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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 Международный терроризм представляет собой одну из наиболее 

серьезных угроз безопасности и стабильности в современном мире. С его 

ужасающим воздействием на общество и государственные структуры он стал 

предметом повышенного внимания как со стороны социального общества, так и 

со стороны правоохранительных органов и политических лидеров. 

Криминологический анализ международного терроризма приобретает особую 

важность, поскольку позволяет понять природу, мотивацию и динамику 

террористических активностей, а также предоставляет ключевые решения для 

разработки эффективных стратегий и методов борьбы с этой угрозой. 

 Объектом данной работы является исследование криминологических 

аспектов борьбы с международным терроризмом, рассмотрение различных 

аспектов террористической деятельности, способствующие радикализации, а 

также факторы, способствующие мотивации террористов, изучение тактики и 

методов их деятельности. Также рассмотрим вопросы укрепления 

международного сотрудничества и правового регулирования в целях 

предотвращения и пресечения террористических актов. 

 Анализ криминологических аспектов международного терроризма 

является неотъемлемой частью стратегической работы по борьбе с этой угрозой 

и способствует разработке более эффективных мер по предотвращению 

террористических актов, защите национальной и мировой безопасности, а также 

обеспечению справедливости и законности на глобальной арене. 

 В ходе данного исследования мы будем обращать особое внимание на 

ключевые вопросы, такие как происхождение и распространение идей 

экстремизма и терроризма, механизмы финансирования террористических 

группировок, а также роль интернета и социальных сетей в процессе 

радикализации. Мы также проанализируем эффективность мер по борьбе с 

международным терроризмом, включая действия различных 
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правоохранительных органов, а также международные организации и 

соглашения. 

 С учетом динамичности и сложности современной угрозы 

международного терроризма, необходимость актуального исследования 

криминологических аспектов становится более насущной. Это исследование не 

только способствует более глубокому пониманию террористической 

деятельности, но также помогает выявить новые тенденции и угрозы, что 

является необходимым условием для разработки адекватных стратегий борьбы с 

терроризмом в будущем. 

 Актуальность данной работы состоит в следующем. Международный 

терроризм остается одной из самых серьезных угроз мировой безопасности, и его 

последствия затрагивают не только отдельные страны, но и мировое сообщество 

в целом. С участием множества субъектов и группировок с разными целями и 

методами, международный терроризм требует глубокого понимания его 

криминологических аспектов для разработки эффективных стратегий и тактик 

по его предотвращению и пресечению. 

 Таким образом, данная дипломная работа призвана внести вклад в научное 

понимание и практическое преодоление вновь совершающихся действий, 

которые так или иначе связаны с террористической деятельностью, помимо 

этого необходимо выявлять криминологические аспекты этой угрозы. На основе 

проведенного анализа мы сможем предложить рекомендации и решения, 

способствующие более эффективной борьбе с терроризмом и обеспечению 

безопасности нашему миру. 

 В данной научной работе мы будем оперировать множеством источников, 

включая научные исследования, отчеты правоохранительных органов, а также 

данные официальных органов международных организаций.  

 Кроме того, данное исследование будет стремиться предоставить 

системный обзор мер, которые существуют в мире для борьбы с международным 

терроризмом, включая механизмы международного сотрудничества, правовые и 

политические инструменты, а также обмен информацией и опытом. Это 
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позволит выделить наилучшую систему мероприятий, которую можно 

применить в будущем для поиска решений и ответных реакций на данную 

угрозу. 

 Таким образом, обширное исследование криминологических аспектов 

борьбы с международным терроризмом не только важно с научной точки зрения, 

но и имеет практическое значение для обеспечения безопасности, стабильности 

и мира в современном обществе. Данная работа нацелена на то, чтобы стать 

основой для дальнейших исследований, разработки стратегий и политических 

решений, которые могут помочь в противодействии этой актуальной и 

многогранной проблеме. 

 Исследование криминологической характеристики международного 

терроризма также акцентирует внимание на важности анализа социокультурных, 

этнических, национальных и религиозных традиций и особенностей разных 

народов, которые могут влиять на деятельность террористических организаций. 

Это позволит нам оценить, какие факторы могут способствовать радикализации 

в разных регионах мира, а также каким образом международные 

террористические сети адаптируются к изменяющимся условиям. 

 Также будет проанализирована эффективность существующих 

профилактических мероприятий и будут предложены практические 

рекомендации для их улучшения. Важной частью этой работы будет 

рассмотрение этических и правовых аспектов в борьбе с международным 

терроризмом, чтобы обеспечить баланс между безопасностью и защитой 

гражданских свобод. 

 В конечном итоге, целью данной дипломной работы является 

формирование более глубокого и всестороннего понимания международного 

терроризма с точки зрения криминологии и разработка стратегий, которые могут 

помочь предотвратить террористические акты и содействовать поддержанию 

мира и безопасности в современном обществе. 

 Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на семь 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 

§ 1. Понятие и сущность терроризма, радикализма и экстремизма 

 

 Порой для достижения своих целей люди идут на крайние меры. 

Человечество наслышано об ужасающих терактах или захватах заложников. 

Почему же такое случается и что думает по этому поводу наука?  

 Приверженность к крайним взглядам называется экстремизмом. 

Экстремизм не возникает сам по себе, это явление связано с такими понятиями 

как радикализм и терроризм. Ученые считают, что каждое из этих явлений 

влияет на появление следующего, то есть в человеке с крайними взглядами 

развиваются определенные диалоги, которые в итоге, могут привести к 

совершению преступлений1. Если посмотреть на распространение таких 

проявлений в обществе, то можно увидеть довольно четкую схему. Наиболее 

распространенным из этих явлений окажется радикализм, в меньшей степени 

распространен экстремизм и наименее часто встречающимся остается 

терроризм. Однако некоторые люди, которые придерживаются радикальных 

идей могут годами оставаться при своем мнении, но при этом не переступать 

черту экстремизма, а другие в попытке найти смысл жизни могут сразу 

перескочить с радикальных идей к терроризму.  

 Так что же такое радикализм, экстремизм и терроризм и как они 

взаимодействуют? Радикализм – это крайняя бескомпромиссная 

приверженность к каким-либо взглядам или идеям. Обычно это касается 

социально-политической сферы, радикально настроенные люди желают резкого 

и полного изменения ситуации в обществе, хотя встречается и радикальный 

консерватизм, это когда человек любыми способами желает избежать даже 

 
1 Агапов П.В. «Терроризм: опыт осмысления научных подходов к изучению проблемы» 

// Образование и право. 2020. №2, С. 29. 
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незначительных изменений. В современном мире чаще всего используется 

понятие политический радикализм1. 

 Само слово радикализм образовано от латинского «корень», получается, 

что люди радикальных взглядом желают изменить существующую ситуацию в 

корне. Почему же такие идеи вообще возникают? На самом деле обычно 

радикализм как явление появляется в кризисный и тяжелый исторический 

периоды, когда теряется стабильность и происходят перемены, люди начинают 

чувствовать угрозу для их привычного мира, угрозы традициям и даже 

собственному существованию2.  

 Однако, существует умеренный радикализм. Представители данного 

течения не отрицают возможность применения насилия в процессе 

преобразований, но стараются использовать более гуманные методы, только вот 

результат, к которому они стремятся с помощью этих методов, все равно носит 

радикальный характер, то есть абсолютная перестройка установленного 

порядка3.  

 Наивысшей точкой развития радикальных идей является терроризм. Тут 

стоит отметить, что террористическая деятельность - это не только совершение 

террористического акта. Согласно Федеральному закону «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ: террористическая деятельность – это4: 

 а) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта; 

 б) подстрекательство к террористическому акту; 

 
1 Агапов П.В. «Терроризм: опыт осмысления научных подходов к изучению проблемы» 

// Образование и право. 2020. №2, С. 29. 
2 Кафтан В.В.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов /                            

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 37. 
3 Нерсесян А.В., Морозова О.Г. «Современный международный терроризм и правовые 

методы борьбы с ним» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. 
№11-1 (86), С. 156.  

4 О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 
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 в) организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

 г) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; 

 д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

 е) пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности. 

 В современном обществе распространено мнение, что террористы – это 

религиозные фанатики, исповедующие ислам. На самом деле это совсем не так. 

Терроризм – это идеология насилия, главной целю терроризма является 

воздействие на органы власти с помощью устрашения населения или другими 

насильственными способами1. В определении терроризма нет ни слова о 

характеристиках личности, убеждениях, национальности, вероисповедании и 

иных качествах. Это означает, что никаких личностных стереотипов террориста 

не существует, человек может быть признан террористом только по факту 

совершения им террористических действий2. 

