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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время свою актуальность приобрела проблема 

противодействия экстремистской и террористической деятельности. Данная 

проблема стоит не только перед российским обществом, государством, но и 

перед всем мировым сообществом.  

Общественная опасность экстремистской деятельности проявляется, 

прежде всего, в отрицании этнического и религиозного многообразия, что 

негативно сказывается на отечественном многонациональном обществе. 

Помимо этого, экстремизм, его последствия подрывают принципы суверенной 

демократии, нарушают основные права, свободы человека и гражданина, 

угрожают стабильному сосуществованию всех наций и социальных групп, 

препятствуют развитию и установлению демократических ценностей. Кроме 

того, действия экстремистов посягают и на национальную безопасность всего 

российского государства.  

Терроризм также признается наиболее опасным видом преступного 

посягательства. Совершение указанного вида преступления влечет за собой 

возникновение общественно опасных последствий, отражающихся не только на 

правах и интересах отдельного человека, но и на интересах всего общества, 

государства.  

Преступления террористической и экстремистской направленности 

получают свое широкое распространение, что свидетельствует о 

необходимости исследования криминалистической характеристики данных 

противоправных деяний в целях эффективной организации и построения 

деятельности по раскрытию и расследованию данной категории преступлений.  

В январе - декабре 2022 года зарегистрировано 2233 преступления 

террористического характера (+4,5%) и 1566 преступлений экстремистской 

направленности (+48,2%). Из общего числа зарегистрированных преступлений 

террористического характера 851 (+21,6%) преступление совершено в текущем 

году, в том числе: – пресечено на стадии приготовления и покушения – 121 
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(+89,1%); – за пределами Российской Федерации – 326 (-0,3%)1. 

Объектом исследования выступают закономерности возникновения 

элементов криминалистической характеристики и их значение в ходе 

расследования преступлений экстремистской и террористической 

направленности. 

Целью исследования является рассмотрение базовых элементов 

криминалистической характеристики преступлений экстремистского и 

террористического характера.  

На основе поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть историю возникновения экстремизма и терроризма в мире и 

России, провести разграничение понятий экстремизм и терроризм; 

- выявить особенности и определить значение криминалистической 

характеристики для расследования преступлений экстремистского и 

террористического характера; 

- проанализировать характеристику способов преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

- выделить особенности личности преступника, совершающего 

преступления экстремистского и террористического характера; 

- рассмотреть отдельные элементы криминалистической характеристики 

преступлений экстремистского и террористического характера. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, индукция, дедукция, 

системный подход, статистический метод, метод сравнительно-правового 

анализа, исторический метод. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, пять параграфов, 

заключение и список использованной литературы.  

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677// (дата обращения 22.01.2023). 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

§ 1. История возникновения экстремизма и терроризма в мире и России. 

Разграничение понятий экстремизм и терроризм 

 

Понятие «экстремизм» в своем содержании имеет латинское слово 

«extremus», что означает «крайний»1. Следовательно, под экстремизмом в 

общем виде следует понимать что-то, что выходит за установленные рамки, 

противоречит определенным нормам.  В толковом словаре экстремизм 

(экстремистская деятельностью) рассматривается как «приверженность к 

крайним взглядам и мерам»2. Как видим, указанный термин, как справедливо 

отмечено Д. Ю. Балацким, является оценочным, предоставляющим 

возможность каждому субъекту самостоятельно относить то или иное 

поведение к числу экстремистского3.  

Следует отметить, что нетерпимость, ксенофобия, национализм, фашизм, 

отрицание этнического и религиозного многообразия характерны не только для 

современного общества. Данные явления имели свое проявление как в истории 

формирования мировых держав, так и в истории становления российского 

государства.  

Существует точка зрения о том, что экстремизм берет истоки своего 

становления с момента разделения общества на классы. Предполагается, что 

при наличии указанных условий одни группы населения смогли возвысится над 

другими гражданами, получив при этом отдельные материальные преференции 

                                                           
1 Осипов В. А. Экстремизм, экстремистская деятельность и преступления 

экстремистской направленности: понятие, содержание и соотношение // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. 2018. № 4 (42). С. 34 – 38. 

2 Ожегов С. И. Толковый словарь. URL: https://ozhegov.slovaronline.com/ (дата 
обращения 06.08.2022).  

3 Балацкий Д. Ю. Экстремизм: современное состояние и проблемы противодействия // 
Власть и управление на Востоке России. 2019. № 1. С. 29 – 34. 
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или имущественные выгоды. Экстремизм выступает в качестве условия для 

легализации власти меньшинства над подавляющим большинством, 

предпринимающих попытки к получению доступа к заветным благам. 

Приобретенная власть «позволила» меньшинству совершать действия, 

противоречащие нормам морали, нравственности, церковным законам, ради 

удовлетворения собственных потребностей. При этом следует оговорить, что 

для достижения указанных целей использовались зачастую самые 

кардинальные меры – запугивание, насилие, а также убийство. 

Опасность экстремизма как социального явления была осознана впервые 

в Римской Империи в I веке н.э., где зародилась еврейская боевая группировка 

(сикарии), которая в своей деятельности руководствовалась целью 

формирования единого еврейского государства с собственной правящей 

группой лиц. В качестве способа для завоевания политической власти 

использовались военные нападения.  

Экстремизм имел место и в средневековых европейских государствах. 

Так, насилие использовалось по отношению к «неверующим». При этом 

оговаривалось, что насилие не только поддерживалось религией, но и 

поощрялось Богом во всех своих проявлениях.  

Широкое распространение практики применения насилия вызывала 

недовольство, агрессию среди населения. Данная модель поведения простого 

населения стала рассматриваться в качестве господствующей. В таких условиях 

свое зарождение получила инквизиции – реакция на появление народных 

движений, ведущих ожесточенную борьбу с церковью, посредством массовых 

убийств сановников и масштабных разрушений1.  

Происходящие социально-политические, экономические потрясения в 

жизни государств, обществ приводили к усугублению ситуации – экстремизм 

получал свое дальнейшее активное развитие в разных уголках планеты. 

Примерами таких проявлений выступает Великая французская буржуазная 

                                                           
1 Цыганок А. И. Исторические предпосылки становления экстремизма в России // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3-2. С. 208 – 212. 
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революция 1789-1793 гг. В указанный исторический период гильотина 

рассматривалась в качестве наиболее эффективного способа решения 

возникающих проблем. Также на данном этапе свое развитие получил подход, 

согласно которому умалялось значение компромиссов и диалогов при 

урегулировании споров. 

Как «экстремизм» характеризовалась ситуация, сложившаяся в 

российском государстве в годы Гражданской войны. Признавалось, что 

большевизм – это «красный экстремизм», а монархизм – «белый экстремизм»1. 

Экстремизм имел свои проявления и на более ранних этапах становления 

российского государства. Так, указанное явление связывается с междоусобной 

войной 1113 года, развернувшейся между киевскими князьями с целью захвата 

политической власти. Продолжительная война оказала пагубное влияние на 

формировавшиеся основы российского государства. Данная ситуация 

пошатнуло внешнеполитическое положение государства, привело к распаду 

Древней Руси. 

Первоначально экстремизм рассматривался в качестве политического 

средства, орудия в борьбе за власть на различных уровнях. Как правило, для 

достижения указанной цели использовались такие действия, как убийство 

политических лидеров.  

С развитием общественных отношений законодателем была осознана 

опасность экстремизма, что нашло свое выражение в установлении 

юридической ответственности за развитие «экстремистских» идей2. Уголовная 

ответственность за преступления экстремистской направленности впервые 

была установлена в соответствии с нормами Псковской судной грамоты (1467 

г.). В дальнейшем законодатель исходил из ужесточения ответственности за 

указанные противоправные деяния, определение различных форм их 

                                                           
1 Цыганок А. И. Исторические предпосылки становления экстремизма в России // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3-2. С. 208 – 212. 
2 Федюнин А. Е. Сущность и понятие преступлений экстремистской направленности: 

вопросы квалификации и расследования // Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2019. № 2 (46). С. 176 – 181. 
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выражения. 

Современный законодатель в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» при определении 

понятия экстремизма (экстремистской деятельности) использует перечень 

действий, совершение которых свидетельствует об их противоправности1:  

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее – УК РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
                                                           

1 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня. 2002 
г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Рос. газ. – 
2002. – 30 июля. 
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символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг.  

Из приведенных определений понятия «экстремизм» следует сделать 

вывод о том, что указанная категория означает своеобразное идеологическое 

течение, пропагандирующее идею об изменении процесса общественного 

развития в соответствии с представлениями, догмами отдельных социальных 

«масс». По своей природе экстремистская деятельность направлена на 

распространение среди членов современного общества определенных взглядов, 

начал, вырванных из контекста и направленных на насильственный захват 

власти, установления диктатуры. 

Основной предпосылкой экстремизма является то обстоятельство, что 

общество на современном этапе его развития утратило способность к решению 

актуальных вопросов, проблем «мирными», ненасильственными способами.  

Объектами посягательств со стороны экстремистов выступают различные 

по своему назначению, направленности институты. В этом случае речь идет не 

только о правовых институтах, но и об экономических, политических, 
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социальных институтах. Пагубное влияние на себе испытывают властные 

структуры, что препятствует установлению, поддержанию политического 

порядка в стране1. В своей деятельности экстремисты стремятся с помощью 

активных, наступательных и агрессивных действий установить в государстве 

новый порядок, политический режим в целях захвата государственной власти и 

сосредоточения ее в руках отдельной социальной группы.  

Экстремизм в настоящее время имеет различные формы своего 

выражения. Сюда относятся действия, направленные на возбуждение ненависти 

среди населения против отдельных категорий граждан, и до создания и 

функционирования незаконных вооруженных формирований, деятельность 

которого направлена на захват власти, изменение политических и 

конституционных основ российского государства2. 

Наряду с понятием «экстремизм» в настоящее время достаточно часто 

упоминается и понятие «терроризм».  Особое внимание исследователей, 

практиков указанному явлению уделяется в связи с тем, что распространение 

терроризма приводит к возникновению негативных последствий, требующих за 

собой принятия своевременных мер, направленных на предупреждение и 

пресечение указанной разновидности преступных деяний. 

