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Аннотация. Проведенные количественные кросс-национальные тесты 
с использованием отрицательной биномиальной регрессии подтверждают 
наличие криволинейной зависимости между количественным охватом 
населения образованием и уровнем террористической активности. 
В наименее модернизированных в образовательном отношении странах рост 
образования сопровождается значимой тенденцией к росту интенсивности 
террористической деятельности. И тенденция эта оказывается значимой при 
контроле на уровень экономического развития, тип политического режима, 
безработицу, неравенство и урбанизацию. При этом ярко выраженный 
экстремум приходится на относительно низкий, но не нулевой уровень 
количественного охвата населения образованием (в среднем 3–6 лет 
обучения). В более социально и экономически развитых странах дальнейший 
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рост охвата населения образованием сопровождается значимой тенденцией 
к снижению уровня террористической активности. Эта тенденция также 
оказывается значимой при контроле на уровень экономического развития, 
тип политического режима, безработицу, неравенство и урбанизацию. 
Наиболее резкий спад отвечает среднему сроку обучения 7–8  лет. 
С одной стороны, проведенный количественный анализ позволяет сделать 
оптимистичный вывод о том, что рост охвата населения образованием по 
мере экономического развития средне- и высокоразвитых стран (роста 
подушевого ВВП) действительно может являться одним из факторов, 
способствующих снижению уровня террористической активности в этих 
странах. Исходя из анализа, для уменьшения уровня террористической 
активности, помимо роста образовательного уровня, важное значение 
также имеют спад уровня безработицы, экономического неравенства, 
распространение консолидированных демократических политических 
режимов и снижение количества факциональных конфликтных 
частичных демократий. С другой стороны, возрастание экономического 
неравенства и уровня безработицы, неприятие меняющегося мира со 
стороны традиционалистских слоев населения, по-видимому, могут стать 
причинами роста уровня террористического насилия в странах первого 
мира. Об этом свидетельствует «арабская весна», вызвавшая протестную 
(в том числе террористическую) активность, включая страны первого мира, 
распространение социального популизма, рост сепаратизма, вспышку 
немотивированных проявлений массового насилия.

Ключевые слова: количественный охват образованием; средняя 
продолжительность обучения; терроризм; экономический рост; 
количественный анализ; криволинейная зависимость.
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Введение
Факторы социально-политической дестабилизации вообще и тер-

роризма в особенности уже были объектом большого количества ис-
следований [1; 15; 17–19; 28–30; 39–41; 70; 71; 73–77; 83–87]. В част-
ности, изучались такие факторы терроризма, как экономическая 
депривация, экономическое развитие [17; 42; 44; 68; 81]. Однако не 
были определены все факторы, влияющие на террористическую актив-
ность. Поэтому появилось направление, которое посвящено конфлик-
там идентичности, ведущим к терроризму [35; 76; 85]. В настоящее 
время исследования факторов терроризма представлены рядом на-
правлений, подробно описанных в работе Т. Кригера и Д. Мейерриекса 
[57]. Отметим множественность факторов и обстоятельств, ведущих 
к терроризму, — от социальной несправедливости до этнических кон-
фликтов, последствий предшествующих вспышкам терроризма войн, 
массовых убийств, государственного террора, вызывающего жажду 
соразмерной мести, и т. д. В связи с многообразием и переменчиво-
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стью мотивов террористической деятельности необходимо выявить 
основные закономерности, которые, разумеется, не охватывают все 
случаи террористической активности, но являются основой для ана-
лиза и ранжирования факторов и причин терроризма.

Особого внимания заслуживает такой показатель, как ВВП на 
душу населения, как наиболее общий (хотя не всегда адекватный) по-
казатель уровня экономического развития стран, их бедности и богат-
ства, места в общих классификациях, используемых в международной 
статистике и сравнительных исследованиях. В некоторых из них пока-
зано, что существует криволинейная зависимость между ВВП на душу 
населения и интенсивностью террористической активности [6; 25; 33]. 

В данной статье предпринята попытка определить, насколько 
эта закономерность может быть объяснена экспансией образования 
в процессе модернизации. Между ростом ВВП на душу населения 
и количественной экспансией образования существует сильная кор-
реляция, однако эти соотношения многообразны (рис. 1а). Так, есть 
богатые страны с относительно невысоким уровнем образования 
(например, многие страны, живущие экспортом нефти и других при-
родных ресурсов) и, напротив, достаточно образованные страны, 
попавшие в сложное экономическое положение после войн и различ-
ных катаклизмов. В то же время при усреднении (объединение всей 
совокупности данных в 10 децилей в отношении как образования, так 
и ВВП на душу населения) демонстрируется почти функциональная 
линейная зависимость (рис. 1б).

Рис. 1а. Корреляция между ВВП на душу населения  
по ППС и средним количеством лет обучения, 1980–2014 гг.  

(исходные данные)2

2 Здесь и далее под долларами подразумеваются постоянные между-
народные доллары 2011 г. по паритету покупательной способности (ППС).
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Примечание: 1-й дециль (по ВВП на душу населения) — до 1371 долл., 2-й — 
от 1371 до 2150, 3-й — от 2150 до 3505, 4-й — от 3505 до 5410, 5-й — от 5410 до 
7988, 6-й — от 7988 до 11 270, 7-й — от 11 270 до 15 950, 8-й — от 15950 до 25100, 
9-й — от 25100 до 36750, 10-й — более 36750 долл.

Рис. 1б. Корреляция между ВВП на душу населения  
по ППС и средним количеством лет обучения, 1980–2014 гг. 

(подецильный анализ)
Источники: [88; 90]. 

Возникновение линейной зависимости объясняется тем, что на 
ранних стадиях модернизации существует сильная положительная 
корреляция между уровнем образованности населения и темпами 
экономического роста [9; 10; 16, с. 14; 22; 43; 54; 58; 66; 80]. В то же 
время рост ВВП на душу населения позволяет увеличивать расходы на 
образование, что способствует его количественной экспансии, при том 
что на поздних стадиях модернизационного перехода на первый план 
выходят вопросы качества образования [16; 21; 45–49; 52; 79]. 