 Более сложным для понимания является такое понятие как экстремизм. 

Сам термин экстремизм означает приверженность крайним взглядам и методам, 

от латинского exteremus – крайний, чрезмерный. Это означает, что экстремизм 

не может быть умеренным, как, например, радикализм. Экстремист не считается 

преступником пока он не начинает пропагандировать свою идеологию. Именно 

идеология служит основным инструментом, объединяющим экстремистов в 

сообщества и вовлекающим новых участников. В Федеральном законе от 25 

 
1 Агапов П.В. «Терроризм: опыт осмысления научных подходов к изучению проблемы» 

// Образование и право. 2020. №2, С. 29. 
2 Окутина Н.Н.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов /                         

Н.Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 51. 
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июля 2002 года №114 «О противодействии экстремисткой деятельности» 

приведен список действий, признанными экстремистскими1: 

 – насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе 

отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской 

Федерации с сопредельными государствами; 

 – публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

 – возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

 – пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

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

языковой принадлежности или отношения к религии; 

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

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

 – воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 – воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

 
1 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 2002 г.: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 
27 июля. 
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 – совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 – использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение 

к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

 – публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

 – публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением; 

 – организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

 – финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 

 Данный список нельзя дополнять и расширять по своему усмотрению, за 

каждое вышеперечисленное деяние предусмотрена административная или 

уголовная ответственность. Необходимо обратить внимание, что ни в одном их 

пунктов нет слова «политика» или однокоренных ему слов и это не случайно. В 
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статье 13 Конституции Российской Федерации закреплены идеологическое и 

политическое многообразие, то есть запрещены идеологии только из последнего 

пункта1. Теперь становится понятно, что экстремизм и терроризм основаны на 

радикальных идеологиях, но сами радикальные идеологии делятся на прямо 

противоположные направления: праворадикальные и леворадикальные.  

 Основная суть правового радикализма – это стремление вернуть 

традиционный строй. Праворадикалы намерены полностью изменить 

существующую систему, чтобы вернуть ушедшие в прошлое традиционный 

режим и традиционные ценности2.  

 Леворадикальная идеология наоборот пропагандирует необходимость 

установления принципиально нового строя, не существовавшего ранее. Поэтому 

среди левых радикалов очень много самых разных течений, ведь их 

представление об идеальном обществе не основано на опыте предыдущих 

поколений и как следствие, каждый придумывает что-то новое.  

 Обычно люди, придерживающиеся деструктивных взглядов для 

пропаганды своих идей, используют информационные материалы, чтобы не дать 

таким материалам распространиться, они отправляются на экспертизу, то есть 

подозрительные тексты, изображения и прочие материалы подвергаются 

тщательному анализу.  В случае, если будут выявлены признаки экстремисткой 

деятельности, то по решению суда такие материалы признаются 

экстремистскими и вносятся в федеральный список экстремистских материалов. 

На данный момент в этом списке больше пяти тысяч наименований3. Все 

материалы, внесенные в этот список, запрещены к производству и 

распространению на территории РФ, это значит, что эти материалы нельзя 

копировать и распространять.  
 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2014. – № 31, ст. 4398. 

2 Агапов П.В. «Терроризм: опыт осмысления научных подходов к изучению проблемы» 
// Образование и право. 2020. №2, С. 29. 

3 Экстремистские материалы. Министерство юстиции Российской Федерации: офиц. 
сайт. URL: https://minjust.gov.ru (дата обращения: 17.02.2024). 
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 Также для распространения своей идеологии радикалы вовлекают людей в 

объединения, которые уже признаны экстремистскими. Такие объединения 

внесены в список некоммерческих организаций, в отношении которых судом 

признано решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114 «О 

противодействии экстремисткой детальности»1. Список таких организаций 

также имеется на сайте Министерства юстиции Российской Федерации и сейчас 

там более 100 организаций2. За создание или участие в экстремистской 

организации грозит уголовная ответственность. 

 Представители радикальных течений ведут активную пропаганду. Сейчас 

в век интернета информационное пространство очень велико. Современный 

человек должен в режиме реального времени не только давать адекватную 

оценку полученной информации, но и изучать особенности таких опасных для 

общества явлений, как преступления террористической направленности. 

 

§ 2. Происхождение международного терроризма 

 

 Как уже было отмечено, довольно большая часть населения всего земного 

шара считает, что идеология терроризма напрямую связана с исламом. Каким 

образом данная идеология была введена в религию? Этим вопросом задаются как 

ученые и политические деятели, так и сами последователи ислама. Отметим, что 

терроризм - это незаконное использование насилия и запугивания, направленное 

преимущественно против мирного населения для достижения политических 

 
1 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 2002 г.: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 
27 июля. 

2 Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Министерство юстиции Российской 
Федерации: офиц. сайт. URL: https://minjust.gov.ru (дата обращения: 17.02.2024). 
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целей1. Данное определение для большинства может показаться довольно 

четким, но на протяжении уже нескольких десятилетий данное понятие 

подвергалось различным интерпретациям и стало довольно расплывчатым, 

чтобы подразумевать только угнетение народа.  Так как не существует единого 

универсального понятия «терроризм», может быть предложен авторский 

вариант. Терроризм – преследование невинного гражданского населения в 

политических или идеологических целях. Наиболее важные слова здесь – 

невинные гражданские лица. 

 Вопрос о происхождении терроризма занимает центральное место в 

современных научных исследованиях, по причине того, что данное явление 

оказывает существенное воздействие на политическую, социальную и 

экономическую системы общества, а также на взаимоотношения между 

различными социальными группами в целом. Понимание причин терроризма 

требует обобщенного анализа исторических, политических, социальных и 

культурных факторов. 

 Одной из основных причин возникновения терроризма является 

политический вопрос. Многие террористические организации выходят из тени 

политических конфликтов, национальных освободительных движений и 

религиозных противоречий. Поиск справедливости, утраченной из-за 

внутренних или внешних давлений, может привести к формированию групп, 

стремящихся достичь своих целей путем насилия. 

 Социальные факторы также играют важную роль в возникновении 

терроризма. Дискриминация по различным признакам, социальная 

несправедливость и отсутствие возможностей для улучшения и повышения 

уровня жизни могут послужить причиной возникновения мыслей, являющихся 

неугодными для государства. Группы людей, чувствующих себя ущемленными 

в какой-либо области, могут прибегать к насилию как к основному оружию и 

способу выражения своих желаний и требований. 

 
1 Малов А.В., Макатов З.В. «К вопросу об источниках международного терроризма» // 

Право и практика. 2022. №1, С. 221. 
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 Идеологический компонент также оказывает влияние на формирование 

террористических организаций. Религиозные, этнические или политические 

убеждения могут стать катализаторами для тех, кто ищет причину для 

вовлечения мирного населения в деятельность, носящую противоправный 

характер. Различные интерпретации веры или идеологии могут использоваться 

террористическими группами для мобилизации своих сторонников и оправдания 

своих действий. 

 Технологический прогресс, развитие науки и техники, глобализация также 

содействуют распространению терроризма. Социальные сети предоставляют 

злоумышленникам средства для пропаганды и координации действий. Широкие 

связи обеспечивают террористическим организациям доступ к ресурсам и 

поддержке из различных уголков мира. 

 Таким образом, возникновение терроризма является результатом 

взаимодействия различных сфер жизни и факторов, таких как политика, 

социальные условия, идеология и технологический прогресс. Понимание этих 

процессов необходимо для разработки эффективных стратегий предотвращения 

террористических актов и борьбы с причинами данного явления. Важно 

учитывать сложность и многогранность проблемы терроризма, чтобы 

разработать комплексный подход к ее решению на глобальном уровне. 

 Немалую роль в предотвращении данного явления могут сыграть усилия в 

поиске политических решений, которые могут способствовать разрешению 

возникающих конфликтов. Непоколебимость демократического режима, 

соблюдение прав человека и социальной справедливости способствуют 

созданию условий, при которых терроризм теряет поддержку в обществе. 

 Нельзя не отметить роль образования и воспитания в противодействии 

преступлений террористической направленности. Повышение уровня 

образования и распространение объективной информации могут помочь 

предотвратить процесс радикализации и повлиять на критическое мышление в 

обществе. Действенные программы социальной адаптации, в частности 
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мигрантов, могут уменьшить вероятность того, что люди обратятся к 

террористическим группировкам из-за чувства отчуждения1. 

 Международное сотрудничество также является одним из ключевых 

элементов в борьбе с терроризмом. Обмен информацией, координация действий 

и общие усилия по предотвращению финансирования террористических акций 

могут значительно повысить эффективность мер по борьбе с этим явлением на 

мировом уровне. 

