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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день проблема терроризма и применение мер по его 

предотвращению являются одними из основных задач не только на 

территории Российской Федерации, но и за рубежом. Следует отметить, что в 

России, в силу беспощадности проявления терроризма, прослеживается 

профессиональное учение по борьбе с ним. 

Актуальность исследования проблемы терроризма в современной 

России обуславливается, прежде всего, активизацией волн террористических 

актов, а также появлением большого числа новых террористических 

организаций, росту пропаганды преступного поведения. 

В России терроризм как явление возник в постсоветское время, когда 

государство подверглось ряду политических и экономических изменений. В 

этот период правящий класс, вовлеченный в сложные геополитические игры, 

не нашел достойного ответа на вызовы мира. Ввиду этого особенно 

актуальными стали социальные науки, призванные разработать эффективную 

стратегию борьбы с терроризмом, а самое главное – объяснить причины его 

возникновения. На данный момент нет никаких сомнений, что активность 

терроризма является свидетельством пробелов в области социальных наук. 

Сюда можно отнести неумение правительства предупредить население о 

террористической опасности и предложить методы предотвращения 

террористических актов. 

Социологические опросы граждан фиксируют, что одни отстаивают 

идею развития причин терроризма в связи с сложившийся обстановки с 

времен постсоветского времени с акцентом на то, что причинами эскалации 

терроризма сыграла политическая и социально-экономическая обстановка 

страны. Другие же отстаивают причину «тлетворного влияния» западного 

мира. А третья категория убеждены, что причина в самом человеке. 

Социологи фиксируют около восьми десятых граждан страны убеждены, что 

последние 20 лет у сограждан усилилось качество как агрессивность. Вовсе 
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ослабли качества, как доброжелательность, искренность и честность. 

Эффективным методом борьбы со злым терроризмом необходимо бороться не 

только государственным институтам, но и всему обществу. Преодоление 

террористической направленности связано с образованием действенной 

системы с осмысление сути данного явления, его корней, методов 

современной борьбы с ним. Прежде всего в решении такой задачи необходимо 

исходить от общественного масштаба. Ведь для будущей России, стабильного 

государства, для спокойной жизни в демократическом обществе, государству, 

необходимо обеспечить благосостояние своих граждан, где сплоченное 

общество сможет дать ответ на террористические вызовы. 

Значимость современного терроризма - это расширение его 

общественной базы. Происходящее вовлечение в экстремистскую 

деятельность людей прежде всего подрастающего поколения, связанного с 

активизацией террористических проявлений. Терроризм грозит жизни и 

защищенности миллиона людей, оказывая психологическое влияние, тем 

самым инициируя нестабильную обстановку среди населения, а самое главное, 

приводя к большущим человечным потерям. 

В эпоху компьютерных технологий, террористами для возбуждения 

экстремисткой направленности всё чаще используется Интернет, проводя 

вербовочные работы. Используя орудия глобальной ликвидации, а именно: 

ядерного, химического, психотропного применения, терроризм опасен для 

всего населения земли, а не только для отдельного государства и живущего в 

нём народа. 

В свою очередь терроризм имея опору силового давления добивается 

собственных целей методом физиологического, демонстративного пресечения 

своего противника, дабы запугать и лишить воли к сопротивлению всех 

вероятных врагов власти. Необходимо выделить, терроризм, как политику 

превентивного насилия, вероятно, это и различает его от самых жестких 

репрессий. Специалисты, исследуя данную тему отмечают, как для 
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физического, так психологического самочувствия человека теракт несет 

последствия. 

Учитывая в последние годы успехи в противодействии терроризму, всё 

также существуют нерешенные проблемы: 

- отсутствие серьезного отношения к безопасности на территории РФ; 

- отсутствие антитеррористического понимания в обществе, как 

иммунитета к деятельности терроризма; 

- неразвитая информационно-пропагандистская антитеррористическая 

деятельность. 

В борьбе с терроризмом, в поисках путей эффективности борьбы 

значимым остается решение вопросов идеологического противоборства. 

Объектом данной магистерской диссертации выступают общественные 

отношения, которые образуются в связи с проявлением терроризма и его 

противодействия. 

Предметом магистерского исследования выступают нормативно-

правовые акты, правоприменительная практика в противодействии 

терроризму международного и российского уровня. 

Цель данной работы - научно-правовое изучение проблем 

противодействия на территории Российской Федерации терроризма и 

разработка предложений, а также рекомендаций по совершенствованию 

законотворческой и правоприменительной практики.  

При рассмотрении проблемных вопросов данного магистерского 

исследования для достижения установленной цели определены следующие 

задачи: 

- изучить научную литературу по теме данного исследования; 

- проанализировать правовые, статистические источники касающиеся 

противодействия терроризма; 

- проанализировать правоприменительную практику в борьбе с 

терроризмом; 

- выявить специфику терроризма современной России. 
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Данная проблема требует междисциплинарного подхода. Степень 

научной разработанности проблемы образует сложный многоуровневый 

феномен. Проблема требует анализа юристов, социологов, психологов и 

политологов. Труды ученых можно разделить на три группы: 

- работа связана с методологическими подходами к исследованию 

проблемы; 

- публикации связанны с анализом терроризма (сущность, формы 

проявления, оценка); 

- исследование в контексте актуальных задач национальной 

безопасности Российской Федерации.  

В качестве методологической основы исследования выступают общие и 

частно-научные методы. Вопросы, касающиеся данной темы, 

рассматриваются, по возможности, с помощью историко-правового метода. 

Данный метод предполагает изучить общественно-политическое явление 

через его образование, изменение, всестороннее выявление взаимодействия 

каждого из явлений с другими.  

Автором проанализировано влияние религиозных, политических, 

экономических, информационных моментов, продвигающих эволюцию 

терроризма. Исследуя понятие терроризма, как социального явления 

используется анализ общего метода. Категория понятий «террор», 

«терроризм», «террористический акт» в применении метода синтеза. В работе 

использовался метод объективности исследования использования каждой 

категории и получение знания о каждой. Произведен анализ 

вышеперечисленных категории, как социальных явлений, в свою очередь 

обладающих социальной значимостью. При написании использовался 

догматический (юридический) метод, который опирается на использование 

правил формальной логики и грамматики. При использовании данных методов 

автор считает, что можно получить аргументированные научные результаты. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых 

как: Авдеев А.Г., Арбатов Ю.И., Балуев В.В., Смирнов В.В., Грачев С.И., 
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Гончаров С.И., Ермаков С.А., Ипполитов К.Х., Карпец [23] И.И., Колобов 

О.А., Корнилов А.А., Кутырев В.А., Левин П.Б., Ляхов [31] Е.Г., Лакер У., 

Лонг Д., Моджорян Л.А., Петрищев В.Е, Салимов К.Н., Сергунин А.А., 

Соловьев АДГ., Сетрон М., Устинов В.В., Устинкин С.В. 

При написании данной работы использовалась база источников, а 

именно официальные документы, содержащие информацию констатирующего 

характера, затрагивая проблемы терроризма всего мира и задачи борьбы с 

ним. 

Источники данной темы: 

-Международные документы по борьбе с терроризмом (ООН, СНГ, 

Европейского союза); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

-Постановления Правительства Российской Федерации. 

Цель террористов понятна-  шантажировать российскую власть. Для 

успешной борьбы с этой проблемой играет роль объединения усилий 

государства и граждан страны. Мы понимаем, что за каждым не успеешь, к 

каждому подозрительному лицу конвой не приставить, в каждом транспорте 

заложенную бомбу не найти. Не секрет о существовании российских 

спецслужб. Максимально работая они выявляют подозрительных людей. 

Специалисты вышеуказанных служб уверены, что большая часть 

террористических преступлений в ближайшие несколько лет будут раскрыты с 

помощью граждан.  

С каждым годом кропотливо и ожесточенно террористические акты 

становятся более организованными. В арсенале террористов имеется 

прогрессивная техника, оружия, социальная сеть. Для успеха радикалами 

создана сеть подполья, склады оружий, взрывчатых устройств, а также 

крупное финансирование. Абсолютно бесспорно, в противодействии данному 

важна координация усилий всех государств. Для воплощения действенных 

поступков важна разработка, выступающая дополнением к международно-
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правовым документам, четкой правовой оценки данного преступления. Для 

всего мира характерна степень опасности терроризма, тем самым, буквально 

ни одна встреча ведущих глав государств не протекает без разбора данной 

трудности. В главах магистерской диссертации автором будут рассмотрены 

важные направленности работы в данной сфере:  

- улучшение правовой базы; 

- сотрудничество специальных органов в решении общей проблемы 

современности; 

- улучшение качества подготовки служащих структур, работающих в 

сфере противодействия терроризма; 

- техническая оснащенность структур, работающих в сфере 

противодействия терроризма. 

