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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Одним из 

приоритетов современного Российского государства является создание 

благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности граждан, свободной 

от криминальных проявлений. Несомненно, борьба с преступностью является 

основой для пути становления уваренного демократического общества в России. 

Вместе с тем, за последние семь лет наблюдений с 2017 по 2023 года не смотря 

на снижение общего количества преступлений на 5,4 %, количество тяжких и 

особо тяжких преступлений характеризуется тенденцией к росту на 34,7 %1. 

Одним из таких преступлений, количество которого неуклонно увеличивается за 

исследуемый период практически в 11 раз, квалифицируется по ст. 205 УК РФ, 

т.е. террористический акт. 

Несомненно, в свете международной политической обстановки из-за 

угрозы национальной безопасности со стороны противоборствующих России 

стран появились новые детерминанты совершения террористических актов. 

Кроме того, в группу преступлений террористической направленности 

вовлекается все больше молодежи, которая является структурообразующим 

элементом национальной безопасности, фундаментом высоких экономических 

показателей страны, интеллектуальным и культурным ресурсом, прогрессивной 

частью общества. Вот почему противодействие вовлечению молодежи в 

обозначенную группу преступлений реализует одну из целей молодежной 

политики: «противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, 

религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным 

социальным явлениям»2. 

                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024).  
2 О молодежной политике: Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 

2020 г. № 489-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23 декабря 2020 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2020 г.// Российская газета. № 1. 
2021. 
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Указанное положение дел свидетельствует о том, что существует 

необходимость выявления проблем эффективности борьбы с указанными 

проявлениями и предложения решений по ее модернизации.  

Роль органов внутренних дел в борьбе с преступлениями, 

квалифицируемыми по ст. 205 УК РФ, заключается не только в их выявлении и 

пресечении, но и в профилактике указанной противоправной деятельности. С 

этой целью в науке криминологии развивается теория механизма 

индивидуального преступного поведения, которая позволяет методом 

прогнозирования выявлять лиц, склонных к моделям противоправного 

поведения, и планировать мероприятия по предупреждению совершения ими 

преступлений3. 

Под механизмом индивидуального преступного поведения следует 

понимать совокупность последовательных действий индивида под влиянием 

внутренних и внешних детерминант по реализации преступного замысла. В этой 

связи, исследование таких детерминант совершения террористического акта и 

личности преступника-террориста позволит проектировать индивидуальные 

мероприятия по выявлению лиц, подверженных преступным умыслам, а также 

предотвращению развития дальнейшей преступной деятельности, связанной с 

совершением террористического акта. 

Обозначенные профилактические мероприятия должны реализовываться 

комплексно и во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами 

органов государственной власти. При этом, основная масса задач 

предупреждения террористических актов ложится на органы внутренних дел в 

лице их должностных лиц, которые наиболее часто взаимодействуют с 

гражданами на подведомственных им территориях по сравнению с иными 

представителя власти. В этой связи, стоит отметить роль участкового 

уполномоченного полиции, который осуществляет борьбу с противоправным 

                                           
3 Шатковская Т.В., Бидова Б.Б. Теория личности преступника и учение об 

индивидуальном преступном поведении // Вестник Чеченского государственного 
университета им. А.А. Кадырова. 2021. № 3 (43). С. 117-124. 
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поведением на своем административном участке, является официальным лицом, 

которое уполномочено в первых рядах прибывать на помощь к гражданам, 

содействовать созданию для них благоприятной и комфортной среды для жизни, 

исключающей криминальные проявления. 

В свете сказанного, учет индивидуального преступного поведения при 

совершении террористического акта для борьбы с указанной группой 

преступлений приобретает особенный перспективный интерес. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является 

изучение индивидуального преступного поведения при совершении 

террористического акта. 

Названная цель обеспечила постановку следующих задач: 

– исследовать понятие и динамику преступления, предусмотренного ст. 

205 УК РФ; 

– изучить типичную личность преступника, совершившего 

террористический акт в Российской Федерации; 

– произвести анализ детерминант, способствующие совершению 

террористического акта в Российской Федерации; 

– выявить понятие и содержание этапов индивидуального преступного 

поведения лица; 

– рассмотреть вопросы прогнозирования индивидуального преступного 

поведения и его учета в деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению террористических актов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе несения службы органов внутренних дел 

на основе прогнозирования индивидуального преступного поведения при 

совершении террористического акта. 

Предметом выпускной квалификационной работы явились: система 

законодательства, регламентирующего вопросы ответственности за 

террористический акт, а также регламентирующего деятельность 

предупредительную деятельность органов внутренних дел, научная и учебная 
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литература по рассматриваемой проблематике, статистические и аналитические 

данные деятельности МВД России. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами и включает в себя введение, две главы, объединяющие пять 

параграфов, заключение, список использованной литературы, а также 

приложения. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 205 УК РФ 

 

§ 1. Динамика количества преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ 

 

Для того, чтобы исследовать механизм индивидуального преступного 

поведения лица, совершившего террористический акт, необходимо выявить 

значимые для такого исследования элементы криминологической 

характеристики. В рамках данной главы выпускной квалификационной работы 

будут исследованы такие элементы как динамика количества террористических 

актов в Российской Федерации, типичная личность террориста и детерминанты, 

способствующие преступному поведению террориста. При этом, важно 

понимать, что механизм преступного поведения всегда сочетает в себе 

внутренние и внешние факторы, иными словами, субъективную стороны и 

объективную стороны преступного деяния, однако, с учетом 

криминологического понимания учения о преступлении. 

Для того, чтобы исследовать преступления, квалифицируемые по 

ст. 205 УК РФ, с криминологического аспекта, важно понять, что отечественный 

законодатель понимает под обозначенной группой преступлений. В данном 

параграфе введем понятие террористического акта, а также выявим его основные 

количественные и качественные показатели в структуре криминологической 

характеристики. 

В научной литературе понимание терроризма изучено достаточно широко 

с теоретико-правовых4 и криминологического аспектов5. Однако, до сих пор нет 

                                           
4 Шевченко И.В., Шевченко Н.Р. Террор, терроризм и террористическая деятельность: 

особенности разграничения понятий и значение в правоприменении // Проблемы 
формирования правового социального государства в современной России. Материалы XIX 
всероссийской национальной научно-практической конференции. Новосибирск, 2023.  
С. 169-174. 

5 Малыгина Е.С. Терроризм как угроза национальной безопасности, понятие, 
классификация видов терроризма и основные особенности // Интернаука. 2023. № 15-4 (285). 
С. 48-50. 
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единого научного понимания, какие именно составы Отечественного уголовного 

закона можно отнести к преступления террористической направленности, 

учитывая, что объективная сторона указанных деяний достаточно вариативна. 

Основные признаки, согласно которых ученое сообщество относит 

противоправные деяния к уголовным преступлениям исследуемой группы 

сводятся к следующим:  

1) терроризм являются негативными, нежелательными в обществе 

моделями правового поведения;  

2) террористы придерживаются крайних, радикальных, отклоняющихся 

способов реализации своих интересов; 

3) преступления исследуемой группы посягают на базовые ценности 

правового государства, в том числе, права человека, государственную власть, 

общественный порядок и т.д.  

4) терроризм несут потенциальную угрозу национальной безопасности 

России; 

5) терроризм является крайней формой экстремизма.  

Итак, преступления террористической направленности представляют 

собой такую совокупность противоправных поступков, которые реализуют свои 

политические и социальные цели через насилие, устрашение и запугивание 

людей. Важно понимать, что преступники-террористы придерживаются этого 

принципа, полагаясь, что только насилие сможет одержать верх и помочь им 

добиться своих целей6. 

В структуре системы нормативных правовых актов, которые 

регламентируют борьбу с террористической деятельностью, одно из основных 

мест занимает Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»7 (далее – Закон). 

                                           
6 Адзинова З.Т., Смирнова Т.Н. Ответственность за террористический акт // Эпомен. 

2022. № 73. С. 8-14. 
7 О противодействии терроризму: Федер. закон Рос. Федерации от  

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации  
24 января 1997 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации  
13 февраля 1997 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 11, ст. 1146. 
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Так, в соответствии с положениями Закона, которые находятся в пункте 1 

статьи 3, дается определение терроризма. В соответствии с ними терроризм это 

определенная идеология насилия, которая связывается с осуществлением 

воздействия на государственные органы власти для устрашения граждан или 

иные формы противоправной деятельности, связанные с насилием.  

В положениях рассматриваемого закона также закреплено определение 

террористического акта. В пункте 3 статьи 3 указано, что террористический акт 

это взрыв, поджог, иные противоправные действия, которые направлены на 

устрашение населения или создают опасность гибели людей, причинения 

ущерба имуществу, иные тяжкие последствия, направленные на дестабилизацию 

функционирования органов государственного управления иных организаций, а 

равно с целью осуществления воздействия на принятые или не принятые ими 

решения, либо угроза совершения указанных действий. 

Необходимо отметить, что идентичное определение террористического 

акта помещено также и в положения статьи 205 УК РФ, которая закрепила 

уголовную ответственность в рамках рассматриваемых правоотношений. 

Отметим, что санкция указанной статьи предусмотрела уголовное наказание, 

связанное с пожизненным лишением свободы.  

Для исследования состояния преступности, связанной с 

террористическими актами, на территории Российской Федерации нами изучены 

аналитические данные, предоставленные ежегодными сборниками МВД России. 

Так, на территории России за 2017 год было совершено 1871 преступление 

террористического характера, в 2018 году – 1679 преступлений 

террористического характера, в 2019 году – 1806 преступлений 

террористического характера, в 2020 году – 2342 преступления 

террористического характера, в 2021 году – 2136 преступлений 

террористического характера, в 2022 году – 2233 преступления 

террористического характера, в 2023 году – 2382 преступления 
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террористического характера (Приложение 1)8. 