 Наконец, необходимо осознать, что борьба с терроризмом - это 

долгосрочный и многоплановый процесс. Решение этой проблемы требует не 

только реакции на проявления терроризма, но и устранения его причин. Только 

внимательное изучение и понимание причин, побуждающих людей прибегать к 

противоправным действиям, позволит разработать стратегии, направленные на 

создание мира и стабильности в обществе. 

 

§ 3. Формы проявления терроризма. Прогнозирование и предупреждение 

актов терроризма 
 

 Как уже было отмечено, под терроризмом понимается определенный акт 

насилия и устрашения, с целью достижения политических, религиозных или 

идеологических мотивов. Акты терроризма были и остаются на сегодняшний 

день одной из наиболее опасных угроз мирового масштаба, вызывающих тревогу 

не только определенного круга лиц, пострадавших от преступных посягательств, 

но в целом всего общества. Террористы используют различные методы, которые 

способствуют достижению целей. Рассмотрим данные методы, а также их 

влияние на общественные отношения. 

 Одной из наиболее распространенных форм проявления противоправных 

действий, являются акты террористов-смертников, которые приближаются 

 
1 Окутина Н.Н.  Противодействие терроризму : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
С. 121. 
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близко к выбранной группе жертв, выбирают момент, когда срабатывание 

взрывного устройства, которое находится непосредственно при них, произведет 

наибольший эффект, то есть приведет к максимальному количеству жертв. 

Данная форма проявления террористического акта является одной из самых 

опасных, в частности из-за своей неожиданности и невозможности подготовки к 

ее предотвращению.  

 Следующей формой проявления террористических актов можно 

обозначить массовые беспорядки. Террористы активно пользуются 

возникающими в обществе противоречиями, перерастающими в массовые 

беспорядки, протесты и демонстрации, для того, чтобы вызвать среди населения 

хаос и насилие. Террористы могут прибегать к таким действиям, как поджог 

зданий, организация погромов общественных мест, нападение на сотрудников 

полиции и гражданских лиц. Целью таких мероприятий является попытка 

дестабилизации общества и подрыв существующего порядка.  

 На сегодняшний день развитие информационных технологий достигло 

довольно внушительного уровня, мимо данного технологического прогресса не 

прошли и люди, пытающиеся воздействовать на органы власти и общество в 

целом. Из этого следует выделить еще одну форму проявления противоправных 

действий – кибертерроризм. В таком случае, террористы используют 

компьютеры и интернет для дестабилизации инфраструктуры каких-либо 

организаций, как следствие возможность взломать важнейшие системы 

жизнеобеспечения, в том числе системы безопасности банков, электронных баз 

данных как государственных организаций, так и промышленных объектов. 

Такой вид террористических актов может стать причиной нанесения 

значительных экономических убытков, а также подрыв доверия граждан к 

информационным технологиям в целом. 

 В результате акта терроризма определённым негативным последствиям 

подвержена не только непосредственная жертва или население определенной 

территории, но и все международное сообщество, помимо этого, в результате 

совершенного террористического акта население подвергается чувству страха и 
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тревоги, что в свою очередь приводит к росту экономических затрат для 

обеспечения повышенного уровня безопасности и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

 Террористические акты приносят бесчисленные жертвы и ставят под 

угрозу безопасность общества, следовательно, важным аспектом недопущения 

данных последствий является разработка эффективных методов 

прогнозирования, диагностики и предотвращения актов терроризма. Данные 

меры могут позволить приблизиться к защите в целом мирового порядка.  

 Прогнозирование такого рода противоправных деяний основано на 

анализе различных источников информации, таких как органы правопорядка, 

разведки, социальных сетей и иных источников. Используя современные методы 

аналитики данных, а также ставших не так давно доступными систем 

искусственного интеллекта, можно определить тенденции в поведении 

потенциальных террористов, что позволяет определить их возможное поведение 

и предсказать их действия. 

 Однако, прогнозирование террористических актов требует не только 

технических средств, но также и компетентных специалистов, осведомленных о 

специфике деятельности террористических организаций. Таким образом, путем 

совокупного анализа данных и экспертных знаний можно создать полноценную 

систему прогнозирования возможных противоправных действий. 

 Анализ данного вида преступлений играет важную роль в составлении 

криминологической характеристики личности и определения ее мотивов. Такие 

методы позволяют не только выяснить, что именно стоит за совершением 

данных деяний, но также позволяет понять причины совершения данных 

преступлений, а следовательно, позволяет разрабатывать стратегии для их 

предотвращения.  

 Для развития эффективных программ предупреждения террористических 

актов необходимо развитие таких отраслей общественной жизни, как 

образование, а также усовершенствование мер социальной защиты как на 

государственном, так и на международном уровне. Данные меры должны 
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включать в себя программы профилактики радикализации, предоставления 

социальной поддержки лицам, склонным к экстремизму и насилию в целом, 

разработку комплексных подходов по борьбе с террористической идеологией1. 

 Предупреждение актов терроризма требует не только отдельных действий 

конкретного государства, но и международного сотрудничества. Так как 

терроризм в основном находится за пределами границ одного государства, 

координация действий и обмен информацией являются основополагающим 

моментом для взаимодействия международного сообщества для достижения 

мирового порядка. Только путем обмена информацией, координацией мер 

национальной безопасности и совместных мероприятий можно достичь 

значимых результатов в борьбе с терроризмом. 

 Также, не малозначимым является тот факт, что в борьбе с 

противоправными деяниями, способными подвергнуть риску большое 

количество ни в чем не повинных лиц, особое внимание нужно уделять 

финансированию данных актов.  

 Финансирование терроризма во многом возможно из-за повышения уровня 

организованных террористических организаций, а соответственно создание ими 

террористических формирований с развитой инфраструктурой как на 

территории одного государства, так и за рубежом. Сюда же можно отнести и 

усиление взаимосвязи организованной преступности. Как следствие борьба с 

терроризмом приобретает транснациональный характер и требует совместных 

усилий не одного государства. 

 Деятельность террористических организаций зависит не только от 

финансирования их деятельности, но также много зависит и от материально-

технической оснащённости данных организаций. Эффективной мерой борьбы с 

данными явлениями является замораживание активов этих организаций, 

перекрытие каналов финансирования. Сформированная система выступает 

 
1 Тхазеплов Т.М. «Детерминанты терроризма в современных реалиях» // Журнал 

прикладных исследований. 2022. №9, С. 147. 
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важнейшими системным элементом, в значительной степени определяющим 

возможности реализации террористической деятельности. 

 За последние несколько лет произошла трансформация источников 

финансирования, которая во многом была обусловлена глобализацией 

экономики, которая открыла возможности для этого. 

 Рассмотрим подробнее меры борьбы с терроризмом, выделим несколько 

групп: 

 – жесткий социально-правовой контроль за хранением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерных взрывных устройств, 

радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, 

отравляющих, сильнодействующих веществ; 

 – работа по выявлению и ликвидации источников финансирования 

террористической деятельности. 

 Отметим, что на необходимость пресечения финансовой поддержки 

террористических организаций стали обращать больше внимание после событий 

11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, раньше этому уделялось 

меньше внимания. Между тем террористические организации не могут 

существовать без финансирования, оружия, взрывчатых веществ и т.д. 

Деятельность террористических организаций напрямую зависит от бюджета, 

поэтому перекрытие каналов снабжения данных организаций имеет 

исключительно важное значение.  

 Еще одной группой мер по борьбе с террористическими акциями выделим: 

 – призыв к уважению и терпимости к иным социокультурным, этническим, 

национальным и религиозным традициям и особенностям разных народов; 

особое место в этом должны занимать телевидение и другие средства массовой 

информации.  

 – осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, 

национальных и религиозных целях, а также пресечение распространения в 

информационно-телекоммуникационной сети технологий изготовления и 
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применения взрывных устройств и других средств террористической 

направленности; 

 – расширение активного международного сотрудничества на различных 

уровнях в общей борьбе с национальной и транснациональной террористической 

деятельностью.  

 Эта мера связана с предыдущими, в настоящее время весь мир тесно 

переплетается и разные части земного шара связаны общей целью, которая 

заключается в противодействии международному терроризму. В этой связи 

огромное значение имеет выработка совместных решений по борьбе с 

терроризмом, состоящая в принятии нормативных актов. Нужно отметить, что за 

последние 15-20 лет Организация Объединенных Наций приняла огромное 

количество международных соглашений в области борьбы с терроризмом и эти 

соглашения играли и будут играть очень большую роль в борьбе с этим одним 

из самых опасных видом преступности1. 