Публичный отклик для конфигурации социальных настроений важен 

для террористов. Теракты влияют на массовость. Их формирования 

показывают собственную мощь, жертвуя личными жизнями, тем самым 

показывая обществу готовность биться до конца. На территории нашей страны 

опасность терроризма стала престижной темой за длительное время до 

взрывов в Будённовске, Беслане. Данное понятие перевоплотилось в сильное 

политическое средство, с акцентом на то, что не существует режима, который 

был бы огражден от терроризма. Мы живем в мире развитой технологии, 

социальных сетей, где человечество владеет большим запасом накопленных за 

всю историю познаний. Ввиду данного познания существуют развитые 

страны, международные организации с целью не допускать инцидентов между 

государствами. На фоне стабильности, казалось бы, довольно необычно 

распознать о насильственных явлениях различной направленности. Терроризм 

выступает зарождением в обществе своих проявлений. Олицетворяя в себе 

бунт против имеющегося механизма политических, экономических, 

культурных, социальных отношений. Такого рода происходящее всегда 

приоткрывает нам глаза на реальность задумываясь тем самым о 
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обоснованности наших действий. Вследствие того данный вопрос всякий раз 

жизненный, и каждый раз спорен. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В русском языке понятия «террор» и «терроризм» имеют определения. 

Термин «террор» обозначает устрашение противника путем физического 

насилия. Не всегда действия террористов связаны с убийством, но насилие и 

принуждение являются здесь неотъемлемой частью [13]. Понятия 

«международный терроризм» и «террористический акт международного 

характера» появились гораздо позже. Ученым, изучающим проблемы 

терроризма, необходимо учитывать исходное понятие «террор» при 

разработке определения «терроризм». Чаще всего термин «терроризм» 

толкуется нами неверно. Авторы, посвятившие свою деятельность 

исследованию терроризма, не имеют четкого определения данного явления. 

 

 

1.1. Понятие «терроризма» и методологические проблемы его изучения 

 

И.М. Ильинский предложил свою трактовку современного терроризма, 

уточнив, что особо важно для специалистов, изучающих проблемы 

организованной преступности, геополитики, терроризма [20]. Автор 

подчеркнул, что террор - это привилегия власти.  Террор и терроризм – 

явления взаимосвязанные. Террор подразумевает наличие терроризма, также и 

терроризм предполагает возникновение террора. От значения слова «террор» 

(устрашение индивида или группы индивидов насилием) исходит производное 

понятие «терроризм». 

 В советский период было дано множество понятий терроризма. 

Специалист А.Н. Трайнин - исследовал сущность международных 

преступлений. Ссылаясь на Конвенцию Совета Лиги наций 1937 года, где не 
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закреплено понятие «терроризм», но указан перечень, отнесенный к группе 

террористических [80]. К актам террористической направленности были 

отнесены: 

- умышленное действие, направленное на убийство глав государства; 

- разрушение государственного имущества; 

- действия, подвергающие опасности человеческие жизни.  

Данная Конвенция выделяла противозаконный нрав сообществ. 

Основной целью которых являлось совершение террористических актов. 

С точки зрения права определение «терроризм» закреплено в 

Федеральном Законе «О борьбе с терроризмом» от 06.03.2006 г. «Терроризм» - 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий [3]. 

И.П. Карпец криминалист-практик советского времени. Специалист 

возглавлял Управление уголовного розыска МВД СССР и предложил свое 

определение: «Терроризм» -это международная либо внутригосударственная 

организационная деятельность, направленная на создание специальных 

организаций или групп для совершения убийств и покушений на убийство, 

применения захвата людей в качестве заложников с целью получения выкупа, 

сопряженное с надругательством над личностью [23, с.167]. 

  И.И Карпец также выделил цели терроризма:  

-нанесение ущерба демократическим преобразованиям; 

-нанесение ущерба собственности организаций и учреждений; 

-запугивание людей; 

-получение материальной или иной выгоды организаций, групп, лиц -

покровительствующих терроризм. 

Рассматривая проблему терроризма, стоит включить в список автора 

книги Е.Г. Ляхова «Терроризм и межгосударственные отношения» [31, с. 29].  

В книге содержится абсолютное научное изучение. Автор делает акцент на то, 
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что международный терроризм имеет свое направление против 

общечеловеческих ценностей, охраняемых международным правом [20, с.27]. 

Терроризм, обладая своими специфическими чертами, в какой-то мере 

схож военными действиями, а также аналогичен уголовному преступлению. 

Существует многочисленное количество понятий терроризма. В различных 

документах: государственных, международных, в научных разработках, что 

позволяет выделить ряд положений: 

- терроризм - является формой организационного насилия (угроза, 

причинение физического ущерба группе лиц). Террористы - это 

подготовленная группа людей, у которых в приоритете достижение 

политических и иных целей; 

- терроризм - форма политического насилия; 

- терроризм при использовании низкого уровня участия масс с высоким 

уровнем политической мотивации. Во время осуществления теракта 

принимает участие группа людей. Имеется в виду группа лиц, оторванная от 

масс (отличая терроризм от массовых движений, революции и т. д). При 

существовании террористических акций, которые направлены против 

населения, для террористов характерна тотальная виновность всех. Для них 

отсутствует понятие «невиновность». Виновность всех и независимо от 

национальности, религии, общества. 

- террористическая акция рассчитана на определенный эффект. В основе 

этого учитывается угроза широкому кругу людей. Паника- собственно, что 

планирует произвести террористы. К примеру, можно привести 29 декабря 

2013 года г. Волгоград. В здании железнодорожного вокзала совершен 

террористический акт, в этот период у российского населения вызвало чувство 

страха и тревоги. 

- при совершении террористической акции существует разрыв. 

Определен разрыв между жертвой насилия, в свою очередь являющейся 

объектов воздействия. Следует добавить, что жертвами в большинстве таких 

случаев становятся случайные люди, так как лицам, совершающим данное 
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преступление, важен произведенный ими эффект, а также незамедлительная 

реакция властей, которой, по их мнению, должно стать решение, нужное 

террористам.  К примеру, 1995 год, когда боевики атаковали районный отдел 

внутренних дел, административные и жилые здания г. Буденновска. 

Захваченные в заложники люди были орудием влияние на власть. Целью 

которых являлось: прекратить разоружение незаконных вооруженных 

формирований в Чечне и вывод из республики войск. На примере 90-х годов в 

Чеченской Республике при террористических акциях использовалась цель 

запугать население, вести сотрудничество с террористами. Получается, что в 

террористической акции образовано три стороны конфликта: 

- террористы (люди, которые совершают террористические акты); 

- жертвы акции; 

- те, кого пытаются запугать и заставить себя вести так, как определенно 

нужно террористам. 

Из вышеизложенного следует, что «терроризм» - это акции, проводимые 

с применением насилия или угрозы насилия, сопровождаемые выдвижением 

конкретных требований: против населения и тех или иных объектов. Мотивы, 

как правило, имеют политический характер. Во главе таких преступлений 

обычно стоят люди, являющиеся членами организованных групп. Их отличие 

от других преступников заключается в том, что ответственность за 

совершение преступления они берут на себя. Привлечь внимание 

максимального количества людей - именно с этой целью совершается акт 

терроризма [42, с.24]. 

 

1.2. Историческое происхождение и развитие терроризма 

 

Современность - время борьбы с терроризмом. Существовала ли данная 

проблема на более ранних этапах человечества? Не имея чётких границ, 

проявляя себя в различных формах в жизни людей терроризм всё же трудно 
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поддается прогнозированию. Обращаясь к истории, специалисты изучающие 

данную проблему затрагивают прошлое, описывают случаи, которые прямо не 

относятся к терроризму, но имеют сходства. Доказать свою правоту - именно 

этот способ был выбран странами третьего мира. Противостояние двух 

основных религий «Мусульманство» и «Христианство», сыграло не малую 

роль для известных политических лидеров мира. 