На основе проведенного анализа данных, представленных в Приложении 1, 

можно заключить о тенденции роста количества преступлений 

террористического характера на территории Российской Федерации за период с 

2017 по 2023 года. Кроме того, методом экстраполяции нами спрогнозирован 

дальнейший рост указанной группы преступлений до 2467 преступлений 

террористического характера в 2024 году. 

С учетом понимания общей динамики преступлений террористической 

направленности нами исследована динамика преступлений, квалифицируемых 

по ст. 205 УК РФ и совершенных на территории Российской Федерации за 

период с 2017 по 2023 году. 

Так, в 2017 году в России было совершено 37 террористических актов, в 

2018 году –231 террористический акт, в 2019 году – 43 террористических актов, 

в 2020 году – 50 террористических актов, в 2021 году – 41 террористический акт, 

в 2022 году – 127 террористических акта, в 2023 году – 410 террористических 

акта (Приложение 2)9. 

На основе проведенного анализа данных, представленных в Приложении 2, 

можно заключить о тенденции роста количества террористических актов, 

совершенных на территории Российской Федерации за период с 2017 по 2023 

года. Кроме того, методом экстраполяции нами спрогнозирован дальнейший 

рост террористических актов на территории России до 472 преступлений в 2024 

году. 

Для выявления типичной личности преступников, совершающих 

исследуемую группу преступлений, а также детерминант, на которые 

необходимо воздействовать в рамках профилактики преступности, необходимо 

исследовать место терактов в структуре террористических преступлений, 

совершаемых на территории Российской Федерации. иными словами, 

                                           
8 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
9 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
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немаловажным будет обозначить динамику доли террористического акта в 

структуре преступлений террористического характера с учетом ее роста  

в 8 раз10. 

Так, в 2017 году доля преступлений, квалифицируемых по ст. 205 УК РФ 

и совершенных на территории Российской Федерации, в общем количестве 

преступлений террористической направленности составила 1,98 %, в 2018 году 

– 1,85 %, в 2019 году – 2,38 %, в 2020 году – 2,13 %, в 2021 году – 1,92 %, в 2022 

году – 5,69 %, в 2023 году – 17,21 % (Приложение 3)11.  

На основе проведенного анализа данных, представленных в Приложении 3, 

можно заключить о тенденции роста доли количества террористических актов, 

совершенных на территории Российской Федерации за период с 2017 по 2023 

года, в структуре преступности террористической направленности. Кроме того, 

методом экстраполяции нами спрогнозирован дальнейший рост доли 

террористических актов на территории России до 19,13 % преступлений в общем 

количестве преступлений террористической направленности в 2024 году. 

Важно понимать, что террористические акты являются преступлениями с 

низким коэффициентом латентности в связи с тем, что цель их совершения 

является достаточно публичной. Соответственно, практически по всем 

совершенным террористическим актам на территории Российской Федерации 

возбуждены уголовные дела. Исключения могут составить только те случаи, 

когда латентность связана с неверной квалификацией преступления. В свете 

сказанного, следует проанализировать показатель коэффициента 

раскрываемости, который позволяет отразить понимание того объема уголовных 

дел, согласно которым исследуется личность террористов и детерминанты 

совершения ими терактов. Иными словами коэффициент раскрываемости 

отражает степень конгруэнтности анализируемых данных.  

Так, в 2017 году коэффициент раскрываемости терактов в Российской 

                                           
10 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
11 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
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Федерации составил 56,8 %, при этом было выявлено 46 террористов, в 2018 году 

– 96,8 % и 62 террориста, соответственно, в 2019 году – 79,1 % и 87 террористов, 

соответственно, в 2020 году – 62,0 % и 55 террористов, соответственно, в 2021 

году – 90,2 % и 62 террористов, соответственно, в 2022 году – 29,1 % и 42 

террористов, соответственно, в 2023 году – 24,9 % и 130 террористов, 

соответственно (Приложение 4 и 5)12. 

На основе проведенного анализа данных, представленных в Приложениях 

4 и 5, можно заключить о тенденции падения коэффициента раскрываемости 

террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации за 

период с 2017 по 2023 года, и тенденции к росту количества выявленных 

террористов. Кроме того, методом экстраполяции нами спрогнозировано 

дальнейшее снижение коэффициента раскрываемости террористических актов 

на территории России до 19,6 % и дальнейший рост количества выявленных 

террористов до 144 в 2024 году. 

Исследуя данные, представленные в Приложениях 1-5, возможно сделать 

выводы о функциональных связях некоторых показателей преступности, 

связанной с террористическими данными. 

Анализ графика, представленного в Приложении 4, позволяет сделать 

вывод об отрицательной тенденции коэффициента раскрываемости терактов. В 

среднем, за последние семь лет наблюдений с 2017 по 2023 года коэффициент 

раскрываемости терактов в России составил – 62,7 %13. Исходя из сказанного, 

каждое третье преступление, квалифицируемое по ст. 205 УК РФ, остается не 

раскрытым. Считаем данные показатели критическими с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности с учетом высокой общественной 

опасности нераскрытой доли исследуемой группы преступлений. 

Сказанное позволяет утверждать о необходимости развития системы 

профилактики исследуемой группы преступлений, т.к. концепция затрат 

                                           
12 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
13 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 

[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
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ресурсов на предупреждение преступности рациональнее с государственной 

точки зрения, чем нежели работа по выявлению и расследованию уже 

случившихся фактов преступлений.  

В качестве вывода необходимо отметить, что негативное социальное 

явление в виде терроризма может проявлятся в различных формах. Реализация 

террористической деятельности представляет собой значительную опасность для 

нормального функционирования всех общественных отношений. 

Террористические проявления могут значительным образом воздействовать на 

нормальную жизнедеятельность общества. В связи с этим, в действующем 

законодательстве существует специальных федеральных закон, обеспечивающих 

деятельность государства по противодействию терроризму. Кроме того, 

функционирует специальный механизм уголовно-правовой охраны, который 

обеспечивает такое противодействие. Осуществление террористической 

деятельности способно воздействовать на сферу государственного управления, 

функционирование общественных отношений во всех сферах общественной 

жизни. Одной из особо опасных форм рассматриваемой противоправной 

деятельности представляется совершение террористических актов, в связи с чем, в 

структуре УК РФ содержится отдельный состав, предусматривающий уголовную 

ответственность за их осуществление. Вместе с тем, имеющаяся система норм, 

обеспечивающих рассматриваемую охрану, должна постоянно 

совершенствоваться, подстраиваться под складывающуюся обстановку, что 

требует постоянного исследования процесса их правоприменения.  

Исследование количественных и качественных характеристик совершения 

терактов в России позволило сделать следующие выводы. Так, за период с 2017 по 

2021 года количество терактов, совершаемых на территории Российской 

Федерации, коррелирует с коэффициентом раскрываемости и количеством 

выявленных виновных в терактах преступников. При анализе последних двух 

лет, а именно 2022 и 2023 года, выявлено, что коэффициент раскрываемости 

заметно снизился, в то время как увеличилось количество совершенных 

терактов. При этом, количество выявляемых лиц, причастных к совершению 
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терактов на территории России за последние 2022 и 2023 года сохраняет 

тенденцию к росту, однако, намного меньшую, чем тенденция роста общего 

количества совершаемых терактов. Отсюда следует вывод, что качество 

расследования терактов в последние 2022 и 2023 года ухудшилось, в том числе, 

в силу сложности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, по 

терактам. Если в период 2017-2021 года была выработана эффективная методика 

расследования терактов в Российской Федерации, о чем свидетельствуют выше 

представленные статистические данные, то в период с 2022 по 2023 года 

выработанная до этого методика потребовала адаптации, в частности, из-за 

изменившихся детерминант совершения терактов и изменения доминирующего 

типа личности преступника-террориста.  

Сказанное актуализирует исследование способов противодействия 

указанным негативным социальным явлениям. Кроме того, указанные данные 

позволят сформировать типичный портрет преступника, совершающего 

преступления исследуемой группы, а также выявить типичные детерминанты, 

влияющие на их совершение. 

 

§ 2. Типичная личность преступника,  

совершившего террористический акт в Российской Федерации 

 

Для того, чтобы прогнозировать противоправное поведение и планировать 

профилактические мероприятия, необходимо понимать, какова типичная 

личность современного преступника, совершающего теракты. Воздействие на 

структуры такой личности позволит не только установить психологический 

контакт во время профилактических мероприятий, но и предложить мероприятия 

по улучшению деструктивных характеристик личности. 

Криминологическое исследование личности представляет собой такой 

объем информации, которая позволит, во-первых, идентифицировать 

потенциального террориста среди остальных граждан, и, во-вторых, применить 

к нему индивидуально разработанные и общие профилактические мероприятия. 
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Важно понимать, что специфика территории также будет играть определяющую 

роль в характеристике личности преступника.  

В современной отечественной криминологии существует несколько 

подходов к пониманию структуры и значимости элементов 

криминологической характеристики личности.  

Так, например, А.О. Девятова выделяет такие подструктуры 

криминологической характеристики как: биофизиологическая, социально-

демографическая, морально-психологическая, подструктура 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств14. 

Иные ученые не выделяют конкретных элементов характеристики 

личности преступника, однако, характеризуют ее через социально значимые 

критические свойства, которые были сформированы в результате вариаций и 

регулярности взаимоотношений с другими людьми и окружающим ее миром15. 

