические особеннос-
ти развития терроризма в мире. Приводятся данные о первых проявлениях террорис-
тической деятельности в различных регионах мира. Выделены основные этапы разви-
тия терроризма, и на их основе исследованы территориальные изменения и векторы
его развития. Также проанализированы основные направления террористической дея-
тельности, их распространение и соотношение в различных исторических периодах.
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На протяжении своей истории человече-
ство регулярно сталкивается с проблемой тер-
роризма. К началу XXI в. терроризм превра-
тился в глобальную угрозу безопасности для
всех стран, приводящую к массовым челове-
ческим жертвам, экономическому ущербу и
политической нестабильности. Анализ обще-
мировых историко-географических закономер-
ностей является одним из важнейших аспек-
тов при изучении современного явления терро-
ризма. Он позволяет глубже понять механиз-
мы развития террористической деятельности
и выявить ее пространственные изменения на
длительном временном промежутке.

Как и для любого явления, для террори-
стической деятельности важен вопрос проис-
хождения и исторически первого проявления.
В данном случае определить конкретное вре-
мя и место происхождения достаточно слож-
но. Тем не менее можно допустить предполо-
жение, что первыми предпосылками возник-
новения терроризма было возникновение го-
сударства, с одной стороны, и наличие в нем

политически активных групп населения, с дру-
гой стороны. Этому свидетельствуют следу-
ющие примеры.

Так, по мнению Я.Д. Вишнякова, первые
сведения о действиях, подпадающих под оп-
ределение «террористической деятельности»,
относятся к Иудее I в. н. э. и связаны с дей-
ствиями секты сикариев. В действиях сика-
риев прослеживалось сочетание религиозно-
го и политического терроризма, а их целью
была борьба с Римом и римским влиянием.
Сикарии уничтожали дворцы династии Иро-
дов, сожгли публичный архив, выводили из
строя системы водоснабжения Иерусалима,
сжигали зернохранилища [6].

В XI в. на территории Персии возника-
ет секта мусульман-шиитов, более извест-
ная как ассасины. Они совершали набеги на
Сирию, убивали префектов, губернаторов, ка-
лифов. Эта секта стала известна Европе бла-
годаря своему отчаянному сопротивлению
христианским завоеваниям на Ближнем Во-
стоке. Именно внутри нее вырабатывается,
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возможно, первая тактика ведения террори-
стической деятельности, черты которой мож-
но найти практически в любой современной
террористической организации. Они действо-
вали в режиме строжайшей секретности, пе-
реодевались иноземцами, были привержен-
цами аскетизма и абсолютной дисциплины
как в повседневной жизни, так и в работе.
Ассасины не ценили собственную жизнь, они
приветствовали мучения и смерть во имя
идеи [3].

В эпоху средневековья террористичес-
кие организации образуются в Индии и Ки-
тае. В Индии в XIII–XVIII вв. существовало
тайное общество «душителей». Причины, дви-
гавшие ими, до сих пор не прояснены – они не
выдвигали никаких политических требований,
не нападали на англичан и других европейцев,
не высказывали никаких лозунгов по устра-
шению общества. В XVII в. в Китае были
основаны тайные общества – Триады. Их це-
лью было свержение маньчжуров, находивших-
ся у власти, и восстановление династии Минь
на императорском троне. Они неоднократно
предпринимали попытки к народным восста-
ниям, которые жестоко подавлялись маньчжу-
рами. К началу XX в. Триады постепенно пе-
решли к использованию криминальных мето-
дов – рэкета, контрабанды, пиратства и вы-
могательства, а после падения монархии ста-
ли развиваться как глобальная организован-
ная преступная группировка [7].

Таким образом, очевидно, что географи-
чески места возникновения первых очагов тер-
роризма приурочены к районам, где образова-
лись и развивались первые государства. Од-
нако в развитии терроризма еще сложно уви-
деть характерные, системные черты. Он сме-
шан с такими явлениями, как сепаратизм, ре-
лигиозные секты. Тем не менее уже заклады-
вается его политическая составляющая, и оп-
ределяются многие черты теории и практики
террористической деятельности [16].

Началом современного периода развития
терроризма большинство исследователей счи-
тает XIX в., а границей, отделяющей предысто-
рию терроризма от современного этапа разви-
тия, – Великую французскую революцию.

