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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА КАК 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АКТА 

В современном обществе рост угрозы терроризма происходит на фоне 

распространения, a также обострения политического, этнического, религиозного 

экстремизма. Терроризм – одна с альтернативных стратегий общественно-

политической борьбы, метод, с помощью которого некая организация либо 

группа старается достигнуть заявленных ею целей, в первую очередь, 

посредством систематического применения насилия. Субъект 

террористического насилия – отдельные лица либо неправительственные 

организации. Объект насилия – правительство в лице отдельных 

государственных служащих либо социум (при совершении террористических 

актов против обыкновенных граждан). Задача насилия – достичь желаемого 

результата для террористов: революции, дестабилизации общества, 

развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости 

некой территориальной единицы, снижения доверия к власти, получения 

политических уступок со стороны власти и т. д. Основные причины 

возникновения терроризма можно разделить на политические, социально-

экономические, религиозные, духовные. 

Одной из самых распространенных причин возникновения терроризма 

является политическая нестабильность. Среди социально-экономических 

причин стоит упомянуть низкий уровень жизни в стране. В духовной сфере в 

распространении терроризма большую роль играют религиозные течения, 

пропагандирующие насилие, например, ваххабизм. 

Терроризм, как правило, порождается: 

1. Войной либо военными конфликтами или стычками, в рамках которых

террористические акты становятся частью боевых действий; 

2. Наличием общественных групп, выделяющихся высоким уровнем

материального благосостояния и культуры; 

3. Общественно-политической, экономической, а также военной силой, с

помощью которых власти диктуют собственную волю иным странам и 

общественным группам насильно; 

4. Нерешенными финансовыми и экономическими проблемами, в том

числе на законодательном уровне; 

5. Присутствием нелегальных организаций, в частности, религиозных и

сектантских, которые приписывают себе магические или мессианские 
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способности. Они вырабатывают единственно верные, согласно их суждениям, 

теории спасения человечества или способы коренного улучшения его 

существования, формирования порядка всеобщего добра, справедливости и 

достатка, постоянного спасения души и т. д. 

Сегодня выделяют четыре наиболее существенных причины, 

порождающие терроризм: влияние развивающейся технологической среды 

человеческого существования; формирование информационного общества; 

возникающие в ходе исторического развития и имеющие политическое, 

культурное, социальное измерение проблемы развития государства и общества; 

«футурошок» в сочетании с размыванием традиционного общества. 

Первая предпосылка расширения влияния терроризма связана с природой 

технологий, a также законами формирования научно-технической сферы 

человеческой жизни. Технические достижения последних десятилетий привели 

к столь значительному повышению эффективности вооружений, что появляются 

установки, способные осуществить запуск ракеты c ядерным зарядом из любой 

точки в любую точку земного шара [1, с. 50]. Их цена относительно невелика, 

они доступны не только государствам, но и отдельным группам людей. 

Второе существенное условие активизации терроризма связано с 

формированием модернизированного, ориентированного на либеральные 

ценности общества [2, с. 30].  

Дополнительным катализатором террористической деятельности в XXI в. 

выступает «футурошок» – явление, обозначающее стресс и дезориентацию, 

которые возникают у людей, неготовых к большому количеству перемен за 

короткий срок [3, с. 5]. 

Террористический акт оказывает социально-психологическое воздействие 

на общенациональную и глобальную аудитории. Из этого следует четвертая 

предпосылка стремительного распространения терроризма – возникновение 

информационного общества. Чем влиятельнее становятся средства массовой 

информации, чем выше их роль в формировании общественных настроений, тем 

шире волна терроризма [2, с. 187]. 

Таким образом, терроризм уже давно вышел за рамки одной страны, 

получив глобальный характер. Однако, невзирая на большое внимание к 

данному явлению со стороны государств, обществ, международных 

организаций, до настоящего времени не выработано единого подхода к решению 

данной проблемы, что во многом обуславливается разнообразием подходов к 

пониманию террористической опасности и источников ее возникновения со 

стороны органов власти разных стран.  
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В США 

Воспринимая коррупцию как системное явление, государства создают и 

осуществляют комплексные меры по борьбе с ней. Рассмотрим пути 

преодоления коррупции на примере США. Исходя из рейтинга стран по уровню 

коррупции, составленного на основе индекса восприятия коррупции, в 2016 г. 

США заняли 18 место со значением 74 балла. Согласно рейтингу, показатель в 

100 баллов свидетельствует о полном отсутствии коррупции, т. е. коррупция в 

США незначительна. Но по данным опроса, проведенного среди американцев, 

эта статистика противоречит их мнению: американцы считают коррупцию 

второй по величине проблемой в США после безработицы [2, с. 311]. 

Обратимся непосредственно к государственным институтам, которые 

организуют борьбу с коррупцией в США. Институт общественного 

антикоррупционного надзора в США базируется на закрепленном в 

законодательстве праве граждан на свободный доступ к рассекреченной 

информации государственных органов, а также их праве на разоблачение 

противоправного поведения государственных служащих. Первое из этих прав 

гарантируется законом «О свободе информации», принятым в 1966 г., который 

допускает полное или частичное раскрытие ранее конфиденциальной 

информации. Этот законодательный акт определяет виды документов, 

подлежащих разглашению, и описывает процесс рассекречивания. В настоящее 

время в США существует ряд частных организаций («Judicial Watch», «Global 

Integrity» и др.), основной целью которых является разоблачение 

коррупционеров. Большая часть информации, которая привлекает их внимание, 

получена с помощью закона «О свободе информации». Эти организации 

отслеживают денежные пожертвования на избирательные кампании политиков. 

Право граждан США сообщать о коррупции в государственных учреждениях 

регулируется рядом законодательных актов, в первую очередь законом «О 

гражданских инициативах» 1989 г. Этот нормативный правовой акт запрещает 

увольнение, сегрегацию и другие репрессивные действия в отношении 

работника федерального органа власти, который сообщил своему работодателю, 

правоохранительным органам, неправительственным организациям или 

средствам массовой информации о фактическом или предполагаемом 

нарушении закона.  