Некоторыми исследователями выявлено, что между образованием 
и уровнем террористической активности наблюдается криволинейная 
зависимость [26; 32]. Это наводит на мысль, что криволинейную зави-
симость между подушевым ВВП и интенсивностью террористической 
активности можно хотя бы частично объяснить через фактор образо-
вания.

Образование и терроризм
Исследования о связи уровня образования и терроризма можно 

разделить на две большие группы. В одних изучается уровень образо-
вания террористов, а другие посвящены связи среднего уровня обра-
зования по странам с интенсивностью терроризма.

Один из первых социально-демографических анализов террори-
стов провели Ч. Расселл и В. Миллер [78], исследовав представителей 
отдельных террористических организаций.
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В свою очередь, после анализа учебной литературы и опросов 
в Палестине было выявлено, что подача материала и его содержание 
непосредственно связаны с вовлечением молодежи в террористическую 
деятельность. Специфика некоторых учебных программ может способ-
ствовать радикализации молодежи и ее переходу в террористические 
организации, а значит, вносить свой вклад в рост насилия в соответ-
ствующей стране [27]. А. Крюгер и Дж. Малечкова тоже отмечают, что 
члены военного крыла «Хезболлах», а также палестинские террори-
сты-самоубийцы были достаточно высокообразованны. По результатам 
анализа 350 биографий членов террористических группировок по всему 
миру в 1966–1976 гг. было выявлено, что террористы, как правило, 
получали хорошее образование [58]. К. Берреби, анализируя личный 
состав «Хезболлах» с 1980 по 2002 г., выявил, что образование положи-
тельно связано с участием в террористических группировках [23]3. В то 
же время широкое исследование, проведенное в Индии (Бенгалия) на 
основе данных с 1915 г., показало, что каждый полученный год образо-
вания снижает вероятность совершать действия в рамках политического 
насилия [62]. Л. Дэвис отмечает, что образование является фактором 
предотвращения терроризма, потому что развивает у людей критическое 
мышление. В свою очередь, такое мышление препятствует следованию 
радикальным идеологии и лозунгам [29].

Дискуссия об образовании как о факторе терроризма активно 
продолжилась, когда появилась возможность использовать большую 
выборку стран в долгосрочной динамике. В частности, П. Куррилд-
Клитгаард и другие исследователи выявили, что образование слабо 
отрицательно связано с террористической деятельностью [60]. 

При проверке гипотезы о связи терроризма и образования на при-
мере Турции оказалось, что здесь образование отрицательно связано 
с терроризмом [34]. Для некоторых арабских стран были выявлены 
схожие результаты [24].

Таким образом, образование может быть связано с террористи-
ческой активностью как отрицательно, так и положительно. Наджиб 
Шафик и Абдулькадер Синно на примере шести мусульманских стран 
(Индонезия, Иордания, Ливан, Марокко, Пакистан, Турция) показали 
это достаточно наглядно. По итогам их исследования, образование 
отрицательно связано с терроризмом в Индонезии и Пакистане, по-
ложительно — в Иордании. В остальных случаях сильной связи этих 
переменных замечено не было [82].

Выполненное К. Ричардсон исследование высшего образова-
ния как фактора терроризма на более широкой выборке (56 стран, 
1980–2006 гг.) привело к выводу, что высшее образование не связано 
с терроризмом [77]. Однако согласно исследованию Дж. Малечковой 

3 Впрочем, события последних лет поставили под вопрос характеристику 
«Хезболлах» как однозначно террористической организации.
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и Д. Станишич, высшее образование способствует терроризму, так как 
увеличивается доля радикально настроенного населения [65]. 

Эта дискуссия была продолжена Л. Эльбакидзе и Я. Джин, которые 
показали, что при малом количестве лет обучения террористическая 
активность увеличивается, а при большом — снижается [32]. К по-
добным результатам привело исследование С. Брокхофф, Т. Кригера 
и Д. Мейерриекса [26]. Таким образом, количественная экспансия 
образования способствует росту террористической активности в бед-
ных и слаборазвитых странах, однако в богатых странах рост среднего 
количества лет обучения приводит к обратному результату — интен-
сивность терроризма снижается4.

Последние два исследования позволяют предположить, что криво-
линейная зависимость между подушевым ВВП и уровнем терроризма 
может объясняться фактором образования. Так, если рост подушевого 
ВВП сопровождается ростом количественного охвата населения обра-
зованием, а уровень образования криволинейно коррелирует с уров-
нем террористической активности, то этих двух связей уже может быть 
достаточно для генерирования криволинейной зависимости уровня 
террористической активности от уровня подушевого ВВП. В какой 
же степени криволинейная зависимость уровня террористической 
активности от уровня подушевого ВВП может объясняться именно 
фактором образования?

Материалы и методы
Для тестирования гипотезы о количественном охвате населения 

образованием как о статистически значимом факторе терроризма 
в данном исследовании в качестве независимой переменной была 
использована средняя продолжительность лет обучения (mean years of 
schooling) по всем странам за период с 1980 по 2014 г., в качестве зави-
симой переменной — количество терактов.

В качестве основного метода тестирования была использована 
отрицательная биномиальная регрессия. Она позволяет избежать 
искажений, связанных с распределением зависимой переменной 
с большим количеством нулевых значений. Это препятствует исполь-
зованию обычной параметрической линейной МНК-регрессии, пред-
полагающей нормальное распределение зависимой переменной [50; 
69]. На рисунке 2а показано распределение терактов по страно-годам 
для всех страно-лет в использованной базе данных. В ней доминируют 
нулевые либо целые значения чисел, относительно близкие к нулю, 
и представленные данные существенно отличаются от нормального 

4 Таким образом, в академическом мире ведется широкая дискуссия о том, 
как образование влияет на террористическую активность, и влияет ли во-
обще. Результаты исследований различные, поэтому необходимо уточнить 
роль образования как фактора террористической активности.
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распределения, для которого предназначена МНК-регрессия. Даже 
если сократить максимальное количество терактов по страно-годам до 
100 (см. рис. 2б), график распределения принципиально не изменится, 
произойдет только рост относительной доли ненулевых значений, что 
приведет к частичному сглаживанию распределения.