Ее главный итог для терроризма заклю-
чался в том, что впервые революционным
путем была свергнута монархия – режим, ко-

торый на протяжении многих веков практи-
чески во всех европейских странах был не-
поколебим. Пример Французской революции
вызвал рост в Европе революционного дви-
жения. Также массовый террор эпохи Фран-
цузской революции продемонстрировал мо-
дель управления страхом и во многом «обес-
ценил» человеческую жизнь. За один год
якобинской диктатуры жертвами государ-
ственного террора стали 500 000 французов,
в том числе 15 000 человек были приговоре-
ны к смерти [1].

Однако феномен терроризма в XIX в.
имел под собой глубокое основание, выражен-
ное глобальными процессами того времени.
Во-первых, промышленная революция в стра-
нах Европы привела к возникновению соци-
альных конфликтов, деформации обществен-
ных моделей. Во-вторых, начался процесс
роста национального самосознания, когда мно-
гочисленные народы, входившие в состав
империй, стали требовать образования соб-
ственных государств. В таких условиях тер-
рористическая деятельность стала средством
выражения несогласия и протеста.

Так, в 1820-х гг. в Италии возникают
организации, стремящиеся к созданию нацио-
нального государства. Одновременно на юге
страны возникает братство карбонариев, рас-
кинувшее свою сеть по всей Италии. Изна-
чально целью братства была защита кресть-
ян от произвола помещиков-землевладельцев.
Впоследствии организация карбонариев при-
обретает политический характер и ставит за-
дачи борьбы с австрийским владычеством.
Все организации использовали террористичес-
кие методы, устрашая тюремщиков, помещи-
ков, офицеров полиции и государственных чи-
новников [9].

Революционный подъем в Европе 1830–
1840-х гг. сопровождается ростом и развити-
ем радикальных организаций, которые все
чаще начинают обращаться к насильствен-
ным методам борьбы. В это время терроризм
получил распространение во Франции, Авст-
рии, Германии, что особенно выразилось в
нападениях на главных лиц государств. На
короля Франции Луи Филиппа было соверше-
но семь покушений. В 1858 г. совершено по-
кушение на Наполеона III. В 1854 г. был убит
герцог Пармский, совершены покушения на
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Фердинанда III Неаполитанского и испанскую
королеву Изабеллу. По два покушения пере-
жили прусский король Вильгельм I и канцлер
Отто Бисмарк [11].

В 1880–1890-е гг. Европа и США пере-
живают расцвет анархистской террористичес-
кой деятельности. В 1894 г. убит президент
Французской республики С. Карно, в 1881 г.
смертельно ранен президент США Д. Гар-
филд. В 1897 г. анархисты совершают поку-
шение на императрицу Австрии и убивают
испанского премьер-министра Антонио Кано-
ва. В 1900 г. жертвой анархистского нападе-
ния стал король Италии Умберто. В 1901 г.
убит президент США У. Мак-Кинли. В это же
время происходили и менее громкие террори-
стические акты – взрывы бомб в театрах и
ресторанах, убийства крупных и средних чи-
новников [8]. В то же время радикальные на-
ционалистические группировки – армянские,
польские, ирландские, сербcкие продолжают
пользоваться террористическими методами в
борьбе за национальную независимость.

В Россию терроризм приходит также во
второй половине XIX века. Среди множества
революционных движений того времени вы-
деляется партия «Народная воля». Эта хоро-
шо организованная партия с проработанной
политической программой поставила своей
целью убийство императора, и после семи
неудачных попыток 1 марта 1881 г. в Санкт-
Петербурге смогла ее выполнить. В России
анархистское движение иногда сводилось к
экспроприациям и открытому бандитизму, при-
чем зачастую под видом анархистов действо-
вали бандиты и авантюристы [4].

К началу ХХ в. терроризм был локаль-
ным явлением, характерным для развитых
стран Европы и США. Среди его направле-
ний выделялись леворадикальный, анархист-
ский, сепаратистский и национально-освобо-
дительный терроризм. За ХХ в. терроризм
полностью преобразился, приобрел глобаль-
ный характер, распространившись практичес-
ки во все регионы мира. Сильно расширился
идеологический и методологический спектр
террористических группировок. Масштабы
террористической деятельности выросли на-
столько, что терроризм стал напрямую угро-
жать национальной безопасности многих
стран мира.