Иудейская секта сикариев является одной из ранних террористических 

группировок, существование которой уходит в I век н.э. В Иудее члены 

данной секты были практикантами убийств еврейской знати. Сотрудничая с 

римлянами обвиняя народ в отступничестве от религии. Их действия 

строились на политическом терроризме и религиозном фанатизме: их 

радовало мученичество людей, веря, что после происходящего свержения 

явится Господь и избавит их от страданий [56]. 

С средние века в Сирии существовала мусульманская секта исмаилитов 

известная под именем «ассошифинов» практиковавшие физическое 

уничтожение префектов и халифов. На территориях современного 

Афганистана, Индии, Ирана существовала закрытая секта исмаилитов. Секста 

состояла из мусульманской знати индуцировавшая опасения на своих 

противников с целью устранение негодных лиц. 

В 19-м веке начал образоваться в эмиграции круг теоретиков 

революционного насилия - Лавров, Ткачев, Бакунин. Применяя тактические 

формы насильственного изменения общественного строя РФ в основу этому 

сыграла роль Великая французская революция и европейская революция 1848 

года. Теоретики будущей революции России воспользовавшись вдохновениям 

стали готовиться к изменению общественного строя страны. Воздействие 

последовало за словами. В 1866 году Д. Каракозов, являясь членом группы 

Ишутина совершает неудавшееся покушение на Александра II. Семь лет 

спустя после этого формируется террористическая организация «Народная 

воля». Было создано восемь покушений на императора Александра II, 

народовольцы вынесли смертный приговор императору страны. Восьмое 



15 
 

покушение оказалось смертельным. 1 марта 1881 Александр II был убит [38, с. 

108]. 

Особой отличительной особенностью дореволюционного русского 

терроризма было доброжелательное отношение к террористам 

интеллектуального общества. Крестьянство пребывало в меньшинстве 

относились к теме терроризма отрицательно [41]. А для тех, кого 

государственная деятельность не устраивала, негативно оценивая ее, в 

террористах того времени видели героев, которые для достижения высоких 

целей жертвовали своей жизнью. Интеллектуальное общество восхищалось 

деятельность террористов. К примеру, можно привести оправданный вердикт 

суда присяжных по делу Веры Засулич. Вера совершила посягательство на 

жизнь петербургского градоначальника Ф. Трепова. Заключительным 

выражением защиты завершилось словами: «Да, она может выйти отсюда 

осужденной, но не опозоренной». 

Дело Евно Азефа занимает особое место в истории терроризма России. 

Азеф (1869- 1918) являлся сыном еврейского портного. 1892 году являлся 

студентом политехнического института Германии. В этот период Азеф 

предложил сотрудничество Департаменту полиции по приезде в Россию, стал 

деятелем эсеровского движения и наладил связи с террористическими 

группами. По указанию Плеве (министр внутренних дел) Азеф проник в 

руководящие структуры партии. Таким образом, заполучив доверие членов 

партии, он становится главой организации эсеров, тем самым сотрудничая с 

полицией, но в 1908 году Азефа разоблачили [27]. Владимир Бурцев смог 

разоблачить Азефа предоставив доказательства работы на тайную полицию 

Азефа. Его объявили провокатором в ходе установленного внутрипартийного 

расследования. 

В 20-м веке террористы превратились в политических лидеров. В этот 

период к терроризму прибегают революционные движения. Существовавшие 

на территории Османской, Российской империй. На государственном уровне 

велась поддержка террористов. Так во время первой мировой войны 
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Российская империя поддерживала боевую организацию армянской партии 

«Дашнакцутюн» существовавшая на территории Турции. В ответ на это 

власти османской империи образовывали переправу динамита для российских 

террористов. В это же время в России действовали террористические 

структуры (партии эсеров, грузинские националисты) получавшие поддержку 

из Японии [22, с.56].  

Далее методы террора расширялись. Если эсеры террор считали 

жертвенностью, героизмом на благо всего общества, то здравствующие 

«красные бригады» применяли контрреволюцию для самовыражения. 

Большевики и их лидер В.И. Ленин терроризм отвергали. В.И. Ленин полагал, 

что для совершения социальной революции в России терроризм выступает как 

ошибочная тактика. В 1910- х становится спокойнее, общество России 

стабилизируется [68]. Убийство премьер-министра Петра Столыпина стало 

последним крупным делом в период дореволюционного терроризма. 

В XX в, что ранее не предпринималось, теперь на государственный 

уровень перебрался терроризм. Получилось так, что террористическое 

правительство своих граждан «давило». Вынуждая их ощущать свою слабость 

беззаконием внутри страны. К примеру, можно привести фашистскую 

Германию. В послевоенный этап по всему миру разрастается террор, война 

сыграла еще один этап развития данной проблемы. До военного времени 

объектами терроризма выступали военнослужащие и агенты власти, население 

страны в этот период находилось в стороне [33]. Но опыт Холокоста изменил 

отношение к понятию ценности человеческой жизни в массовых масштабах. 

Практика современного терроризма началась в послевоенный период. С того 

момента субъектом терроризма становится сильная компетентная 

организация, получающая поддержку от государства-спонсора терроризма. 

Теперь объектами терроризма выступают граждане страны, иностранцы и 

дипломаты. Теракт стал механизмом давления на власть [47]. Суть 

террористического шантажа заключается в том, что либеральному социуму 

свойственен пацифизм, страх насилия и крови. Борьба терроризма и 
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либеральной страны - это борьба двух культур, имеющих кардинально разные 

взгляды на ценность жизни человека. 

После войны узел государственных задач бесповоротно перемещается 

на Восток. Исчезает круг фашистских государств-спонсоров, курировавших 

терроризм, в то же время сильно расширяется круг коммунистических 

спонсоров. К примеру, в 1960 г. образовался арабский круг государств -

спонсоров терроризма. Данный круг образовали исламские фундаменталисты, 

в Европе была учреждена уругвайская организация «Тупамарос», которая вела 

уравнительную раздачу средств беднякам, взятых из средств, полученных в 

итоге экспроприаций. Организация практиковала в своей деятельности 

похищение известных политических деятелей. 

В Бразилии была организована террористическая организация, 

террористы которой осуществляли покушения, нападения на банки, 

иностранные организации, а также похищали иностранных дипломатов, 

выдвигая при этом те или иные политические требования [59]. Далее развитие 

данной организации можно было наблюдать и в других странах Южной 

Америки - Колумбии, Перу. 

Сложилась ситуации в Турции с курдскими сепаратистами. В 1970-м 

году страна переживала серьезный кризис, на территории действовали, как 

«правые», так и «левые» организации террористического характера. Правые в 

сторону фашизма, а левые боролись с правительством страны. На территории 

страны происходили взрывы в местах массового посещения. Со временем 

активность организаций снизилась, но уничтожить турецких террористов до 

конца не удалось. 

Конечный ареал послевоенного терроризма-восточный. Образовавшийся 

в 1960-х вплоть до 21 века. Исторически терроризм на Востоке возрос из 

палестинской трудности, совпадая с исламской идентичностью. 

Террористическая организация ФАХТ ведет борьбу с Израилем, с целью 

ликвидировать его и создать палестинское государство. В этом помогает 

Египет спонсируя оружием, учебными лагерями. ФАХТ увеличивает 
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территории появляясь в Тунисе, Ливии, Алжире. В это время складывается 

«Организация освобождения Палестины» (ООП) лидером которой является 

Ясир Арафат. В свое время организация получала поддержку от СССР. 

Палестинские боевики проходили обучение в Балашихе, а Египет и Китай 

остаются главными спонсорами группировки. ООП во имя обретения 

палестинской государственности вели упрямую борьбу. Вполне, вероятно, но 

создание Палестинской автономии 1993 года стало основой политического 

компромисса. Автономия выступала с задачей отказаться от ликвидации 

Израиля отказываясь от методов терроризма. Такой компромисс признали не 

все боевики страны [22, с.86]. 

Крах советской системы считается началом нового этапа данной 

проблемы. Появилась почва для беспорядков, чему поспособствовали: 

экономический кризис, криминал, формирование черного рынка оружия, 

взрывчатых веществ. Территория Алжира в 90-х годах окружена терроризмом. 

Следствием всего этого стала отмена результатов выборов. На тот момент в 

стране действовал светский режим, существовавшая политическая 

организация «Исламский Фронт Спасения» одержала победу в выборах. 