В буквальном смысле под террором понимается «страх», «ужас». 

Безусловно, указанные дефиниции связаны с применением насилия. 

Обобщение положений действующего УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за совершение действий террористической направленности, 

позволяет прийти к выводу о том, что совершение указанных действий 

преследует за собой достижения политических целей3.  

Свое законодательное закрепление термин «терроризм» получил в 
                                                           

1 Кузнецов Д. Ю. К вопросу о применении законодательства Российской Федерации о 
противодействии экстремистской деятельности // Вестник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. 2019. № 1 (25). С. 52 – 57. 

2 Осипов В. А. Экстремизм, экстремистская деятельность и преступления 
экстремистской направленности: понятие, содержание и соотношение // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. 2018. № 4 (42). С. 34 – 38. 

3 Москалев Г. Л. Пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ) // Национальная 
безопасность. 2018. № 6 (59). С. 116 – 125. 
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положениях УК РСФСР 1960 года. Используемое законодателем определение 

понятия было воспринято и современным законодателем с некоторыми 

особенностями. На сегодняшний день под терроризмом понимается 

совокупность действий (взрыв, поджог и иные действия), совершение которых 

направлено на создание опасности гибели людей, причинения вреда их 

имуществу, наступления иных общественно опасных последствий, а также 

угроза совершения указанных действий (ст. 205 УК РФ)1. 

На сегодняшний день легальное определение понятия «терроризм» 

содержится в положениях специального закона - Федерального закона «О 

противодействии терроризму»2. Согласно ст. 3 указанного закона под 

терроризмом понимается «идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий». 

Терроризм имеет свои проявления и в истории развития зарубежных 

государств. Уже в Ветхом Завете свое отражение получили идеи террора. 

Первые его проявления связываются с восстанием зилотов против римской 

экспансии в Иудею. Данное восстание было направлено на захват власти, 

свержение установленного государственного язычества и изменение верования 

народа. 

В 20-х годах XIX века в Италии свое формирование получили 

заговорщические организации, чья деятельность была ориентирована на 

свержение власти Бурбонов, создание единого национального государства.  

В рассматриваемый период также получила деятельность организации, 

поименованной «Коммора». Цель деятельности указанной организации 

сводилась к запугиванию и подкупу тюремщиков.  
                                                           

1 Уголовный кодекс РФ: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Рос. газ. 1996. 19 июня. 

2 О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. 2006. 10 марта. 
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В это же время на юге Италии было сформировано братство карбонириев, 

которые выступали с идеей защиты интересов крестьян, рабочих, занятых в 

сельском хозяйстве от самовольства помещиков, землевладельцев. В качестве 

основного метода карбонарии использовали предупреждение испуг. При 

недостижении поставленных целей члены братства переходили к более 

радикальным мерам – к убийству притеснителей. 

Террористические проявления нашли свое выражение и в других 

европейских государствах (в Австрии, Франции, Германии и др.). Так, только 

на короля Франции было совершено семь покушений. Ряд покушений был 

совершен на императора Франции Франца-Иосифа, а затем и Фридриха-

Вильгельма IV. 

К концу XIX века свое распространение получают политические 

движения, использующие для достижения своих целей тактику терроризма. В 

таких условиях свое зарождение получала идеология терроризма. 

В 80-90-х годах XIX века террористические идеи затронули и другие 

европейские государства, а также США. Рассматриваемый исторический 

период характеризуется наличием значительного числа покушений, в том числе 

и удавшихся, на президентов государств1.  

Отмечались и менее громкие террористические проявления – взрывы в 

общественных местах, убийства и покушения на крупных и средних 

чиновников и др. Некоторый спад террористической идеологии стал 

проявляться лишь в начале ХХ века. 

Исторические реалии свидетельствуют, что в XIX в. терроризм 

представлял собой один из основных факторов, элементов политической 

сферы. Предпринимаемые государством меры не приносили существенных 

результатов, а потому в ХХ веке терроризм получил лишь свое дальнейшее 

развитие. 

                                                           
1 Филонов А. В. Социально-экономические и политические причины и условия 

возникновения терроризма в мире // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 4. С. 256 – 261. 
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Террористическая идеология находила все больше своих сторонников. 

Широкий территориальный размах указанных идей привел к установлению 

международных связей между террористами. В таких условиях терроризм стал 

рассматриваться в качестве фактора межгосударственного противостояния. 

Свое распространение получила тенденция захвата «высшей» политической 

власти террористами. 

В настоящее время террористическая идеология также находит свое яркое 

выражение. Данный фактор признается дестабилизирующим, 

дезорганизующим, поскольку его наличие влечет за собой такие негативные 

последствия, как установление нелегитимной власти, возникновение общей 

опасности, напряженности в обществе, распространение страха, подавленности 

среди населения. 

Указанные характеристики терроризма оказывают отрицательное 

воздействие на государственную власть, систему государственного управления, 

препятствуя созданию эффективных механизмов по регулированию 

социальных процессов, управлению обществом.  

В свою очередь, ослабленные под влиянием террористических 

проявлений государственные и общественные структуры служат основой для 

формирования, развития оппозиционных образований. В таких условиях 

террористическим образованиям оказывается «содействие» в достижении 

поставленных целей – принятии государственными органами такого решения 

(либо отказ от его принятия), который отвечал бы интересам террористической 

группы, удовлетворял бы ее потребности.  

В литературе выделяют следующие признаки, присущие терроризму как 

деянию: 

- терроризм представляет собой общеопасное действие, в результате 

совершения которого создается общая опасность, угроза причинения вреда 

охраняемым законом интересам, ценностям; 

- совершаемые преступные деяния имеют публичный характер. В каждом 

случае совершения терроризма принимаются меры, направленные на широкую 
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огласку намерения о реализации преступного умысла, на открытое 

предъявление требований перед органами государственной власти, 

должностными лицами; 

- создание обстановки страха, напряженности и подавленности. Как было 

отмечено ранее, сам по себе терроризм представляет в буквальном смысле 

ужас, устрашение. В свою очередь, создание указанных условий – 

необходимый фактор, предпосылка для оказания наиболее яркого, сильного 

воздействия на лиц, «вынужденных» к совершению определенных действий в 

интересах террористов. На основе указанного критерия терроризм может быть 

отграничен от иных преступных посягательств; 

- в результате совершения терроризма соответствующее воздействие 

оказывается на разных лиц. Так, в отношении одних лиц, их имущества 

применяется насилие, угроза причинения вреда, а в отношении других – 

психологическое воздействие, направленное на понуждение такого лица (лиц) к 

совершению определенных действий, принятию требуемых решений1.  

Для террористической идеологии, нашедшей свое распространение на 

территории российского государства, характерна определенная специфика, что 

выражается в следующем: 

- функционирование значительного числа террористических организаций, 

руководствующихся различными идеями (религиозного, националистического 

и иного характера); 

- постоянное совершенствование способов, методов, используемых при 

пропагандировании террористических идей, на фоне общей неспособности и 

неготовности правоохранительных органов оказать им эффективное 

противодействие; 

- различие в подходах к оценке терроризма, его проявлений в 

зависимости от территории их проявления; 

- несовершенство положений действующего законодательства, отсутствие 

                                                           
1 Кибальник А. Г. Преступления против государственной власти: учебное пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2020. С. 96. 
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эффективных методов по противодействию терроризму. 

В настоящее время терроризм признается в качестве одной из основных 

угроз национальной безопасности государства. Признается, что терроризм 

находит свое негативное выражение во всех основных сферах общественной 

жизни. Проявления терроризма всегда влекут за собой негативные последствия 

в виде причинения вреда жизни и здоровью человека, безопасности 

государства, общества, экономики страны, подрыву авторитета 

государственной власти и др. В свою очередь, возможны и более 

«масштабные» последствия, что проявляется в массовой гибели людей, 

экологических катастрофах, осложнении внешнеполитической ситуации и т.п.1. 

В результате совершения преступлений террористической 

направленности преследуется единая цель – оказание воздействия на органы 

власти, должностных лиц с целью приятия ими соответствующего решения 

либо дестабилизация деятельности указанных органов, должностных лиц. 

Действующий законодатель в качестве характерной особенности 

террористического акта называет цель его совершения – «дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений» (ч. 1 ст. 205 УК РФ). В свою очередь, в 

качестве промежуточной цели террористического акта следует определять 

устрашение населения.  

Так, в период с 21.09.2022 по 11.10.2022 Н. Р. Р. и Н. А. Т. проходили 

обучения с целью совершения террористического акта на территории г. Бакал 

Челябинской области. Н. Р. Р. и Н. А. Т. привлечены в качестве обвиняемых по 

данному уголовному делу, им предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ2. 

Необходимо отметить, что в своей противоправной деятельности 

террористы могут руководствоваться различными мотивами. Как правило, свое 
                                                           

1 Абазов А. Б. Общественная опасность терроризма в Российской Федерации // 
Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 1. С. 11 – 12. 

2 Уголовное дело № 000000000000001 // Арх. СО ОМВД России по Саткинскому 
району. 
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проявление получают политические мотивы. Однако не исключается и 

установление в рамках рассматриваемой противоправной деятельности иной 

мотивации преступников.  

Экстремистские преступления, как и террористические преступления, 

также могут быть совершены по различным мотивам. Наряду с политическим 

мотивом свое выражение могут получать идеологические, национальные 

мотивы, мотивы ненависти и вражды к определенному народу и т.п.1. 

Так, в период с 22.12.21 по 01.05.22 В. Е. В., З. А. С. отбывая наказание в 

Федеральном казенном учреждении исправительной колонии № 21 главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской 

области организовали деятельность экстремистской организации «АУЕ» 

(запрещён в РФ).  В.Е.В., З.А.С. привлечены в качестве обвиняемых по данному 

уголовному делу, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 282.2 УК РФ2. 

Политический мотив может находить свое выражение как в 

преступлениях террористической направленности, так и в экстремистских 

преступлениях. Однако указанный довод не позволяет рассматривать 

обозначенные виды преступных посягательств как единое явление.  