 – обмен информацией и совместные действия спецслужб разных стран в 

целях активной и предметной борьбы с распространением терроризма в разных 

странах, регионах и мире в целом. 

 Таким образом, видим, что необходимо не только заключение различных 

видов договоров, но еще и совместная эффективная деятельность спецслужб со 

всеми присущими им использованием сил и средств в борьбе с терроризмом. 

Таким образом, борьба с терроризмом, также, как и с другими преступлениями 

включает в себя спектр самых различных мер, это и действия по пресечению 

финансирования террористических организаций и конечно де действия 

спецслужб по борьбе с террором наряду с другими мерами2.  

 Следующей мерой по борьбе с терроризмом выделим: 

  – решение внутренних и международных социальных, религиозных, 

этнических, экономических проблем, которые могут вызывать террористическое 

 
1 Тхазеплов Т.М. «Детерминанты терроризма в современных реалиях» // Журнал 

прикладных исследований. 2022. №9, С. 147. 
2 Малов А.В., Макатов З.В. «К вопросу об источниках международного терроризма» // 

Право и практика. 2022. №1, С. 221. 
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правления; создание специальной программы нейтрализации негативных 

последствий глобализации, особое внимание должно быть уделено 

слаборазвитым странам с традиционным укладом жизни.  

 Глобализация может вызывать негативную реакцию и должны быть 

созданы специальные программы, которые бы способствовали устранению их 

последствий. На международном уровне должны быть созданы программы не 

для всего мира, а лишь для отдельных регионов, например, для Азии, Африки, 

Латинской Америки, где особенно активны террористы. Такое региональное 

разделение позволит учесть национальные, религиозные и иные особенности 

различных народов. По мнению ряда ученых нецелесообразно создавать единую 

для всего мира программу борьбы с терроризмом, в лучшем случае это возможно 

лишь для весьма отдаленного будущего.  
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

§ 1. Юридический анализ состава террористического акта и акта 

международного терроризма по Уголовному кодексу Российской 

Федерации 
 

 Не одно десятилетие преступления террористической направленности 

остаются предметом особого внимания как правоохранительных органов, так и 

общественности в целом. Данного рода преступления не только посягают на 

жизнь и здоровье человека, на его имущественные права, но также являются 

причиной подрыва государственного строя, доверия граждан к деятельности 

органов государственной власти, помимо этого, нарушают основные принципы 

и ценности правового государства. 

 Для выявления методов борьбы с данными посягательствами на указанные 

объекты необходимо изучить раздел Уголовного кодекса Российской Федерации 

ФЗ-63 от 13 июня 1996 года (далее УК РФ), в котором собраны составы 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка1. 

Если рассматривать составы данных деяний, то можем увидеть, что многие из 

них предусматривают ответственность за действия, которые причиняют вред 

личности, жизни или здоровью, помимо этого много составов последствиями 

которых являются причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, а также есть составы, где предусмотрены причинение материального 

вреда, то есть, уничтожение или повреждение имущества2. Нормы этого раздела 

в той или иной мере копируют, то есть повторяют, преступления против 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63–ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. 

2 Малов А.В., Макатов З.В. «К вопросу об источниках международного терроризма» // 
Право и практика. 2022. №1, С. 221. 
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личности и против собственности. Но несмотря на это, они выделены в 

специальный раздел. Разберемся в причине такого выделения1.  

 Как известно, Особенная часть строится по объекту, следовательно, 

различия должны быть именно в этом признаке состава преступления. 

Рассмотрим два примера, где в обоих случаях объектом преступления будет 

являться жизнь и здоровье человека. В первом случае, на дороге автомобилист 

случайно сбивает прохожего, тем самым причиняет ему вред здоровью, во 

втором случае, на той же самой улице, один человек избивает другого 

прохожего, здесь также имеет место быть посягательство на жизнь и здоровье 

человека. Существенное отличие заключается в том, что при преступлениях 

против личности, посягательство совершается на определённую личность, то 

есть в первом примере, где человек становится жертвой дорожно-транспортного 

происшествия, посягательство идет не на определенную личность, а на 

неопределенный круг лиц, на любого прохожего. А при преступлении против 

личности, преступник посягает именно на конкретного человека, на почве 

корысти, ревности и так далее. То есть, в первом случае, объектом данного 

деяния будет являться общество в целом, то есть общественная безопасность.  

 Основа раздела IX УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» заключается в том, что это 

посягательство на неопределённый круг лиц, общественную безопасность и 

общественный порядок. В этом заключается особенность данного раздела УК 

РФ.  

 Переходя к главе 24 УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности» следует отметить, что видовым объектом является общественная 

безопасность, понимаемая как безопасность неопределенного круга лиц, в 

конкретных случаях, вред может причиняться определенным лицам, но 

причинение вреда жизни и здоровью в данном случае будут выступать как 

 
1 Витюк В.В. «Понятие и общая характеристика террористической и экстремистской 

преступности в российской федерации» // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2022. 
№4 (15), С. 59. 
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факультативный объект, так как он является не обязательным, потому что в 

некоторых случаях эти последствия могут и не наступить. Это единственное что 

объединяет составы данной главы, а вот внутри главы можно выделить некие 

группы однородных составов, рассмотрим некоторые из них1. 

 К группе преступлений, непосредственно связанных с терроризмом, 

относится два состава преступления. Статья 205 УК РФ «Террористический акт» 

и статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» - их 

объединяет понятие «терроризм». Но нельзя путать такие определения как 

«терроризм» и «террористический акт». Общественная опасность терроризма 

заключается в том, что он нарушает именно общественную безопасность, то есть 

создает обстановку неуверенности среди населения, с объективной стороны 

перечисляются способы совершения данного преступления: взрыв, поджог или 

иные действия устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий. Помимо взрыва или поджога к таким действиям 

можно отнести также отравление, затопление и так далее.  

 Как видим, данное преступление похоже, как на преступление против 

личности и на преступление против собственности, но отличаются они целями 

ради которых совершаются определенные действия. В статье 205 УК РФ целями 

выступают дестабилизация деятельности органов власти или международных 

организаций, а также воздействие на принятие решений органами власти или 

международными организациями. С субъективной стороны данное 

преступление совершается умышленно, то есть так называемые террористы 

стремятся устрашить население, то есть создать видимость представления о том, 

что реальная власть принадлежит не органам государственной власти, а им – 

террористам, что они управляют данным регионом или страной, устрашить 

население, чтобы оно не подчинялось решениям органов власти, а подчинялось 

 
1 Витюк В.В. «Понятие и общая характеристика террористической и экстремистской 

преступности в российской федерации» // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2022. 
№4 (15), С. 59. 
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требованиям террористов, с этими целями они действуют устрашающими все 

общество методами1. Данный состав преступления является формально-

материальным, то есть наступление последствий возможно, но не является 

обязательным, будет достаточно того, что создается опасность гибели людей, 

причинения имущественного вреда и т. д. В этом заключается первая опасность 

терроризма.  

 В случае наступления каких-либо последствий возможно два варианта 

квалификации деяния: либо о квалифицированном виде терроризма, либо о 

совершении других преступлений.  

 Обратим внимание на ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». В данном составе преступления речь идет не о самом совершении 

деяний, направленных на устрашение населения и создающих опасность гибели 

человека и т.д., а о заведомо ложных сообщениях о готовящемся акте 

терроризма.  

 Помимо указанных составов преступления в УК РФ в главе 34 

«Преступления против мира и безопасности» содержится статья 361 «Акт 

международного терроризма». Под основным объектом акта международного 

терроризма подразумеваются общественные отношения, по обеспечению 

общественной безопасности граждан Российской Федерации, находящихся вне 

ее пределов либо интересов Российской Федерации. Совершение 

террористического акта на граждан Российской Федерации вне её пределов 

считается посягательством на жизнь, свободу, здоровье или неприкосновенность 

лиц, проживающих в другой стране. Субъективной стороной выступает прямой 

умысел, специальная цель - нарушения мирного сосуществования государств и 

народов либо причинение вреда интересам Российской Федерации.  

 Часть первая данной статьи за совершение вне пределов территории 

Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих 

опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан 

 
1 Макоева Е.Р., Курашинова А.Х. «К вопросу о проблеме международного терроризма» 

// Право и управление. 2023. №3, С. 182. 
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Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств 

и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также 

угроза совершения указанных действий, предусматривает санкцию в виде 

лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, либо пожизненное лишение 

свободы. 

 Понятие финансирования терроризма определено в примечании 1 к ст. 