В развитии терроризма нами выделены
следующие этапы:

1) начало века (1900–1910-е гг.);
2) межвоенный период между двумя ми-

ровыми войнами (1920–1930-е гг.);
3) 1950–1960-е гг.;
4) 1970–1990-е гг.;
5) современный период (начиная с

2000-х годов).
Первый период охватывает время с на-

чала века до конца Первой мировой войны, ког-
да терроризм в основном продолжает сохра-
нять черты, присущие ему еще с XIX века.
География терроризма охватывает развитые
страны Европы и США. Лидерами по количе-
ству жертв являются Россия, где в результате
терроризма «левых» погибло около 17 000 че-
ловек [7], и США, где в результате деятельно-
сти расистских организаций, по разным оцен-
кам, погибло от 15 000 до 150 000 афро-аме-
риканцев [1]. В свете борьбы между ведущи-
ми мировыми державами, которая потом вы-
лилась в Первую мировую войну, многие из
них начинают поддерживать террористичес-
кие группировки на территории стран-против-
ников. Например, Германия поддерживала
ирландских сепаратистов, Россия – армянс-
ких националистов, Австро-Венгрия – грузин-
ских сепаратистов [10].

Итоги Первой мировой войны во многом
повлияли и на развитие терроризма. Приход к
власти в России и Германии «левых» сил оз-
начал легализацию их идей и постепенный
отказ от террористических методов борьбы.
В остальных странах Европы извлекли урок
из событий 1917 г. в России и приняли меры,
чтобы предотвратить подобное развитие со-
бытий у себя. Таким образом, леворадикаль-
ный терроризм в мире на некоторое время
затихает. Распад трех империй (Российской,
Австро-Венгерской и Османской) удовлетво-
рил некоторые террористические организации
националистического толка, и они прекратили
свою деятельность. Великобритания предос-
тавила независимость Ирландии, что позво-
лило снизить активность ирландских сепара-
тистов на некоторое время [12].

Межвоенный период характеризуется
тенденцией все большей поддержки террори-
стической деятельности на государственном
уровне. В ряде государств приходят к власти
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и укрепляются фашистские режимы. На эта-
пе борьбы за власть эти политические тече-
ния использовали сочетание легальных и не-
легальных форм деятельности, наряду с пар-
ламентскими партиями они располагали кад-
рами подпольщиков и боевиками. Фашисты
использовали тактику терроризма на пути к
власти, а также некоторое время и после фор-
мального прихода к власти – до создания эф-
фективного аппарата государственного наси-
лия. На этом этапе для расправы с противни-
ками нового режима привлекались боевики.
Закрепившись у власти и создав систему ка-
рательных органов, фашисты переходят к пла-
номерному государственному террору, ког-
да тактика терроризма выносится также и за
рубеж, превращаясь в один из инструментов
политической экспансии [6].

Итоги Второй мировой войны во многом
повлияли на дальнейшее развитие террориз-
ма. Началось противостояние двух военно-
политических блоков, во главе которых стали
СССР и США, которые в своей борьбе ис-
пользовали создание и поддержку террорис-
тических групп. Советский Союз старался
поддерживать левые движения, а США в свою
очередь – любые антикоммунистические
силы. Одним из итогов Второй мировой мож-
но назвать и образование в 1947 году госу-
дарства Израиль, которое привело к форми-
рованию на Ближнем Востоке арабо-израиль-
ского противостояния, не прекращающегося
и по сегодняшний день.

Послевоенное десятилетие было неболь-
шим периодом затишья в процессе бурного
развития терроризма. Однако в этот период
начинают формироваться предпосылки
всплеска террористической активности, начав-
шегося в 1970-х годах. География террориз-
ма продолжает расширяться, она распростра-
няется на страны Азии, Африки, Латинской
Америки. Постепенно центр террористичес-
кой деятельности начинает перемещаться из
Европы, смещаясь на юг и восток. Этому спо-
собствовал рост национального самосознания
и возникающие на этой почве многочислен-
ные этнические конфликты. Наблюдается и
возрождение идей левого терроризма.

В это время возникает новый очаг лево-
го терроризма – Латинская Америка, что было
обусловлено большими различиями в уровне

жизни населения, отсутствием традиций пар-
ламентского способа разрешения конфликтов,
недовольством слишком большим присутстви-
ем в экономике иностранного влияния, глав-
ным образом со стороны США [9]. К тому
же приход «левых» к власти на Кубе стал при-
мером для латиноамериканских леворади-
кальных групп. Начавшийся процесс глобали-
зации и распространения западного образа
жизни привел к формированию в исламских
странах радикальных религиозных группиро-
вок. Этим было положено начало исламского
терроризма.