Формула отрицательной биномиальной регрессии: 
μi = exp (ln(ti) + βix1i + β2x2i + … + βkxki),
где t — единица времени; k — количество регрессоров; x — перемен-

ная; β — регрессионный коэффициент для конкретной переменной.
Основными ограничениями этой модели являются следующие: 

1) отсутствие нулей в распределении; 2) избыток нулей в распреде-
лении; 3) данные состоят из двух распределений и более; 4) наличие 
наблюдений, которые влияют на модель, но сами они неизвестны; 
5) усеченность данных, то есть отсутствие данных из определенной их 
части (например, верхние 10%, 20% и т. д.); 6) данные, структурирован-
ные как панель, кластеризованные и лонгитюдные данные; 7) в неко-
торых случаях использование данной переменной как ответ (response) 
на другую переменную; 8) наличие эндогенных переменных в модели.

Рис. 2а. Линейный график распределения количества терактов 
по страно-годам, без ограничений, 1980–2014 гг. 

Наряду с классическим корреляционным анализом использовались 
агрегированные значения показателей за соответствующие годы по 
децилям — среднее по всем странам дециля значение числа терактов за 
год X, что позволяло нормализовать распределение.
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Рис. 2б. Линейный график распределения количества терактов 
по страно-годам, до 100 терактов в год, 1980–2014 гг.

В качестве источника данных по терактам была использована 
Global Terrorism Database [38]. В этой базе данных (БД) террористи-
ческий акт определяется как угроза или непосредственное приме-
нение нелегальной силы либо насилия негосударственным актором 
для достижения политической, экономической, религиозной или 
социальной цели посредством угроз, принуждения или устрашения. 
Соответственно, теракт должен обладать следующими свойствами:

1) быть намеренным волевым актом;
2) быть актом несимволического насилия или немедленной угро-
зы его осуществления;
3) террористы должны быть субнациональными акторами (пра-
вительственные акции и действия внешних акторов, даже весьма 
жестокие, не включены в БД).
В данной базе инцидент является одним и тем же событием, если 

происходит в одном и том же месте в одно и то же время. Если же для 
двух инцидентов хотя бы один из этих параметров различен, то это 
разные события [37]. Подчеркнем, что используемый нами индикатор 
показывает массовость террористической деятельности, а не количе-
ство жертв или материальный ущерб. 

В качестве индикатора охвата населения формальным образова-
нием использовалась средняя продолжительность лет обучения (mean 
years of schooling). В качестве источника данных по средней продол-
жительности образования использовались агрегированные данные 
Программы развития ООН [88]. В этой базе под указанным выше 
термином подразумевается «среднее количество лет образования, 
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полученного лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из 
показателя образовательного уровня населения с учетом официальной 
продолжительности каждого уровня образования» [3, с. 211]. 

Фактор типа режима учитывался на основе индекса Polity [67], пе-
ределанного по схеме Дж. Голдстоуна и др. [41]. В результате исходные 
данные были переформатированы и разделены на пять типов режимов 
по принципу рекрутирования во власть и по уровню состязательности 
политического участия: последовательные автократии, частичные 
автократии, факциональные демократии5, частичные (неконсоли-
дированные) демократии, последовательные (консолидированные) 
демократии. В модели данного исследования включены (в качестве 
дамми-переменных) только последовательные автократии, факци-
ональные демократии и последовательные (консолидированные) 
демократии (дихотомизированные по принципу: 1 — присутствие 
соответствующего типа режима; 0 — его отсутствие), так как пилотные 
тесты показали, что именно данные типы режимов дают наиболее 
сильную корреляцию (но с разными знаками) с количеством терактов.

Источником данных по населению и урбанизации стран послужи-
ла БД Отдела народонаселения ООН [89]. В качестве источника данных 
по ВВП на душу населения и безработице использовались показатели 
Всемирного банка [90; 91].

Тесты
Проведенный подецильный анализ подтвердил наличие криволи-

нейной зависимости между количественным охватом населения обра-
зованием и уровнем террористической активности (см. рис. 3а, 3б).

Как видим, для 1-го дециля стран по продолжительности образо-
вания средняя интенсивность террористической активности состав-
ляет около 18 терактов на одну страну в год; для 2-го — около 30, для 
3-го — примерно 50, для 4-го — около 57 терактов. Таким образом, до 
уровня 6–7 средних лет обучения наблюдается выраженная тенденция 
к росту террористической активности с повышением образованности 
населения, после этого наступает резкий спад и далее — выход на 
плато, где теряется связь террористической активности с количеством 
лет обучения.

5 Напомним, что факциональной является такая демократия, когда разме-
жевание политических сил идет не по линиям типа «правые — левые» или 
«либералы — консерваторы», а по таким линиям, как «сунниты — шииты»,  
«последователи клана Салехов — последователи клана Ахмаров» или 
«дончане — западенцы». Например, Партия регионов бывшего президента 
Украины Януковича была типичной факциональной. Ее невозможно было 
назвать ни левой, ни правой, ни консервативной, ни либеральной. Реально 
это была партия восточноукраинских (и особенно донбасских) элит, про-
тивостоявшая элитам западноукраинским (см., например: [4; 5; 7; 55]). 
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Рис. 3а. Корреляция между средней продолжительностью 
образования и средней интенсивностью терактов по децилям, 

1980–2014 гг.

Примечание: F = 11,4; p < 0,001. Детали дисперсионного анализа представ-
лены в Приложении I. Числа в рамках обозначают среднюю интенсивность 
терактов по децилям. 1-й дециль (по среднему количеству лет обучения) — 
до 3,26 года обучения; 2-й — от 3,26 до 4,76; 3-й — от 4,76 до 5,9; 4-й —  
от 5,9 до 7,14; 5-й — от 7,14 до 8,2; 6-й — от 8,2 до 8,9; 7-й — от 8,9 до 9,7; 8-й —  
от 9,7 до 10,5; 9-й — от 10,5 до 11,6; 10-й — более 11,6 года.

Рис. 3б. Корреляция между средней продолжительностью 
образования и средней интенсивностью терактов по децилям 

(дисперсионный анализ)
Источники: [38; 89].

