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Что мы подразумеваем под понятием «безопасность»? Защищенность личности, покровительство,
возможность получения помощи? Наиболее точным является следующее выражение
«Безопасность-отсутствие какого-либо риска, в случае реализации которого возникают
негативные последствия (вред) в отношении кого-либо или чего-либо». Вся важность и
одновременно с этим актуальность этого явления заключена в системе потребностей человека,
так согласно классификации Абрахама Маслоу базовые потребности человека делятся на 2
категории: первичные (врожденные) и вторичные (приобретённые). В рамках врожденных, т.е.
первичных выделяются так называемые «Экзистенциальные» (от лат. exsistentia- существование)-
проще говоря, это нужда в безопасности своего существования, комфорте, гарантии занятости,
страховании от несчастных случаев, уверенности в завтрашнем дне и т.д.[1]. Исходя из последних
событий [2] и учитывая нынешние велияния развития всего мирового сообщества (человечества)
в целом, а это, прежде всего процессы интеграции и глобализации (особенно на современной её
стадии), можно прийти к выводу, что вопрос терроризма, как подрывного фактора безопасности –
повсеместен и носит острый характер.
Международный терроризм - специфическая форма терроризма [3].
Терроризм в свою очередь это политика, основанная на систематическом применении террора [4].
Синонимами слова «террор» (лат. terror–страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание»,
«устрашение»[5]. Терроризм в том числе и международный нужно рассматривать, как особую
форму проявления экстремистской деятельности т.е. приверженности к крайним взглядам и
соответствующим методам действий. Для современного международного и национального
(внутригосударственного) терроризма характерна трансформация, т.е. консолидация. На
сегодняшний день терроризм не имеет государства, гражданства, пола, расы, языка и иных
критериев. Это единое «образование» не обладающее, какими либо границами.
Для международного терроризма, как специфической формы терроризма характерно наличие
некоторых элементов, к числу которых можно отнести – мотивы и причины.
Перечень основных мотивов террористической деятельности представлен в следующем виде:
1) Экономические или же меркантильные мотивы. Зачастую именно корыстный интерес является
первонесущим. На определенном уровне терроризм - это оплачиваемая работа, и существуют
люди, для которых такая «профессия» является прекрасным способом заработать.
2) Идеологические мотивы. Являются самыми сложными, устойчивыми и проявляются в
совпадении систем или системы ценностей человека и террористической организации. В
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подобных ситуациях террор превращается для него не просто в средство реализации некоторой
идеи, а еще и своего рода «священное задание», «поручение», «миссию», «долг» со стороны
данной общественности.
3) Мотивы активного преобразования мира. Характерны для профессиональных террористов,
которым данная деятельность предоставляет эмоциональное и психологическое удовольствие
подстраивать мир под себя подобным образом.
4) Мотив властвования. Террорист воодушевлен тем, что под его контролем в определенный
момент времени оказывается не только его жизнь, но также и жизнь совершенно постороннего
человека. В данном мотиве многие не признаются и самим себе.
5) Мотив привлекательности и интереса террора как сферы специфической деятельности.
Довольно часто террористическая деятельность романтизируется, террорист своими поступками
идентифицируется с легендарным (мифологизированным) персонажем, жизнь кажется ему ярким
необычным приключением.
6) Мотивы самореализации. Появляется возможность таким образом заявить о себе,
продемонстрировать себя как личность.
7) «Товарищеские» мотивы эмоциональной привязанности. В этом случае варианты
разнообразны: от мести за вред, нанесенный товарищам, единоверцам, до участия в терроре
только потому, что в нем участвуют друзья, родственники индивида.
8) Влечение отдельных людей к смерти. Ю.М. Антонян, справедливо полагает, что у некоторых
индивидов любовь к смерти столь же сильна, как и к жизни. И потому, сея смерть, они
приближаются к ней [6].
9) Мотив потребности в самоидентификации. Социальной самоидентификацией человек
спасается от страха одиночества – одной из экзистенциальных, т.е. присущих всем людям
проблем. У каждого человека существует потребность ощущать себя членом, какого либо
сообщества[7].
10) Мотив конформности. Сама по себе конформность или же конформизм - выражается
изменениями в поведении или мнении человека под влиянием реального или воображаемого
давления со стороны другого человека или группы людей. [8]. Иначе говоря, применительно к
нашей теме это ситуация, когда человек осуществляет террористическую деятельность из-за не
возможности выражения собственного мнения, в результате сильного психологического и
эмоционального давления со стороны других лиц, организаций.
Ничто не возникает из ничего. Это высказывание очень точно подходит к международному
терроризму, поскольку для осуществления подобного рода действий важно наличие ряда
фундаментальных оснований, т.е. причин. При рассмотрении этого элемента важно учитывать
всю сложность и неоднозначность исследуемого явления. Поэтому причины его образующие
могут быть самыми разнообразными: в зависимости от имеющейся системы (систем) ценностей,
уровня культурного развития общественного сознания, расстановки сил на политической арене. В
резолюции «О террористической преступной деятельности”, принятой восьмым Конгрессом
ООН «По предупреждению преступности и обращению с правонарушителями” [9]. Был
установлен круг проблемных очагов, способствующих образованию и осуществлению
террористической деятельности.