Следующий этап, охватывающий 1970–
1990-е гг., характеризуется ростом количе-
ственных и качественных характеристик тер-
роризма, расширением его географии и посте-
пенным его превращением в глобальную об-
щемировую угрозу. Началом данного перио-
да можно назвать 1968 г. – год студенческих
бунтов, охвативших многие страны Европы.
Их разгон спровоцировал рост левого движе-
ния в Европе, прежде всего в Германии, Фран-
ции, Италии [5].

Расширяется география националисти-
ческого терроризма. Интенсифицируются ста-
рые очаги, такие как ирландский и баскский
терроризм, к ним добавляются и новые, на-
пример, тамильский терроризм. Национальный
фактор терроризма становится одним из ве-
дущих в его развитии. Если социальный «ле-
вый» терроризм к концу 1980-х гг. удалось ос-
тановить благодаря как силовым, так и эко-
номическим мерам, то национальный терро-
ризм не только не остановлен, но продолжает
распространяться по миру. Это связано с бо-
лее сложным характером мер, необходимых
для его остановки и предотвращения.

Исламский терроризм в рассматривае-
мый период отличался наиболее высокими
темпами роста, и к концу ХХ в. по числу жертв
занял первое место среди направлений тер-
роризма [2]. Его развитие имело два главных
направления. Во-первых, борьба с Израилем
как на его территории, так и по всему миру.
Во-вторых, борьба с западным влиянием и
светскими режимами исламских государств
с целью установления в них власти, основы-
вающейся на религиозной основе [15].

При анализе территориальных сдвигов
географии терроризма в данный период необ-
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ходимо отметить следующие. Можно гово-
рить об общемировом характере терроризма
как явления. Его география охватывает все
регионы мира. При росте террористической
активности во всех регионах мира на главные
роли выходят Ближний Восток, Латинская
Америка и европейский регион [14]. Одной из
характерных черт является и рост разнооб-
разия террористических группировок.

Современный период развития террорис-
тической деятельности в мире следует отсчи-
тывать с 2001 г., когда в США был совершен
крупнейший по масштабам террористический
акт в истории человечества [13]. В этот пери-
од терроризм становится по-настоящему гло-
бальным явлением: его масштабы достигают
максимальных значений, географически он ох-
ватывает все новые территории, его угрозу
признают на международном уровне.

Наибольшую остроту проблема терро-
ристической деятельности приобретает в
странах Азии и Африки с мусульманским на-
селением [17]. Это вызвано как общей поли-
тической нестабильностью в этих регионах
мира, так и продолжающимся ростом рели-
гиозного радикализма, в первую очередь ис-
ламского. В настоящий момент наблюдает-
ся все больше примеров успешной деятель-
ности террористических группировок. В на-
чале 2010-х гг. им удалось создать свои под-
контрольные территориальные образования
(Сомали, некоторые районы Пакистана, Ли-
вия, Ближний Восток) [18].

Уровень современных технологий позво-
ляет говорить о широких потенциальных воз-
можностях взаимодействия отдельных терро-
ристических группировок, развитии сетевых
форм организации. Складывающаяся в пос-
ледние годы сложная экономическая обста-
новка как в отдельных регионах, так и в мире
в целом также создает существенные пред-
посылки для дальнейшего развития террори-
стической деятельности [19].

Итак, терроризм прошел длительный
путь эволюции. Если в момент своего возник-
новения он был локализованным явлением,
характерным для какого-либо одного государ-
ства, то к концу ХХ в. он приобретает между-
народный характер. Становится очевидна его
все возрастающая опасность для человечес-
кого общества. Террористические группиров-

ки становятся силой, с которой все чаще при-
ходится считаться. В начале XXI в. терроризм
стал глобальной проблемой человечества,
затрагивающей каждое государство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арас, Д. Терроризм вчера, сегодня и наве-
ки / Д. Арас. – Баку : SADA, 2003. – 87 с.

2. Белозеров, В. С. География терроризма: по-
лимасштабный анализ террористической деятель-
ности / В. С. Белозеров, И. П. Супрунчук. – Ставро-
поль : Изд-во СКФУ, 2012. – 48 с.

3. Брасс, А. Палестинские истоки. Терроризм:
история и современность / А. Брасс. – М. : Олимп,
2004. – 347 с.