Считаем целесообразным рассмотреть личность преступника, 

совершающего теракты по следующей структуре. Во-первых, необходимо 

исследовать социально-демографические показатели, среди которых пол, 

возраст, а также социальное положение и род занятий лиц, совершивших 

названные преступления. Более того, необходимо провести анализ характера 

и длительности преступного поведения, где особое внимание уделить 

рецидиву совершения рассматриваемых преступлений. Во-вторых, провести 

анализ психологической составляющей личности преступников, а также 

исследовать социально-ролевую составляющую лиц, которые совершают 

названные преступления16. В структуре такого анализа необходимо сделать 

упор на наличие психологических аномалий в личности таких лиц, а также 

исследовать наличие у них семей.  

                                           
14 Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика 

// Отечественная юриспруденция. 2018. № 7 (32). С. 75-78. 
15 Хагба М.Д. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика // 

Обществознание и социальная психология. 2022. № 7-2 (37). С. 176-180. 
16 Давлатов М. Психология личности террориста и экстремиста // Роль образования в 

борьбе с политическим экстремизмом и терроризмом. Душанбе: Таджикский национальный 
университет, 2022. С. 80-90. 
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Исходя из анализа данных отчетов Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, за последние семь лет с 2017 по 2023 

года на территории Российской Федерации было осуждено 156 преступников, 

совершивших теракты17. 

Рассмотрим гендерную характеристику указанных преступников. Так, за 

последние семь лет с 2017 по 2023 года на территории Российской Федерации 

процентное соотношение выявленных женщин к мужчинам составляет 4,2 %18. 

По нашему мнению, низкое количество женщин связано с тем, что они более 

взвешенно относятся к различным предложениям, являются трудно 

восприимчивыми к вербовке в террористические сообщества, имеют страх за 

будущее своих детей и родителей. В основном, имеющиеся примеры 

совершения терактами женщинами связаны с корыстными мотивами. 

Так, гражданка Д. Трепова, имела высшее медицинское образование, 

работала, замужем. Однако, неоднократно была замечена в антивоенных 

акциях, в результате чего вместе с мужем была привлечена к 

административной ответственности за несанкционированные политические 

акции. Уличена в связи с крайне радикальными политическими преступными 

организациями. 02 апреля 2023 года принесла в кафе, в место массового 

скопления граждан, статуэтку, начиненную взрывчатыми веществами. Данное 

взрывное устройство было приведено в действие. В результате совершенного 

взрыва один человек погиб и 40 пострадали. За данную услугу она получала 

оплату от своего куратора, который состоял в запрещенной в Российской 

Федерации террористической организации, расположенной заграницей. 

Действия гражданки Д. Треповой квалифицированы по ч. 3 ст. 205 УК РФ19. 

                                           
17 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

18 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 
года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

19 В центральном аппарате СК России поставлен на контроль ход расследования 
уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга: 
официальный интернет-портал Следственного комитета Российской Федерации 
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В структуре социально-демографических показателей важно выделить 

такой элемент как возраст преступника, совершившего теракт. 

Анализ данных отчетов Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за последние семь лет с 2017 по 2023 года на 

территории Российской Федерации показал, что 45,1 % преступников 

составляют лица в возрасте от 30-49 лет (практически каждый второй 

террорист), 23,9 % – лица в возрасте от 18-24 лет (практически каждый 

четвертый террорист), 16,9 % – лица в возрасте от 25-29 лет (практически 

каждый шестой террорист), 11,3 % – в возрасте от 14-17 лет (примерно, 

каждый десятый террорист), 2,8 % – лица старше 50 лет20.  

Анализируя корреляцию совершаемых терактов и возраста, удалось 

установить, что в возрасте 30-35 лет, большинство террористов совершают 

квалифицированные составы преступления. В возрасте 25-29 лет – действия в 

основном квалифицируются по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Указанный факт 

обуславливает необходимость учета возраста террористов при производстве 

предупредительных мероприятий. Кроме того, особенную обеспокоенность 

вызывает вовлечение в совершение терактов несовершеннолетних лиц, доля 

которых составила 11,3 %, что считаем негативной тенденцией в российском 

обществе. 

Важнейшие характеристики социального статуса лиц, совершивших 

преступления исследуемой группы на территории Российской Федерации за 

2017-2023 года, состоят из следующих показателей: большинство террористов 

не состояли в зарегистрированном браке – 69,0 %, у 83,1 % не было детей, а 

значит, такие личности характеризовались низкой социальной 

                                           
[Электронный ресурс]. URL: https://sledcom.ru/news/item/1778250/ (дата обращения: 
25.02.2024). 

20 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 
года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 
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ответственностью21. 

Тип образования как фундамент уровня правового мировоззрения также 

позволяет выявить лиц, которые потенциально могут стать террористами. 

Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

за последние семь лет с 2017 по 2023 года на территории Российской 

Федерации позволили выделить структуру образовательного уровня 

террористов.  

Так, 42,3 % преступников, которые совершили террористические акты, 

имели среднее общее образование, т.е. ту базу, которая необходима для обучения 

в высших учебных заведениях страны, 21,1 % – высшее образование, 18,3 % – 

среднее профессиональное, 18,3 % – начальное и основное общее22. 

Обозначенные данные уровня образования действительно следует считать 

определяющими в моделировании психологической структуры личности 

преступника, а также механизма индивидуального преступного поведения. Так, 

согласимся с мнением тех ученых-криминологов, которые отмечают довольно 

высокий уровень образованности молодых лиц, совершающих исследуемую 

группу преступлений23. Данный факт свидетельствует о вовлечении в терроризм 

молодых лиц, которые являются достаточно интеллигентной и прогрессивной 

частью общества. Но, несомненно, важен здесь и показатель социального статуса 

молодого преступника, т.к. в сумме с уровнем образования можно предположить 

потребности и мотивацию совершенных преступных действий, связанных с 

совершением теракта. 

Рассмотрим уровень занятости преступников-террористов, согласно 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

                                           
21 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

22 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 
года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

23 Блинова Э.М. Личность террориста в контексте исследования в области 
криминологии // Научный Лидер. 2023. № 23 (121). С. 108-113. 
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за последние семь лет с 2017 по 2023 года на территории Российской 

Федерации. Так, выявлено, что более половины таких преступников составляют 

безработные граждане – 73,2 % от общего числа террористов, т.е. три из четырех 

террористов, 16,9 % составили работающие граждане, т.е. каждый седьмой 

преступник, 8,5 % составили учащиеся студенты, т.е. почти каждый десятый 

преступник-террорист, 1,4 % составили военнослужащие24. 

Анализ представленных выше данных позволяет сделать вывод о высоком 

уровне интеллектуального развития, уровне занятости и, соответственно, уровне 

потребностей террористов. Как правило, у лиц с таким социальным статусом и 

образованием закрыты все базовые потребности в еде, жилье, тепле и т.д. 

Соответственно, такие граждане начинают искать знания для удовлетворения 

высших потребностей согласно пирамиде Маслоу, опору на переосмысление 

жизненных ценностей, самоутверждение и общественное признание, понимание 

своего предназначения и взвешивания уже полученных жизненных целей25. 

Несомненно, именно этот момент не должен быть упущен со стороны 

государства, т.е. необходимо создавать среду, позволяющую духовно и 

интеллектуально развиваться без отклонений в радикальные формы 

мировоззрения.  

Важным показателем, влияющим на установление лиц, совершивших 

теракты, а также на планирование предупредительных мероприятий, является 

гражданство террористов. Так, согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за последние семь лет с 2017 по 2023 

года на территории Российской Федерации каждый пятый террорист являлся 

гражданином другого государства – 22,5 %, соответственно, граждане России 

                                           
24 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

25 Севостьянов Р.А. Пирамида потребностей А. Маслоу и ее значение в криминологии 
// Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 6A. С. 117-126. 
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составили 77,5 %26. 

Несмотря на то, что среди террористов преобладают молодые 

преступники, важным свойством их личности является предыдущий 

криминальный опыт. Итак, на основе проведенного анализа данных Судебного 

департамента при Верховном Суде о личностях молодых людей, совершивших 

теракты на территории Российской Федерации за период с 2017 по 2023 года, 

следует, что среди них 28,2 % составляют лица, ранее совершавшие 

преступления. Следует указать, что действия каждого четвертого террориста 

следует признать криминологическим рецидивом. Соответственно, их действия 

по совершению преступлений террористической направленности являются 

закономерностью согласно такому этапу индивидуального преступного 

поведения как принятие решения о совершении преступного деяния и его 

планирование. Т.е. террорист осознает общественную опасность своих 

действий27. 

Вместе с тем, 71,8 % террористов являются лицами, которые впервые 

совершили одно и более преступления в Российской Федерации, т.е. теракт для 

них был первым преступлением28. Указанный факт позволяет сделать вывод о 

таком уровне решимости на преступление-теракт, который связан со значимым 

мотивом преступления, который зачастую становится приобретенным от иных 

лиц, кураторов, подстрекателей и т.д. 

Мотивационная сфера является стержнем нравственно-психологической 

структуры террориста. Так как для криминальной среды перманентно 

существуют свои неформальные нормы, то преступники, совершившие 

исследуемую группу преступлений, учатся оправдывать свои поступки 

                                           
26 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

27 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 
года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

28 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 
года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 
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нравственными, этическими, и даже философскими идеями, что формирует у 

преступника понимание благородства своей противоправной деятельности как 

высокого предназначения или миссии на земле и в глобальном обществе в целом. 

Для этого он мотивируется идеологией, фанатеет от ценностей, 

пропагандируемых экстремистскими и террористическими сообществами, 

выбирает экстремальные и силовые действия для реализации своих преступных 

задумок, а также стремится к группоцентричности. Вот почему четверть 

установленных и осужденных террористов в Российской Федерации совершают 

теракты именно в группе29. По оценкам ученых-криминологов более 80 % 

молодых людей, совершивших преступления и административные 

правонарушения экстремистской и террористической направленности, состоят в 

различных экстремистских группах и сообществах, в том числе в сети 

«Интернет»30. 