Началась гражданская война из-за неистовых репрессий со стороны 

государственной власти. Масштабное количество жертв, гибли десятки тысяч 

человек из-за терроризма власти и религиозных фанатов. Алжирский 

терроризм применил широкое распространение в Афганистане, в период 

войны в Чечне. Развивается сообщество воинов Джихада развивается 

профессионализация террористов. Организация «Аль Кайда» лидера Усама 

бен Ладена образовалась на территории Афганистана и осуществляющая 

операции по всему миру. Ветераны войны в Афганистане сформировали 

интернациональную организацию. Цель организации- укрепление исламского 

регламента, базированного на шариате. В 1999 году Бен Ладен (лидер «Аль 

Кайда») заявляет о сформированной интернациональной организации 

«Исламский фронт для джихада» [52]. Формирование организации свое 

развитие закрепляет на территориях исламского мира - Пакистана, Алжира, 
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Косово, Таджикистана и т.д. В исламском мире не любят, когда задевают 

единоверцев. 

Во времена чеченской эпохи боевики получали поддержку со стороны 

исламских группировок. Влияние ваххабизма (Аль-Каиды). Возможно, но 

события в Чечне во время войны заставило исламскую молодежь, живущую в 

нашей стране почувствовать свое единство с теми, кто исповедуют ислам. 

Более 1 млрд. человек образует мусульманский мир [19]. Исламское население 

подчиняется своим законам, являясь одной из крупных религий. Но данная 

религия наводит страх на людей других вероисповеданий. Богатые исламисты 

убеждают своих единоверцев, что христианское вероисповедование- враг 

ислама. К примеру, Иран 1978 год - лидер государства Аятолла Хомейн создал 

исламско-теократический режим. С тех времен ислам воинственными 

радикалами используется, как средство мобилизации против демократических 

стран. Для них характерно презрение к «неверным» (к остальному миру). 

Д.В. Поршанский в своей работе «Психология терроризма» 

характеризует террор как фанатизм. Фанатизм делится на религиозный, 

политический и идейный. Религиозный фанатизм основывается на вере в то, 

что после убийства «неверных» - убийца попадает в рай (у исламистов данная 

трактовка внушается человеку с детства). При таких убеждениях женщины 

решаются и идут на смерть. Это женщины-шахидки. А. Добрович - врач-

психиатр описывает «террориста как человека, запрограммированного с 

пеленок» с убеждением разделить на наших и чужих. Наши - добро, свет и 

чистота, а чужие - зло, нечисти. Шахид - это не убийца, он очистительный 

огонь [33]. Как утверждают психологи, «террорист» - это не сумасшедший 

человек. Лидеры банды не могут доверить важное задание сумасшедшем. 

Возникает вопрос, но как же нормальный человек способен на такое пойти? 

Сила веры. Формирование сознания о «райском мифе» с детства. Пока в 

мусульманском мире не отыщется духовный фаворит, который сможет 

переубедить в том, что людская жизнь - это ценность, что страдают люди, то 

до этих пор так и будет течь кровь «неверных» [33, с.36]. 
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Современный терроризм - спонсирование с формированным 

управлением. Терроризм превратился в очень доходный бизнес. У 

террористов развит рынок труда: предоставляются услуги наемников, 

поставки оружия и ведется наркоторговля. [25]. Например, во времена 

югославского терроризма на территорию государства мусульманскими и 

албанскими группировками поставлялось военная техника на сумму более 4 

млрд. долларов. Исследования показали, что поток наркотиков двигается на 

мировые рынки через зоны деятельности террористов. У террористических 

группировок в 21 веке слажен организованный характер, образуя систему 

управления. Для социального отклика и морально-психологического 

воздействия у группировок отлажена система информационно- 

пропагандистского обеспечения. Ведется работа по отбору и подготовке 

приверженцев, боевиков для сотрудничества с мусульманскими радикальными 

организациями и, наконец, консолидация образовавшегося единого 

террористического центра. 

В соответствии с проведенным глобальным рейтингом терроризма 

сформированы четыре организации проявляющие огромную активность: 

«Исламское государство», «Аль-Каида», «Талибан», «Боко Харам». 

Установлено, что более 70 % терактов со смертельным исходом с их стороны. 

Как ранее уже говорилось, что для современных террористов важнейшим в их 

деятельности является тенденция развития информационных технологий [18]. 

Быстрое развитие информационных технологий для их организаций 

расширило возможность манипулировать сознанием населения. 

Выделяют следующие характеристики терроризма современности: 

- нацеленность - от своих действий обеспечить эмоциональный всплеск 

(страх, неуверенность) в мире; 

- распространение о совершенном теракте информации для населения. 

Главная задача боевиков-получить общественный резонанс от 

совершенных организованных актов. Публичный отклик порождает испуг и 

паническое настроение среди населения, что приводит к потере доверия к 
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власти [11]. Стратегия «Исламского государства» основана на 

распространении своих обращений через социальную сеть, в первую очередь 

через «Twitter». Боевики, таким образом, устанавливают контакт для своих 

последователей других государств, в свою очередь для России, США. 

Используя простоту доступности социальных сетей террористам удается 

проводить, даже находясь на расстоянии от объекта терроризма свои 

преступные акции. Внутренняя инструкция «Исламского государства» 

показывает, что свое государство террористы намерены строить в Сирии и 

Ираке. В структуре идёт описание принципов развития ИГ, развитие 

экономики, пропаганды и сферы государственного строительства. ИГ строит 

действительно свое государство опираясь на терроризм, пропаганду, насилие 

не только на своей территории, но и для всего мирового сообщества. 

Терроризм современности обретает свое новое содержание, оставаясь 

глобальной проблемой для мировых политических процессов.  

 

1.3. Специфика терроризма в России на современном этапе: тенденции, 

факторы, анализ статистических данных 

 

Терроризм вошел в жизнь Российского общества: Буденновск, Беслан, 

Чеченская Республика, подрыв самолетов, взрыв жилых домов, метро, 

железнодорожного вокзала г. Волгограда. Для совершения террористических 

актов основу сыграла напряженность на Северном Кавказе. На сегодняшний 

день во всем мире распространена террористическая организация «Исламское 

государство» запрещенная на территории нашей страны. Решением 

Верховного суда РФ от 29.12.2014 года принято признать «Исламское 

государство» террористическим и запретить их деятельность на территории 

Российской Федерации. На территории нашей страны запрещается создание 

такого рода деятельности организаций, в свою очередь направленных на 
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поддержку терроризма. Лидеры вышеуказанной организации в качестве 

объекта своих террористических устремлений рассматривают территорию 

нашей страны [57]. К примеру, приговором Бабаюртовского районного суда 

Республики Дагестан от 18.09.2014 года гражданин России призван виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.208 УК РФ. Гражданин 

принимал участие с ноября 2013 года по январь 2014 года на территории 

Сирии в незаконном формировании «джамаат Шульгада». Следственными 

органами возбуждено и расследуются не менее 60 уголовных дел по ст.205.1, 

205.3, 208 УК РФ по факту участия граждан Российской Федерации в 

незаконном вооруженном формировании «Исламское государство».  

Министр МВД Колокольцев Владимир Александрович считает, что на 

территории нашей сраны Северный Кавказ катализировал криминальный 

процесс, а именно «незаконные вооруженные формирования в потребности к 

оружию, наркотикам и террористическим актам». Для России особо сложным 

оказался 2003 год, в стране был совершен 561 теракт, т.е. за один день на 

территории России совершалось несколько терактов [28, с. 19]. 

По сведениям А.В. Королева на территории РФ за последние 7 лет 

снизился уровень террористической преступности. Бандитское подполье 

широкомасштабного причастия утрачивает свою деятельность, приобретая 

общественную направленность. В 2006 году этому поспособствовала 

образование Национального антитеррористического комитета. НАК включает 

в себя правила улучшения координации антитеррористической деятельности 

силовых структур. Игорь Кулягин - заместитель руководителя Национального 

антитеррористического комитета (НАК) говорит, что на территории России 

практически уничтожено бандитское подполье, но попытки 

дестабилизировать обстановку всё же существует, в деятельности которых 

особое место занимает Интернет», - сказал он [33].  