К числу, которых можно отнести:
негативные последствия миграции (является актуальным для стран ЕС), нехватка доступного
жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, безработица;
большой разрыв между самыми богатыми и самыми бедными (т.е. бедность);
ослабление семейных и социальных связей;
недостатки в области воспитания;
маргинализация населения, нехватка объектов культурно-бытового назначения, а так же
подрывная деятельность средств массовой информации в виде пропаганды крайних взглядов и
идей, влекущих рост насилия, нетерпимости и неравенства.
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В современной юридической и иной литературе главные причины образования терроризма,
имеют классификацию на следующие группы: социально-экономические, политические и
духовно-культурные они же религиозные или идеологические.
К политическим причинам возникновения терроризма относят:
а) нестабильность политической системы общества, по статистике именно в такой период резко
увеличивается число террористических актов;
б) не высокий уровень развития мировых средств обеспечения безопасности населения (уровень
международных отношений (связей) в этой области требует большего внимания);
в) просчеты государства в осуществлении национальной политики, однако можно предположить
и наоборот поощрение насильственных действий);
г) агрессивная внешнеполитическое поведение государства по отношению к другим участникам
международной арены (партнерам);
д) целенаправленное разжигание розни внутри конкретного государства, т.е. деятельность
заинтересованных субъектов в возникновении подобного рода конфликтов, на территории
неугодного государства исходя из экономических и связанных с ними политических притязаний.
Если рассматривать социально-экономические причины, то по большей части они были
представлены в рамках рассмотрения положений резолюции, однако подчеркнем:
а) низкий уровень жизни в стране, ведь человеку легче решиться на совершение
террористического акта, если он свободен от чувства собственности;
б) учащение социальных конфликтов и как результат создание стрессовых ситуаций,
дезорганизация социальной жизни и разрушение социальной системы в целом;
в) массовость вооруженной подготовки среди населения.
Духовно-культурные причины выражаются:
а) негативные кризисные явления развития общества, в виде подмены понятий, искажение или
утрата традиционных систем ценностей;
б) религиозный фанатизм;
в) утрата обществом общественно - нравственных ориентиров.
И наконец, самый главный вопрос. Какие же методы борьбы мы противопоставляем
свирепствующему по всей планете терроризму? Они весьма разнообразны. Определенную часть
можно идентифицировать исходя из анализа самих причин и мотивов терроризма. Но все же
стоит заострить внимание на наиболее специализированных. В теории разработки проблем
терроризма существуют две стратегии борьбы–консервативная и прогрессивная [10].
Консервативная стратегия. Представляет собой определенные уступки требованиям террористов,
например выплата, запрашиваемых денежных средств (выкуп), моральные, идеологические
уступки (признание ценностей, признание лидеров террористических организаций, а также их
признание равноправными партнерами по переговорам и т.д.).
Прогрессивная стратегия. Выступает альтернативой ранее рассмотренной, и означает
безоговорочное уничтожение террористов и их единомышленников. А так же поощряет лиц,
идущих на сотрудничество с государствами в их борьбе с международным террором. Но наряду с
этими стратегиями принято выделять и иные меры.
1) Выработка более точного и соответствующего нынешним реалиям понятия международного
терроризма. Предпосылкой этого метода является глобализация (особенно современная ее стадия)
в ходе которой обнаруживается тенденция все большего размывания границ между нациями и
народностями (а как следствие и государствами) при сохранении их этнической культурной
ценности через сближение и слияние различных культур, тем самым понятия терроризма и
международного терроризма претерпевают трансформацию. Они перестают фактически
отличатся, т.к. акты террора вышли за рамки отдельных государств, отдельных наций и иных
объединений людей по различным критериям. Как уже было упомянуто для них характерна
консолидация. Важность метода заключается в том, что из-за разных трактовок этого явления не
может быть реализован принцип двойной криминализации (т.е. признание деяния преступлением
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как по праву страны, выдающей лицо, так и по праву страны, принимающей его), впоследствии
сотрудничество, оказание первой помощи между государствами, а так же выдача преступников –
невозможна.
2) Повышение качества профессиональной и организационно-управленческой подготовки кадров.
Метод заключается в совершенствовании знаний, умений, навыков у криминалистов,
следователей, законодателей, адвокатов и др.
3) Внедрение в страны с высокой террористической активностью экспертных площадок. Ставка
делается на то, что подобные действия могут способствовать передаче и последующему
повышению уголовно - процессуальных стандартов в систему правосудия этих стран.
4) Реформа государственного устройства. Применим к некоторым государствам, обладающим
большими территориями и многонациональным народом. Суть заключается в изменении
принципа построения федеративной формы административно - территориального устройства.
Трансформация от национально территориального принципа к территориальному. Что позволит
ликвидировать предпосылки и поводы для осуществления террористической и экстремистской
деятельности в целом.

Заключение:Таким образом, мы убедились, что международный терроризм неоднозначное
понятие, переживающее сегодня некоторые метаморфозы, которые в свою очередь требуют
оперативной реакции со стороны общества. Он обладает сложной системой элементов: мотивы,
носящие много аспектный характер, причины за коренившиеся в различных сферах, при этом
выступающие в роли побудителя отдельных индивидов, групп людей к совершению
террористических актов.
Терроризм является и будет, является значимой проблемой не только для одной страны, ряда
государств, а для всего общества в целом. Ключом к разрешению этой ситуации являются:
системные, слаженные, совместные действия. А также лишение террористических организаций
возможности получения новой «крови». Поэтому важно каждому из нас сохранять бдительность
и самостоятельно оценивать преподносимые факты – любую информацию, не давая затуманить
свой разум сомнительными авантюрами.
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