Преступления террористической и экстремистской направленности 

различаются между собой по цели их совершения. В частности, дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействие на принятие ими решения как цель совершения террористического 

акта должна быть положена в основу такого разграничения. В этом случае 

следует признать, что политический мотив при терроризме – это 

основополагающая цель3. 

В свою очередь, каждое из рассматриваемых разновидностей преступной 
                                                           

1 Кибальник А. Г. Преступления против государственной власти: учебное пособие для 
вузов. М.: Юрайт, 2020. С. 98. 

2 Уголовное дело № 000000000000002 // Арх. СО ОМВД России по Каслинскому 
району. 

3 Ильичёв И. Е. Экстремизм и терроризм: соотношение понятий, истоки и 
современность // Вестник БелЮИ МВД России. 2020. № 4. С. 302 – 306. 
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деятельности несет за собой определенные негативные последствия, которые 

отражаются не только на отдельной личности, социальной группе, но и на всем 

государстве, обществе. Данные преступления имеют массовый характер, что 

обуславливает их повышенную общественную опасность. 

Таким образом, терроризм и экстремизм (экстремистская деятельность) 

представляют собой противоправные, общественно опасные действия, 

используемые преимущественно в политических целях. Данные явления имеют 

значительную общественную опасность для общества, государства и отдельных 

граждан. В результате совершения указанных преступных посягательств 

непосредственно причиняется существенный вред для охраняемых законом 

интересов (жизнь, здоровье граждан, имущество и др.), либо создаются условия 

для последующего совершения преступления.  

 

§ 2. Особенности криминалистической характеристики для расследования 

преступлений экстремистского и террористического характера 

 

Рассматривая преступление, отметим, что это негативное социальное 

явление, разновидность общественно опасного деяния. Характеристика 

преступления может быть проведена не только с точки зрения уголовного 

права, криминалистики, но и с точки зрения социологии, психологии, 

криминологии.  

При расследовании преступления правоприменитель вынужден принять 

меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего. 

Безусловно, в данном случае одних лишь норм закона оказалось бы 

недостаточно. В этом случае следует учитывать, что в положениях 

действующего уголовно-процессуального законодательства определены лишь 

общие правила организации и производства следственных и процессуальных 

действий. Данные правила имеют общий характер, что не позволяет учесть 

специфики условий и обстоятельств совершения конкретного преступления, 

условия расследования такого преступления.  
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Успех расследования преступления зависит от умения следователя не 

только применять положения действующего законодательства для 

квалификации действий виновного лица, но и от умения проникнуть в 

криминалистическую сущность. Криминалистическая сущность преступления 

выражается в его криминалистической характеристике.  

Криминалистическая характеристика преступлений – понятийная 

категория, имеющая важное общетеоретическое, а также практическое 

значение. Важность рассматриваемой категории может быть сведена к 

следующему положению: криминалистическая характеристика – это типовая 

информационная модель преступления1.  

Рассматриваемая правовая категория – есть обобщающее понятие, 

отражающее специфику конкретной преступной деятельности. Другими 

словами, криминалистическая характеристика преступления представляет 

собой некоторое обобщение, в котором отражаются особенности совершения, 

способы, механизмы совершения преступления. 

Криминалистическая характеристика преступления формируется на 

основе анализа и обобщения имеющейся судебной и следственной практики. В 

этом случае исследователями принимаются меры, направленные на изучение 

большого числа уголовных дел и выделение повторяющихся, типичных черт и 

признаков совершенных преступлений.  

Сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике 

преступления, позволяют следователю при расследовании аналогичного 

преступления выделить те обстоятельства, которые подлежат установлению. 

Кроме того, такие сведения подлежат учету и в целях правильной, эффективной 

организации деятельности по расследованию преступления2.  

Так, имея представление о наиболее типичных местах расположения 

тайников, способах совершения и сокрытия преступления, обстоятельствах 
                                                           

1 Драпкин Л. Я. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018.  
С. 189. 

2 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2019. С. 231. 
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совершения некоторых преступлений, мотивах, следователь определяет 

перечень следственных и иных процессуальных действий, которые должны 

быть проведены в первоочередном порядке. По результатам проведения таких 

действий следователь может обнаружить следы совершенного преступления, 

подтвердить либо опровергнуть выдвинутые следственные версии. 

Соответственно, при наличии таких обстоятельств действия следователя 

приобретают целенаправленный характер, что следует рассматривать в 

качестве предпосылки для успешного и оперативного расследования и 

раскрытия преступления. 

Необходимо учитывать, что криминалистическая характеристика может 

отражать в себе сведения не только об отдельном преступлении, но и о группе 

(видах) смежных преступлений. В этом случае выделяются наиболее типичные 

признаки, свойства конкретного преступного посягательства (либо их группы), 

что позволяет отграничить криминалистическую характеристику преступлений 

от уголовно-правовой. Следует отметить, что в отличие от уголовно-правовой 

характеристики криминалистическая характеристика преступления отражает не 

общие положения, признаки преступления вообще, а специфические черты, 

типичные особенности совершения определенного преступления в конкретных 

условиях, в соответствующих обстоятельствах1. 

Криминалистическая характеристика в отличие от уголовно-правовой 

характеристики преступлений отличается динамикой, изменчивостью. 

Криминалистическая характеристика выступает в качестве своеобразного 

ориентира, руководства к организации деятельности следователя при 

организации и расследовании преступления. Выполнение указанной роли 

возможно лишь в том случае, если криминалистическая характеристика будет 

отражать в себе действительную, полную обстановку совершения 

преступления. Сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике 

преступления, могут быть применены при условии, если такие сведения 

                                                           
1 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. С. 233. 
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соответствуют происходящим в криминалистической практике изменениям, 

отражают особенности совершения конкретных видов преступлений. Так, 

например, для правильного и эффективного расследования преступлений, 

совершенных в сети Интернет, надлежит обращаться к тем сведениям 

криминалистической характеристики преступления, которые отражают 

особенности совершения данного вида преступлений.  

Криминалистическая характеристика преступления оказывает влияние не 

только на методику расследования преступлений. Сведения, содержащиеся в 

криминалистической характеристике преступления, могут быть использованы и 

в иных разделах криминалистики – криминалистической технике и 

следственной тактике. Разработка и внедрение новых видов 

криминалистической техники осуществляется на основе данных об 

особенностях преступной деятельности. Так, например, возникает потребность 

в создании и использовании технических устройств, которые позволили бы 

выявлять и исследовать новые виды следов – «цифровые следы», 

микроскопические вещества и др.1. 

Изменение криминалистической техники, методики расследования 

преступлений отражается и на содержании криминалистической тактики.  

На основе вышесказанного следует отметить, что особенности 

подготовки, совершения преступления и сокрытия следов преступления, 

отраженные в криминалистической характеристике преступления (группы 

преступлений) определяют потребность в установлении и использовании новых 

тактических приемов, технических средств, эффективных для расследования 

совершенного преступления.  

В криминалистической характеристике преступления находит свое 

закрепление совокупность признаков, тесно связанных между собой и 

отражающих особенности отдельной группы преступлений (конкретного 

преступления). Следует учитывать, что признаки преступления могут иметь 

                                                           
1 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. С. 233. 
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различное значение в системе признаков1.  

При рассмотрении криминалистической характеристики преступления 

особое внимание следует уделять закономерным связям, установившимся 

между отдельными ее элементами, совокупностями таких элементов. Имея 

представление о наиболее вероятных связях между элементами 

криминалистической характеристики преступления, правоприменитель 

получает возможность сформировать типичные версии совершения 

преступления. Кроме того, при сопоставлении информации о типовой 

криминалистической характеристике и конкретных обстоятельствах 

совершенного преступления представляется возможным определить состояние 

расследования дела, спрогнозировать дальнейшие действия в рамках 

производства по уголовному делу. 

Для каждого преступления (группы преступлений) перечень элементов 

криминалистической характеристики будет различаться не только по 

количеству, но и по содержанию. 

Исследование криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской и террористической направленности позволяет выделить те 

особенности, которые характерны для рассматриваемой группы преступлений. 

На ее основе могут быть определены основные принципы организации и 

построения деятельности по расследованию и раскрытию совершенных 

преступлений.  

Методика расследования рассматриваемой группы преступлений должна 

отражать в себе все многообразие криминальных ситуаций, возникающих на их 

основе последствий, моделей поведения преступника, то есть отражать полную 

картину произошедшего на основе обобщенных данных2. 

В свою очередь, наличие криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской и террористической направленности создаст 
                                                           

1 Алиева А. М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // 
Молодой ученый. 2018. № 6 (192). С. 119 – 121. 

2 Степаненко Д. А. Эффективность противодействия экстремизму // Всероссийский 
криминологический журнал. 2019. № 5. С. 86 – 89. 
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условия для повышения качества и эффективности осуществляемой органами 

предварительного следствия деятельности по расследованию и раскрытию 

совершенного преступления, поскольку будет создан определенный алгоритм, 

указывающий на необходимость установления тех или иных элементов 

расследуемого преступления1.  

Применительно к преступлениям террористической и экстремистской 

направленности с учетом их специфики свое особое значение будут 

приобретать такие элементы криминалистической характеристики, как: данные 

о способе совершения преступлений; совокупность данных о материальных 

следах преступлений, их особенностях и локализации; обстановка совершения 

преступлений; обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений; 

сведения об особенностях личности жертв преступлений; данные о свойствах 

личности преступников; данные об орудиях, применяемых для совершения 

преступлений2. 

Таким образом, под криминалистической характеристикой преступлений 

экстремистской и террористической направленности следует понимать 

совокупность обобщенных сведений, отражающих особенности совершения 

отдельного вида преступлений, оставшихся в результате его совершения 

материальных и идеальных следов-последствий, иные значимые признаки 

преступления, признаки личности преступника и потерпевшего и др. Данные 

обстоятельства подлежат учету следователем при организации и проведения 

расследования по уголовному делу, что позволяет следователю эффективно 

организовать деятельность при производстве по уголовному делу, 

своевременно принять меры, направленные на установление, фиксацию и 

изъятие следов совершенного преступления.  