Криволинейная зависимость наблюдается также между подуше-
вым ВВП и уровнем террористической активности (см. рис. 4), однако 
связь имеет менее определенный характер. На фоне существенного 
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разброса точек резче всего выделяются две тенденции: резкий рост при 
самых низких значениях подушевого ВВП и резкий спад при самых 
его высоких уровнях.

Примечание: 1-й дециль (по ВВП на душу населения) — до 1326 долл.; 2-й — 
от 1326 до 2029; 3-й — от 2029 до 3110; 4-й — от 3110 до 4650; 5-й — от 4650 
до 6891; 6-й — от 6891 до 9878; 7-й — от 9878 до 14 220; 8-й — от 14 220 до 
21 440; 9-й — от 21 440 до 33 000; 10-й дециль — более 33 000 долл.

Рис. 4. Корреляция между средним ВВП на душу населения 
и средней интенсивностью терактов по децилям, 1980–2014 гг.
Источники: [38; 90].

Таким образом, графики на рисунках 3 и 4 подтверждают гипо-
тезу о том, что криволинейная зависимость между подушевым ВВП 
и уровнем террористической активности связана с криволинейной 
зависимостью между количественным охватом населения образовани-
ем и интенсивностью терроризма. При этом зависимость террористи-
ческой активности от уровня образования имеет более выраженный 
и устойчивый характер и, по-видимому, для всех стран, кроме самых 
обеспеченных (с подушевым ВВП свыше 20 тыс. долл.), является пер-
вичной.

Рассмотрим влияние образовательного уровня населения на ин-
тенсивность терроризма раздельно для 1–4-х и 4–10-х децилей по ВВП.

Начнем с 4–10-х децилей. В целом для этого интервала связь меж-
ду подушевым ВВП и интенсивностью террористической активности 
отражена в табл. 1.

Как видим, для экономически средне- и высокоразвитых стран 
подушевой ВВП является безусловно статистически значимым отрица-
тельным предиктором интенсивности террористической деятельности 
(можно предположить, что рост подушевого ВВП сопровождается 
снижением интенсивности террористической активности). 
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Таблица 1
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов в качестве 
зависимой переменной для страно-лет с подушевым ВВП > 3110 долл., 
1980–2014 гг. (две независимые переменные)

Зависимая переменная: 
число терактов Коэффициент Ст. ошибка z Статистическая 

значимость
Независимые переменные:
Численность населения6 0,000174 1,44E-06 12,03 <0,001
ВВП на душу населения  
по ППС, долл. -0,0000377 2,53E-06 -14,87 <0,001

Константа 2,98 0,073 40,76 <0,001
ln α 2,03 0,023
Α 7,63 0,18
N 4880
LR 479,67
LL -12 802,625

Для средне- и высокоразвитых стран количественный охват на-
селения образованием оказывается отрицательным предиктором 
террористической активности. При этом добавление в одну регрессию 
подушевого ВВП и среднего количества лет образования приводит 
к ощутимому снижению силы действия подушевого ВВП (см. табл. 2).

Таблица 2
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов в качестве 
зависимой переменной для страно-лет с подушевым ВВП > 3110 долл., 
1980–2014 гг. (три независимые переменные)

Зависимая переменная: 
число терактов Коэффициент Ст. ошибка z Статистическая 

значимость
Независимые переменные: 
Численность населения 0,0000136 1,29E-06 10,51 <0,001
Средняя продолжительность 
образования -0,16 1,70E-02 -9,16 <0,001

ВВП на душу населения  
по ППС, долл. -0,0000329 2,91E-06 -11,31 <0,001

Константа 4,38 0,14 31,09 <0,001
ln α 1,95 0,023
Α 6,95 0,18
N 3808
LR 492,58
LL -10583,19

6 Отметим, что мы с самого начала добавили в регрессию численность 
населения, так как в стране с многочисленным населением в любом случае 
можно ожидать при прочих равных условиях значимо большего количества 
терактов, чем в малонаселенной стране.
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Таким образом, рост количественного охвата населения образова-
нием по мере экономического развития указанных стран действитель-
но может являться одним из факторов, объясняющих снижение уровня 
террористической активности в этих странах по мере роста подушевого 
ВВП. Данный вывод подтверждается и при добавлении в регрессию 
тех факторов, которые другими исследователями были отмечены как 
значимо влияющие на интенсивность террористической активности 
(безработица [39; 75], политический режим [19; 63; 83], урбанизация 
[28; 53; 86], экономическое неравенство [36; 64], качество институтов 
и коррупция [61; 84]7 (см. табл. 3).

Таблица 3
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов в качестве 
зависимой переменной для страно-лет с подушевым ВВП > 3110 долл., 
1980–2014 гг. (семь независимых переменных)

Зависимая переменная:
число терактов Коэффициент Ст. ошибка z Статистическая 

значимость
Независимые переменные:
Численность населения 0,0000174 0,00000216 8,08 <0,001
ВВП на душу населения  
по ППС, долл. 0,0000641 0,0000147 4,35 <0,001

Средняя продолжительность 
образования -0,219 0,0405 -5,41 <0,001

Доля безработных, % 0,531 0,019 2,71 0,007
Доля городского населения, % -0,021 0,006 -3,44 0,001
Индекс Джини 0,041 0,0129 3,17 0,002
Тип политического режима:
последовательная автократия -10,47 15,63 -0,67 0,503
факциональная демократия 1,217 0,234 5,21 <0,001
консолидированная 
демократия -1,085 0,316 -3,43 0,001

Константа 1,803 0,761 2,36 0,018
ln α 1,616 0,074
Α 5,036 0,373
N 889
LR 236,23
LL -2279,48

7 В силу того, что консолидированная демократия, высокое качество 
институтов и низкий уровень коррупции сильно скоррелированы друг 
с другом (что порождает серьезные проблемы мультиколлинеарности), 
в регрессиях в качестве контроля будет применяться только наличие кон-
солидированной демократии (с дихотомизацией по следующей схеме: 
1 — присутствует, 0 — отсутствует). 
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Таким образом, отрицательная корреляция между подушевым 
ВВП и интенсивностью террористической деятельности в средне- 
и высокоразвитых странах в определенной степени объясняется тем, 
что по мере экономического роста количественный охват населения 
формальным образованием возрастает. Некоторую роль в объяснении 
данной отрицательной корреляции играют и более низкий уровень 
безработицы и неравенства в экономически развитых странах, а также 
характерная для этих стран высокая доля консолидированных демо-
кратий и крайне низкая доля демократий факциональных.