205.1 УК РФ. Исходя из того, что в ч. 2 ст. 361 УК РФ речь идет о 

финансировании только акта международного терроризма, под таким 

финансированием надо понимать предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки или совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ. Финансирующее лицо должно осознавать, 

что финансовые средства пойдут именно на совершение рассматриваемого 

преступления. 

 

§ 2. Причины и условия совершения преступлений террористической 

направленности 

 

 Современное общество стало свидетелем ряда трагических событий, 

связанных с преступлениями террористической направленности. Рассмотрение 

причин и условий, способствующих совершению таких преступлений, является 

важной задачей всего общества в целом для выявления методов борьбы с этим 

явлением. 

 К основным причинам терроризма можно отнести: 

 – нерешенность социальны, религиозных, национальных проблем;  

 – военные конфликты; 

 – наличие стран или социальных групп, вызывающих зависть своим 

благосостоянием. 

 По мнению некоторых ученых, причина, связанная с благосостоянием 

определенных социальных групп, является одной из самых распространенных в 
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мире. Получается так, что бедные страны постоянно наблюдают за богатством 

других стран и обвиняют их за то, что те увеличивают свое состояние и уровень 

жизни у них находится на достаточно высоком уровне за счет труда этих самых 

бедных стран. Западные страны своим грубым вмешательством во внутренние 

дела других стран вызывают некоторое раздражение, поэтому они становятся 

объектом террористического посягательства1.  

 В связи с этим, обратим внимание на процессы глобализации, которые в 

настоящее время охватили практически весь мир, конечно, они были и раньше, 

когда захватывали не весь земной шар, а только некоторые регионы. В процессе 

глобализации часто страдают традиционные ценности, имеющие для данной 

культуры, и соответственно для всего народа, важное значение2. По этой 

причине группы людей восстают против такого рода посягательства, поэтому 

глобализация должны предпринимать меры по смягчению данных процессов. 

 Еще к одной группе причины преступлений террористической 

направленности можно отнести следующие: 

 – существование тайных или полутайных сообществ и организаций; 

 – давние традиции использования терроризма для решения своих проблем; 

 – нерешённость важных экономических, финансовых и организационных 

вопросов в государстве.  

 Разберем вопрос о существовании тайных организаций. В 19 веке в России 

существовало немало тайных организаций, причем они пользовались достаточно 

большой поддержкой в обществе. Вообще терроризм в России 19 века был 

распространенным явлением. В этой связи вспомним дело Веры Засулич, 

которая совершила террористический акт, и она была оправдана судом 

присяжных, и это решение суда присяжных чуть ли не способствовало тому, что 

терроризм стал дозволен в обществе и одобряем, что к нему можно прибегать, 

 
1 Макоева Е.Р., Курашинова А.Х. «К вопросу о проблеме международного терроризма» 

// Право и управление. 2023. №3, С. 182. 
2 Витюк В.В. «Понятие и общая характеристика террористической и экстремистской 

преступности в российской федерации» // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2022. 
№4 (15), С. 59. 
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когда в этом возникнет необходимость. Эта историческая ошибка суда 

присяжных, во многом способствовала развязыванию терроризма в России1. Из 

этого вытекает следующая причина - давние традиции использования 

терроризма для решения своих проблем2. Если в 19 веке террористические акты 

были способом воздействия на государство и на власть путем запугивания, то 

наряду с этим совершались террористические действия ради самих 

террористических действий3. Обратим внимание, что во время совершения 

данных действий часто погибали люди, не имевшие никакого отношения ни к 

террористам, ни к власти, например, случайные прохожие.  

 Обратим внимание на нерешенность важных экономических, финансовых 

и организационных вопросов в государстве. Важно отметить, что из-за этой 

нерешенности данных вопросов, одни группы людей чувствуют себя 

ущемленными и поэтому могут прибегать к террористическим действиям, для 

того, чтобы, как они полагают, восстановить социальную несправедливость4.  

 Для полного криминологического анализа преступлений 

террористической направленности необходимо помимо причин, 

способствовавших совершению такого рода преступлений, рассмотреть еще и 

условия, способствующие террористической активности.  

 В первую очередь, это ослабление государственной власти. В связи с этим, 

скорее всего, терроризм на Северном Кавказе и в Чечне не принял бы такие 

масштабы, если бы военные действия против чеченских сепаратистов были бы 

продуманы и эффективны. Государственная власть все-таки вольно или 

невольно содействовала расцвету чеченского терроризма5.  

 
1 Абисова К.С. «Стратегическое планирование противодействия терроризму» // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. №2 (61), С. 22. 
2 Тхазеплов Т.М. «Детерминанты терроризма в современных реалиях» // Журнал 

прикладных исследований. 2022. №9, С. 147. 
3 Макоева Е.Р., Курашинова А.Х. «К вопросу о проблеме международного терроризма» 

// Право и управление. 2023. №3, С. 182. 
4 Витюк В.В. «Понятие и общая характеристика террористической и экстремистской 

преступности в российской федерации» // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2022. 
№4 (15), С. 59. 

5 Макоева Е.Р., Курашинова А.Х. «К вопросу о проблеме международного терроризма» 
// Право и управление. 2023. №3, С. 182. 
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 Второе условие, это поддержка и одобрение терроризма населением. 

Например, в Афганистане и Пакистане проходили многотысячные демонстрации 

в пользу поддержки «Аль-Каида» и его лидера. Это и есть поддержка 

террористов, и конечно она создаёт благоприятную психологическую почву для 

дальнейшего совершения террористических актов1.  

 Третье условие, наличие военных, потерявших военную службу. Это было 

актуально, как и для Германии после первой мировой войны, так и в настоящее 

время, когда значительная часть людей, профессионально подготовленная для 

службы в армии, потеряли работу и оказались без средств к существованию, что 

вызвало их озлобленность, непризнание существующей власти и они шли в 

террористические организации2. 

 

§ 3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

террористической направленности 

 

 Рассмотрим личностные особенности террористов, отметим, что их нужно 

рассматривать в качестве причин террористических актов на уровне 

индивидуального преступного поведения.  

 Выделим несколько определений личности террориста: 

 – это паранойяльность, предполагающая наличие таких черт, как 

подозрительность, злопамятность, застреваемость на отрицательных 

переживаниях и различных обидах; 

 – это склонность к поиску во вне источников личных проблем и в то же 

время сосредоточение на защите «Я», сверхпоглощенность собой при отсутствии 

критики. Сверхпоглощенность собой при отсутствии критики означает, что для 

человека любое свое действие одобряет, он все делает правильно, не принимает 

 
1 Нерсесян А.В., Морозова О.Г. «Современный международный терроризм и правовые 

методы борьбы с ним» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. 
№11-1 (86), С. 156. 

2 Тхазеплов Т.М. «Детерминанты терроризма в современных реалиях» // Журнал 
прикладных исследований. 2022. №9, 147. 
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иную точку зрения, отсутствует самокритика. При наличии такой черты, 

человеку очень сложно объяснить, что его действия противоречат моральным 

нормам и сложно переубедить человека вести себя по-иному, не считать, 

например, что его нация самая лучшая или что его религия самая лучшая. 

 Отметим еще ряд черт, относящихся к личности террориста: 

 – нарциссизм, любование собой, высокая значимость своей 

принадлежности к группе, организации, партии, нации; 

 – жажда самоутверждения, признания в среде; 

 – постоянная оборонительная готовность. 

 Это очень опасное явление, когда человек любуется собой, особенно, когда 

он гордиться своей принадлежностью к определенной нации, например, как 

немцы гордились тем, что они принадлежат к арийцам или большевики, что они 

принадлежат к Коммунистической партии, на этом основании можно было 

отрицать все что угодно и обосновывать террористическую активность. 

Групповой нарциссизм очень опасная вещь и встречается она довольна часто 

среди террористов, особенно тех, которые проявляют себя в религиозном и 

идеалистическом терроризме, они любуются собой и считают себя носителями 

последней истины, поэтому воздействовать на них тоже очень трудно1.  

 Такая черта как жажда самоутверждения и признания в среде приводит к 

тому, что члены террористической группы жестокими действиями, особенно в 

отношении безоружных людей, военнопленных, утверждают себя в окружении 

себе подобных людей, показывают себя2. 

 Как показывают исследования, для террористов свойственна постоянная 

оборонительная готовность, поскольку они паранойяльны, они видят вокруг 

только врагов, они должны быть готовы к отражению опасности3. 

 
1 Константинов В. В.  Психология экстремизма и терроризма : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов, Р. В. Осин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. — С. 180. 

2 Макоева Е.Р., Курашинова А.Х. «К вопросу о проблеме международного терроризма» 
// Право и управление. 2023. №3, С. 182. 