По сравнению с 2006 годом в 2013 году количество терактов 

сократилось в 3,5 раза, а в 2015 году на территории России было совершено 

всего 10 террористический актов [44]. В 2017 году в России 
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правоохранительные органы предотвратили 78 преступлений 

террористического характера на стадии подготовки, более 1400 граждан 

склонены к отказу от деятельности террористического характера, у 40 ячеек 

пресечена террористическая деятельность, обезврежены 80 боевиков. На 

четверть в 2018 году сократилось число преступлений террористической 

направленности по сравнению с 2016 годом. И. Кулягин - заместитель 

руководителя Национального антитеррористического комитета (НАК) 

говорит, что «Тенденция сокращения преступлений на территории РФ 

террористической направленности существует благодаря согласованному 

содействию всех субъектов противодействия терроризму». Принятый в 1996 

году Уголовный кодекс РФ сыграл важный этап развития законодательства 

страны в противодействие терроризму. Вскоре в 1998 году принимается 

федеральный закон «О борьбе с терроризмом», а через 8 лет «О 

противодействии терроризму» [45]. Специалисты выдвигают следующие 

характерные черты терроризма в России: 

- наличие лидеров, координирующие на совершение террористических 

актов людей; 

- террористы обосновывают террористические акции как политической

  или иной программой; 

- оказание психологического воздействия на население. 

В России для пополнения террористических организаций попадает 

подрастающее поколение.  Исследователь Л.С. Рубан утверждает, что до 80% 

в такие ряды набираются молодые люди легкой внушаемости, которыми 

удобно манипулировать [45]. Террористы подбирают возраст от 18-29 лет, что 

составляет 68 %, 40-49 лет составляет 5%, и 3 %, лиц в возрасте 50 лет и 

старше. Проведенные исследования учеными МГУ им. М.В. Ломоносова 

пришли к выводу, что 2-3 % граждан агрессоры, они склонны к терроризму и 

экстремизму [45], а 15 % подвергаются воздействию экстремистской 

идеологии [45]. Исследователи пришли к тому, что в современной России 
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образована социальная база, которая функционирует молодежные 

группировки, опираясь на идеологию национальной и религиозной ненависти. 

Автором рассмотрены наиболее крупные теракты на территории 

Российской Федерации: 

- 1991 год. Захват самолета Ту-154 в аэропорту города Минеральные 

воды выходцами из Чечни. Цель захвата 178 пассажиров (протест введения 

чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии). Лайнер угнан в Турцию. На 

пресс-конференции боевики потребовали не допустить ввода российских 

войск на территорию Чечни. Заложников освободили, и после этого 

турецкими властями позволено в Чечню вернуться террористам.  

- 1995 год. Город Будённовск (Ставропольский край). Захват больницы 

численностью 1600 заложников. Возглавляемый - Шамиль Басаев и группа 

террористов численностью 195 человек. Цель захвата, как и в 1991 году - 

вынудить российскую власть остановить военные действия на территории 

Чечни. В результате этого погибло 129 человек, 415 ранены. 

- 1996 год. В городе Каспийск (Дагестан) взрыв в жилом доме для 

офицеров и их семей. Здание рухнуло, погибло 69 человек, в том числе 23 

ребенка. Версия совершившегося: возмездие криминальной ячейки 

пограничникам.  

- 1999 год. Владикавказ (Северная Осетия). Взрыв на Центральном 

рынке, погибших 54 человека, 158 ранены. Чеченские террористы являлись 

организаторами произошедшего.  

- 1999 год. Город Москва. На улице Гурьянова и на Каширском шоссе 

взрыв жилых домов, в результате погибло 224 человека.  

- 2000 год. В Чечне погибло 30 милиционеров, в результате 

использования заминированных грузовиков способствующих серии терактов. 

- 2001 год захвачен самолет, направляющий из Турции в Москву, на 

борту которого находилось 160 пассажиров и 12 членов экипажа. Террористы 

требовали совершить посадку в Саудовской Аравии. В аэропорту «Медины» 

Саудовской Аравии спецназ штурмом освободил заложников, террористы 
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были обезврежены, оказавшимися выходцами из Чечни [50]. В результате 

произошедшего погибла бортпроводница - Юлия Фомина. 

- 2001 год. Чеченец Султан – Саид Идиев в районе Невинномысска 

захватил автобус. Боевик был вооружен гранатой и автоматом, заложников 

оказалось около 45 человек. Цель захвата- освободить заключенных, которые 

захватили самолет в 1994 году в городе Махачкале. В ходе штурма боевик был 

уничтожен, ранен один человек.  

- 2002 год. Дагестан (город Каспийск) взорвана бомба во время 

торжеств, посвященных Дню Победы, в результате взрыва погибли 45 

человек, в том числе 15 детей.  

- 2002 год. Город Москва. Захват 900 заложников в здании Театрального 

центра на Дубровке. Руководство взял на себя чеченский сепаратист Мовсар 

Бараев. Трое суток заложники находились без еды и воды. В ходе штурма 

террористы были уничтожены, 120 человек погибли от действия усыпляющего 

газа, в связи с тяжелыми условиями примененного при штурме спецназом. 

Остальные заложники освобождены. 

- 2003 году в Северной Осетии взорвано здание Моздокского госпиталя. 

В результате этого погибло 50 человек,60 были ранены. У здания управления 

ФСБ (Чечня) груженый «КамАЗ» с взрывчатым устройством, подорвался 

женщиной-смертницей, в результате чего погибло 60 человек, более 300 

ранены. 

- 2003 год. В Москве на аэродроме «Тушино» во время проведения рок-

фестиваля «Крылья» осуществили взрыв две женщины-смертницы (Чечня). 

Погибло 16 человек, 50 ранены.  

- 2003 год. Ставропольском крае погибло 144 человека и 158 ранены, в 

результате взрыва электропоезда «Кисловодск-Минеральные воды» на 

станции Ессентуки.  

- 2004 год оказался для нашей страны трагическим. В городе Беслане 

произошел крупный теракт- захват школы, в результате погибло 350 человек, 

а находившихся в здании 1100 человек. На третий день после захвата школы, 
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решение федеральных сил - штурмовать здание. Операция завершилась. 

Ответственность за произошедшее взял на себя чеченский лидер - Шамиль 

Басаев. Цель захвата – развал государственного строя Российской Федерации. 

Продемонстрировать Неспособность России, как государства; 

- 2004 год. В Грозном, во время празднования Дня Победы, на стадионе 

сработало взрывчатое устройство. Среди погибших - президент Чеченской 

Республики Ахмад Кадыров, председатель госсовета республики Хусейн 

Исаев, ранены 50 человек; 

- 2004 год. В городе Самаре на городском рынке произошел взрыв, 

организатором совершившегося взрыва являлся бывший курсант Ростовского 

военного училища Сергей Косолапов, в результате произошедшего погибло 12 

человек, раненых 60; 

- В августе 2004 года в результате взрыва в двух самолётах: ТУ-134 

«Москва – Волгоград» и ТУ-154 «Москва – Сочи» погибли все пассажиры и 

члены экипажа (89 человек). Организаторами преступлений являлись 

террористки–смертницы и Шамиль Басаев. 

- 2005 год. Кабардино - Балкария (Нальчик). Нападение на здание 

управления ФСБ. В результате были уничтожены 97 и задержано 40 

террористов, ранено более 100 человек, убито 15 мирных жителей города и 25 

сотрудников милиции. 

- 2006 год. Город Москва. Взрыв на Черкизовском рынке. В результате 

взрыва погибло 16 человек, 56 человек - ранены. 

- 2007 год. Город Пятигорск. Взрыв в пассажирском автобусе «Икарус» 

следовавший по маршруту во Владикавказ, в результате чего погибло 7 

человек, 15 ранены. 

- 2010 год. В Дагестане был убит глава городского УВД Ахмед 

Магомедов в служебном автомобиле. Жертвы теракта - 5 человек. 

- 29 марта 2010 года в Москве в один день произошли два взрыва на 

станции метро «Лубянка» и «Парк Культуры». Жертвы теракта – 45 погибших. 
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- 2011 год. В аэропорту Домодедово террорист-смертник подорвал 

бомбу. Жертвы теракта- 37 погибших, раненых 120 человек.  

- 2 августа 2011 год. Город Комсомольск-на-Амуре. В детском саду № 

70 произошел теракт. Пятилетняя девочка в руки взяла подарочный сверток, в 

котором замаскировано взрывное устройство, после этого произошел взрыв. 

Пострадал один ребенок. В городе в этот же день структурой ФСБ 

подозреваемый задержан, возбужденно уголовное дело по ст.205 УК РФ; 

- 2011 год. В Ингушетии смертник произвел террористический акт. В 

момент ожидания выхода похоронной процессии устроив в толпе 

полицейских взрыв, погибло 7 полицейских и 15 человек ранены. 