                                                           
1 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. С. 234. 
2 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. С. 234. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

§ 1. Криминалистический аспект рассмотрения способов преступлений 

экстремистского и террористического характера 

 

Специфика преступлений экстремистского и террористического 

характера может быть установлена при исследовании способа их совершения. В 

указанном элементе криминалистической характеристики отражаются 

особенности преступной деятельности с момента формирования преступного 

умысла и до момента сокрытия следов совершенного преступления1. 

Для преступлений экстремистской и террористической направленности 

характерно наличие продолжительного во времени этапа подготовки к 

совершению преступлений, отличающихся повышенной агрессией, тяжкими 

последствиями. В качестве исключения могут быть выделены преступления 

экстремистской и террористической направленности, которые совершаются 

спонтанно (ситуативно). Совершение последней группы преступлений 

предполагает наличие минимальной подготовки либо ее полное отсутствие. 

Так, вред жизни и здоровью человека (группе лиц) может быть причинен на 

почве ненависти к определенной социальной группе (например, по 

религиозным мотивам). Как правило, рассматриваемые преступления 

совершаются молодежными группами и компаниями2.  

В большинстве случаев преступления экстремистской и 

террористической направленности совершаются на основе определенных 

                                                           
1 Кулешов Р. В. Способы совершения преступлений в сфере экстремистской и 

террористической деятельности в контексте криминалистической классификации указанных 
преступлений как элемент интегрированной криминалистической методики расследования // 
Юрист-правовед. 2021. № 4 (99). С. 161 – 164. 

2 Выстропов В. Г. Закономерности механизма совершения преступлений, связанных с 
организацией экстремистской деятельности, и их расследования // Юрист-правовед. 2018.                       
№ 1 (84). С. 98 – 101. 
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подготовительных действий. Зачастую такие действия осуществляются в 

условиях жесткой конспирации. 

На стадии подготовки к совершению рассматриваемой группы 

преступлений принимаются меры, направленные на: 

– поиск и подготовку орудий и средств реализации преступного умысла 

(изготавливаются, приобретаются взрывчатые вещества, взрывные устройства, 

подбирается и наносится символика, определяется место расположения 

взрывных устройств и др.); 

– определяются средства, используемые для маскировки средств и орудий 

совершения преступления, выявляются участники, которые будут принимать 

непосредственное участие в проводимой акции террористического либо 

экстремистского характера. В рамках проводимой преступной акции участники 

скрывают свои лица с помощью масок, балаклав и др.; 

– определяется место, время совершения преступления с таким учетом, 

что позволило бы в максимальной степени достичь желаемых результатов 

(например, определяются способы запирания заложников в помещении); 

– проводится воссоздание планируемой акции в приближенных условиях; 

– разрабатываются сведения, призывы, отражающие цели преступной 

деятельности экстремистов и террористов, подготавливаются видеообращения, 

определяется последовательность преступных действий и др.; 

– распределяются задачи между исполнителями, проводится среди них 

инструктаж, подготовка1.  

Таким образом, для большинства преступлений экстремистской и 

террористической направленности характерно наличие предварительной 

тщательной подготовки.  

На подготовительном этапе, кроме того, могут быть совершены и 

некоторые самостоятельные преступления, имеющие предикатный характер 

                                                           
1 Кулешов Р. В. Структура криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с экстремистской и террористической деятельностью: дискуссионные вопросы // 
Вестник КРУ МВД России. 2016. № 1 (31). С. 55 – 59. 
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(например, организация террористического, экстремистского сообщества, 

участие в нем, незаконное изготовление боеприпасов, оружия и т.п.). 

Указанные преступления следует рассматривать в совокупности, поскольку в 

них находит свое отражение единый преступный замысел. 

Совершаемые в рамках подготовки действия имеют скрытый характер, 

что затрудняет возможности правоохранительных органов по выявлению и 

своевременному пресечению указанных видов преступлений.  

Следует отметить, что на подготовительном этапе могут быть приняты 

меры, направленные на сокрытие следов совершенных предикатных 

преступлений. В свою очередь, при отсутствии возможности скрыть такие 

следы участники преступной деятельности, как правило, отказываются от 

совершения «основного» преступления либо переносят его совершение на иной 

срок1. 

Относительно преступлений экстремистской и террористической 

направленности подготовительные действия в настоящее время совершаются 

посредством использования сети Интернет, что указывает на специфический 

способ подготовки к совершению рассматриваемых преступлений. Так, в сети 

Интернет, социальных сетях могут быть распространены видеозаписи, 

фотографии, лозунги, иные призывы к совершению преступлений 

экстремистской и террористической направленности, что позволяет выразить 

чувство вражды, ненависти к определенной социальной группе2. 

Так, О.П.П. находясь в г. Челябинске в неустановленном месте на 

новостном сообществе «Life» на сайте «Вконтакте» выложил четыре 

комментария к видео «Путин и Лукашенко дают пресс-конференцию». Данные 

комментарии призывают к террористической деятельности. Приговором 

Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга 05.10.2022 г. О. П. П. 
                                                           

1 Кулешов Р. В. Способы совершения преступлений в сфере экстремистской и 
террористической деятельности в контексте криминалистической классификации указанных 
преступлений как элемент интегрированной криминалистической методики расследования // 
Юрист-правовед. 2021. № 4 (99). С. 161 – 164. 

2 Малышев С. Я. Правовая характеристика преступлений экстремистской и 
террористической направленности // Вестник УЮИ. 2018. № 2 (80). С. 224 – 227. 
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осужден по ч.2 ст. 205.2 УК РФ1; 

В июле 2019 г. С. Б. С. житель г. Снежинска осуществил публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, сеть «Интернет», направленных 

на насильственное изменение основ Конституционного строя. С. Б. С. 

привлечен в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, ему 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

280 УК РФ.2 

Также подготовительные действия, предшествующие совершению 

преступлений экстремистской и террористической направленности, могут 

находить свое выражение в следующих формах:  

– фальсификация, подделка официальных документов, используемых для 

совершения гражданско-правовых сделок (например, при приобретении 

симкарт); 

– общение с использованием кличек, псевдонимов, сокрытие 

достоверных данных об именах и фамилиях участников преступной 

деятельности; 

– «неофициальное» проведение сделок, направленных на приобретение 

орудий преступления, либо их оформление на подставных лиц; 

– введение в заблуждение лиц, оказывающих содействие в 

осуществлении преступной деятельности, при выполнении своих служебных, 

профессиональных обязанностей3.  

Указанные способы сокрытия подготовительных действий могут 

рассматриваться также в качестве способов совершения преступления. 

Непосредственная реализация преступного умысла при совершении 

преступлений экстремистской и террористической направленности может 
                                                           

1 Дело № 2-125/2022 // Арх. Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга. 
2 Уголовное дело № 000000000000003 // Арх. СО ОП «Центральный» УМВД России 

по г. Челябинску. 
3 Выстропов В. Г. Закономерности механизма совершения преступлений, связанных с 

организацией экстремистской деятельности, и их расследования // Юрист-правовед. 2018.                      
№ 1 (84). С. 98 – 101. 
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находить свое выражение в следующих агрессивных способах: 

– взрыв – с использованием начиненных взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами автомобилей, различных иных предметов и т.д. 

Специфика указанного способа совершения преступления может варьироваться 

в зависимости от особенностей конструкции используемого взрывного 

устройства, взрывчатого вещества и т.п.; 

– самоподрыв с использованием террориста-смертника, снабженного 

«поясом шахида»;  

– расстрел (с близкого расстояния, в упор, с дальнего расстояния);  

– поджог;  

– захват человека или группы лиц, насильственное перемещение и 

блокирование возможности к свободным и самостоятельным действиям внутри 

определенной территории, с использованием физической силы, оружия, 

различных орудий и приспособлений, транспорта, сочетающиеся с 

предъявлением определенных требований к государству, должностным лицам 

государственных органов;  

– захват и насильственное удержание группы лиц без их насильственного 

перемещения в другое место, с использованием физической силы, оружия, 

различных орудий и приспособлений, сочетающиеся с предъявлением 

определенных требований к государству, должностным лицам государственных 

органов;  

– нанесение ударов в жизненно важные органы с помощью холодного 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при нападении на 

лиц, воспринимаемых нападающими как представителей антагонистичной для 

них социальной группы, подлежащей притеснению вплоть до истребления1.  

Указанные способы могут находить свое выражение как в совокупности, 

так и изолированно друг от друга.  
                                                           

1 Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика способов совершения 
преступлений против законных интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстремистским мотивам // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017.  
№ 2-2. С. 28 – 29. 
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Преступления экстремистской и террористической направленности, 

связанные с побуждением иных лиц к участию в преступной деятельности, 

могут быть совершены в результате использования следующих способов: 

– публичные выступления, в которых проводится критика 

установленному государственному строю, деятельности политических лидеров, 

пропагандируемых ими идей, взглядов, а также содержатся призывы к 

вовлечению в преступную деятельность лиц, несогласных с установленным 

политическим строем; 

– распространение печатных материалов (листовок, брошюр и др.), 

содержащих в себе сведения экстремистской направленности; 

– размещение посредством сети Интернет материалов экстремисткой 

направленности, побуждающих у населения ненависть и вражду к отдельным 

социальным группам; 

– направление обращений, документов государственным органам, 

должностным лицам с целью принятия последними мер, направленных на 

урегулирование возникшей нетерпимости адресатов к государственному строю; 

– вовлечение в преступную деятельность лиц, разделяющих аналогичные 

взгляды с экстремистами1.  

Так, в период с 01.06.2019 по 06.07.2021 Н. В. Г., Б. М. Г., являясь 

участниками незаконного вооружённого формирования «Хуб-Тахрир», 

находясь на территории г. Челябинска склоняли и вовлекли Я. Д. М., К. В. А. в 

незаконную террористическую деятельность. Н. Р. Р. и Н. А. Т. привлечены в 

качестве обвиняемых по данному уголовному делу, им предъявлено обвинение 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205.1 УК РФ2. 

Особое значение при рассмотрении криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской и террористической направленности 
                                                           

1 Кулешов Р. В. Способы совершения преступлений в сфере экстремистской и 
террористической деятельности в контексте криминалистической классификации указанных 
преступлений как элемент интегрированной криминалистической методики расследования // 
Юрист-правовед. 2021. № 4 (99). С. 161 – 164. 