Также необходимо отметить классификацию личностей террористов, 

разработанную современными учеными-криминологами. 

Интересно мнение известного психотерапевта и психолога В. Леви, 

который в интервью «Независимой газете», посвященном событиям на 

Дубровке, выделил 12 основных типов личностей террористов и людей, 

расположенных к терроризму:  

1. Фанатик идеи, «миссионер». Джохар Дудаев – типичный образчик. 

Много представителей этого типа было в рядах первой волны российских 

революционеров конца XIX – начала ХХ века.  

2. Мститель. Движущий мотив – личная вражда и месть – за себя, друзей, 

родных, страдания, потери и попранное достоинство своей нации или 

единоверцев. Чаще всего это женщины и подростки.  

                                           
29 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 

30 Дикунова К.С. Структурно-содержательная организация экстремистских интернет-
сообществ // Филология, иностранные языки и медиакоммуникации: материалы симпозиума в 
рамках XVII (XLIX) Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Науч. редактор Е.В. Новгородова. Кемерово, 2022. С. 558-561. 
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3. Сценарист-режиссер – тип, близкий к фанатику, но более 

уравновешенный и хладнокровный, занятый не столько идейным обеспечением 

и эмоциональной энергетизацией, сколько планированием и продумыванием 

террористического акта. Лидер, предпочитающий оставаться в тени.  

4. Нарцисс. Типаж откровенного боевого лидера, самолюбующегося и 

тщеславного бойца-храбреца. Для него характерно самоупоение при полном 

презрении ко всему и вся. Очень самоуверенный и способный, до мании величия.  

5. Ущербный. Часто встречающийся типаж, всегда присутствующий в 

террористических и преступных группировках. Неудачливый и боязливый 

человек, с низкой самооценкой, ведомый, со слабо развитым личностным 

началом. Такой человек преодолевает собственный страх и чувство 

неполноценности через причастность к агрессивно действующей группе и 

запугивание других.  

6. Садист. Агрессивная страсть к убийству, насилию, разрушению и 

устрашению преобладает над всем. Основной способ эмоционального 

удовлетворения – террор, вызывающий даже сексуальные эмоции. Если 

собираются вместе 2–3 террориста или преступника-убийцы, то один из них с 

большой вероятностью садист, а другой – мазохист-камикадзе.  

7. Мазохист-камикадзе. Этот древнейший тип террориста фигурирует во 

многих художественных произведениях и исторических хрониках, описан и Ф. 

М. Достоевским в «Бесах» (Кириллов). Ведущий мотив – иррациональное 

чувство вины и влечение к саморазрушению, страданию и самоубийству. 

Самопожертвование ради «высокой идеи» – фактически только удобное 

оправдание для реализации стремления к смерти. Родствен с типом Зомби.  

8. Актер, истерик-позер. Главное стремление – сыграть роль и произвести 

эффект, стать знаменитым любой ценой.  

9. Игрок, он же Авантюрист. Движущий мотив – наркотическая страсть к 

экстремальным ситуациям, к риску.  

10. Технарь. Для этого почти все равно, кого и зачем убивать, отравлять, 

взрывать, облучать, давить и т. п. Главное средоточие помыслов и внимания – не 
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цель теракта, а его средство.  

11. Зомби. Тип идеального исполнителя смертоносных заданий. Действует 

как запрограммированный автомат, однонацеленный робот. Гипнотически 

подчиняется начальнику, страшно работоспособен и предельно внушаем. При 

выполнении заданий невероятно бесстрашен, сообразителен и быстр, в жизни же 

чаще всего неприспособленный, безликий и пришибленный субъект, близкий к 

типу Ущербного.  

12. Отморозок, он же Зверь-заработчик. Абсолютно безнравственный, 

хищный и эмоционально тупой. Работает на хозяина за ожидаемое 

вознаграждение, грубо корыстен31.  

На указанную классификацию типичных личностей террористов 

современной России следует опираться в процессе прогнозирования 

индивидуального преступного поведения и планировании профилактических 

мероприятий. 

В качестве вывода к параграфу выпускной квалификационной работы 

следует отметить, что для планирования профилактических мероприятий 

необходимо понимать, какие элементы составляют криминологическую 

структуру личности террориста. С этой целью мы придерживаемся подхода, 

согласно которому указанная информация позволит идентифицировать 

делинквента среди остальных граждан и применить к нему профилактические 

мероприятия. Поэтому необходимо выделять социально-демографическую и 

психологическую составляющие личности. На основе данных Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за последние семь 

лет с 2017 по 2023 года на территории Российской Федерации нами 

смоделирована типичная личность террориста в Российской Федерации. Она 

состоит из следующих характеристик: гражданин Российской Федерации, 

                                           
31 Цит. по: Бондарева Е.С., Валов И.Н. Криминологическая характеристика личности 

преступника-террориста // Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму в 
информационной среде как условие обеспечения гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений. сборник материалов IV Всероссийской научно-
практической конференции. Абакан, 2023. С. 19-22. 
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мужчина в возрасте 30-49 лет, имеющий среднее общее или высшее 

образование, не работающий, не состоящий в зарегистрированном браке, 

бездетный, впервые совершивший теракт, предположительно состоит в крайне 

радикальных политических группах и сообществах, в том числе сети 

«Интернет». По характеру высокомерный, ориентированный на 

самоутверждение за счет силы и подавления воли других, с высокими 

бытовыми потребностями, нацеленными на роскошь и западные ценности. 

Отсюда следует вывод, что за последние 2022 и 2023 года личность террориста 

в Российской Федерации отклонилась от типичной личности мусульманина-

радикала, который преобладал среди преступников-террористов. Рассмотрим 

детерминанты совершения терактов с учетом изменений политической и 

глобальной повестки. 

 

§ 3. Детерминанты, способствующие совершению  

террористического акта в Российской Федерации 

 

Для того, чтобы выстраивать эффективную борьбу с пресностью, которая 

включается в себя: профилактику, предотвращение, пресечение и исправление 

лиц, ранее совершивших преступления, необходимо выявить причины и условия 

совершения преступлений. Детерминантами преступности является 

совокупность тех категорий общественной жизни, а также внутренних факторов 

развития человека и его мировоззрения, профилактическое воздействие на 

которые позволит значительным образом снизить количество и качество 

криминальной среды. С этой целью в данном параграфе рассмотрим 

детерминанты, которые влияют на совершение преступниками 

террористических актов.  

Криминологическая наука выделяет негативные социальные процессы, 

способствующие, обуславливающие и порождающие преступность, которые 

можно дифференцировать как: 

– причины,  



25 

– условия, 

– криминогенные факторы32.  

Некоторые ученые-криминологи под детерминантами преступности 

понимают комплексное сосуществование явлений, обстоятельств и фактов, 

благоприятствующих совершению преступления (преступлений)33. В данной 

теории значительным образом прослеживается идея влияния психологического 

аспекта на развитие преступного поведения личности во взаимодействии с 

внешними детерминантами. 

Отдельная группа ученых к условиям относит совокупность 

антисоциальных явлений, интенсифицирующих причины преступности34. С 

такой позицией мы не согласны в части того, что не только антисоциальные 

явления интенсифицируют причины преступности, но и всесторонняя 

пропаганда красивой и богатой жизни за рубежом, раскованность и свобода в 

выборе сексуального партнера, мода на дорогие покупки, на одежду премиум-

класса и многие другие. Кроме того, велика роль психологического аспекта 

развития личности, не с позиции психического здоровья, а с позиции 

особенностей психики каждого индивида, его характера, его ценностей и т.д. 

Определенное явление или несколько однородных явлений, которые 

способствуют другим явлениям, являющихся следствием, называют причиной 

преступности. Соответственно, здесь необходимо иметь ввиду – социальные, 

экономические, психологические и иные факторы, которые порождают и 

постоянно воспроизводят преступность и преступления как следствие  

своего действия. Следует обозначить, что под условиями преступности 

понимают определенное явление социальной жизни, которое является более 

                                           
32 Криминология: учебное пособие / Алиев Я.Л., Антонян Е.А. и др., под рец.  

Ю.М. Антонян. М.: Юнити-Дана, 2021. С. 154. 319 с. 
33 Гиоев Д.М., Цориева Е.С. Детерминация и детерминанты преступности // 

Актуальные проблемы права: сборник научных статей магистрантов. Владикавказ, 2021. С. 
59-64. 

34 Коркмазов А.В. О факторах, активизирующих рост экстремизма и терроризма в 
современных условиях // Пробелы в российском законодательстве. 2022. Т. 15. № 4.  
С. 154-158. 
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узким, нежели причина, и не может порождать преступность, но, в свою очередь, 

способствует ей.  

Таким образом, приходим к выводу, что под причинами и условиями 

преступности следует понимать такую совокупность факторов, которые создают 

благоприятную среду для реализации преступного умысла. При этом, причины 

преступлений создают определенную возможность, а условия способствуют 

реализации такой возможности.  

Анализ научной литературы обусловил попытку классифицировать все 

причины и условия терроризма на несколько групп, содержание которых 

последовательно раскроем далее. Так, указанные причины и условия выделяют 

в своей структуре следующие элементы: 

1. Постсоветский идеологический вакуум. Мы согласны с мнением тех 

ученых-криминологов, которые среди общих детерминант преступности, а 

также развития терроризма, выделяют именно этот фактор35. Постсоветская 

Россия, выбрав направление своего развития через демократизацию общества, 

обозначила в Основном законе страны запрет идеологий: «Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Кроме 

того, с религиозной точки зрения Россия провозглашена светским государством. 