- 2013 год. Город Курган. Мужчина 1963 года рождения, вошел в 

помещение участка мировых судей № 49 имея при себе взрывчатое 

устройство. Мужчина успевает совершить один взрыв, в результате которого с 

целью защиты кабинета судебных приставов сотрудник Малинов закрывая 

своим телом опасный участок погибает на месте. Осколочное ранение получил 

сотрудник Шаройко, террорист скончался в больнице; 

- 29 декабря 2013 год. Теракт в Волгограде. На железнодорожном 

вокзале погибли 18 человек, в результате взрыва мощностью 10 кг тротила. 

Через день в 8:30 утра в троллейбусе происходит взрыв, в результате которого 

погибают 16 человек, 25 человек ранены. 

- 2014 год. В грозном боевики захватили Республиканский дом печати. 

Уничтожено 11 боевиков, 6 из которых опознаны. Жертвы- 14 сотрудников 

правоохранительных органов погибли, 40 сотрудников ранены, погиб один 

мирный житель.  

- 2016 год. Обстрел Дербентской крепости, ответственность за теракт 

взяло на себя «ИГИЛ», в ходе теракта погиб один человек, 11 человек 

получили ранения. 

- 2017 год. В Петербургском метрополитене 3 апреля террорист- 

смертник – уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов унес жизни 17 

пассажиров, 50 человек пострадало. Смертник мог быть членом «спящей 
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ячейки» под руководством организации «ИГИЛ» запрещенной на территории 

Россий Федерации. [35]. 

- 2018 год. Брянская область. 16- летний террорист смертник пронес 

взрывчатое устройство к зданию ФСБ. Погиб сам террорист, двое сотрудников 

получили ранения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений 

ст. 205 УК РФ, и ч.1.ст. 222 УК РФ. 

О большом количестве сорванных террористических актов и 

выявленных террористах говорит о лучшей работе Российских спецслужб. На 

территории РФ в 2010 году совершено - 778 терактов, в 2011 году- 364, в 2012 

году - 315, 2013 – 215, за 2014 год - 78. Однозначно, но с 2014 - 2018 год число 

«преступлений террористической направленности» снизилось за это время 

втрое. Если в 2005 году на территории России был совершен 251 теракт, то в 

2006 году - 110, в 2007 году - 47, в 2008 - 3, 2009 - 6,2010 - 2, 2011 - 102, в 2012 

- 2013 - 4 [32]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перечисленный перечень 

террористических актов на территории нашей страны свидетельствует о том, 

что терроризм для нас остается проблемой с широким спектром организаций 

террористической направленности. Поэтому терроризм представляет собой 

угрозу национальной безопасности нашей страны. 
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ГЛАВА 2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСВТИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ В РОССИИ 

 

2.1. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом 

 

Борьба с терроризмом обретает всемирное значение, которое глубоко 

укоренилось в нашем обществе. Ни об одном государстве в данный момент 

нельзя с уверенностью сказать, что оно полностью свободно от 

террористической угрозы. Государства всего мира дают отпор терроризму. 

Сформированная во многих государствах нормативно-правовая база по борьбе 

с терроризмом, привела к взаимодействию между Федеральными органами и 

специалистами, изучающими данную проблему с научной точки зрения [33]. 

В политической базе западных стран в качестве основы борьбы с 

терроризмом выступают следующие правила: 

- не уступать террористам; 

- обязательная поддержка и взаимодействие с другими странами; 

- проявление максимального давления на страны, которые способствуют 

процветанию терроризма; 

- задействование максимально имеющейся силы против террористов. 

В борьбе с боевиками необходимо применять обстоятельства 

решимости, собственных ответных поступков и использовать сферу 

специальных обученных технически подразделений государства. 

Прошедшая в 1898 году Конференция по борьбе с анархистами явилась 

первым международным опытом по борьбе с терроризмом [84]. Участниками 

стали 21 государство, в том числе Россия. Целью данной конференции 

являлось заключить противодействие деятельности анархическим 

сообществам. В то время возникала трудность определения анархического 

преступления [82]. 

Существует целый ряд международно-правовых документов, связанных 

с противодействием терроризму: 
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- Конвенция о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов 

(Токио), 1963 год; 

- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов(Гаага), 

1970 год; 

- Конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк), 1979 год; 

- Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк), 1997 год; 

- Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН), 1999 год; 

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, 2001 год, и другие [82, 84]. 

Основа создана и закрепился правовой подход международного 

сообщества к данному социальному явлению, но сложно противостоять 

терроризму и создать защитную среду. Международное сотрудничество в 

борьбе с терроризмом слажено. На фундаменте международного права должна 

базироваться система борьбы с таким социальным явлением. Борьба с 

преступностью - аспект деятельности Организации Объединенных наций. 

Поддерживая международную безопасность, руководители ответственности 

ООН должны выступать рычагом данной поддержки. Многие государства по 

объективным причинам ранее избегали передавать споры террористического 

характера в Совет Безопасности. Причины могли быть разными: кто-то 

настораживался из-за наложения вето членов Совета Безопасности, кто-то из-

за боязни насторожить государства, которые оказывают поддержку 

террористам [85]. Государства предпочитают делать акцент на заключение о 

существовании опасности интернациональному миру, чем не соблюдать 

прямой запрет международной организации, даже когда Совет показывает 

собственную готовность в рассмотрении образовавшийся ситуации [83]. К 

примеру, такая тактика использовалась Израилем во время захвата в 1976 году 

заложников в аэропорту «Ентеббее», странами НАТО в Югославии в 1999 

году, в Афганистане в 2001 году. В случае в Афганистане воспользовавшись 

неопределенностью резолюции международной организации США начав 
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военную операцию без санкции Совета. В борьбе с данной проблемой в мире 

роль ООН ориентируется [77]: 

- авторитет данной организации; 

- известный опыт борьбы с проблемами, в том числе и с терроризмом.  

В рамках подготовки Конвенции ООН остается актуальным вопрос и 

принятии определения терроризма, а также принятия еще одной 

«специальной» антитеррористической конвенции – о предотвращении актов 

ядерного терроризма. Эффективность международного сотрудничества в 

вопросах решения глобальных мировых проблем напрямую зависит от 

сплоченности стран.  Важную роль в решении такого рода проблемы играет 

международный форум, получивший название «большая восьмерка». И речь 

пойдет не столько про ее структуру, а сколько про единство всех государств, 

участвующих в «восьмерке» приложив глобальные антитеррористические 

усилия. По проблемам борьбы с терроризмом в создании нынешнего 

международного антитеррористического формата сыграло 19 сентября 2001 

года при совместных заявлениях глав государств, после произошедших 

террористических актов 11 сентября в США. Рассмотрев вопрос о трагических 

событиях была принята резолюция к призыву международного 

сотрудничества с целью предания исполнителей, организаторов, спонсоров к 

правосудию. После трагедии 2001 года в США палата представителей 

конгресса в борьбе с терроризмом утвердили законопроект, который 

расширяет полномочия спецслужб Соединенных Штатов Америки. 

Положение данного законопроекта предусматривает упрощенную процедуру. 

Ключевым здесь выступает то, что правоохранительным органам стало проще 

получить санкции суда на прослушивание разговоров, отслеживание действий 

и проведение обыска в домах экстремистов, а также для лиц, оказывающих 

помощь террористам как материальную, так и иную, где законопроект 

ужесточает наказание. В таком деле опыт США показывает борьбу с 

международным терроризмом используя методы: 



32 
 

- между различными структурами и ведомствами налажен свободный 

обмен данными; 

- к финансовой информации как граждан, так и организаций открыт 

доступ; 

- в регулировании отчетности банковских организаций США расширены 

полномочия; 

- в борьбе с легализацией незаконных доходов расширены полномочия 

федеральных органов власти [11]. 

Для решения вопросов миграционной политики, создания единой 

погранслужбы, правоохранительной системы и правосудия могут решаться 

вопросы в рамках Европейского союза и Совета Европы. В рамках совета 

приняты принципы защиты жертв террористических актов, а именно: 

- оказание неотложной помощи; 

- дальнейшее оказание помощи; 

- компенсация; 

- предоставление информации жертвам террористических актов; 

- доступ к закону и правосудию [36]. 