2 Уголовное дело № 000000000000004 // Арх. СО ОП «Курчатовский» УМВД России 
по г. Челябинску. 
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приобретают организационно-распорядительные способы совершения 

указанных преступлений. Совокупность таких способов может быть разделена 

на следующие группы: 

1) способы, используемые при организации и создании преступного 

сообщества, установлении и поддержание в его структуре связей между 

членами группы, определение иерархии, преследуемых членами группы целей 

и задач, разработка правил поведения участников; 

2) способы, обеспечивающие управление созданным преступным 

сообществом; 

3) способы, применяемые для создания условий по решению отдельных 

задач, поддержанию «боеготовности» и др.1 

Особое внимание уделяется текущему руководству деятельностью 

преступного сообщества. От эффективности решения данной задачи зависит 

сплоченность участников, возможность полноценного достижения 

поставленных перед ними целей, исключаются условия для возникновения 

споров между участниками формирования. 

Текущее руководство деятельностью террористического и 

экстремистского сообщества может осуществляться на основе следующих 

способов: 

– определение плана и тактики реализации преступного умысла; 

– определение исполнителей для конкретных операций, задач с учетом их 

характеристик, качеств, при необходимости – создание диверсионной, 

агитационной либо иной группы, выделение руководителя соответствующей 

группы; 

– распределение между участниками группы задач, определение способов 

конспирации, используемых средств связи; 

– проведение инструктажей, лекций между участниками преступного 

                                                           
1 Выстропов В. Г. Закономерности механизма совершения преступлений, связанных с 

организацией экстремистской деятельности, и их расследования // Юрист-правовед. 2018.                    
№ 1 (84). С. 98 – 101. 
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формирования для повышения эффективности их деятельности, обеспечения 

сплоченности; 

– принятие мер, направленных на оказание психологического воздействия 

на членов формирования, в целях повышения их мотивации; 

– снабжение участников преступной деятельности необходимыми 

орудиями, средствами, исходя из поставленных перед ними задач; 

– установление контроля за выполнением поставленных задач, их 

качеством; 

– урегулирование возникающих конфликтов между членами преступного 

формирования; 

– определение и реализация ограничений, запретов, применение санкций 

в отношении лиц, совершающих действия, которые могут подорвать 

выполнение поставленных задач, оказать содействие противоборствующим 

силам и др.1  

Важное значение приобретают особенности обеспечения надлежащих 

условий для функционирования криминальной структуры, поскольку от 

эффективности решения указанной задачи зависит дальнейшая «судьба» 

преступного формирования. Так, при совершении преступлений 

экстремистской и террористической направленности достигается на основе 

следующих способов: 

– проведение с участниками формирования физических тренировок, 

занятий по огневой и тактико-специальной подготовке, взрывному делу, 

диверсионной подготовке для повышения физической выносливости, 

боеспособности, выполнения поставленных задач;  

– проведение с участниками формирования занятий по изучению базовых 

положений деструктивных идеологий, принятых данным сообществом 

(радикальному исламу – «ваххабизму», другим деструктивным религиозным 

                                                           
1 Выстропов В. Г. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

организацией деятельности экстремистской организации // Юрист-правовед. 2018. № 2 (85). 
С. 82 – 86. 
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или иным учениям);  

– по идеологическому обоснованию агрессивных методов борьбы с 

«неверными» («джихада»);  

– психологической готовности осуществления террористических и 

экстремистских акций и т. п.;  

– осуществление сбора денежных средств и определение источников их 

поступления для функционирования организации или сообщества, обеспечения 

жизнедеятельности участников формирования, приобретения оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, непосредственного 

осуществления террора;  

– обеспечение тылового довольствия участников противоправных 

формирований, группировок (обеспечение питанием, экипировкой, 

вооружением, условиями для сна и отдыха, денежным и иным материальным 

обеспечением и т. д.)1.  

Различаются по своему содержанию и способы финансирования 

экстремистской и террористической деятельности. Критериями разграничения 

указанных способов выступают не только формы предоставления денежных и 

иных материальных средств, порядок их поступления, но и систематичность 

либо однократность совершения таких действий, степень сложности, 

добровольность и т.п. 

В зависимости от специфики совершаемой деятельности будет 

варьироваться степень общественной опасности преступного посягательства, 

будет варьироваться объем причиненного вреда.  

Способы сокрытия преступлений экстремистской и террористической 

направленности также отличаются своей спецификой. Более подробно 

содержание указанных способов будет рассмотрено в следующих параграфах 

настоящей работы. 
                                                           

1 Кулешов Р. В. Способы совершения преступлений в сфере экстремистской и 
террористической деятельности в контексте криминалистической классификации указанных 
преступлений как элемент интегрированной криминалистической методики расследования // 
Юрист-правовед. 2021. № 4 (99). С. 161 – 164. 
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Таким образом, способы совершения преступлений экстремистской и 

террористической направленности различаются своей спецификой, 

многообразием. В зависимости от общности механизма преступной 

деятельности были выделены соответствующие группы способов подготовки и 

непосредственного совершения рассматриваемой группы преступлений. В 

частности, выделены способы совершения подготовительных действий, 

реализации преступного умысла и сокрытия следов совершенного 

преступления. 

 

§ 2. Особенности личности преступника, совершающего преступления 

экстремистского и террористического характера 

 

Особенности совершенного преступления террористической и 

экстремистской направленности могут быть связаны с личностью преступника, 

его ролью в преступной деятельности, специфическими характеристиками. 

Другими словами, механизм совершения рассматриваемой группы 

преступлений может варьироваться с учетом особенности личности лица, 

совершившего противоправное деяние. 

Личность преступника имеет важное значение в криминологии, что 

связывается с проведением профилактической работы.  

При рассмотрении криминалистической характеристики преступления 

внимание уделяется таким сведениям о личности преступника, как: сведения об 

обстоятельствах, обусловивших преступное поведение, о преступном и ином 

противоправном поведении, о социально-демографических свойствах и 

ведущих отношениях личности, информация об индивидуально-

психологических и иных особенностях личности, об условиях жизни, работы, а 

также ближайшем окружении1.  

                                                           
1 Аристархова Т. А. Мотивы совершения преступлений экстремистской 

направленности против прав и законных интересов человека и гражданина в системе их 
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Большинство исследователей придерживается мнения о том, что при 

определении особенностей преступлений террористической и экстремистской 

направленности отдельное внимание должно быть уделено личности 

преступника. В. Г. Выстропов указывает на включение в предмет доказывания 

по рассматриваемой категории дел таких сведений о личности преступника, 

как: социально-демографический статус, психофизиологические особенности 

личности1.  

При этом содержание социально-демографического статуса личности 

преступника должно быть отражено через уровень его образования, 

национальность, семейное положение, уровень жизни, место проживания, 

положение в обществе. 

К психофизиологическим особенностям личности должны быть отнесены 

данные о характере преступника, его мотивации, эмоциональном состоянии2.  

Необходимость установления указанных сведений связывается с тем 

обстоятельством, что личность преступника – это социальная личность. Даже в 

момент совершения преступления рассматриваемое лицо вступает во 

взаимодействие с другими людьми, а потому установление его общей роли в 

социальной среде представляется необходимым.  

Выделим, прежде всего, основные особенности, характерные для 

личности преступника, совершившего преступления экстремистской 

направленности.  

Следует отметить, что в литературе ведутся дискуссии относительно 

выделения характеристик личности преступника-экстремиста. В частности, 

отсутствует ответ на вопрос о том, кого следует рассматривать экстремистом – 

лицо, совершающее конкретное преступление экстремистской направленности, 

указанное в уголовном законодательстве, либо лицо, которое совершило любое 
                                                                                                                                                                                                 
криминалистической характеристики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. 2016. № 4-2. С. 64 – 70. 

1 Выстропов В. Г. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с 
организацией экстремистской деятельности // Уголовная юстиция. 2018. №11. С. 73 – 76. 

2 Яковлева О. А. Особенности личности преступника в деяниях экстремистской 
направленности // Legal Concept. 2020. № 2. С. 152 – 155. 
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преступление по мотивам вражды или ненависти1.  

Зачастую исследователи смешивают обозначенные категории, что 

позволяет рассматривать в качестве экстремиста любое лицо, которое 

нарушило волю граждан, установленную законодательно, и государственный 

политический режим2.  

Исходя из приведенного определения, может быть сделан вывод о том, 

что лица, совершающие преступления экстремистской направленности, могут 

обладать разными криминологическими характеристиками. 

Среди указанных лиц, в первую очередь, называются социально 

нестабильные личности подросткового возраста, не имеющие постоянного 

места работы, учебы. В этой связи отмечается, что экстремизм в молодежной 

среде выражается в деформациях сознания, заинтересованности 

националистическими, неофашистскими идеологиями, нетрадиционными для 

РФ, в участии в деятельности радикальных движений и групп, в совершении 

противоправных, а иногда и преступных действий в соответствии со своими 

убеждениями3.  

Рассматриваемая категория преступников-экстремистов совершает 

преступления экстремистской направленности, руководствуясь мотивами 

вражды или ненависти.   

Широкое вовлечение молодежи в совершение преступлений 

экстремистской направленности связывается с проведением активной 

пропаганды экстремизма как социального явления в сети Интернет. В 

частности, в социальных сетях создаются группы, которые открыто 

пропагандируют религиозный экстремизм, содержат в себе материалы 

                                                           
1 Осипов В. А. Психологические особенности преступника-экстремиста // Молодой 

ученый. 2017. № 8 (142). С. 242 – 246. 
2 Аристархова Т. А. Мотивы совершения преступлений экстремистской 

направленности против прав и законных интересов человека и гражданина в системе их 
криминалистической характеристики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. 2016. № 4-2. С. 64 – 70. 

3 Алдохина В. В. Субъект в преступлениях экстремистской направленности и 
криминологические признаки личности преступника, совершающего эти деяния // Юрист-
правовед. 2017. № 1 (80). С. 31 – 37. 
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политико-экстремистской направленности1.  