Указанные основы, несомненно, закреплены в целях создания крепкого и 

процветающего правового государства. Вместе с тем, считаем, что граждане 

страны, в том числе молодые граждане, нуждаются в формировании внутри 

каждого из них высоко моральных ценностей, способствующих, с одной 

стороны, обеспечить индивидуальные права и свободы человека, а, с другой, 

создать общество с взаимно обусловленной ответственностью перед друг 

                                           
35 Колюжнов В.И. Роль идеологии как одного из защитных механизмов России в 

условиях многополярного и полицивилизационного мира // Будущее России: историко-
культурные и духовно-нравственные основы идеологии российской государственности и 
цивилизации. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. 
Редколлегия: Н.Г. Денисов, К.М. Мартиросян, Е.С. Шавлохова. Краснодар, 2023. С. 106-112; 
Судакова С.В. К вопросу о целесообразности разработки стратегии государственно-
конфессиональной политики современной России в контексте решения проблем 
идеологического вакуума // Конституционализм и государствоведение. 2022. № 1 (25).  
С. 28-34. 
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другом, перед государством и обществом.  

2. Низкий уровень культурно-исторических знаний. Стоит заметить, что 

незнание истории своего Отечества, истории мировых процессов, становления и 

уничтожения государств, войн и достижений, является благоприятной средой 

для замещения исторической самоидентификации среди населения страны. 

Знания об указанной проблеме, в частности, среди современной учащейся 

молодежи можно почерпнуть из проведенного исследования С. В. Устинкина и 

А. В. Никитина. В своем исследовании авторы приходят к выводу о 

необходимости отслеживания уровня и причин проявления проблемных 

настроений у современных молодых людей, что требует постоянного 

мониторинга и системного исследования. Частично и неполно ответы на эти 

вопросы дают процессы, связанные с разрушением целостности исторической 

памяти, десакрализацией выбора отцов и дедов, подрывом уважения к 

государственным и общественным институтам РФ, теорией травм36. Именно, 

поэтому в настоящее время существует опасность вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность под предлогом непринятия СВО, подрывом 

доверия институтам власти. Наряду с существующими в РФ социально-

экономическими и идейно-политическими напряжениями и неравенствами, 

которые, безусловно, влияют на ценностные и мировоззренческие ориентации 

всего населения, и молодежи, в частности, нельзя забывать о почти 30-летней 

прозападной неолиберальной политике.  

Вместе с тем, замещение исторической самоидентификации кавказского 

региона в составе Российского государства ярко проявилось в развитии 

террористических организаций на рубеже ХХ-ХХI веков в Северокавказском 

регионе на примере религиозных радикальных течений. 

3. Правовой и политический нигилизм граждан. Данная детерминанта 

представляет собой совокупность установок личности о бессмысленности 

                                           
36 Устинкин С.В., Никитин А.В. Проблема доверия молодежи к общественным и 

государственным институтам в контексте проведения специальной военной операции (СВО) 
// Технологии социально-гуманитарных исследований. 2023. № 4 (4). С. 32-52. 
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действующего политического курса и бессилии закона регулировать 

сложившиеся в обществе отношения. С этой точки зрения, законодателю 

необходимо разрабатывать систему мер, способствующих привитию 

положительных моделей политического и правового поведения. Например, 

молодежь как особенная возрастная группа является наиболее политически 

активной и открытой для правового воспитания. Это в первую очередь связано с 

тем, что на молодежь возможно воздействовать посредством тех социальных 

групп, в которых они еще пока находятся во время взросления и обучения. 

Становясь взрослыми, эти люди уже не зависят от мнения общества и 

воздействовать на их мировоззрение даже посредством трудовых коллективов 

уже малоэффективно. Поэтому развитие правовой грамотности является 

перспективной мерой предупреждения исследуемой группы преступлений. 

4. Высокий уровень развития и доступности информационных технологий 

наряду с отсутствием должного правового регулирования возникающих 

общественных отношений. Действительно, с одной стороны, всеобщая 

цифровизация общественных отношений является маркером эффективности и 

рациональности использования ресурсов планеты и человечества, в том числе, 

временных, физических ресурсов и т.д. С другой стороны, криминализация 

высоких технологий и использование их возможностей для совершения 

преступлений развивается быстрее, чем возможности законодателя по 

разработке и принятия норм, регулирующих эти отношения. 

К примеру, до появления высоких информационных технологий для вербовки 

и вовлечения в террористическую деятельность организаторам и подстрекателям 

террористических актов необходимо было приезжать и устанавливать контакты с 

будущим исполнителем-террористом, оплачивать его действия, при необходимости. 

В настоящее время, способы планирования и совершения преступлений, в том числе 

терактов, стали оперативнее и более скрытнее. 

5. Недостаточное религиозное просвещение. Данную детерминанту 

следует рассматривать с позиции образования. Речь не идет о навязывании 

религиозных установок и обычаев, т.к. в нашей стране закреплено право на 
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свободу вероисповедания. Однако, в рамках общих образовательных программ 

отсутствует раздел истории религий. Учеными отмечается наличие стереотипов 

и заблуждений о некоторых мировых религиях37. Кроме того, исторический опыт 

взрыва кавказского религиозного радикализма в период становления молодой 

постсоветской России сформировал отрицательное отношение к исламу среди 

некоторых россиян. В настоящее время на религиозной почве совершается 

значительная доля преступлений экстремистского и террористического 

характера в России – более 51,2 %38. Сказанное обуславливает необходимость 

развития доступности религиозных знаний для формирования высоких 

нравственных ценностей, запрещающих противоправные поступки и 

отграничивающие от радикальных религиозных взглядов. 

6. Пропаганда насилия и расточительства. Данная детерминанта 

формируется на основе корыстного мотива. Так как большинство преступников, 

совершающих террористические преступления, являются образованными 

людьми, то указанные преступления совершаются ими для доступности жизни, 

пропагандируемой в средствах массовой информации: расточительность, 

западные ценности, наличие в повседневной жизни продукции известных 

мировых брендов, праздность, распущенность, получение желаемого 

насильными способами и т.д. Важно понимать, что в данном случае религиозный 

мотив отсутствует. Преобладает корыстный и, собственно, террористический 

мотив, переносящий ответственность за несостоятельность или недоступность 

пропагандируемых благ на законодателя, государство или конкретное 

должностное лицо. 

7. Психофизиологические особенности человеческого организма и 

личности. Поиск развлечений, вызванный, как правило, скукой, неумением 

занять себя, что в большинстве случаев бывает связан с неустроенностью на 

                                           
37 Рамазанов Р.О. Вопросы мусульманского образования в современном дагестанском 

обществе: (на примере примечетских школ) // Caucasian Science Bridge. 2020. Т. 3. № 1 (7).  
С. 18-27. 

38 Состояние преступности в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 года 
[Электронный ресурс]. URL:// htpp//мвд.рф (дата обращения: 24.02.2024). 
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работу, отчислением из учебных заведений, отсутствием мест отдыха, 

незанятостью домашними и семейными обязанностями, учебой, неразвитостью 

интеллектуальных запросов, а отсюда – желанием вырваться из однообразия 

жизни такими способами, которые направлены против общества и его ценностей. 

Также выделяют такие распространенные мотивы совершения правонарушения 

как агрессия, скука, эстетическое неудовольствие (когда, например, лица 

конкретной национальности или религиозные сооружения не нравятся субъекту 

правонарушения, как ему кажется, они нарушают его эстетическую гармонию). 

Личности, которым свойственны высокая самооценка и эгоцентризм, 

также полностью пренебрегают морально-этическими нормами, имеют 

заостренное стремление к самоутверждению. Они готовы для привлечения 

внимания окружающих использовать самые неблаговидные способы. Эти люди 

не могут справляться с трудностями, периодически выражают протест против 

общества проявлением аффективных вспышек гнева, агрессивности, склонны к 

истерическим реакциям с разыгрыванием «спектаклей» перед окружающими. 

Высокая конфликтность мешает их адаптации в коллективе, поэтому они 

находят себя в неформальных объединениях, которые в большинстве случаев 

имеют террористическую направленность. 

8. Социальная необустроенность быта, проживание в деструктивной семье. 

Для молодежи как социально уязвимой группы общества важно чувствовать 

защищенность в доме и семье. Отсутствие защиты со стороны родителей или 

других членов семьи обуславливает поиск такой защиты и комфортных условий 

извне. Такие «потерявшиеся» в жизни молодые люди, чаще всего, и становятся 

объектами идеологов радикализма, искусно плетущих психологические сети, в 

которых оказывается молодёжь. 

В качестве вывода отметим рассмотренные в параграфе детерминанты 

совершения терактов: постсоветский идеологический вакуум, низкий уровень 

культурно-исторических знаний, правовой и политический нигилизм граждан, 

высокий уровень развития и доступности информационных технологий наряду с 

отсутствием должного правового регулирования возникающих общественных 
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отношений, недостаточное религиозное просвещение, пропаганда насилия и 

расточительства, психофизиологические особенности человеческого организма 

и личности, социальная необустроенность быта, проживание в деструктивной 

семье. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦА, 

СОВЕРШИВШЕГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

 

§ 1. Понятие и содержание этапов  

индивидуального преступного поведения лица 

 

Для проектирования системы предупреждения органами внутренних дел 

преступлений, связанных с террористическими актами, необходимо 

понимание этапов индивидуального преступного поведения с учетом 

элементов криминологической характеристики, выявленной в первой главе 

выпускной квалификационной работы. В данном параграфе исследуем основы 

механизма индивидуального преступного поведения лица, совершившего 

террористический акт. 

В криминологической науке механизм индивидуального преступного 

поведения принято исследовать с позиции конкретной последовательности 

формирования преступных действий, в виде психологического процесса, 

который происходит в личности и ее психике, а также предопределяет 

совершение преступления39. Охарактеризуем каждый этап этого процесса. 