4. Будницкий, О. В. Терроризм в российс-
ком освободительном движении: идеология, эти-
ка, психология (вторая половина XIX – начало
XX в.) / О. В. Будницкий. – М. : РОССПЭН, 2000. –
399 с.

5. Витюк, В. В. «Левый» терроризм на Западе:
история и современность / В. В. Витюк, С. А. Эфи-
ров. – М. : Наука, 1987. – 318 с.

6. Вишняков, Я. Д. Основы противодействия
терроризму / Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко,
С. Г. Васин. – М. : Академия, 2006. – 240 с.

7. Гельман, М. Русский способ (Терроризм
и масс-медиа в третьем тысячелетии). – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.
antiterror.ru/library/broshures/70940213 (дата обраще-
ния: 15.09.2015). – Загл. с экрана.

8. Жаринов, К. В. Терроризм и террористы
/ К. В. Жаринов. – Минск : Харвест, 1999. – 301 с.

9. Замковой, В. И. Терроризм – глобальная
проблема современности / В. И. Замковой,
М. З. Ильчиков. – М. : Гардарики, 1996. – 80 с.

10. Кожушко, Е. П. Современный терроризм:
анализ основных направлений / Е. П. Кожушко. –
Минск : Харвест, 2000. – 448 с.

11. Раззаков, Ф. И. Век террора: хроника поку-
шений / Ф. И. Раззаков. – М. : Вагриус, 1997. – 521 с.

12. Требин, М. П. Терроризм в XXI веке
/ М. П. Требин. – Минск : Харвест, 2004. – 816 с.

13. Bergesen, A. J. International Terrorism and
the World-System / A. J. Bergesen, O. Lizardo
// Sociological Theory. – 2004. – № 2. – P. 38–52. –
DOI: 10.1111/j.1467-9558.2004.00203.x.

14. Cutter, S. L. The Geographical Dimensions of
Terrorism / S. L. Cutter, D. B. Richardson, T. J. Wilbanks. –
London ; N. Y. : Routledge, 2003. – 274 p.

15. Flint, C. Terrorism and Counterterrorism:
Geographic Research Questions and Agendas / C. Flint
// The Professional Geographer. – 2003. – Vol. 55, № 2. –
P. 161–169. – DOI: 10.1111/0033-0124.5502004.



ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2015. № 3 (13) 8 5

16. Laqueur, W. The New Terrorism: Fanatism and
the Arms of Mass Destruction / W. Laqueur. – N. Y. :
Oxford University Press, 1999. – 312 p.

17. Medina, R. M. The Geography of International
Terrorism: An Introduction to Spaces and Places of
Violent Non-State Groups / R. M. Medina,
G. F. Hepner. – Boca Raton : CRC Press, 2013. – 258 p.

18. Omotola, J. S. «Liberation Movements» and
Rising Violence in the Niger Delta: the New
Contentious Site of Oil and Environmental Politics
/ J. S. Omotola // Studies in conflict and terrorism. –
2010. – Vol. 33, № 1, 2010. – P. 36–54.

19. Toft, M. D. The Geography of Ethnic
Violence : Identity, Interests, and the Indivisibility
of Territory / M. D. Toft. – Princeton : Princeton
University Press, 2006. – 226 p.

REFERENCES

1. Aras D. Terrorizm vchera, segodnya i naveki
[Terrorism Yesterday, Today and Forever]. Baku, SADA
Publ., 2003. 87 p.

2. Belozerov V.S., Suprunchuk I.P. Geografiya
terrorizma: polimasshtabnyy analiz terroristicheskoy
deyatelnosti [Geography of Terrorism: Full-Scale
Analysis of Terrorist Activities]. Stavropol, SKFU
Publ., 2012. 48 p.

3. Brass A. Palestinskie istoki. Terrorizm:
istoriya i sovremennost [Palestinian Sources.
Terrorism: Past and Present]. Moscow, Olimp Publ.,
2004. 347 p.

4. Budnitskiy O.V. Terrorizm v rossiyskom
osvoboditelnom dvizhenii: ideologiya, etika,
psikhologiya (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.)
[Terrorism in the Russian Liberation Movement:
Ideology, Ethics, Psychology (Second Half of 19th –
early 20th Century)]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2000.
399 p.

5. Vityuk V.V., Efirov S.A. “Levyy” terrorizm na
Zapade: istoriya i sovremennost [“Left” Terrorism in
the West: Past and Present]. Moscow, Nauka Publ.,
1987. 318 p.