Антиобщественное поведение личности экстремистской направленности, 

членов криминогенных молодежных формирований характеризуется 

определенными особенностями. В качестве такой особенности может быть 

указано, что рассматриваемое поведение – это результат психических реакций 

на конкретные жизненные ситуации, в которых они пребывают, а не 

запрограммированное влияние индивидов с антиобщественными установками. 

Другую категорию преступников-экстремистов составляют лица, которые 

имеют образование и разный уровень достатка, совершают преступления из 

ненависти и вражды, проповедуют религиозный экстремизм. Установление 

мотивов совершения указанными лицами преступлений экстремисткой 

направленности в большинстве случаев оказывается затруднительным2. 

Так, Ж. О. П. находясь в Металлургическом районе г. Челябинска в 

период с 06.09.2017 по 26.03.2019 принимала участие в продолжении 

деятельности запрещённой религиозной организации «Управленческий Центр 

Свидетелей Иеговы в России» которая ликвидирована в России. Ж. О. П. 

привлечена в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, ей 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 

282.2 УК РФ3. 

Общественную опасность при совершении преступлений экстремистской 

направленности представляют не только непосредственные исполнители, но и 

организаторы, спонсоры указанный деятельности, должностные лица, 

«прикрывающие» преступников.  

Рассматриваемая группа преступников-экстремистов представлена 

лицами старшего возраста с материальным достатком и высшим образованием 

(например, учредитель экстремистской организации – юридическое лицо, 
                                                           

1 Ившин В. Г. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста 
// Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. № 1. С. 96 – 99. 

2 Выстропов В. Г. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с 
организацией экстремистской деятельности // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 73 – 76. 

3 Уголовное дело № 000000000000007 // Арх. СО ОП «Металлургический» УМВД 
России по г. Челябинску. 
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фактическое поведение которого привело к появлению в деятельности 

религиозного или общественного объединения, либо иной организации 

признаков экстремизма).  

Участие в деятельности экстремистской организации оказывается 

привлекательным для лица, что связывается с предоставлением ему 

возможности на участие в разделе сфер влияния, наделения его контрольными 

полномочиями в части формирования и использования материальных ресурсов.  

Для рассматриваемой категории преступников характерно, что они не 

принимают меры, направленные на совершенствование структуры государства 

и общества. В качестве приоритетной цели участия в экстремистском 

сообществе данные лица ставят удовлетворение собственных потребностей.  

Таким образом, условно личность преступников-экстремистов может 

быть разделена на следующие категории:  

1) молодые участники группировок и акций массовых протестов;  

2) личности с религиозными идеями, являющиеся исполнителями 

преступлений экстремистской направленности;  

3) лица, оказывающие содействие (в том числе организационное и 

спонсорское) экстремистским сообществам и группам; а также привлекающие 

преступников-экстремистов для своих властных целей.  

Особой спецификой обладают и лица, совершающие преступления 

террористической направленности. В этой связи также обратимся к 

рассмотрению характеристик личности данных лиц.  

Следует отметить, что терроризм преимущественно относится к 

преступлениям, совершаемым лицами мужского пола. Однако с развитием 

техники, вооружения активными участниками террористической деятельности 

стали признаваться и женщины. Как правило, указанная тенденция находит 

свое яркое проявление на территории Северо-Кавказского региона, Чеченской 
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Республики1.  

Женщины-террористки наиболее подвержены влиянию со стороны 

окружающих. Свое широкое распространение получают случаи вовлечения 

женщин в террористическую деятельность их близкими родственниками, 

знакомыми мужчинами. При этом определяется, что рассматриваемые 

преступления совершаются в соучастии с теми лицами, которые 

непосредственно оказали влияние на формирование преступного поведения у 

женщины. 

В отличие от иных категорий преступников террористы – наиболее 

молодая группа лиц. Большинство преступлений террористической 

направленности совершается лицами в возрасте от 18 до 29 лет (68,5%). При 

этом более половины таких лиц совершают преступления террористической 

направленности впервые.  

Средний возраст террористов равен 27,9 годам, тогда как иные 

преступления совершаются лицами, средний возраст которых составляет 32,1 

года2.  

Рассматриваемая категория преступлений в большинстве случаев 

совершается лицами, которые не имеют высокого уровня образования. Как 

правило, это лица без образования, а также лица, получившие начальное и 

среднее специальное образование. 

Большинство преступлений террористической направленности 

совершается в составе группы, что связывается с особой сложностью 

подготовки к его совершению, а также сложностью непосредственной 

реализации преступного умысла. В этом случае свое широкое распространение 

получила такая форма соучастия, как группа лиц по предварительному сговору 

                                                           
1 Бакин А. А. Женщины-террористки: психолого-психиатрический и 

криминологический анализ // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 3 (42).  
С. 117 – 121. 

2 Макарян Т. А. Криминологическая характеристика личности преступника-
террориста // Вестник экономической безопасности. 2011. № 1. С. 88 – 91. 
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(83,1%), тогда как организованная группа составляет лишь 11,1%1 в общем 

удельном весе групповых террористических преступлений. 

Мотивация участников террористической деятельности имеет различное 

проявление. В большинстве случаев данные преступления совершаются 

безмотивно (75,0%) либо из мотива мести (18,8%)2. 

Учитывая специфику личности террориста, исследователями были 

приняты меры, направленные на проведение типологии. Так, в зависимости от 

личности лидера террористического формирования выделяются: 

1) лица, рассматривающие террористическую деятельность как способ 

достижения политических целей, захвата государственной власти, контроля над 

отдельными субъектами, территорией и т.п.; 

2) лица, для которых террористическая деятельность выступает в 

качестве средства для установления господства над отдельной группой 

населения как участников террористического объединения; 

3) лица, использующие террористическую деятельность как средство для 

выражения собственных националистических, религиозных взглядов, 

искаженных по своему содержанию (в частности, религиозный фанатизм и 

т.п.); 

4) лица, рассматривающие террористическую деятельность в качестве 

способа извлечения прибыли, материального дохода в результате 

дестабилизации политической обстановки, подчинения себе населения, органов 

государственной власти, должностных лиц (например, путем проведения 

террористических акций, призывы населения к финансированию 

террористической деятельности и др.); 

5) лица, специализирующиеся на осуществлении террористической 

деятельности как профессиональной деятельности – получение финансовой 

                                                           
1 Анищенко К. Ф. Личностные характеристики преступников, совершающих акты 

терроризма // Теория и практика общественного развития. 2007. № 2. С. 202 – 206. 
2 Кулешов Р. В. Мотивация как ключевой элемент криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с экстремистской и террористической 
деятельностью // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 82 – 88. 
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прибыли за руководство, управление членами террористического объединения, 

призыв и подготовку новых участников данных формирований. Как правило, 

данная деятельность осуществляется иностранными подданными, которые в 

рассматриваемой ситуации выступают в качестве наемников; 

6) лица, преследующие цель получения соответствующего статуса, 

должности посредством исполнения данных им поручений от иностранных 

организаций (например, путем оказания финансирования деятельности 

террористического формирования)1.  

В свою очередь, классификация может быть проведена и среди рядовых 

участников, исполнителей. Их совокупность может быть разделена на 

следующие типы:  

1) лица, принимающие участие в террористических объединениях для 

извлечения материальной прибыли (как средство получения заработка). 

Указанные лица: 

- рассматривают участие в подобных организациях как специфический 

образ жизни, характерный для лиц, выросших в условиях ведения военных 

действий, экономической нестабильности, разрухи. В большинстве своем 

данная группа участников террористической деятельности включает в себя 

представителей Чеченской Республики.  

Для указанной группы лиц характерно отсутствие высшего, среднего 

специального образования. Как правило, данные лица прежде не были 

трудоустроены и не предпринимали попытки по трудоустройству; 

- признают участие в указанных формированиях как способ получения 

материальной выгоды, но не проявляют активности, инициативы при 

выполнении порученных им заданий. Данные лица используют участие в 

террористических формированиях как источник финансирования 

жизнедеятельности собственной семьи, испытывают трудности в 

трудоустройстве в связи со сложной экономической обстановкой на 

                                                           
1 Макарян Т. А. Криминологическая характеристика личности преступника-

террориста // Вестник экономической безопасности. 2011. № 1. С. 88 – 91. 
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определенной территории. Для указанных лиц характерно, что в большинстве 

случаев они придерживаются позиции о невозможности отыскания иного 

заработка, оправдывая при этом свою противоправную деятельность. 

Для рассматриваемых типов преступников-террористов характерно 

наличие значительного числа лиц, имеющих судимость за ранее совершенные 

преступления. В этой связи отмечается достаточно низкий уровень правового, 

нравственного развития, что «позволяет» им принимать участие при 

уничтожении невиновных лиц, не учитывая при этом наступающие 

последствия совершенных действий. В своей деятельности указанные лица 

руководствуются лишь целью извлечения материальной выгоды, оказанием 

своеобразных «услуг» за отдельную плату. 

При этом не исключается специализация данных лиц на совершении 

отдельных видов преступлений, в том числе и преступлений, отличных от 

преступлений террористического характера. В частности, речь идет о 

формировании указанных лиц криминального образа жизни; 

- лица, выступающие в качестве наемников. Для данного типа лиц 

характерно осуществление террористической деятельности по представленному 

«заданию». 

Как правило, речь идет о представителях бывших союзных республик, 

заранее завербованных по месту своего жительства либо прибывших для 

прохождения обучения по месту осуществления террористической 

деятельности в составе соответствующего террористического формирования. В 

этом случае данные лица могут рассматриваться в качестве лиц, оказывающих 

за предварительно согласованную плату «террористические услуги» отдельным 

террористическим формированиям1; 

2) лица, прошедшие предварительную целенаправленную вербовку в 

составе соответствующей террористической организации, разделяющие 

взгляды, воззрения членов указанной организации. Среди таких лиц могут быть 

                                                           
1 Газизулин Г. И. Криминологическая характеристика личности террориста нашего 

времени. URL: https://novainfo.ru/article/15055 (дата обращения 06.08.2022). 
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выделены: 

- «идейные» участники – лица, чьи национальные, религиозные воззрения 

были сформированы под воздействием проповедников ислама (например, в 

мечетях). В свою очередь, участие в террористических формированиях 

рассматривается указанными лицами в качестве поиска единомышленников, 

распространения через совместные усилия идеи о господстве ислама, шариата; 

- «внушаемые» лица – лица, которые были привлечены в 

террористическое формирование в результате вербовки, призыва со стороны 

других участников такого формирования. Для данных лиц характерно наличие 

определенного интереса к религии, что побуждает их принять участие в 

деятельности террористического формирования, оказать его участникам 

содействие в достижении поставленных целей.  