1. Первый этап заключается в становлении мотивации совершения 

преступления – процесс формирования мотива преступного поведения и его 

цели. Мотив поведения – это внутреннее побуждение к действию, 

обусловленное интересами, чувствами, желаниями, появившимися и 

обострившимися под воздействием внешней среды, и при какой - либо 

определенной ситуации. Под влиянием мотива созревает цель, как желаемый 

результат определенного деяния. К примеру, мотивация террористов 

развивается продолжительный период времени, подвергается критическому 

мышлению со стороны самого субъекта, т.к. подвергаются изменению те 

                                           
39 Джуссоева А.С., Агапов М.А. Механизм индивидуального преступного поведения // 

Приднепровский научный вестник. 2023. Т. 12. № 4. С. 110-113. 
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ценности, которые были воспитаны в прошлом до момента формирования 

террористической мотивации. Указанный этап связан с накоплением 

деструктивной информации, которая ищет и находит все новые и новые 

подтверждения, что теракт является единственно верным решением. В 

конечном итоге, мировоззрение и мировосприятие террориста сформировано 

под воздействием причин и ожидает условий для перехода к следующему 

этапу – принятие решения о совершении террористического акта. 

2. Второй этап представляет собой принятие решения о совершении 

преступного деяния и его планирование. На этом этапе определяется объект 

посягательства, способ, место совершения преступления. То есть, 

осуществляется планирование и прогнозирование всевозможных последствий 

реализации существующего желания, расчет поведения с учетом реальной 

обстановки, своих возможностей и иных обстоятельств и, конечно же, 

подготовка необходимых средств. Затем, после того как у человека в связи с 

обстоятельствами ситуации и имеющимися потребностями сформировалась 

цель на определенное поведение, возникает «пауза». Обычно, человек не 

действует сразу в соответствии с заданной целью, а сравнивает ее с 

обосновавшимися в обществе моральными, правовыми и другими нормами, с 

общественным мнением, а также мнением близких. Особое внимание человек 

обращает на объективные факторы, такие как, например, состояние внешнего 

социального контроля. А также соотносит практику выявления, пресечения 

преступления и соответствующего наказание за содеянное, виновных лиц. При 

этом взвешиваются все положительные и отрицательные факторы от 

преступления. На данной стадии особое значение приобретают 

характеристики сознания личности, круг лиц, на который человек 

устанавливает свои ориентиры. Таким образом, если для окружающих 

неприемлемо, они осуждают уголовно наказуемое поведение, есть 

вероятность того, что человек может отказаться от ранее задуманного. Из 

этого следует вывод, что на данном этапе принятия решения появляется 

желание ещё раз, всё хорошенько взвесить и соотнести с установленными в 
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обществе нормами, поведения, мнениями окружающих, а также 

последствиями. Последней чертой становится то осознание противоречия 

принимаемого решения закону, переступив которую, человек попадает в 

оборот действия уголовного закона. Во время данной «паузы» человек может 

отказаться от совершения преступления. Например, если статистика 

раскрываемости по задуманному преступлению очень высока или, если 

виновные привлекаются к строгой ответственности за подобные 

преступления. В случае, если человек не отказывается от ранее задуманного, 

тогда он выбирает более подходящие средства достижения цели, 

соответственно учитывая свои возможности. 

В случае принятия решения о теракте и его планировании необходимо 

понимать, что с учетом высокой общественной опасности обозначенного 

противоправного деяния возможен достаточно долгий период подготовки и 

планирования, а также выявление определенного круга лиц, так называемых 

единомышленников. Важно понимать, что не смотря на общероссийскую 

статистику, где только четверть выявленных и осужденных террористов 

считаются участниками групповых терактов, значительная часть терактов, 

особенно в 2022 и 2023 годах, остаются нераскрытыми40, соответственно, 

реальную долю лиц, совершивших групповые теракты, в том числе в составе 

организованных преступных групп, оценить невозможно. Однако, изучив 

структуру личности террориста в первой главе выпускной квалификационной 

работы, мы можем сделать вывод о стремлении на этапе подготовки и 

планирования теракта к группоцентричности преступника. 

3. Третьим этапом индивидуального преступного поведения следует 

считать совершение преступления – внешний факт преступного 

посягательства. На данном этапе, реальное совершение действий может 

отличаться от ранее задуманных, так как состояние человека и обстоятельства 

                                           
40 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты за 2017-2023 

года [Электронный ресурс]. URL:// http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 
24.02.2024). 
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внешней среды не могут быть неизменными. 

Квалифицированная оценка преступного деяния заключается в том, что 

необходимо выяснить из-за каких факторов был порожден преступный 

умысел, учитывая и анализируя каждый из выше перечисленных трех этапов. 

Важным элементом является, то почему принятое решение приобрело именно 

характер преступного поведения. Ведь зачастую, сами по себе, мотив и цель 

не несут антиобщественного характера. Следовательно, преступным - 

поведение могут сделать не верно подобранные средства для достижения 

своей цели. 

Анализируя способы совершения терактов, а также их последствия, мы 

приходим к выводу, что это всегда только умышленное преступление. 

Соответственно, террорист психологически готов к наличию жертв, а также 

ущербу, который будет причинен действиями, составляющими объективную 

сторону преступления, квалифицируемого по ст. 205 УК РФ. По нашему 

глубокому убеждению, внешнее проявление преступного умысла в форме 

теракта является закономерным итогом продолжительного и тщательного 

периода формирования мотивации и планирования преступления. Т.е. при 

совершении теракта не могут наличествовать высокоморальные цели. 

4. Последний этап связан с посткриминальным поведением. На этом 

этапе возникают: психологический анализ содеянного, наступление 

последствий, начинается процесс выработки системы психологической 

защиты. То есть, после совершения преступления, человек проанализировав 

всё произошедшее, сравнивает достигнутый результат с желаемым, а также 

соотнеся это с нормами морали и общественным мнением. В подобной 

ситуации человек либо раскаивается в содеянном, либо вырабатывает систему 

защиты против своего разоблачения. Под этим подразумевается не только 

скрытие и уничтожение улик, а психологическое убеждение себя в том, что он 

действовал по мотиву защиты самого себя. Очень часто на допросах 

обвиняемые выдвигают именно такую версию произошедшего, что зачастую 

отличается от побудительных, характерных для первого этапа механизма 
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преступного поведения. Человек, совершивший преступление может 

оценивать себя в качестве жертвы, облагораживать свои побуждения и цели, а 

также ссылаться на то, что не он один является преступником41. 

Рассматривая последний этап механизма индивидуального преступного 

поведения террориста следует отметить, что осознание содеянного приходят 

намного позже, чем развиваются защитные механизмы психики, которые 

обуславливают механические действия по скорейшему бегства от следствия. 

В силу своей высокой общественной опасности последствия терактов в 

реальности превосходят ожидания самих террористов, т.к. три из четырех 

терактов совершаются лицами, не имеющими криминальное прошлое, 

образованными и адекватно интеллектуально развитыми, способными 

производить оценку ситуации. Значимое количество террористов впервые 

видят жертвы и причиненный ущерб, что может способствовать их состоянию 

некой заторможенности после задержания правоохранительными органами. 

В качестве вывода необходимо отметить, что механизм 

индивидуального преступного поведения состоит из четырех этапов – 

формирование мотива преступного поведения и его цели, принятие решения о 

совершении преступного деяния и его планирование, совершение 

преступления, посткриминальное поведение. Каждый из указанных этапов 

характеризуется своими особенностями. Применительно к совершению 

теракта следует отметить: значительный период формирования мотива и 

принятие решения о совершении теракта, поиск единомышленников, прямой 

умысел и готовность к последствиям в виде жертв и причиненного ущерба. 

 

§ 2. Учет индивидуального преступного поведения в деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению террористических актов 

 

Результаты исследования механизма развития преступного поведения 

                                           
41 Евсеев А.П., Сиукаева А.Р. Когда опускается занавес: траектории посткриминального 

поведения международных преступников // Международное правосудие. 2023. № 2 (46). С. 33-50. 
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террориста могут помочь в предупреждении совершения терактов, а также 

недопущении вовлечения все новых граждан в их совершение. В этих целях 

планируются профилактические мероприятия специального характера.  

Меры специальной профилактики рассматриваемых преступлений 

необходимо связывать с комплексом мер, которые направлены на то, чтобы 

ликвидировать имеющиеся криминогенные факторы, а также провести 

комплекс мероприятий по оздоровлению общества и воздействовать на 

отклоняющееся поведение лиц, склонных к совершению терактов. 

Значимую долю функций в предупреждении террористических актов 

выполняют органы внутренних дел. Деятельность полиции по 

противодействию терроризму регламентирована большим количеством 

различных нормативных правовых актов, в том числе ведомственного 

характера. Необходимо отметить, что противодействие терроризму, которое 

осуществляется полицией складывается из нескольких направлений, среди 

которых вопросы борьбы с преступностью, охрана общественного порядка, а 

также розыск скрывшихся и без вести пропавших лиц. В этих задачах 

задействованы все подразделения полиции.  

Всю деятельность органов внутренних дел пронизывают  

метод убеждения и метод принуждения. Несомненно, любое  

взаимодействие сотрудника органов внутренних дел с преступником или 

потенциальным преступником предполагает в первую очередь применение 

метода убеждения. Если эффективность применения метода убеждения 

низкая, то в арсенале сотрудника полиции существует право на применение 

метода принуждения. 

При этом, важно обозначить основные направления предупреждения 

органами внутренних дел терроризма с учетом реализации указанных 

методов. Решение каждой из обозначенных задач связано с определенным 

методом или их сочетанием. Так, например, задача профилактики решается, в 

основном, посредством метода убеждения, а задачи предотвращения и 

пресечения, как этапы предупреждения согласно отечественной теории 
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криминологии, реализуются, в основном, на основе метода принуждения42. 

