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Монография доктора наук по международ-
ным отношениям Трисии Бэкон «Почему терро-
ристические группы формируют международные 
союзы» не только имеет научную и политическую 
актуальность, но и претендует на новое слово 
в теории международных отношений. Работая 
в Госдепартаменте США, включая Бюро разведки 
и исследования, Бюро противодействия терро-
ризму и Бюро дипломатической безопасности 
и занимаясь вопросами противодействия терро-
ризму больше десяти лет, Т. Бэкон провела си-
стематизированное исследование и анализ терро-
ристических структур и их деятельности в Южной 
Азии, Северной Африке, Восточной Африке, Ев-
ропе и Юго-Восточной Азии за вторую половину 
ХХ — начало XXI в. 

По мнению автора книги, работа над выбран-
ным направлением исследования была обуслов-

лена тем, что «правительство США не имело 
большого успеха в разрушении или предотвра-
щении центров альянса или их сетей, хотя это 
было политическим приоритетом на протяжении 
более десяти лет» [Bacon 2018: 3]. 

Т. Бэкон, проводя исследование в традициях 
конструктивизма, разработала теорию сетевой 
организации терроризма с присутствием в ней 
террористических центров (хабов) и спутниковых 
террористических групп во многих странах мира. 
Такие сетевые организации имеют не только 
внутреннее взаимодействие, но и необходимые 
для них контакты с международными акторами. 
По мнению автора, террористические центры 
и группы разделяют «политический рынок, неза-
висимо от национальных границ» [Bacon 2018: 11], 
что позволяет говорить о развитии специфической 
области международных отношений в XXI в. 
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Необходимость в теории сетевой организа-
ции современного терроризма вызвана, согласно 
позиции Т. Бэкон, наступлением «организацион-
ного века» (organizational age) в деятельности 
террористических групп и наступлением требо-
ваний их самореформирования (self-reform). Более 
того, «существуют условия и мотивы, которые 
охватывают время, географию, идеологию и меж-
дународные условия для создания созвездий 
альянсов, вращающихся вокруг хабов» [Bacon 
2018: 25]. 

Как указывает Т. Бэкон, в создании собст-
венной теории она опиралась на уже существу-
ющие концепции: организационную теорию (orga-
nizational theory), деловую теорию союза (business 
alliance theory), теорию сети (network theory), 
теорию общественного движения (social move-
ment theory) и конструктивизм (constructivism) 
[Bacon 2018: 29], а также на ряд исследований 
современных ученых, занимающихся исследова-
нием терроризма, в том числе работы Б. Хофф-
мана, Г. Маккормика, Дж. Поста, М. Креншоу, 
Э. Кир, Б. Филлипса, Р. Гулати, М. Горовица, 
Э. Kaрмона, М. Барнетта, М. Седжвика и др. 

Композиционно монография состоит из вве-
дения, шести глав и заключения. Первая глава — 
«Теория союзных центров и формирование сою-
зов» — посвящена изложению авторской теории, 
вторая глава содержит анализ деятельности Народ-
ного фронта освобождения Палестины как осно-
воположника существующих центров, третья — 
посвящена террористической группировке «Крас-
ные бригады», четвертая и пятая главы — дея-
тельности «Аль-Каиды»1 до и после событий 
11 сентября 2001 г., соответственно. В шестой 
главе автор анализирует египетские джихадист-
ские группы. В заключении обобщается исследу-
емый материал, применимость представленной 
теории для современных международных отно-
шений и предлагаются авторские рекомендации 
по осуществлению эффективной контртеррори-
стической деятельности. 

На наш взгляд, структура монографии Т. Бэ-
кон не совсем удачна. Она построена по приня-
тым нормам написания политологической дис-
сертации, поэтому содержит повторы, которых 
можно было бы избежать. Так, первая глава со-
                                                 
 1 Организация запрещена в РФ. 

держит методологию исследования и содержание 
самой теории без указания ее применимости 
во временных и территориальных рамках, поэ-
тому понять и принять ее достаточно сложно, 
не зная используемого автором исторического 
материала. Последующие главы посвящены 
генезису и эволюции террористических групп 
и созданию террористических союзов в истори-
ческой ретроспективе и приложению к каждому 
случаю положений представляемой автором тео-
рии. Такой подход вынуждает Т. Бэкон подгото-
вить заключение, сравнимое по объему с текстом 
главы (на 31 страницу), в котором повторяются 
основные положения выдвигаемой теории. Поэ-
тому знакомство с текстом монографии рецензент 
рекомендует начинать со второй главы по пятую, 
а затем вернуться к чтению первой главы, чтобы 
осмысленно понять аргументы автора теории. 

Имеются и другие замечания. 
Конструирование сетевой теории терроризма, 

исходя из одного, хоть и важного (организацион-
ного) или даже нескольких (идеологического, 
этнонационального, религиозного и др.) факторов, 
значительно обедняет ее, если изменения влияния 
этих факторов не рассматриваются в историче-
ском контексте. 

Автором предпринята попытка показать роль 
государственных образований или государств 
в развитии террористических сетей на примере 
Судана, Палестинской национальной админист-
рации, Афганистана и Пакистана, но глубокий 
анализ этой роли автору не удался. Основное 
внимание уделено объяснению многочисленных 
внутренних условий и причин объединения тер-
рористических групп, а также выявлению факто-
ров, влияющих на их присоединение к тем или 
иным террористическим союзам на конкурентной 
или неконкурентной основе. 

Безусловно, с чем можно и нужно согласить-
ся, так это авторские рекомендации по борьбе 
с международным терроризмом: «Политические 
рекомендации, вытекающие из этого исследова-
ния, не предлагают серебряной пули для устра-
нения угрозы со стороны террористических сою-
зов или предотвращения всех таких альянсов. 
На самом деле, многие из рекомендаций уже 
являются частью контртеррористических усилий 
США. Более широкое признание того, что опре-
деленная политика будет также препятствовать 
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альянсам, может способствовать более интенсив-
ной концентрации и увеличению внимания, 
средств или энергии, выделяемых на эти усилия» 
[Bacon 2018: 279]. 

Т. Бэкон считает, что Соединенным Штатам 
необходимо сменить приоритеты в антитерро-
ристической борьбе и обратить первостепенное 
внимание на те террористические группы, ко-
торые конкретно угрожают безопасности США. 
По мнению автора, такие группы, соединившись 
с центром (хабом) сетевого союза, получают 
большую возможность использования различных 

ресурсов, становятся не только еще более опас-
ными, но и более скрытными под сенью хаба 
сетевого союза [Bacon 2018: 279—280]. Поэтому 
«идея разрушения инфраструктуры центров союза 
должна стать разработанной частью антитеррори-
стической стратегии США» [Bacon 2018: 281]. 

В заключение следует отметить безусловный 
вклад Т. Бэкон в теоретическую разработку про-
блемы сетевого расширения международного тер-
роризма и признать практическую значимость ее 
исследования для принятия антитеррористиче-
ских усилий. 
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