Особенный интерес занимает договорно-правовая основа, которая 

заключается в взаимодействии государств в рамках Шенгенской группы, 

Европейского Союза и Совета Европы [59]. Два фактора взаимодействия 

объясняются тем, что: 

-сформированная правовая основа, и механизм, имеющий шансы представлять 

определенное внимание для подобного сотрудничества в рамках СНГ; 

- в Совет Европы вступила Российская Федерация, имея возможность быть 

участницей европейских договоров. 178 международных документов создано 

Советом Европы на 1 января 2001 года, охватывая буквально все стороны 

европейской жизни. Документы СЕ - значительная лепта в составлении 

общеевропейского правового места. 

В области сотрудничества безопасности активно действует ОБСЕ 

(Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Ответственные за 
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разработку политики государств- участников организации подпадают под 

давление с потребностью принятия интенсивных мер противодействию 

терроризму. Нередко участники сталкиваются между собой с 

конфликтующими притязаниями в политической и информационных сферах. 

В Хартии ОБСЕ указывается, что государства, участвующие в 

предупреждении и борьбе с терроризмом : «Убеждены в необходимости 

устранять потенциальные предпосылки возникновения и существования 

терроризма, в частности, путем обеспечения полного уважения демократии и 

верховенства закона, предоставления всем гражданам возможности в полной 

мере участвовать в политической жизни, недопущения дискриминации и 

поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога в своих обществах, 

вовлечения гражданского общества в поиск общего политического 

урегулирования конфликтов, утверждения прав человека и толерантности, а 

также путем борьбы с бедностью» [3]. 

Утвержденный в 2001 году резолюцией 1374 Контртеррористический 

комитет Совета Безопасности ООН выступает координатором повышения 

эффективности технической помощи. В борьбе с терроризмом данная 

резолюция уполномочивает комитет и оказывает государствам технической 

помощью. С 2005 года сформировалось посещение столиц- государств 

членами исполнительного директората. Проводя диалоги с государствами, 

международными и региональными организациями собственную работу 

Комитет вывел за рамки рассмотрения письменных докладов, тем самым 

расширил собственные способности по контролю тех мер, которые 

практически принимают страны в борьбе с терроризмом [82]. 

Стоит отметить, что наличие программы по угрозе и борьбе с 

терроризмом, разработанной в рамках ЮНЕСКО для школ и вузов, могло бы 

защитить будущее поколение от внедрения идеологии терроризма. В ходе 

развития международного сотрудничества во многих странах создана своя 

международно-правовая база контртерроризма. 13 апреля 2005 года решением 

ГА ООН, инициированной Российской Федерацией, принята Международная 
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конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Антитеррористическая 

конвенция - это первый документ, который нацелен на упреждение, то есть до 

совершения терактов с использованием ядерного и радиоактивного вещества. 

Этот документ является универсальным договором с целью предотвращения 

терактов массового поражения. 

Антитеррористическая конвенция нацелена: 

- обеспечить ответственность лиц за совершение актов ядерного 

терроризма; 

- пресечение терактов с использованием самодельных ядерных 

устройств; 

- подведение правовой базы под сопротивление актам ядерного террора. 

Для государств бывшего СНГ проблема терроризма также является 

актуальной. К примеру, договор «о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с 

терроризмом (от 04.06.1999 г.), модельный закон о борьбе с терроризмом (от 

08.12.1998 г.) и т.д., документы, в которых государства-участники 

декларировали готовность к сотрудничеству в области борьбы с терроризмом. 

«Братья-мусульмане» - опасность экстремистского продвижения. Их 

сеть прикрывается такими ячейками, как «Аль-Игас», «Хамаз», «Комитет 

мусульман Азии», благотворительный фонд «Ибрагима Бун Абдул Азис аль-

Ибрагима» действующие на местах компактного проживания мусульман в 

России, Узбекистане, Украине, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, 

Азербайджане [82]. У террористов намерения борьбы с «мировым порядком» 

от Кавказа до Памира, сущность коих заключается в претворении в жизни 

злости, приводя к разрушению государств СНГ. Многократно участники 

содружества заявляли о формировании единой системы правовых документов 

В итоге система сформировалась (многосторонние договоры, протоколы, 

двухсторонние соглашения). По мнению ученых систему возможно именовать 

«правом СНГ». Смысл права СНГ увеличивается с призванием содружества в 

качестве интернациональной межгосударственной организации, в свою 
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очередь призванной поддерживать безопасность в границах евразийского 

ареала [9]. 

На сегодняшний день, большой вклад в борьбу с терроризмом привносят 

СМИ. В 2006 году Московский международный антитеррористический 

медиафорум в качестве своей основной задачи назвал объединение усилий 

гражданского общества по борьбе с терроризмом. В целях противодействия 

терроризму был создан общественно-координационный совет. В октябре 2013 

года в Израиле состоялась международная конференция, носившая название 

«Журналисты против террора» [44]. 29 стран, в том числе и Российская 

Федерация, приняли участие в данном мероприятии. На конференции велись 

дискуссии по теме террора и его освещения в СМИ. Журналисты резко 

осудили террор, назвав его глобальной угрозу всей планете. Они также 

признали степень своей ответственности в данном вопросе, подкрепив это 

решение мнением о том, что в современных условиях нужно принять 

антитеррористическую хартию журналистов. По предотвращению условий 

возникновения терроризма мировое сообщество должно приложить 

социальные и политические усилия для предотвращения межэтнических и 

социальных конфликтов [4]. Израиль выступает более жестким 

противостоянием террористам. К примеру, в 1972 году в Мюнхене, те люди, 

которые были причастны к террористической вылазке против израильских 

спортсменов, приравнены к уничтожению. К сожалению, государство не 

справилось с угрозой терроризма, построив стену безопасности. В такой 

ситуации действия Израиля были осуждены ООН и ЕС, что в итоге привело к 

введению 17 поселений с палестинской территории. 

Иностранные государства в данной борьбе: 

- проводят в исполнение военно-технические мероприятия понижая 

уровень террористической активности; 

- проводят мероприятия, психологического характера, нацеленных на 

помощь собственному населению. 
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В такой борьбе невозможно обойтись без сотрудничества всех 

компетентных организаций, вовлеченных в противостояние террористической 

активности. Государства желают последовательно и агрессивно 

противоборствовать террористам как на международном, так и национальном 

уровне, это волеизъявление находит отражение в законах конкретной страны. 

В странах Запада мероприятия находятся под активным контролем, попытки 

пропаганды террористической направленности моментально пресекаются. 

Борьба с терроризмом в последнее время получила широкое распространение. 

Активно ведется разработка новых форм и методов борьбы с 

террористической деятельностью спецслужбами и правоохранительными 

органами этих стран. В США и в других западноевропейских странах для 

общественной безопасности были разработаны методы распознания 

информации о террористах, обнаружение различных видов оружия. 

Предпринимаемые меры в борьбе с терроризмом правительствами разных 

стран носят разносторонний характер: создаются специальные подразделения 

в борьбе с боевиками, заключая между собой соглашения о выдаче 

захваченных и сдавшихся боевиков, обеспечивая охраной государственных 

деятелей и иностранных граждан, пользуясь дипломатической 

неприкосновенностью, а также научно-технической новизной в изобретении 

технических средств в этой борьбе. 

В этап массовых мировых перемен для стран принимающих мигрантов 

данный вопрос становится трудным. Глобальный приток жителей других 

стран помогает многим западноевропейским странам в решении 

демографической проблемы. Многие из эмигрантов деятельны, они делают 

трудящее пространство создают свои фирмы, создают рабочие места, а многие 

составляют высокий уровень преступности среди эмигрантов. К примеру, для 

Французского общества вероятную опасность составляет процесс интеграции 

выходцев мусульманского населения в большей степени жителей 

афроазиатских стран. Для европейцев уклад и религия приезжающих проводит 

к общественным трудностям, их собственной национальной оригинальности. 
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Буквально во всех европейских государствах идеи синтеза культур 

стремительно сменяется на «жесткую интеграцию» выходцев других стран. 