Именно поэтому сложилось функциональное распределение задач органов 

внутренних дел – предотвращение и пресечение терроризма реализуют 

оперативные уполномоченные полиции посредством метода принуждения, а 

профилактику – участковые уполномоченные полиции преимущественно 

посредством метода убеждения.  

Считаем целесообразным выделить несколько направлений учета 

механизма индивидуального преступного поведения террориста в процессе 

борьбы с террористическими актами, осуществляемой подразделениями органов 

внутренних дел.  

Во-первых, с учетом специфики деятельности участкового 

уполномоченного полиции следует остановиться на отдельных формах его 

деятельности, которые могут быть применимы в профилактической 

деятельности преступлений террористического характера.  

Индивидуальная профилактическая работа участкового 

уполномоченного полиции включает: 

– проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на 

профилактическом учете. 

– наблюдение за поведением лиц, состоящих на профилактическом 

учете, их образом жизни, кругом общения. 

– опрос родственников лиц, состоящих на профилактическом учете, их 

соседей и других лиц. 

– применение мер государственного принуждения к лицам, состоящим 

на профилактических учетах и нарушающим законодательство Российской 

Федерации. 

Одной из основных категорий лиц, в отношении которых участковый 

уполномоченный полиции осуществляет индивидуальную профилактику 

                                           
42 Готчина Л.В., Сердюк П.Л. Истоки терроризма в России и особенности его 

предупреждения в условиях цифровизации общества // Всероссийский криминологический 
журнал. 2023. Т. 17. № 4. С. 333-339. 
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являются поднадзорные. В криминологической литературе существуют 

исследования, в которых обосновывается необходимость осуществления 

административного надзора в отношении лиц, которые совершили 

преступления экстремистского или террористического характера.  

Так, по мнению Я.Е. Верхоглядова, «несправедливым видится 

исключение возможности постановки на профилактический учет лиц, 

совершивших административные правонарушения экстремистской 

направленности, в сравнении с иными категориями»43. А вопрос постановки на 

учет лиц, которые совершили преступления экстремисткой и террористической 

направленности, даже не вызывает сомнения. По нашему мнению, 

индивидуальное профилактирование указанных лиц согласно постановке на 

профилактический учет может иметь достаточную профилактическую 

эффективность, однако применение рассматриваемого механизма может 

противоречить конституционным и иным законодательным нормам, поэтому 

считаем необходимым рассмотреть возможность постановки на негласный учет 

или списочный учет указанных субъектов. Данное предложение позволит 

решить проблему отсутствия адресности проводимых индивидуальных 

профилактических мер. 

Например, упоминаемая нами ранее осужденная террористка Д. Трепова в 

прошлом совершала административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, а именно участие в несанкционированном митинге. Соответственно, по 

нашему мнению, она должна была быть поставлена на профилактический учет в 

службу участковых уполномоченных на этапе формирования мотивации и цели 

теракта, т.к., возможно, изменила бы свое отношение к преступлению, в целом, 

и терактам, в частности. 

Важной составляющей профилактического обхода в целях 

предупреждения исследуемой группы преступлений является своевременное 

                                           
43 Верхоглядов Я.Е. Отдельные направления совершенствования деятельности 

участкового уполномоченного полиции как субъекта реализации государственно-правовой 
политики в сфере противодействия экстремизму // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями. 2020. № 20-1. С. 137-140. 
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выявление на территории административного участка молодежных 

группировок экстремистского и террористического толка. Следует заметить, 

что деятельность таких молодежных группировок может переходить в 

совершение преступлений44.  

В рамках такой формы несения службы как отчет перед населением 

участковый уполномоченный полиции должен вести антиэкстремистскую и 

антитеррористическую агитацию с приглашением работников местных 

религиозных учреждений, имамов, священников и т.д. Также необходимо в ходе 

таких встреч, устанавливая доверительные отношения с местными жителями, 

выявлять потенциальных экстремистов и террористов, места их скопления, 

подозрительные разговоры и литературу, которые такие лица предлагают 

местным жителям. 

Во-вторых, отметим мероприятия по реализации полномочий в рамках 

предупредительной деятельности, связанных с межведомственным контролем за 

лицами, пересекающими границу. Существующая сегодня правовая база 

предусматривает различные меры воздействия на указанные категории граждан. 

В качестве патентной проработки мы предлагаем использовать алгоритмы 

автоматизированной проверки субъекта по базам финмониторинга, отмыванию 

доходов преступным путем, недействительных паспортов и перечню 

террористов. Следует разработать модуль исследования и выявления связей в 

социальных сетях указанных субъектов и проверяемых субъектов на примере 

работы искусственного интеллекта в режиме онлайн такой проверки45. 

В-третьих, эффективным направлением профилактической работы с 

лицами, склонными к совершению терактов, является их глубокое и 

всестороннее изучение в целях выявления индивидуальных особенностей и 

условий жизнедеятельности. 

                                           
44 Шабалина Е.Э., Хабибова Л.Д. Деятельность участковых уполномоченных в 

противодействии экстремизму и терроризму // Юридическая наука в современном мире : 
актуальные проблемы и перспективы развития: сборник материалов Всероссийского круглого 
стола. Уфа, 2021. С. 119-123. 

45 Модуль службы приема и регистрации гостей. Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ RU 2023667902, 21.08.2023. Заявка № 2023667327 от 21.08.2023. 
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Познание криминологических особенностей таких лиц ведется непрерывно, 

начиная с того времени, когда о них стало известно работникам полиции, и до 

прекращения с профилактической работы. На первоначальном этапе изучение лиц, 

склонных к совершению терактов, прежде всего, преследует цель дать 

объективную оценку их возможного поведения в будущем, то есть выполняет 

прогностические функции. Соответственно, основное внимание в этот период 

следует обращать на сведения, характеризующие негативные нравственные 

свойства личности, неблагоприятные условия ее жизнедеятельности. 

Итак, специальная профилактика терактов осуществляется с целью 

недопущения совершения этих преступлений со стороны конкретных лиц. Круг 

лиц, нуждающихся в специальной профилактике, определяется на основе 

информации, поступающей в органы внутренних дел от граждан, администрации 

предприятий, учреждений, учебных заведений, жилищно-эксплуатационных 

контор, из суда, прокуратуры. Кроме того, объекты профилактики выявляются 

среди лиц, нарушающих правила проживания в доме, ранее судимых за 

аналогичные преступления, неработающих и неучащихся, несовершеннолетних, 

находящихся без надзора. 

В-четвертых, с целью решения задач профилактики, отдельные авторы 

предлагают усовершенствовать информационные технологии. Отмечается, что в 

век информационных открытий и технологических новаций главным вопросом 

является поиск нужного применения и внедрения инновационных технических 

средств, что имеет особое значение и в правоохранительной деятельности. Так, 

улучшение качественных характеристик устройств видеонаблюдения, помогает 

отслеживать конкретный участок территории при высоком разрешении и точно 

определять личность с экрана монитора. Еще одним новшеством стоит отметить 

компактные портативные модели видеоустройств, которые нашли применение в 

повседневной деятельности сотрудников ОВД РФ46. Данные технологии 

                                           
46 Слесарева А.М. Совершенствование информационного обеспечения деятельности 

участкового уполномоченного полиции // Правопорядок в России: проблемы 
совершенствования: сборник научных трудов Международной научно-практической 
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позволят оперативно идентифицировать лиц, которые совершали преступления 

экстремистского и террористического характера. 

Кроме того, следует внедрять программы тестирования лиц, ранее 

совершавших противоправные деяния экстремистского и террористического 

характера на предмет прогноза их повторного совершения. Например, в этих 

целях подходит программа для прогнозирования повторного совершения 

общественно опасного деяния, разработанная Министерством здравоохранения 

РФ47, или программа диагностики криминального самосознания48. 

В-пятых, одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников 

полиции по профилактике терроризма следует признать воспитательную работу 

с несовершеннолетними и молодежью. На сегодняшний день в 

криминологической литературе активно обсуждаются вопросы 

совершенствования указанного направления. Вместе с тем, основная часть таких 

исследований посвящена работе образовательных учреждений49.  

По нашему мнению, с такой задачей сможет справиться служба 

участковых уполномоченных полиции совместно с иными подразделениями 

полиции. Важно планировать проведение специальных лекций по профилактике 

отдельных групп преступлений, в том числе экстремистской и террористической 

направленности, проводить классные часы, выступления в образовательных 

учреждениях и трудовых коллективах совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних и оперативными уполномоченными полиции.  

Подобная совместная работа может решить проблему недостатка 

списочного учета и доступа к оперативно-справочному учету лиц, в том числе 

                                           
конференции, приуроченной к 20-летию образования Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Москва, 2022. С. 185-188. 

47 Винникова И.Н., Попов С.Н., Посметьев В.В. Программа для прогнозирования 
повторного совершения общественно опасного деяния. Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ RU 2015660349, 29.09.2015. Заявка № 2015617299 от 06.08.2015. 

48 Жмуров Д.В. Диагностика криминального самосознания. Свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ RU 2018618086, 09.07.2018. 
Заявка № 2018612297 от 12.03.2018. 

49 Савраскин С.Н. Роль участкового уполномоченного полиции в профилактике 
экстремизма в высших учебных заведениях // Epomen. Global. 2022. № 31. С. 141-156. 
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несовершеннолетних, в отношении которых необходимо проводить 

индивидуальную профилактическую работу и общесоциальную превенцию 

терроризма. 