Урбанизация обычно рассматривается как фактор, способству-
ющий росту террористической активности [28; 86], однако в нашей 
регрессии для средне- и высокоразвитых стран при введении всех 
контролей доля городского населения оказывается отрицательным 
предиктором террористической активности. Более того, рост уров-
ня урбанизации по мере экономического роста оказывается одним 
из механизмов отрицательной корреляции между подушевым ВВП 
и интенсивностью терроризма (возможно, в высокой степени из-за 
уменьшения интенсивности перетока населения из деревни в город 
по мере завершения урбанизационного перехода) [56]. 

Особо стоит отметить, что при введении всех контролей знак 
коэффициента для подушевого ВВП меняется с отрицательного на 
положительный, то есть рост ВВП в средне- и высокоразвитых странах 
при контроле на неравенство, образование, безработицу, тип режима 
и т. п. оказывается фактором не снижения, а увеличения интенсивно-
сти террористической активности. Данный результат имеет достаточно 
прозрачный социальный смысл. С одной стороны, отрицательная 
корреляция между подушевым ВВП и уровнем террористической 
активности в высокой степени объясняется тем, что рост ВВП на 
душу населения сопровождается ростом образованности, снижением 
безработицы, уменьшением неравенства, сокращением числа факцио-
нальных демократий и ростом числа демократий консолидированных. 
С другой стороны, положительный знак (при статистически значимой 
корреляции) говорит и о том, что если в средне- и высокоразвитых 
странах экономический рост не сопровождается ростом экономиче-
ского равенства и образованности населения, снижением безработи-
цы, числа нестабильных факциональных демократий и ростом числа 
демократий консолидированных (т. е. если результаты экономического 
роста достаются элите, а до рядовых граждан почти ничего не доходит), 
то такой экономический рост будет вести к увеличению террористи-
ческой активности. 

Для экономически слаборазвитых стран ситуация более сложная. 
При введении в регрессию для первых четырех децилей подушевого 
ВВП одновременно среднего числа лет обучения и ВВП на душу насе-
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ления средняя продолжительность обучения имеет не положительный, 
а отрицательный знак (см. табл. 4). 

Таблица 4
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов в качестве 
зависимой переменной для страно-лет с подушевым ВВП < 4650 долл., 
1980–2014 гг. (три независимые переменные) 

Зависимая переменная: 
число терактов Коэффициент Ст. ошибка z Статистическая 

значимость
Независимые переменные:
Численность населения 0,00000327 0,0000007 4,70 <0,001
ВВП на душу населения  
по ППС, долл. 0,000574 0,0000570 10,07 <0,001

Средняя продолжительность 
образования -0,17 0,033 -5,18 <0,001

Константа 2,1 0,1666 12,66 <0,001
ln α 2,043 0,037
α 7,71 0,29
N 1927
LR 193,62
LL -5008,092

Таким образом, положительная корреляция между подушевым 
ВВП и уровнем террористической активности в слабомодернизи-
рованных странах не может быть объяснена увеличением среднего 
числа лет обучения по мере экономического роста (по крайней мере, 
применительно к использованной нами базе данных).

В то же время для данной группы стран не отрицается положи-
тельная корреляция между средним числом лет обучения и интенсив-
ностью террористической деятельности. Дело в том, что корреляция 
между децилями по ВВП и по среднему числу лет обучения далека 
от идеальной (см. Приложение II). Многие страны одновременно 
принадлежат к 1–4-м децилям по ВВП и к более высоким децилям 
по числу лет обучения. Таким образом, результаты, представленные 
в табл. 4, при более детальном анализе оказываются следствием нало-
жения соответствующих тенденций и артефактов. Во-первых, отно-
сительно слабая положительная корреляция терроризма с подушевым 
ВВП, вроде бы характерная для столь бедных стран (см. точку для 3-го 
дециля на рис. 4) и слабо связанная с положительной корреляцией 
между образованием и терроризмом для них, во многом определяется 
наличием хорошо образованных, но очень бедных бывших совет-
ских республик (Таджикистан, Армения и Киргизия) с относительно 
низким уровнем терроризма в годы отсутствия гражданских войн 
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и революций. Во-вторых, влияние оказывают и низкообразованные, 
но не сверхбедные мусульманские страны, втянутые в общее броже-
ние исламского мира («исламская реформация», «арабская весна»). 
В-третьих, эта тенденция определяется достаточно высоким уровнем 
терроризма в странах с этническими и идеологическими конфликта-
ми, с частичной и факциональной демократией (Индия, Пакистан, 
Нигерия, Бангладеш, Сальвадор, Никарагуа и т. д.). Для изучения 
этого феномена необходим более детальный анализ уровня образова-
ния (количественная оценка доли образованного и настроенного на 
непримиримую борьбу населения). 

Для наименее модернизированных в образовательном отно-
шении стран будет наблюдаться положительная корреляция между 
средним числом лет обучения и уровнем террористической активно-
сти с контролем на численность населения стран и подушевой ВВП 
(см. табл. 5).

Таблица 5
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов  
в качестве зависимой переменной для страно-лет  
со средней продолжительностью образования менее 7,14 года, 
1980–2014 гг. (три независимые переменные) 

Зависимая переменная:
число терактов Коэффициент Ст. ошибка z Статистическая 

значимость
Независимые переменные:
Численность населения 0,00000277 0,0000006 4,85 <0,001
ВВП на душу населения  
по ППС, долл. -0,000444 0,0000444 -5,94 <0,001

Средняя продолжительность 
образования 0,393 0,035 10,97 <0,001

Константа 1,775 0,154 11,52 <0,001
ln α 2,021 0,029
α 7,55 0,224
N 2733
LR 183,72
LL -8066,179

Выдерживает эта корреляция и контроли на использованные выше 
иные социально-экономические факторы терроризма (см. табл. 6).