3 Гайнетдинова Г.С. «Виды современного терроризма» // Вестник РУК. 2022. №3 (49), 
С. 77.  
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 Еще к особенностям личности террористов отнесем: 

 – низкий порог терпимости, импульсивность, раздражительность; 

 – высокая тревожность и влечение к смерти (особенно заметно у 

террористов – самоубийц). 

 Низкий порог терпимости, импульсивность и раздражительность, они 

никогда не идут на компромисс, им немедленно нужно все, что они захотели. Это 

очень опасная черта, поскольку они действуют по первому побуждению, об этом 

как раз говорит импульсивность.  

 Влечение к смерти можно наблюдать у самоубийц-камикадзе, которые с 

помощью своих действий пытаются решить определенные вопросы. 

 Далее отметим: 

 – отчужденность от позитивных общественных ценностей. 

 Такая черта как отчужденность от позитивных общественных ценностей 

нуждается в некотором разъяснении. Религиозные террористы не отчуждены от 

таких ценностей как семья или дружба, в этом смысле они хорошо адаптированы, 

но от других позитивных социальных ценностей они отчуждены, например, 

таких как свобода вероисповедания, уважении национальных прав и достоинства 

других людей, признание того, что люди должны жить вместе, а не делиться по 

религиозному, национальному или какому-то иному признаку. Сепаратисты 

иногда не понимают, что разделить территорию невозможно, потому что там 

живут представители разных национальностей, также как невозможно отделить 

тех, которые являются чистокровными представителями данного этноса от 

других детей смешанных браков.  
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ГЛАВА 3. МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

§ 1. Особенности деятельности участкового уполномоченного по 

профилактике преступлений террористической направленности 

 

 Одним из основных источников угроз и объектов, способных подорвать 

безопасность любого государства является деятельность различных 

террористических организаций, а также отдельных лиц. Их силы направлены на 

дезорганизацию нормальной деятельности органов государственной власти, 

пропаганду терроризма и экстремизма, а также влияние на общественное 

сознание. 

 В век современных технологий и компьютеризации благоприятную среду 

для продвижения представляет сеть «Интернет», а именно предоставление 

террористическим организациям обширных возможностей для осуществления 

их противоправной деятельности и пропаганды, в связи со стремительной 

глобализацией информационного пространства, свободным доступом всех 

людей к сети «Интернет». Их приоритетные задачи заключаются в продвижении 

экстремистской идеологии, распространении инструкций по способам 

проведения террористических актов, привлечении новых сторонников, а также 

информационно-пропагандистском сопровождении террористических актов.  

 По оценкам экспертов в мире действуют свыше 1000 групп и организаций, 

использующих терроризм для достижения своих целей. По данным 

официального сайта федеральной службы безопасности Российской Федерации 

на 2 декабря 2023 год 50 организаций в Российской Федерации признаны 

террористическими и их деятельность запрещена на всей территории России1. В 

 
1 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с законодательством российской 
федерации террористическими. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
URL: http://www.fsb.ru (дата обращения: 17.02.2024). 
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2023 году данный список пополнили такие организации как:  Международное 

движение «Маньяки Культ Убийц» (другие используемые наименования 

«Маньяки Культ Убийств», «Молодёжь Которая Улыбается», М.К.У.), решение 

вынес Верховный Суд Российской Федерации, от 16.01.2023 № АКПИ22-1227С, 

вступило в силу 21.02.20231; Украинское военизированное объединение Легион 

«Свобода России» (другое используемое наименование «Легион Свобода 

России»), решение вынес Верховный Суд Российской Федерации, от 16.03.2023 

№ АКПИ23-101С, вступило в силу 25.04.20232; Террористическое сообщество 

«Айдар», решение вынес Южный окружной военный суд, от 25.09.2023 № 1-

247/2023, вступило в силу 22.11.20233; Националистическая организация 

«Русский добровольческий корпус», решение вынес 2-й Западный окружной 

военный суд,  от 16.11.2023 № 2-255/2023, вступил в силу 02.12.20234. 

 В современных условиях руководители террористических организаций 

могут находиться в любой точке мира, но продолжать осуществлять свою 

противоправную деятельность посредством использования сети «Интернет», 

последняя позволяет им продолжать формировать общественное мнение как на 

территории России, так и за ее пределами. Так, например, ликвидированный 

идеолог исламистского подполья на Северном Кавказе Саид Бурятский 

(Александр Тихомиров) считался основным инструктором группы террористов-

смертников, подорвавших себя в Ингушетии, Чечне и Москве, долгое время вел 

информационно-пропагандистскую деятельность посредством сети «Интернет», 

проживая при этом на территории Улан-Удэ, Кувейта и Москвы. Также 

 
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу о 

признании международного движения «Маньяки Культ Убийц» террористической от 
16.01.2023 № АКПИ22-1227С, вступило в силу 21.02.2023. 

2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу о 
признании украинского военизированной объединения Легион «Свобода России» 
террористической от 16.03.2023 № АКПИ23-101С, вступило в силу 25.04.2023. 

3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу о 
признании сообщества «Айдар» террористическим от 25.09.2023 № 1-247/2023, вступило в 
силу 22.11.2023. 

4 Определение коллегии 2-го Западного окружного военного суда о признании 
националистической организации «Русский добровольческий корпус» террористической от 
16.11.2023 № 2-255/2023, вступил в силу 02.12.2023. 



34 
примером может послужить случай, когда сеть «Интернет» послужила 

средством для знакомства уничтоженного лидера дагестанских боевиков Умалат 

Магомедова с Дженнет Абдурахмановой, террористкой-смертницей, которая 

взорвала себя в Московском метро 29 марта 2010 г.  

 Исходя из этого следует признать, что информационное пространство 

является мощным инструментом подготовки к преступлениям, подбора лиц, 

готовых совершать преступления террористической и экстремистской 

направленности и влияния на общественность. И деятельность этой сети 

усложняет выявление указанных преступлений. Необходимо отметить важность 

подготовки и наращивание возможностей органов правопорядка по данному 

направлению в целях пресечения пропаганды экстремизма и его совершения. 

 Террористические организации быстро приспосабливаются к новым 

реалиям, меняют тактику и методы своей деятельности, поэтому сотрудникам 

правоохранительных органов непременно следует им соответствовать и 

оперативно реагировать на новые способы противоправных действий, 

сопротивление консолидации террористических и экстремистских организаций1.  

Одной из главных задач, решаемых экстремистскими и террористическими 

объединениями с помощью сети «Интернет», является как можно более широкое 

освещение своих акций с привязкой их к идеологическим установкам и 

устрашением общества. Прекращение деятельности таких Интернет-ресурсов 

зачастую невозможно в силу правовых и юридических сложностей, а иногда 

малоэффективно, т.к. их место быстро занимают новые.  

 Основным объектом вербовочной деятельности экстремистских 

организаций на территории Российской Федерации является молодежь в 

возрасте примерно от 16 до 32 лет. Это обусловлено тем, что в молодости 

недостаточно сформировано критическое мышление, эмоции преобладают над 

разумом, низкая устойчивость к внушению.  

 
1 Нерсесян А.В., Морозова О.Г. «Современный международный терроризм и правовые 

методы борьбы с ним» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. 
№11-1 (86), С. 156. 
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 В целом для большинства лиц, входящих в экстремистские и 

террористические организации характерно:  

 – низкий уровень образования (наличие общего или среднего 

образования),  

 – низкий материальный достаток (или отсутствие постоянного источника 

дохода),  

 – наличие жизненных проблем,  

 – заниженная личностная самооценка. 

 В качестве примера можно привести террористическую организацию 

«Сеть», деятельность которой была пресечена в 2019 году. Все ее участники в 

основном происходили из неблагополучных семей, в раннем возрасте 

проявлялось девиантное поведение, имели низкий уровень образования и 

находились под сильным влиянием радикальных групп закрытого типа в 

социальных сетях. 

 Следует отметить, что для многих членов экстремистских организаций 

характерно отсутствие прочных социальных связей. Кроме того, подавляющее 

большинство лиц, попавших под влияние экстремистских организаций - это 

люди, не обладающие ценным имуществом или сознательно отказавшиеся от 

него. При этом отказ от собственности и своего прошлого образа жизни ведет за 

собой снижение ценности своего существования. То есть люди перестают 

считать свою жизнь ценной и не дорожат ею, а после вербовки и процесса 

внушения готовы вовсе лишиться её. 

 Рассмотренные выше характерные черты современной экстремисткой 

деятельности диктуют необходимость выработки эффективных мер 

профилактики со стороны участкового уполномоченного полиции. 