6. Vishnyakov Ya.D., Bondarenko G.A., Vasin
S.G. Osnovy protivodeystviya terrorizmu [Basics of
Countering Terrorism]. Moscow, Akademiya Publ.,
2006. 240 p.

7. Gelman M. Russkiy sposob (Terrorizm i mass-
media v tretyem tysyacheletii) [Russian Method
(Terrorism and Mass Media in the Third Millennium)].
Available at: http://www.antiterror.ru/library/
broshures/70940213. (accessed September 15, 2015).

8. Zharinov K.V. Terrorizm i terroristy [Terrorism
and Terrorists]. Minsk, Kharvest Publ., 1999. 301 p.

9. Zamkovoy V.I., Ilychikov M.Z. Terrorizm –
globalnaya problema sovremennosti [Terrorism – a
Global Problem of Modern Times]. Moscow, Gardariki
Publ., 1996. 80 p.

10. Kozhushko E.P. Sovremennyy terrorizm:
Analiz osnovnykh napravleniy [Modern Terrorism:
Analysis of the Main Trends]. Minsk, Kharvest Publ.,
2000. 448 p.

11. Razzakov F.I.  Vek terrora: khronika
pokusheniy [Age of Terror: Chronicle of Attempts].
Moscow, Vagrius Publ., 1997. 521 p.

12. Trebin M.P. Terrorizm v XXI veke [Terrorism
in the 21st  Century]. Minsk, Kharvest Publ., 2004. 816 p.

13. Bergesen A.J., Lizardo O. International
Terrorism and the World-System. Sociological Theory,
2004, no. 2. pp. 38-52. DOI: 10.1111/j.1467-
9558.2004.00203.x.

14. Cutter S.L., Richardson D.B., Wilbanks T.J.
The Geographical Dimensions of Terrorism. London;
New York, Routledge, 2003. 274 p.

15. Flint C. Terrorism and Counterterrorism:
Geographic Research Questions and Agendas. The
Professional Geographer, 2003, vol. 55, no. 2, pp. 161-
169. DOI: 10.1111/0033-0124.5502004.

16. Laqueur W. The New Terrorism: Fanatism
and the Arms of Mass Destruction. New York, Oxford
University Press, 1999. 312 p.

17. Medina R.M., Hepner G.F. The Geography of
International Terrorism: An Introduction to Spaces
and Places of Violent Non-State Groups. Boca Raton,
CRC Press, 2013. 258 p.

18. Omotola J.S. “Liberation Movements” and
Rising Violence in the Niger Delta: the New
Contentious Site of Oil and Environmental Politics.
Studies in conflict and terrorism, 2010, vol. 33, no. 1,
pp. 36-54.

19. Toft M.D. The Geography of Ethnic
Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of
Territory. Princeton, Princeton University Press, 2006.
226 p.



ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

И.П. Супрунчук. Историко-географические особенности террористической деятельности в мире

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES
OF TERRORIST ACTIVITY IN THE WORLD

Ilya Pavlovich Suprunchuk
Assistant Professor, Department of Social and Economic Geography, Geoinformatics and Tourism,
North-Caucasus Federal University
ilia_suprunchuk@mail.ru
Pushkina St., 1, 355009 Stavropol, Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of terrorism as a global security. In a study
of terrorism the historical and geographical approach is applied. By the beginning of the 21st
century, terrorism has become a global threat to security for all countries, leading to mass
casualties, economic damage and political instability. Analysis of the global historical and
geographical patterns is one of the most important aspects of the study of the contemporary
phenomenon of terrorism. It allows you to better understand the mechanisms of terrorist
activities and identify its spatial changes over the long run. The article deals with the historical
and geographical features of terrorism in the world and contains the data on the first
manifestations of terrorism in various regions of the world. The first premise of terrorism was
the emergence of the state, on the one hand, and the presence of a politically active population,
on the other hand. The author presents the main factors of such manifestations and the basic
historical stages of development of terrorism, since the 18th century. On the basis of the
selected stages, the territorial changes of terrorist activities in the world are investigated.
Also, the basic directions of terrorist activities, such as a separatist, radical religious, “left”
radical and others are described. In compliance with the proposed stages of terrorist activity,
the ratio of these directions at different times and in different regions of the world is analyzed.

Key words: terrorist activity, terrorism, national security, history of terrorism, geography
of terrorism.