Итак, в наименее модернизированных в образовательном отноше-
нии странах рост образования сопровождается значимой тенденцией 
(при контроле на уровень экономического развития, тип политическо-
го режима, безработицу, неравенство и урбанизацию) к повышению 
террористической активности. 
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Таблица 6
Отрицательная биномиальная регрессия с числом терактов  
в качестве зависимой переменной для страно-лет  
со средней продолжительностью образования менее 7,14 года, 
1980–2014 гг. (шесть независимых переменных) 

Зависимая переменная: число 
терактов Коэффициент Ст. Ошибка Z Статистическая 

значимость
Независимые переменные:
Численность населения 0,00000415 0,000000773 5,36 <0,001
ВВП на душу населения  
по ППС, долл. -0,0000326 0,00000972 -3,35 0,001

Средняя продолжительность 
образования 0,204 0,058 3,53 <0,001

Доля безработных, % 0,056 0,012 4,42 <0,001
Доля городского населения, % 0,009 0,006 1,56 0,120
Тип режима:
последовательная автократия 0,354 0,202 1,74 0,081
факциональная демократия 1,596 0,175 9,11 <0,001
консолидированная 
демократия -1,749 0,381 -4,59 <0,001

Константа -0,853 0,216 3,94 <0,001
ln α 1,82 0,039
α 6,176 0,242
N 1593
LR 304,13
LL -4607,25

Обсуждение
Проведенный анализ подтвердил наличие криволинейной немо-

нотонной зависимости между террористической активностью и уров-
нем подушевого ВВП. Такой же характер, причем более выраженный 
и контрастный, имеет зависимость между количественным охватом 
населения образованием и уровнем террористической активности.

Более детальный анализ с использованием многих факторов отчасти 
подтвердил предположение о том, что связь террористической активности 
с уровнем образования в большинстве случаев первична. Исключение 
составляют лишь страны с самым низким подушевым ВВП, для которых 
невозможно объяснить положительную корреляцию между подушевым 
ВВП и уровнем терроризма через рост террористической активности 
с увеличением уровня образования. По-видимому, это вызвано вторич-
ными причинами: наличием хорошо образованных, но очень бедных 
(особенно в 1990-е годы) бывших советских республик (Таджикистан, 
Армения, Киргизия и т. д.) с относительно низким уровнем терроризма 
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в годы отсутствия гражданских войн и революций, а также высоким уров-
нем терроризма в низкообразованных, но не сверхбедных мусульманских 
странах, втянутых в общее брожение исламского мира8. 

Для понимания природы феномена существования определенно-
го уровня образования, отвечающего пиковому уровню терроризма, 
проведем смелую аналогию между современным терроризмом и ро-
стом уровня насилия на ранней стадии модернизационных процессов 
в Европе XIV–XVII вв. 

На рисунке 5 показано изменение уровня убийств в ряде европей-
ских стран из работы М. Эйснера (см.: [31, p. 95]), включая период на-
чала модернизационных процессов. Именно на тот период, когда рез-
ко росли уровни грамотности и конфликтности, связанные с эпохами 
Возрождения, Предреформации и Реформации, приходится пик уровня 
насилия. При этом пик, отвечающий собственно террористическому, 
политизированному и демонстративному насилию (соответствующий 
максимуму на рисунке 2), должен был быть острее, чем пик, отвечающий 
суммарному насилию (включая также разбой, имущественные споры, 
пьяные драки и акты личной мести), однако его выделение весьма пробле-
матично или вовсе невозможно по отношению к историческим данным.

Рис. 5. Уровень убийств в европейских странах  
(Англия и Уэльс, Швеция, Швейцария, Италия)

Источник: [31, p. 95]. 

8 Вопрос же о причинах положительной корреляции между ВВП на душу 
населения и уровнем террористической активности среди наименее эконо-
мически развитых государств должен стать предметом особого исследования. 
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Таким образом, полагаем, что пик насилия, соответствующий 
первичному росту грамотности, обострению идеологических (религи-
озных, этнических и т. д.) разногласий в эпоху раннего модерна, — это 
основной фактор терроризма в современном мире. При этом в за-
висимости от региональных условий и общемировых тенденций на 
первый план могут выходить различные противоречия. Если в насто-
ящее время основными факторами терроризма являются «исламская 
реформация», этнические конфликты в разных странах и реcентимент 
у представителей третьего и четвертого мира по отношению к перво-
му, то еще совсем недавно не меньшую роль играли идеологические 
(классовые) разногласия, протест против колониального угнетения 
и апартеида. Другим источником нестабильности служат неустойчивые 
факциональные частичные демократии и электоральные автократии, 
где наряду с этническими и религиозными конфликтами четко выри-
совывается конфликт между более образованным населением столиц 
и больших городов и более традиционалистским населением регионов 
(см., например: [2, c. 160–179; 7; 55]).

Конфликты, вызывающие насилие и террористические акты, 
обнаруживаются и при разных уровнях модернизации (например, 
в Италии 1960–1970-х годов одновременно на богатом образованном 
Севере действовали «Красные бригады», а в бедной и малообразован-
ной Сицилии — мафиозные группировки). 

В самое ближайшее время возможна новая волна терроризма 
в развитых странах, которая будет вызвана усилением имуществен-
ного неравенства, ростом безработицы и неприятием меняющего-
ся мира со стороны традиционалистских слоев населения («синие 
воротнички» и работники сферы обслуживания). Предвестником 
такого протеста стала «арабская весна», в которой соединились про-
явления весьма различных конфликтов: «исламская реформация», 
этноконфессиональные разногласия Ближнего Востока, протесты 
продвинутых горожан против частичных имитационных демократий 
и растущее недовольство жителей западных стран ростом безрабо-
тицы и имущественного неравенства. Другие признаки возможного 
всплеска террористической активности — распространение социаль-
ного популизма, рост сепаратизма, вспышки немотивированных про-
явлений массового насилия. Вместе с тем весьма обнадеживающим 
фактором является низкий уровень терроризма в наиболее богатых 
странах (рис. 3), даже когда дальнейший рост образования уже пере-
стает работать на снижение террористической активности (рис. 2). 