 Противодействие органов внутренних дел деятельности террористических 

организаций в сети «Интернет» осуществляется по трем основным 

направлениям: 

 – выявление противоправной активности в сети «Интернет»; 
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 – ограничение доступа к определенным материалам в сети «Интернет», а 

также розыск и привлечение лиц, разместивших противоправную информацию, 

к ответственности; 

 – оказание информационного воздействия на субъекты и каналы 

распространения идеологии терроризма в сети «Интернет». 

 Органы внутренних дел осуществляют постоянный мониторинг 

российских, региональных и зарубежных ресурсов сети «Интернет», в том числе 

электронных средств массовой информации, на предмет размещения в них 

информации, запрещенной законодательством Российской Федерации, 

преимущественно содержащей признаки преступлений террористической и 

экстремистской направленности. 

 В настоящее время правоохранительными органами активно применяется 

процедура запрета доступа к веб-сайтам на основе ст. 15.1 и 15.3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»1. Однако следует отметить, что большая 

часть Интернет-ресурсов террористической направленности зарегистрирована и 

размещена на серверах за пределами Российской Федерации и продолжает 

оставаться доступной для зарубежных пользователей сети «Интернет», а также 

для российских пользователей при использовании прокси-серверов и 

анонимайзеров даже после осуществления процедуры блокирования. 

 В процессе осуществления своих непосредственных задач, участковый 

уполномоченный полиции может получать информацию от граждан о 

подозрительных лицах, которые отличаются девиантным поведением. К 

характерным признакам лиц, возможно причастных к деятельности 

экстремистских и террористических организаций или замышляющих 

совершение террористического акта, можно отнести отсутствие коммуникаций с 

соседями, размещение в занимаемом арендуемом помещении значительного 

 
1 Об информации, информационных технологиях и защите информации: федер. закон 

Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 
8 июля 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2006 г. // 
Рос. газ. – 2006. – 27 июля. 
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количества постоянно меняющихся лиц, отсутствие постоянного места работы, 

неустановленные источники дохода. 

 Те граждане, которые обладают несколькими из перечисленных признаков 

однозначно должны попадать в поле зрения сотрудников полиции и изучаться 

более подробно. Разработку подозрительных лиц следует осуществлять во 

взаимодействии с оперативными подразделениями центра по противодействию 

экстремизму. 

 Учитывая приведенные характерные черты различных возможных 

проявлений на административном участке участкового уполномоченного, 

можно отметить, что реально действенным способом профилактики 

правонарушений в данной сфере являются проведение разъяснительной работы 

с гражданами, осуществляющими охранные и контрольные функции на 

социально-значимых объектах о действиях при угрозе совершения 

террористического акта, профилактической работы с обучающимися, 

студентами, совершившими административные правонарушения, а также иные 

антиобщественные действия, в том числе экстремистской направленности, 

профилактический обход закрепленного административного участка, а также 

индивидуальная профилактическая работа с гражданами, состоящими на 

профилактическом учете. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что участковый 

уполномоченный полиции является одним из субъектов, участвующих в 

мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в масштабе 

закрепленного за ним административного участка. Для достижения указанных 

целей необходимо обеспечить должную подготовку сотрудников, направленную 

как на приобретение ими достаточных знаний об особенностях совершения 

современных экстремистских правонарушений, так и на умение применять их на 

практике для выявления неблагонадежных лиц. 
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§ 2. Характерные черты взаимодействия участкового уполномоченного с 

другими службами и подразделениями органов внутренних дел в 

профилактике преступлений экстремистской направленности 

 

 Непосредственное взаимодействие между подразделениями органов 

внутренних дел, а также взаимодействие с соответствующими подразделениями 

органами федеральной службы безопасности крайне важно для качественной 

профилактики и выявления преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности.  

 Помимо систематического обмена оперативно-значимой информацией о 

фактах распространения радикальных идей, указанные органы государственной 

власти разрабатывают комплекс совместных мер по предупреждению 

преступлений в данной сфере. 

 Противодействие правоохранительных органов деятельности 

экстремистских и террористических организаций предполагает решение в русле 

задач профилактики, а также борьбы с данными угрозами следующих задач: 

 – определение замыслов и планов подрывных пропагандистских кампаний 

и акций, проводимых зарубежными и российскими экстремистскими 

организациями против Российской Федерации; 

 – оказание информационной поддержки отечественным средствам 

массовой информации в разоблачении идеологии экстремизма и терроризма; 

 – информационно-пропагандистское участие в обеспечении посредством 

акций содействия внешнеполитических мероприятий российского 

правительства, направленных на снижение угрозы экстремизма; 

 – оказание воспитательного и информационного воздействия на отдельных 

лиц и группы лиц, могущих стать участниками экстремистской деятельности 

религиозных объединений; 

 – сокращение масштабов ввоза и распространения пропагандистских 

материалов зарубежных террористических и экстремистских организаций (через 

государственную границу, по территории страны и т.д.); 
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 – поиск авторов, изготовителей и распространителей анонимных 

материалов, направленных против конституционного строя Российской 

Федерации, ее территориального единства, разжигающих национальную, 

расовую, религиозную вражду и ненависть; 

 – ограничение и пресечение распространения экстремистских 

пропагандистских материалов рассматриваемых организаций через сеть 

«Интернет»; 

 – выявление и пресечение в уголовно-правовом и административном 

порядке акций подрывной пропаганды, осуществляемой в противоправных 

целях зарубежными экстремистскими организациями. 

 В большинстве случаев преступления экстремисткой направленности 

выявляются и расследуются оперативными и следственными подразделениями 

МВД России и ФСБ России, что указывает на основные субъекты для 

взаимодействия участковому уполномоченному полиции. В связи с этим 

основными задачами участкового уполномоченного полиции являются: 

 – постоянное нацеливание граждан на выявление лиц, в действиях которых 

могут содержаться признаки экстремисткой и террористической деятельности; 

 – анализ и тщательное изучение оперативной и иной информации о 

незаконном приобретении (изготовлении) оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, их продаже и хранении отдельными лицами; 

 – систематический анализ информации о совершенных терактах и ложных 

сообщениях об их угрозе, в том числе и с учетом зарубежного опыта; 

 – выявление лиц и фактов, имеющих отношение к подготовке терактов, 

хищения оружия, боеприпасов и совершению тяжких преступлений с их 

использованием. 

 Для предотвращения терроризма в практике оперативных аппаратов ФСБ 

России и ОВД России используются следующие виды оперативно-розыскных 

мероприятий: 

 –опрос граждан; 

 – сбор образцов для сравнительного исследования; 
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 – обследование помещений, зданий, сооружений и транспортных средств; 

 – оперативное внедрение  

 – наблюдение. 

 В связи с этим участковый уполномоченный полиции в пределах своих 

компетенций, опираясь на общественность, должен уметь оказывать помощь 

должностным лицам ФСБ России и МВД России в процессе их реализации. 

 Одним из главных направлений оперативно-розыскной деятельности МВД 

России является своевременное выявление различных категорий лиц, 

замышляющих и подготавливающих террористические акции.  

 Деятельность по противодействию терроризму в основной своей массе 

направлена на выявление, предупреждение, пресечение терроризма. В этой связи 

необходимо сказать об основных причинах противоправных деяний, поскольку 

правильное их понимание влияет на выработку системы мер по 

противодействию.  

 Как свидетельствуют последние новости из средств массовой информации, 

в последнее время актуальной является работа в отношении представителей 

среднеазиатского региона, поскольку ячейки международных террористических 

организаций повышают в настоящее время здесь свое влияние. Можно 

спрогнозировать рост выявления преступлений террористической 

направленности, организаторами и участниками которых будут выступать 

представители указанного региона. 

 Органы ФСБ России могут приглашать сотрудников МВД России к 

проведению совместных учебно-боевых мероприятий, направленных на 

выявление проблем с антитеррористической и противодиверсионной 

защищенностью важных объектов. Сотрудники полиции под видом гражданских 

людей проникают на объект в целях установления слабых сторон организации 

режима безопасности, которыми могут воспользоваться реальные преступники. 

Подобные мероприятия проводятся только в отношении тех объектов, которые 

потенциально могут быть подвергнуты атаке террористов, что повлечет за собой 
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угрозу значительного ущерба интересам Российской Федерации и 

государственной безопасности1. 

 При проведении контртеррористической операции региональный 

оперативный штаб организует локализацию и минимизацию возможных 

последствий террористического акта, для чего привлекаются силы и средства 

органов внутренних дел, Росгвардии, ФСБ России, МЧС России, местных и 

региональных властей. Остальные органы государственной власти участвуют в 

противодействии терроризму и экстремизму в пределах своих непосредственных 

полномочий. При осуществлении мероприятий по недопущению совершения 

акта терроризма участковые уполномоченные могут быть привлечены для 

работы в специально создаваемых группах. На них могут быть включены в 

состав группы фильтрации, патрулирования, конвоирования, ликвидации 

последствий террористического акта и др. в зависимости от складывающейся 

оперативной обстановки. 