Подготовка указанных лиц осуществляется в кружках, религиозных 

учебных заведениях в достаточно жестких условиях, продолжительное время, 

что позволяет им внушить идеи о необходимости проповедования ислама, 

распространения его идей. 

При этом оба из названных типов террористов-преступников не 

отказываются от получения материальной прибыли за участие в деятельности 

террористического формирования, выполнение отдельных поручений. 

Однако необходимо отметить, что применительно к рассматриваемым 

группам террористов-преступников достаточно трудно выявить их истинные 

мотивы участия в террористическом формировании. При этом следует 

признать, что материальный фактор играет особую роль, но не является 

основным, доминирующим; 

3) лица, принимающие участие в террористической деятельности в связи 

с оказываемым на них воздействием со стороны участников террористических 

формирований (например, под угрозами, в результате запугивания и др.); 

4) лица, рассматривающие террористическую деятельность в качестве 

средства для достижения авторитета, известности в соответствующем круге 

лиц. Данные лица признают, что убийство должностных лиц, известных 
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личностей приносит столько же внимания со стороны общественности, сколько 

убийство нескольких «простых» граждан. Вместе с тем, учитывается, что при 

убийстве «простых» лиц преступник имеет меньшую вероятность быть 

задержанным. 

К указанной группе террористов могут быть отнесены террористы-

одиночки. Совершение преступлений террористической направленности среди 

указанных лиц вызывается наличием у них психического расстройства, 

трудностей в социализации1. 

Таким образом, личность лица, совершающего преступления 

экстремистской и террористической направленности отличается своей 

спецификой. Данные особенности находят свое выражение по полу, возрасту, 

уровню образования, социальной роли в современном обществе. С учетом 

указанных сведений представляется возможным выделить типологии 

личностей, совершающих соответственно преступления террористической либо 

экстремистской направленности, а также определить мотивы, цели совершения 

таких противоправных деяний. 

 

§ 3. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений 

экстремистского и террористического характера 

 

При изучении криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской и террористической направленности следует также уделить 

особое внимание отдельным ее элементам (наряду со способом совершения 

преступления и особенности личности преступников-террористов и 

преступников-экстремистов). 

Прежде всего, остановимся более подробно на рассмотрении мотивов 

совершения преступлений экстремистской направленности. В рамках 

рассмотрения указанного элемента криминалистической характеристики 

                                                           
1 Анищенко К. Ф. Личностные характеристики преступников, совершающих акты 

терроризма // Теория и практика общественного развития. 2007. № 2. С. 202 – 206. 
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преступления следует отметить, что данные преступления в большинстве 

случаев требуют серьезной подготовки. В этом случае необходимо учитывать, 

что мотивы участия при подготовке к совершению преступления и мотивы 

непосредственной реализации преступного умысла могут не совпадать. 

Указанные ситуации могут иметь место в тех случаях, когда субъект 

преступления не осознает подлинные мотивы своего поведения.  

Законодатель прямо указывает на такие мотивы совершения 

преступлений экстремистской направленности, как мотивы идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а также вражды или ненависти к представителям социальной группы. 

Однако обозначенной группой мотивация совершения преступлений 

экстремистской направленности в настоящее время не ограничивается.  

В свою очередь, при установлении иных мотивов возникают 

определенные трудности. 

При формировании мотива своей преступной деятельности лицо 

учитывает внешний вид и поведение жертвы (цвет кожи, волос, особенности 

речи, элементы национальной одежды в костюме и т. п.)1.  

Важное значение оказывают и особенности места нахождения 

преступника, место реализации преступного умысла. Так, совершение 

террористического акта планируется в большинстве случаев в местах массового 

скопления населения при условии наличия «ограниченного» пространства 

(например, в метро, самолете, автобусе и др.). 

Террористы-одиночки при формировании и реализации преступного 

умысла исходят из самостоятельного определения цели своей деятельности, 

заранее устанавливается жертва преступного посягательства. При этом момент 

возникновения преступного мотива может варьироваться от стадии подготовки 

к совершению преступления и до момента непосредственной реализации 
                                                           

1 Кряжев В. С. Значение криминалистической характеристики преступлений 
террористической и экстремистской направленности в методике их расследования // 
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5). С. 76 – 
81. 
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преступного умысла1. 

Групповой характер совершения преступления определяет некоторые 

трудности в достижении согласия между мотивами, целями деятельности 

каждого участника преступного формирования. В этом случае следует исходить 

из установления перечня деяний, совершенных тем или иным участником 

группы, его роли в данной группе.  

Важное значение следует уделить исследованию орудия преступления. В 

рамках криминалистической характеристики соответствующего преступления 

обращается внимание не только на оружие (например, нож, пистолет и др.), но 

и на иные предметы, характеристики которых позволяют их использовать для 

достижения аналогичных целей. Исследование совокупности указанных 

объектов проводится достаточно тщательно в случае совершения преступных 

посягательств против личности (ее жизни, здоровья)2. 

Преступления экстремистской направленности могут быть совершены с 

использованием следующих орудий преступления: 

1) традиционные орудия: оружие, транспортные средства, бытовые и 

иные предметы; 

2) нетрадиционные оружия: красящие вещества, кисти, используемые для 

нанесения надписей, печатные издания, профили в мессенджерах и т.п.3 

В качестве особенности способов и орудий совершения преступлений 

экстремистской направленности следует отнести тот объем следовой 

информации, которая закрепляется в памяти человека (участников преступного 

формирования, иных лиц). 

При этом необходимо указать, что сведения экстремистской 

направленности могут быть распространены и легальными способами. Так, 

                                                           
1 Скориков Д. Г. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 22 – 26. 
2 Коршунова О. Н. Преступления экстремистского характера. Теория и практика 

противодействия. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006 
(СПб.: Типография «Наука»). С. 86. 

3 Скориков Д. Г. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 
направленности // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 22 – 26. 
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указанные сведения могут распространяться через средства массовой 

информации, зарегистрированные в установленном порядке. При этом данные 

им поручения средства массовой информации могут выполнять на основании 

соответствующего договора. 

Также отдельные сведения экстремистской направленности могут 

содержаться в официальных документах. Также такие сведения могут 

сохраниться на оборудовании, которое использовалось для изготовления 

определенных объектов (например, на компьютере, расположенном в печатном 

салоне). 

В качестве косвенных доказательств при расследовании указанной 

категории дел могут рассматриваться, например, договоры, заключенные на 

покупку материалов, необходимых для изготовления соответствующих 

объектов, их упаковку и перевозку1. 

Важное значение в системе элементов криминалистической 

характеристики исследуемой категории преступлений принадлежит таким 

элементам, как время и место совершения противоправного деяния. Сведения о 

времени и месте совершения преступного посягательства указывают на 

наличие условий, способствующих эффективной реализации преступного 

умысла, достижению стоящих преступных целей. В этом случае свое значение 

могут приобретать такие факторы, как нахождение значительного числа людей 

в определенном месте в установленное время, соответствие таких лиц 

«установленным» преступником требованиям, характеристикам2. 

Специфика преступлений экстремистской направленности заключается в 

том, что указанное преступление, как правило, совершается в нескольких 

местах. Каждое из указанных мест будет иметь собственное 

криминалистическое значение. 

                                                           
1 Коршунова О. Н. Преступления экстремистского характера. Теория и практика 

противодействия. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006 
(СПб.: Типография «Наука»). С. 89. 

2 Скориков Д. Г. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 
направленности // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 22 – 26. 
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В свою очередь, преступный умысел может быть реализован и в одном 

месте, но с различной периодичностью во времени. Так, взрывное устройство 

может быть установлено в одно время, а его подрыв – в другое.  

При этом следует учитывать, что периодичность совершения 

рассматриваемых преступных действий может иметь существенную разницу – 

от нескольких минут и до нескольких месяцев, лет. 

Рассматриваемая группа преступных посягательств может быть 

направлена в отношении различных категорий граждан. В качестве жертвы 

преступления могут рассматриваться не только российские граждане, но и 

иностранные граждане, лица без гражданства. Пол жертвы преступления также 

не отличается своей спецификой – преступный умысел может быть направлен 

как против лиц женского пола, так и против лиц мужского пола. Не отличается 

жертва рассматриваемого преступления своей спецификой и по возрастному 

критерию. 

При этом не исключается выступление на стороне жертвы преступления 

множественности лиц, то есть преступный умысел может быть направлен 

против группы лиц. 

Не имеют криминалистического значения и психофизиологические 

характеристики потерпевших. В исключительных случаях преступления 

экстремистской направленности могут быть совершены в результате 

принадлежности жертвы к определенной национальности, расе и т.п. 

Следует указать, что для преступника в большинстве случаев не имеют 

существенного значения личностные качества преступника. Значение 

придается лишь самому факту принадлежности потерпевшего к определенной 

социальной группе1.  

В свою очередь, участники террористической деятельности могут 

исходить из осуществления указанной деятельности по личным либо политико-
                                                           

1 Кряжев В. С. Значение криминалистической характеристики преступлений 
террористической и экстремистской направленности в методике их расследования // 
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5). С. 76 – 
81. 
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идеологическим мотивам. При этом соотношение данных мотивов в каждом 

случае будет иметь индивидуальный характер1.  

Примерами личностных мотивов являются: желание к получению 

авторитета в определенной группе, самоутверждение. Политико-

идеологические мотивы могут быть представлены, например, несогласием с 

установленным политическим режимом, пропагандируемыми политическими 

деятелями взглядами, воззрениями и др. 