В-шестых, следует развивать компетентность сотрудников органов 

внутренних дел, которые профилактируют, выявляют, пресекают и расследуют 

преступления, связанные с терактами. Так, оценку такой компетентности 

можно проводить на основе специально разработанного устройства для 

определения профессиональной пригодности следователей к работе по 

уголовным делам террористической направленности50. 

В качестве вывода к параграфу выпускной квалификационной работы 

следует отметить, что учет этапов индивидуального преступного поведения 

террориста в профилактической деятельности органов внутренних дел в рамках 

противодействия терроризму состоит в планировании и последовательном 

выполнении запланированных превентивных мероприятий. Существует 

необходимость детального регулирования форм и методов деятельности 

сотрудников полиции по осуществлению профилактики исследуемой группы 

преступлений. Индивидуальное профилактирование лиц, которые совершили 

или могут совершить преступления террористической направленности, согласно 

постановке на профилактический учет может иметь достаточную 

профилактическую эффективность. Одним из приоритетных направлений 

деятельности сотрудников полиции по профилактике терроризма следует 

признать воспитательную работу с молодежью. Важно планировать проведение 

специальных лекций по профилактике отдельных групп преступлений, в том 

числе экстремистской и террористической направленности, проводить классные 

часы, выступления в образовательных учреждениях и трудовых коллективах 

совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и оперативными 

уполномоченными полиции. В качестве важнейших аспектов, которые 

                                           
50 Картавый А.А. Устройство для определения профессиональной пригодности 

следователей к работе по уголовным делам террористической направленности. Патент на 
полезную модель RU 182384 U1, 15.08.2018. Заявка № 2018105693 от 15.02.2018. 
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необходимо затрагивать в рамках проведения индивидуальных бесед и 

выступлений перед аудиторией следует отметить: информирование о составах 

преступлений экстремистского и террористического характера и 

предусмотренных за них наказаниях, достижение психологического контакта и 

доверительных отношений с аудиторией в целях формирования положительного 

мнения молодых людей о государстве и законе, формирование личным 

примером высоких моральных ценностей (например, приглашение на 

совместные профилактические и праздничные патриотические мероприятия), 

приглашение представителей различных конфессий на совместные выступления 

перед аудиторией, помощь в трудоустройстве тем лицам, которые могут быть 

потенциальными преступниками с корыстным мотивом. Кроме того, интересны 

и перспективны предложения применения новейших технических и 

информационных разработок в сфере предупреждения терактов и влияния на 

поведение террориста. 

 

 



45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы следует сделать следующие выводы. 

негативное социальное явление в виде терроризма может проявлятся в 

различных формах. Реализация террористической деятельности представляет 

собой значительную опасность для нормального функционирования всех 

общественных отношений. Террористические проявления могут значительным 

образом воздействовать на нормальную жизнедеятельность общества. В связи с 

этим, в действующем законодательстве существует специальных федеральных 

закон, обеспечивающих деятельность государства по противодействию 

терроризму. Кроме того, функционирует специальный механизм уголовно-

правовой охраны, который обеспечивает такое противодействие. Осуществление 

террористической деятельности способно воздействовать на сферу 

государственного управления, функционирование общественных отношений во 

всех сферах общественной жизни. Одной из особо опасных форм рассматриваемой 

противоправной деятельности представляется совершение террористических 

актов, в связи с чем, в структуре УК РФ содержится отдельный состав, 

предусматривающий уголовную ответственность за их осуществление. Вместе с 

тем, имеющаяся система норм, обеспечивающих рассматриваемую охрану, должна 

постоянно совершенствоваться, подстраиваться под складывающуюся обстановку, 

что требует постоянного исследования процесса их правоприменения.  

Исследование количественных и качественных характеристик совершения 

терактов в России позволило сделать следующие выводы. Так, за период с 2017 по 

2021 года количество терактов, совершаемых на территории Российской 

Федерации, коррелирует с коэффициентом раскрываемости и количеством 

выявленных виновных в терактах преступников. При анализе последних двух 

лет, а именно 2022 и 2023 года, выявлено, что коэффициент раскрываемости 

заметно снизился, в то время как увеличилось количество совершенных 

терактов. При этом, количество выявляемых лиц, причастных к совершению 
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терактов на территории России за последние 2022 и 2023 года сохраняет 

тенденцию к росту, однако, намного меньшую, чем тенденция роста общего 

количества совершаемых терактов. Отсюда следует вывод, что качество 

расследования терактов в последние 2022 и 2023 года ухудшилось, в том числе, 

в силу сложности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, по 

терактам. Если в период 2017-2021 года была выработана эффективная методика 

расследования терактов в Российской Федерации, о чем свидетельствуют выше 

представленные статистические данные, то в период с 2022 по 2023 года 

выработанная до этого методика потребовала адаптации, в частности, из-за 

изменившихся детерминант совершения терактов и изменения доминирующего 

типа личности преступника-террориста.  

Сказанное актуализирует исследование способов противодействия 

указанным негативным социальным явлениям. Кроме того, указанные данные 

позволят сформировать типичный портрет преступника, совершающего 

преступления исследуемой группы, а также выявить типичные детерминанты, 

влияющие на их совершение. 

для планирования профилактических мероприятий необходимо понимать, какие 

элементы составляют криминологическую структуру личности террориста. С 

этой целью мы придерживаемся подхода, согласно которому указанная 

информация позволит идентифицировать делинквента среди остальных граждан 

и применить к нему профилактические мероприятия. Поэтому необходимо 

выделять социально-демографическую и психологическую составляющие 

личности. На основе данных Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за последние семь лет с 2017 по 2023 года на 

территории Российской Федерации нами смоделирована типичная личность 

террориста в Российской Федерации. Она состоит из следующих характеристик: 

гражданин Российской Федерации, мужчина в возрасте 30-49 лет, имеющий 

среднее общее или высшее образование, не работающий, не состоящий в 

зарегистрированном браке, бездетный, впервые совершивший теракт, 

предположительно состоит в крайне радикальных политических группах и 



47 

сообществах, в том числе сети «Интернет». По характеру высокомерный, 

ориентированный на самоутверждение за счет силы и подавления воли других, с 

высокими бытовыми потребностями, нацеленными на роскошь и западные 

ценности. Отсюда следует вывод, что за последние 2022 и 2023 года личность 

террориста в Российской Федерации отклонилась от типичной личности 

мусульманина-радикала, который преобладал среди преступников-террористов. 

Рассмотрим детерминанты совершения терактов с учетом изменений политической 

и глобальной повестки. 

В работе выявлены детерминанты совершения терактов: постсоветский 

идеологический вакуум, низкий уровень культурно-исторических знаний, 

правовой и политический нигилизм граждан, высокий уровень развития и 

доступности информационных технологий наряду с отсутствием должного 

правового регулирования возникающих общественных отношений, 

недостаточное религиозное просвещение, пропаганда насилия и 

расточительства, психофизиологические особенности человеческого организма 

и личности, социальная необустроенность быта, проживание в деструктивной 

семье. 

Механизм индивидуального преступного поведения состоит из четырех 

этапов – формирование мотива преступного поведения и его цели, принятие 

решения о совершении преступного деяния и его планирование, совершение 

преступления, посткриминальное поведение. Каждый из указанных этапов 

характеризуется своими особенностями. Применительно к совершению теракта 

следует отметить: значительный период формирования мотива и принятие 

решения о совершении теракта, поиск единомышленников, прямой умысел и 

готовность к последствиям в виде жертв и причиненного ущерба. 

Учет этапов индивидуального преступного поведения террориста в 

профилактической деятельности органов внутренних дел в рамках 

противодействия терроризму состоит в планировании и последовательном 

выполнении запланированных превентивных мероприятий. Существует 

необходимость детального регулирования форм и методов деятельности 
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сотрудников полиции по осуществлению профилактики исследуемой группы 

преступлений. Индивидуальное профилактирование лиц, которые совершили 

или могут совершить преступления террористической направленности, согласно 

постановке на профилактический учет может иметь достаточную 

профилактическую эффективность. Одним из приоритетных направлений 

деятельности сотрудников полиции по профилактике терроризма следует 

признать воспитательную работу с молодежью. Важно планировать проведение 

специальных лекций по профилактике отдельных групп преступлений, в том 

числе экстремистской и террористической направленности, проводить классные 

часы, выступления в образовательных учреждениях и трудовых коллективах 

совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и оперативными 

уполномоченными полиции. В качестве важнейших аспектов, которые 

необходимо затрагивать в рамках проведения индивидуальных бесед и 

выступлений перед аудиторией следует отметить: информирование о составах 

преступлений экстремистского и террористического характера и 

предусмотренных за них наказаниях, достижение психологического контакта и 

доверительных отношений с аудиторией в целях формирования положительного 

мнения молодых людей о государстве и законе, формирование личным 

примером высоких моральных ценностей (например, приглашение на 

совместные профилактические и праздничные патриотические мероприятия), 

приглашение представителей различных конфессий на совместные выступления 

перед аудиторией, помощь в трудоустройстве тем лицам, которые могут быть 

потенциальными преступниками с корыстным мотивом. Кроме того, интересны 

и перспективны предложения применения новейших технических и 

информационных разработок в сфере предупреждения терактов и влияния на 

поведение террориста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество преступлений террористического характера,  

совершенных на терриитории Росссиской Федерации за 2017-2023 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Количество террористических актов, совершенных  

на терриитории Росссиской Федерации за 2017-2023 года 

 
  



56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Доля террористических актов в общем количестве преступлений 

террористической направленности, совершенных  

на терриитории Росссиской Федерации за 2017-2023 года, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Коэффициент раскрываемости террористических актов, совершенных  

на терриитории Росссиской Федерации за 2017-2023 года, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Количество террористов, совершивших террористические акты и выявленных 

на терриитории Росссиской Федерации за 2017-2023 года 
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