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать следующие предваритель-

ные выводы. 
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1. Наши тесты подтверждают наличие криволинейной зависимо-
сти между количественным охватом населения образованием и уров-
нем террористической активности9. 

В наименее модернизированных в образовательном отношении 
странах рост количественного охвата населения образованием сопро-
вождается значимой тенденцией к увеличению интенсивности тер-
рористической деятельности, и тенденция эта оказывается значимой 
при контроле на уровень экономического развития, тип политического 
режима, безработицу, неравенство и урбанизацию. 

В более социально-экономически развитых странах дальней-
ший рост охвата населения образованием сопровождается значимой 
тенденцией к снижению уровня террористической активности. Эта 
тенденция также оказывается значимой при контроле на уровень 
экономического развития, тип политического режима, безработицу, 
неравенство и урбанизацию. 

2. Подтверждено наличие во многом схожей, но менее устойчивой 
и выраженной зависимости между уровнем террористической актив-
ности и подушевым ВВП с размытым экстремумом в диапазоне от 
4 тыс. долл. 2011 года по ППС до 14 тыс. долл.

3. Объяснить криволинейную зависимость между подушевым 
ВВП и уровнем террористической активности через криволинейную 
зависимость интенсивности терроризма от количественного охвата 
населения образованием можно лишь частично.

Нами сделан вывод о том, что рост количественного охвата насе-
ления образованием по мере экономического развития средне- и вы-
сокоразвитых стран действительно может являться одним из факторов, 
объясняющих снижение уровня террористической активности в этих 
странах по мере роста подушевого ВВП.

При этом определенную роль в объяснении отрицательной кор-
реляции между подушевым ВВП и уровнем террористической ак-
тивности для экономически средне- и высокоразвитых стран играет 
также более низкий уровень безработицы и неравенства, а также 
характерная для экономически наиболее развитых стран высокая доля 
консолидированных демократий и крайне низкая доля демократий 
факциональных. 

Особо стоит отметить, что при введении всех контролей (на не-
равенство, образование, безработицу, тип режима и т. п.) знак коэф-

9 Отметим, что в целом наши результаты не противоречат выводам, по-
лученным авторами исследований, обзор которых был приведен в начале 
данной статьи. Действительно, в определенных условиях зависимость 
между образованием и терроризмом может быть положительной, в других 
условиях — отрицательной, а в целом она характеризуется зависимостью 
криволинейного типа.
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фициента для подушевого ВВП меняется с отрицательного на поло-
жительный. 

Вместе с тем проведенный нами регрессионный анализ показал, 
что положительная корреляция между подушевым ВВП и уровнем тер-
рористической активности в слабомодернизированных странах никак 
не может быть объяснена увеличением среднего числа лет обучения по 
мере экономического роста в этих странах (по крайней мере, приме-
нительно к использованной нами базе данных). Здесь, по-видимому, 
сказываются наличие хорошо образованных, но очень бедных бывших 
советских республик с относительно низким уровнем терроризма, 
высокий уровень терроризма в относительно низкообразованных, но 
не сверхбедных мусульманских странах, втянутых в общее брожение 
исламского мира, и др. Вопрос же о причинах положительной корре-
ляции между ВВП на душу населения и уровнем террористической 
активности среди наименее экономически развитых стран должен 
стать предметом особого исследования.

4. Выявлена аналогия между ростом насилия на ранних стадиях 
модернизационных процессов в Европе в период, когда резко росли 
уровни грамотности и конфликтности (XIV–XVII вв.). При этом со-
временный пик, отвечающий собственно террористическому, полити-
зированному и демонстративному насилию при низких уровнях обра-
зованности населения, более выражен, чем пик исторической кривой, 
включающей кроме терроризма другие формы насилия (разбой, сило-
вое разрешение имущественных споров, пьяные драки и акты личной 
мести и т. д.). Наблюдаемый пик насилия при определенном уровне 
образованности не замыкается одним мусульманским миром, а охва-
тывает страны третьего мира с различными причинами террористиче-
ской активности (религиозные, этнические, клановые, идеологические 
и др.). Таким образом, пик насилия, отвечающий первичному росту 
грамотности, обострению идеологических (религиозных, этнических 
и т. д.) разногласий в эпоху раннего модерна, является важным факто-
ром терроризма в современном мире.

5. Проведенный количественный анализ позволяет сделать оп-
тимистичный вывод: рост количественного охвата населения обра-
зованием по мере экономического роста средне- и высокоразвитых 
стран может быть одним из факторов, ведущих к снижению уровня 
террористической активности в этих странах по мере роста подушевого 
ВВП. Для снижения уровня террористической активности, помимо 
увеличения образовательного уровня, также существенны сокращение 
уровня безработицы, экономического неравенства, распространение 
консолидированных демократий и уменьшение количества факцио-
нальных конфликтных частичных демократий. 

6. В то же время нарастание экономического неравенства и уровня 
безработицы, неприятие меняющегося мира со стороны традицио-
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налистских слоев населения, по-видимому, могут стать причинами 
роста уровня террористического насилия в странах первого мира, 
на что отчасти указывают «арабская весна», поднявшая протестную 
(в том числе террористическую) активность, включая страны первого 
мира (см., например: [8; 6; 20; 74]), распространение социального по-
пулизма, рост сепаратизма, вспышки немотивированных проявлений 
массового насилия. 
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Приложение i
Дисперсионный анализ зависимости интенсивности террористических актов 
от средней продолжительности образования

Средняя продолжительность 
образования Разница средних Ст. ошибка Статистическая 

значимость
1-й дециль 2-й дециль -11,810 5,425 0,742

3-й дециль -32,847* 8,540 0,006
4-й дециль -39,260* 10,678 0,011
5-й дециль -3,039 3,441 1,000
6-й дециль 10,998* 2,593 0,001
7-й дециль 6,183 3,666 0,987
8-й дециль 12,065* 2,429 0,000
9-й дециль 8,123 3,440 0,566