 Поэтому участковому уполномоченному полиции следует владеть 

оперативной обстановкой своего административного участка, знать социально-

географическую характеристику района.  

 Результаты контртеррористической операции всегда широко 

транслируются в средствах массовой информации, чтобы остановить других 

членов террористических организаций или лиц, которые оказывают им 

содействие, а равно проходят подготовку для вступления в ряды боевиков. 

 Должностные лица МВД России, ФСБ России, в целях предупреждения и 

пресечения террористических актов с использованием взрывчатых веществ и 

взрывных устройств в рамках административно-правовой, уголовно-

процессуальной деятельности осуществляют ряд общих и специальных мер по 

 
1 Фоменко Е. В.  Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 139. 
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защите граждан, охраняемых физических лиц, зданий, сооружений, 

транспортных средств1. 

 К числу общих мер следует отнести:  

 – патрулирование сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, 

участковых уполномоченных, подразделения по делам несовершеннолетних, 

сотрудниками Росгвардии улиц и городов, парков и скверов, поездов дальнего 

следования, электричек, метро и других видов общественного транспорта;  

 – досмотр автотранспортных средств, их водителей и пассажиров на 

дорогах сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного 

движения;  

 – оперативно-служебный досмотр и обследование силами работников 

полиции и спецслужб (специалистов) помещений и территорий вокзалов, 

аэропорта, парков, стадионов, концертных залов, театров, кинотеатров, 

различных особо важных объектов (объекты повышенной опасности) и других 

мест массового скопления людей перед проведением общественных и 

спортивных мероприятий;  

 – служебный досмотр охраняемых территорий и помещений. 

 Досмотр осуществляется также с применением служебно-розыскной 

собаки. Досмотру подлежат все предметы материальной среды в конкретной 

ситуации: бесхозные предметы на улицах или в транспорте; посторонние 

предметы в обстановке, в технологическом оборудовании, коммуникациях; 

ручная кладь, багаж, личные вещи пассажиров; грузы и иные предметы, 

перевозимые в транспортных средствах. 

 Взрывоопасные объекты распознаются по комплексу внешних 

отличительных и особых демаскирующих признаков, а также по результатам 

применения служебно-розыскной собаки, натренированной на обнаружение 

взрывчатых веществ. В последнее время применение служебно-розыскных собак 

в рамках поисковых мероприятий обязательно. По окончании проведения 

 
1 Агапов П.В. «Терроризм: опыт осмысления научных подходов к изучению проблемы» 

// Образование и право. 2020. №2, С. 29. 
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определенного оперативно-розыскного мероприятия с привлечением собаки 

результаты работы оформляются инспектором-кинологом актом. 

 Основанием для работы служит наличие внешних признаков 

взрывотехнического предмета и реакция собаки на предмет. При наличии этих 

признаков принимаются первичные меры безопасности и для дальнейшей 

работы с соответствующим предметом вызываются специалисты-взрывотехники 

или саперы. 

 Досмотр и специальный контроль проводят только те сотрудники полиции, 

которые прошли необходимую подготовку, таможенные сотрудники, 

пограничники, сотрудники спецслужб, работники почтовых служб, 

безопасности, частные детективы и охранники. 

 Специальному контролю или досмотру подлежат либо одежда граждан, 

либо конкретные предметы (почтовые отправления, ручная кладь, багаж, грузы, 

личные и носильные вещи граждан), непосредственно предоставленные для этих 

целей. Объекты, подозрительные на наличие взрывоопасных вложений, 

диагностируются по комплексу признаков, выявляемых как визуально, так и с 

использованием специальных технических средств контроля - 

металлоискателем, рентгеновской техникой, обнаружителем паров взрывчатого 

вещества. 

 Участковый уполномоченный полиции в ходе работы по противодействию 

экстремизму и терроризму взаимодействует как с подразделениями МВД 

России, так и с другими службами и ведомствами, в полномочия которых входит 

выявление, предупреждение, пресечение преступлений экстремисткой 

направленности. Участкового уполномоченного полиции могут привлекать к 

проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также к оказанию иной 

помощи в пределах своей компетенции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проведенный анализ действующего законодательства, а также материалов 

правоприменительной и судебной практики, научной литературы позволяет 

сделать выводы практического характера, которые непосредственно имеют 

отношение к уголовно-правовому и криминологическому определению 

терроризма, помимо этого, позволяет определить пути для совершенствования 

деятельности, направленной на противодействие терроризму. 

 По своим основным характеристикам международный терроризм 

предстает частью транснациональной преступности и является одним их 

факторов современной жизни общества. Для осуществления успешной политики 

противодействия терроризму необходим криминологический анализ 

преступлений террористической направленности, который включает в себя 

причины совершения такого рода преступления, условия их совершения, а также 

личность преступников. Следовательно, эффективность работы 

правоохранительных органов, а также их взаимодействие с иными службами в 

борьбе с преступлениями террористического характера напрямую зависит от 

качества изучения теоретических основ данной проблемы1. 

  Терроризм представляет собой сложное явление, именно поэтому для 

международного сообщества терроризм является одним из наиболее важных 

проблем, для решения которой необходимо объединение и согласованные 

усилия всех государств и международных организаций.  

 Определяя терроризм, как антисоциальное явление, для которого 

характерны совершение: 

  – умышленных преступных актов, целью которых является устрашение и 

паника; 

 – уничтожение или повреждение имущества; 

 – захват какого-либо объекта; 

 
1 Тхазеплов Т.М. «Детерминанты терроризма в современных реалиях» // Журнал 

прикладных исследований. 2022. №9, С. 147. 
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 – угроза совершить любое их указанных действий. 

 Из указанных элементов, характерных для террористических действий, 

выделим основные характеристики рассматриваемого явления: 

 – основой указанных действий является устрашение, в первую очередь для 

побуждения к принятию необходимых террористам решений; 

 – еще одним важным элементом характеризуемого явления является 

выдвижение определенных требований; 

 – противоправный характер указанного явления подчеркивает 

умышленное повреждение, уничтожение, захват и иные насильственные 

действия в отношении каких-либо объектов, в том числе обычных граждан. 

 Исследуя опыт международного сотрудничества можно выделить 

основные формы сотрудничества в целях борьбы с терроризмом: 

 – обмен информацией о состоянии и тенденциях современного терроризма, 

борьбы с ним, предупреждения и пресечению террористических актов; 

 – а также взаимное содействие в проведении мероприятий, в области 

борьбы с терроризмом. 

 Рассматривая терроризм с уголовно-правовой точки зрения, следует 

отметить, что данное явление обладает рядом обязательных признаков: 

 – высокая общественная опасность, связанная с применением 

общеопасного способа и (или) угрозой наступления тяжких последствий; 

 – использование устрашения населения в целях устрашающего 

воздействия в адрес тех, кому предъявляются требования; 

 – субъективная сторона преступления выражена в виде прямого умысла; 

 – целью является оказание воздействия на принятие или отказа от принятия 

решения органами власти, физическими лицами либо же организациями. 

 К основным обстоятельствам, способствующим совершению 

преступления террористического характера относятся: 

 – социальная дифференциация, выраженная в различии уровня жизни 

социальных групп современного общества; 

 – экономическое положение; 
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 – рост уровня безработицы, что ведет к миграции и в целом дезориентации 

личности в условиях рыночной экономики; 

 – доступность среди населения оружия; 

 – распространение средствами массовой информации идей насилия, 

неравенства, нетерпимости, вседозволенности и всесильности террористов.  

 Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод, что борьба с терроризмом 

носит комплексный характер мероприятий, направленных на устранение 

социальной несправедливости, экономической дискриминации и политической 

нестабильности. 

 Помимо этого, необходимо взаимодействовать со средствами массовой 

информации, использовать технологии и социальные сети для недопущения 

распространения идеологий, навязываемых террористами. Также в области 

борьбы с преступлениями террористической направленности имеет большое 

значение развитие средств кибербезопасности и международное сотрудничество 

в этой сфере. 

  Эффективна борьба с терроризмом требует не только совместных усилий 

международных организаций, но и активного участия всех государств. Только 

путем совместных усилий и сотрудничества можно достичь значительных 

результатов в противодействии угрозы 21 века.  

 Таким образом, взаимодействие международных организаций и 

государств играет важную роль в борьбе с терроризмом, совместные усилия в 

этом направлении являются необходимыми для обеспечения безопасности всего 

мира.  
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