При совершении террористического акта террористами, как правило, 

избираются места массового скопления людей, что позволяет достигнуть 

значительных «объемов» преступного деяния, оказать особое воздействие на 

политических деятелей. Примерами таких мест могут быть названы метро, 

торговые центры, аэропорты и др.  

В литературе места совершения террористического акта 

разграничиваются на три группы: 

1) общественные места; 

2) объекты с особым режимом, места расположения военных сил; 

3) объекты, выполняющие функции по обеспечению нормальной 

жизнедеятельности человека2.  

Определенной спецификой характеризуется механизм совершения 

теракта. В качестве такой особенности может быть признана тщательная 

подготовка в реализации преступного умысла. При этом отмечается 

существенная продолжительности предпринимаемых подготовительных 

действий  

Также важно указать и на отсутствие принимаемых участниками 

террористической деятельности мер, направленных на сокрытие факта 

преступления, его последствий.  

Вышесказанное позволяет квалифицировать террористический акт в 
                                                           

1 Малышева А. А. Криминалистическая характеристика террористического акта // 
Бюллетень инновационных технологий. 2018. № 2 (6). С. 324 – 325. 

2 Малышева А. А. Криминалистическая характеристика террористического акта // 
Бюллетень инновационных технологий. 2018. Т. 2, № 2 (6). С. 9 – 12. 
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качестве операции, включающей в себя несколько этапов совершаемых 

подготовительных и иных действий, предшествующих реализации преступного 

умысла, а также действия, непосредственно направленные на его реализацию1.  

В большинстве случаев террористы действуют открыто, гласно, что 

позволяет добиться большей огласки среди населения. Данные действия 

позволяют достичь таких основных целей террористического акта, как 

устрашение населения, воздействие на государственные органы и т.п. 

Для рассматриваемых преступлений характерно наличие такого элемента 

криминалистической характеристики, как постпреступное поведение.  

Важное значение в криминалистической характеристике преступлений 

террористической и экстремистской направленности придается такому 

элементу, как способ сокрытия следов совершенного преступления. Данные 

сведения рассматриваются в качестве неотъемлемой составляющей преступной 

деятельности, а также в качестве самостоятельной разновидности 

посткриминального поведения лица.  

Способы сокрытия следов рассматриваемых преступлений могут 

выражаться в уничтожении, фальсификации, утаивании информации о 

совершенном преступлении, и т.п.2 

В результате принятия соответствующих мер террористы и экстремисты 

исходят из создания препятствий для расследования совершенного 

преступления, выявления виновных в его совершении лиц. 

Прохождение обучения, финансирование терроризма, а также связанные 

с ними действия следует рассматривать в качестве подготовительных действий, 

предшествующих совершению преступлений террористической 

направленности. 

                                                           
1 Хараев А. А. К вопросу о криминалистической характеристике новых преступлений 

террористической направленности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20. 
С. 319 – 322. 

2 Кулешов Р. В. Посткриминальное сокрытие преступлений как элемент обобщенной 
криминалистической характеристики преступлений экстремистской и террористической 
направленности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4 (95).  
С. 124 – 128. 
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Напротив, пособничество в рассматриваемой сфере может быть 

направлено на оказание содействия при сокрытии преступника, орудий и 

средств совершения террористической деятельности. Совокупность данных 

действий может оказать неоценимое содействие при сокрытии следов 

совершенного преступления. 

Непубличные насильственные действия могут совершаться 

представителями экстремистских группировок, скрывающих свои лица под 

масками, балаклавами. В этом случае создаются трудности при определении 

лиц, участвующих в совершении преступной деятельности. В свою очередь, 

сам процесс совершения преступного посягательства может быть зафиксирован 

на видеокамеру, а впоследствии видеоролики могут распространяться в сети 

Интернет1.  

Соответственно, специфика совершаемого преступления подталкивает 

участников преступной деятельности на проявление избирательного подхода 

при сокрытии следов преступной деятельности. Так, часть следов досконально 

скрывается преступниками, а другие следы – сохраняются, что позволяет 

добиться огласки, указать на признаки совершенного преступления. 

Обозначенная тенденция по сокрытию следов совершенного преступления 

террористической и экстремистской направленности характерна как в случае 

совершения преступления группой лиц, так и при его совершении 

преступником-одиночкой. 

Свое яркое проявление меры по сокрытию следов совершенного 

преступления находят в преступной деятельности, проявляющейся в 

публичном выражении агрессии, что связывается с использованием следующих 

типичных форм: фальсификация и подделка документов, используемых при 

совершении гражданско-правовых сделок. Так, паспорт, выданный на 

подставное лицо, может быть использован в качестве документа, 

                                                           
1 Хараев А. А. К вопросу о криминалистической характеристике новых преступлений 

террористической направленности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20. 
С. 319 – 322. 



50 
 
удостоверяющего личность гражданина, выступающего в качестве арендатора, 

покупателя билетов и т.п.1;  использование псевдонимов, кличек при 

обращении к участникам преступного формирования, сокрытие сведений о 

подлинных именах и фамилиях участников; сокрытие подлинных данных о 

личности лица, участвующего при совершении сделки по приобретению 

оружия, предметов, используемых в качестве таковых, уклонение от 

юридического оформления совершаемых сделок либо их оформление на 

подставных лиц. 

Определенной спецификой и разнообразием характеризуются способы 

сокрытия следов совершенного преступления посредством сети Интернет. 

Данные способы могут быть связаны с использованием при регистрации в 

социальных сетях персональных данных других лиц; использованием 

псевдонимов (выдуманных персональных данных); удалением личной 

страницы после реализации преступного умысла, а также с ограничением 

доступа пользователей к сведениям, размещенным на странице пользователя2.  

Совокупность рассматриваемых способов сокрытия преступления может 

одновременно выступать и в качестве способа реализации преступного умысла.  

Таким образом, специфика преступлений экстремистской и 

террористической направленности может быть выражена и в таких элементах 

криминалистической характеристики, как мотив совершения преступления, 

орудие, место, механизм его совершения. Важное значение приобретает также 

постпреступное поведение виновного лица, что позволяет выделить различные 

способы сокрытия и уничтожения следов совершенного преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

- терроризм и экстремизм (экстремистская деятельность) представляют 

собой противоправные, общественно опасные действия, используемые 

преимущественно в политических целях. Данные явления имеют значительную 

общественную опасность для общества, государства и отдельных граждан.  

В результате совершения указанных преступных посягательств 

непосредственно причиняется существенный вред для охраняемых законом 

интересов (жизнь, здоровье граждан, имущество и др.), либо создаются условия 

для последующего совершения преступления. В этой связи в настоящее время 

уделяется особое внимание исследованию специфики указанной группы 

преступлений, выработке на основе имеющихся данных мероприятий, 

направленных на противодействие данному виду преступности. 

При наличии указанных обстоятельств свое значение приобретают 

вопросы комплексного исследования порядка, особенностей совершения 

преступлений экстремистской и террористической направленности, 

характеристик личности субъекта преступления, то есть рассмотрения 

криминалистической характеристики данной группы преступных 

посягательств; 

- под криминалистической характеристикой преступлений 

экстремистской и террористической направленности следует понимать 

совокупность обобщенных сведений, отражающих особенности совершения 

отдельного вида преступлений, оставшихся в результате его совершения 

материальных и идеальных следов-последствий, иные значимые признаки 

преступления, признаки личности преступника и потерпевшего и др. Данные 

обстоятельства подлежат учету следователем при организации и проведения 

расследования по уголовному делу, что позволяет следователю эффективно 

организовать деятельность при производстве по уголовному делу, 
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своевременно принять меры, направленные на установление, фиксацию и 

изъятие следов совершенного преступления. Также имеющиеся сведения о 

наиболее типичных способах подготовки, совершения и сокрытия следов 

совершенных преступлений экстремистской и террористической 

направленности подлежат учету в рамках проведения профилактической 

деятельности в рассматриваемой сфере; 

- способы совершения преступлений экстремистской и террористической 

направленности различаются своей спецификой, многообразием. В 

зависимости от общности механизма преступной деятельности были выделены 

соответствующие группы способов подготовки и непосредственного 

совершения рассматриваемой группы преступлений. В частности, выделены 

способы совершения подготовительных действий, реализации преступного 

умысла и сокрытия следов совершенного преступления. 

Определено, что большинство преступлений экстремистской и 

террористической направленности требует совершения подготовительных 

действий, а потому непосредственной реализации преступного умысла могут 

предшествовать иные противоправные деяния, связанные с «основным» 

преступлением единым замыслом. 

Непосредственная реализация преступного умысла связывается с 

совершением ряда противоправных действий, составляющих объективную 

сторону конкретного состава преступления, отнесенного к категории 

преступлений экстремистской и террористической направленности. Так, 

способы совершения преступления могут быть связаны с призывом иных лиц к 

совершению преступлений экстремистской и террористической 

направленности, к финансированию преступной деятельности, руководством 

преступным сообществом и т.п. 

В свою очередь, и сокрытие следов совершенного преступления может 

отличаться определенной спецификой, что подлежит установлению с учетом 

фактических обстоятельств в конкретной ситуации; 

- личность лица, совершающего преступления экстремистской и 
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террористической направленности отличается своей спецификой. Данные 

особенности находят свое выражение по полу, возрасту, уровню образования, 

социальной роли в современном обществе.  

С учетом указанных сведений представляется возможным выделить 

типологии личностей, совершающих соответственно преступления 

террористической либо экстремистской направленности, а также определить 

мотивы, цели совершения таких противоправных деяний; 

- специфика преступлений экстремистской и террористической 

направленности может быть выражена и в таких элементах 

криминалистической характеристики, как мотив совершения преступления, 

орудие, место, механизм его совершения. Важное значение приобретает также 

постпреступное поведение виновного лица, что позволяет выделить различные 

способы сокрытия и уничтожения следов совершенного преступления. 

Таким образом, противодействие террористической и экстремистской 

преступности требует комплексного исследования основных элементов 

криминалистической характеристики указанных категорий преступления. Свое 

значение в рамках изучения специфики данных видов преступлений должны 

найти такие элементы криминалистической характеристики, как: способы, 

орудия, обстановка совершения преступления, характеристика личности 

преступника и др. 
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