10-й дециль 5,451 2,789 0,904
2-й дециль 1-й дециль 11,810 5,425 0,742

3-й дециль -21,037 9,593 0,728
4-й дециль -27,450 11,537 0,549
5-й дециль 8,771 5,561 0,996
6-й дециль 22,808* 5,080 0,000
7-й дециль 17,993 5,703 0,071
8-й дециль 23,876* 4,998 0,000
9-й дециль 19,933* 5,561 0,016

10-й дециль 17,261* 5,183 0,040
3-й дециль 1-й дециль 32,847* 8,540 0,006

2-й дециль 21,037 9,593 0,728
4-й дециль -6,413 13,290 1,000
5-й дециль 29,808* 8,628 0,026
6-й дециль 43,845* 8,326 0,000
7-й дециль 39,030* 8,720 0,000
8-й дециль 44,913* 8,276 0,000
9-й дециль 40,970* 8,627 0,000

10-й дециль 38,298* 8,389 0,000
4-й дециль 1-й дециль 39,260* 10,678 0,011

2-й дециль 27,450 11,537 0,549
3-й дециль 6,413 13,290 1,000
5-й дециль 36,221* 10,748 0,035
6-й дециль 50,258* 10,508 0,000
7-й дециль 45,443* 10,823 0,001
8-й дециль 51,326* 10,468 0,000
9-й дециль 47,383* 10,748 0,001

10-й дециль 44,711* 10,558 0,001
5-й дециль 1-й дециль 3,039 3,441 1,000

2-й дециль -8,771 5,561 0,996
3-й дециль -29,808* 8,628 0,026
4-й дециль -36,221* 10,748 0,035
6-й дециль 14,037* 2,869 0,000
7-й дециль 9,222 3,866 0,543
8-й дециль 15,105* 2,721 0,000
9-й дециль 11,162 3,652 0,098

10-й дециль 8,490 3,046 0,217
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6-й дециль 1-й дециль -10,998* 2,593 0,001
2-й дециль -22,808* 5,080 0,000
3-й дециль -43,845* 8,326 0,000
4-й дециль -50,258* 10,508 0,000
5-й дециль -14,037* 2,869 0,000
7-й дециль -4,815 3,135 0,998
8-й дециль 1,068 1,512 1,000
9-й дециль -2,875 2,868 1,000

10-й дециль -5,547 2,040 0,261
7-й дециль 1-й дециль -6,183 3,666 0,987

2-й дециль -17,993 5,703 0,071
3-й дециль -39,030* 8,720 0,000
4-й дециль -45,443* 10,823 0,001
5-й дециль -9,222 3,866 0,543
6-й дециль 4,815 3,135 0,998
8-й дециль 5,883 3,000 0,903
9-й дециль 1,940 3,865 1,000

10-й дециль -,732 3,298 1,000
8-й дециль 1-й дециль -12,065* 2,429 0,000

2-й дециль -23,876* 4,998 0,000
3-й дециль -44,913* 8,276 0,000
4-й дециль -51,326* 10,468 0,000
5-й дециль -15,105* 2,721 0,000
6-й дециль -1,068 1,512 1,000
7-й дециль -5,883 3,000 0,903
9-й дециль -3,943 2,720 0,999

10-й дециль -6,615* 1,827 0,014
9-й дециль 1-й дециль -8,123 3,440 0,566

2-й дециль -19,933* 5,561 0,016
3-й дециль -40,970* 8,627 0,000
4-й дециль -47,383* 10,748 0,001
5-й дециль -11,162 3,652 0,098
6-й дециль 2,875 2,868 1,000
7-й дециль -1,940 3,865 1,000
8-й дециль 3,943 2,720 0,999

10-й дециль -2,672 3,045 1,000
10-й дециль 1-й дециль -5,451 2,789 0,904

2-й дециль -17,261* 5,183 0,040
3-й дециль -38,298* 8,389 0,000
4-й дециль -44,711* 10,558 0,001
5-й дециль -8,490 3,046 0,217
6-й дециль 5,547 2,040 0,261
7-й дециль ,732 3,298 1,000
8-й дециль 6,615* 1,827 0,014
9-й дециль 2,672 3,045 1,000

* — Разница средних значима на уровне 0,05.
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economic DeVeloPment, eDucation, anD terroriSm:  
a QuantitatiVe analySiS
Abstract. Quantitative cross-national tests using negative binomial regression confirm 
the existence of a curvilinear relationship between the amount of people receiving an 
education and the level of terrorist activity in certain countries. In countries with the 
lowest level of educational modernization, the growth of education is accompanied by 
a significant trend towards an increase in the intensity of terrorist activities, and this trend 
turns out to be significant after being controlled for economic development level, type 
of political regime, unemployment, economic inequality and urbanization. At the same 
time, a pronounced extreme has been detected given a relatively low but not completely 
absent quantitative development level of national education systems (corresponding to 
3–6 years of schooling on average). In more socio-economically developed countries, 
a further increase in the years people on average spend receiving education is accompanied 
by a significant trend towards a decrease in the level of terrorist activity. This trend also 
turns out to be significant when controlling for economic development level, type of 
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political regime, unemployment, economic inequality and urbanization. The sharpest 
decline corresponds to the range of 7–8 years spent on average receiving education. 
On the one hand, the conducted quantitative analysis allows us to make an optimistic 
conclusion, in that a further increase in the years people on average spend receiving 
education – together with further economic development of the middle and high 
income countries – can indeed become one of the factors which will lead to a decrease 
in the level of terrorist activity in these countries. The analysis also shows that, for 
further reduction of the level of terrorist activity (in addition to the growth of the level of 
education), a decrease in the level of unemployment, economic inequality, the spread of 
consolidated democratic political regimes and the reduction of the amount of factional 
conflict partial democracies can also play a significant role. At the same time, the growth 
of economic inequality and the level of unemployment, the rejection of change in the 
world by traditionalist members of the population – all of this may become the cause for 
an increase in the level of terrorist violence in first world countries.

Keywords: education quantitative indicators; enrollment, mean years of schooling; 
terrorism; economic growth; quantitative analysis; curvilinear relationship.
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