Страны принимают мигрантов на условиях компромисса, одно из которых -  

соблюдение их гражданских прав. Трудовая миграция в США, ФРГ и Франции 

законодательно регулируется, и такая политика весьма прагматична. Для 

иностранных граждан составлен список профессий, а также отсутствие 

официальных запретов властей на занятие торговлей и сферой услуг.  Таким 

образом, правительство принимает в свое государство людей, готовых 

трудиться в сфере услуг без получения на это важных документов о трудовой 

сертификации. Система государственных мер в отношении иностранных 

граждан содержит: 

- законодательство о юридическом статусе иммигрантов; 

- институционные службы по передвижению рабочей силы; 

- межгосударственные соглашения по передвижению рабочей силы; 

- определяется количество иммигрантов в данную страну, в том числе 

трудящихся иммигрантов; 

- определяется продолжительность пребывания в стране. 

По вопросам осуществления миграционной политики существуют 

специальные организации, которые называются национальными службами 

иммиграции. «Такие службы организованы при министерстве труда и 

внутренних дел, они ведут контроль за въездом в страну, работают с 

изданными законами страны выходцев других стран и выдают разрешение на 

проживание и работу» [6]. 

Международный терроризм способен спровоцировать столкновение 

цивилизаций, которое приведет к трагическим последствиям. 

Нечувствительность одной культуры к ценностям другой может привести к 

фатальному итогу. Для кардинальной конфигурации истории связанной с 

развитием международного террора к решению накопившихся проблем в этой 

сфере потребуется пересмотреть сформировавшихся подходы, в свою очередь 

сложившихся на ограниченных представлениях и разноречивости процессов 
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формирования, со сложной связью процессов международной миграции, а 

также социально-экономического устройства общества. На этой основе, 

вероятна, выработка действенной стратегии и механизма реализации борьбы с 

терроризмом всех стран.  

В наше время международный терроризм обладает основными и 

специальными признаками терроризма. Различие данных признаков 

заключается в разграничение международного и внутригосударственного 

терроризма. С юридической точки зрения в борьбе с терроризмом 

международного масштаба закреплена проблема международно-правового 

характера, а внутригосударственная борьба с актами террористической 

направленности в правомочности государств. В международной борьбе с 

данной проблемой при создании новых норм важно принять во внимание 

характерные признаки форм террористической направленности: захват 

заложников, использование огнестрельного оружия, взрывчатых устройств и 

т.д. Современное международное право направлено на взаимное 

сотрудничество государств в решении общей проблемы нашего века. Автором 

рассмотрен целый ряд, действующий международных конвенций 

универсального характера, выступающих приоритетом против 

террористической деятельности для многосторонних действий 

законодательной концепции государств. 

Деятельность террористов овладела широким международным 

размахом, что позволило им наладить своим организациям террористической 

направленности тесные связи на коммерческой, идеологической основе между 

собой. Таким же образом необходимо в борьбе с терроризмом наладить 

тесные связи между государствами. Тенденция процветания терроризма 

наносит значительный вред всему человечеству. В антитеррористической 

борьбе с международным терроризмом важным элементом выступает 

осмысление многих государств в признании терроризма одной из главных 

угроз безопасности их целостности. Находясь на стороне защиты своего 
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народа от преступного насилия, странам необходимо вести непрерывную 

борьбу с терроризмом, ведь жертвами могут стать невинные люди.  

 

 

2.2. Опыт борьбы с терроризмом в современной России 

 

В последние годы в нашей стране деятельность правоохранительных 

органов приобрела наступательный характер. Было привлечено к уголовной 

ответственности и уничтожено большое количество членов террористической 

направленности, но сложность положения дел в этой сфере всё же остается. 

Следует согласиться с мнением ученого С.И. Воронцова. В своих трудах 

специалист выражает мнение о том, что «для успешной борьбы с терроризмом 

необходимо исследовать причины террористических проявлений в 

непосредственной связи с факторами, с проявлением экстремизма, который в 

21 веке переживает подъем» [17]. Сумма противоречий, возникающих между 

государством, обществом и личностью закладывает основы как терроризма, 

так и экстремизма. Для разрешения такого противоречия необходимо 

опираться на знания сущности экстремизма, а также вовремя выявлять и 

устранять предпосылки возникновения таких противоречий. В российской 

юриспруденции есть большое количество научных воззрений, трактовок, 

определяющих природу понятий «терроризм» и «экстремизм».  Данные 

понятия дополняя друг друга отмечают критические формы выражения, 

противозаконной работы человека или группы лиц, связанных преступными 

сообществами. Их цель - причинение вреда личности, социуму и государству в 

целом. В данном приоритете выступает распространение идеологии 

ненависти, боязни, жесткости. Экстремизм (от лат. Extremus- крайний [84]) - 

провокация беспорядков, террористические акции, способы партизанской 

войны. Экстремизм и терроризм изучаются представителями различным 

научных специальностей, тем самым затрагивая социальные, политические, 
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философские и правовые задачи. Анализ вышеуказанных терминов разрешает 

открывать сложных характер этих явлений с точки зрения различных наук. 

Для действенной борьбы правовыми способами необходимо обнаружить те 

признаки, которые поддаются контролю, а также в диспозициях закрепление 

правовых норм подлежащие дальнейшему доказыванию. Принятие мер по 

предупреждению и пресечению данных проявлений невозможно без правовой 

квалификации. Необходимость в том, что нужно отграничить правовое 

определение терроризма и экстремизма от (философского, 

политологического), тогда от угроз проблемы современности государство 

может защищаться с четко определенными сферами действия определенных 

правовых запретов. В любом государстве всегда есть лица и группы людей 

стремящиеся существующую власть низвергнуть [44]. Список экстремистских 

проявлений не есть в начале, он формируется законодателем, поэтому он 

должен руководствоваться демократическими принципами для отражения 

сущности экстремизма: 

- социальная угроза проявлений экстремизма у большинства граждан и 

специалистов не вызывает сомнений, поскольку вред причиняется правам и 

свободам человека и гражданина, социальной защищенности; 

- проявления экстремизма должны представлять собой широкое 

распространенное явление, а не единичное. 

- автономно от государственных и других обыкновений правовая черта 

обязана вызывать порицание добропорядочных людей и отвечать 

общепризнанным меркам нравственности; 

- по собственной сущности в сопротивлении экстремизму не надлежит 

преобразовываться в экстремистскую работу, облеченную в «правовые 

одежды» [43]. 

 С учетом изложенного, под экстремизмом следует понимать 

противоправную, общественно опасную деятельность, осуществляемую 

группами граждан (социальным слоем, партией, движением, организацией и 

т.п.) или отдельными лицами, направленную против существующего 
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конституционного строя и (или) посягающую на демократические права и 

свободы человека. Более радикально настроенные экстремисты часто 

отказываются от переговоров и попыток прийти к соглашению. Снижение 

жизненного уровня населения государства, социально- экономические упадки 

могут поспособствовать развитию экстремизма [18].  С развитием интернета 

фактор распространения экстремизма увеличился. Социальные сети позволили 

объединить людей разных социальных слоев общества в общность не 

зависимо от вероисповедания и национальности, т.е. возникает «виртуальный 

мир». Интернет - это гарант распространения идеологии терроризма [77]. 

Сетевое пространство, в котором каждый, независимо от уровня своего 

развития, не выбирая выражений, высказывает свое мнение касательно любого 

государственного и духовного лица и считает его истиной. В таком случае 

происходит выход за рамки правового поля. Такие экстремистские настроения 

ведут к зачаткам террористических проявлений. Экстремистские взгляды в 

большинстве случаев у террористов предшествуют проявлению терроризма. В 

случае если экстремизм оформляет в высшей степени конструктивные взгляды 

разного толка, то для терроризма присуще конструктивные действия 

политического и идеологического нрава. Идеологическим источником 

терроризма считается экстремизм во всех его обликах. Он предает терроризму 

идеи, питает его духовно, тем самым оправдывает боевиков и происходящие 

террористические акты, называя их, к примеру, «священной войной».  В 

следствие этого, вероятно, признать, что за все что творит терроризм несет 

ответственность и экстремизм. В попытке реализации антиэкстремистских 

раскладов к молодежной среде за последние 25 лет государственные 

институты так и не квалифицировали подходящий вариант борьбы. По 

статистике государственных структур МВД-ФСБ в нашем государстве 

молодое поколение до 30 лет формируют экстремистские организации [34]. Не 

для кого не секрет, что в нашей стране пьянство и наркомания активно 

развито, на этом пути возрастает численность неблагополучных семей, 

безнадзорных ребят. Подрастающее поколение озлоблено на общество. 



42 
 

Ребята, которые обделены родительским интересом, в следствие этого 

дополняют ряды преступных формирований, в том числе и террористического 

характера. Такое происходит в тот момент, когда у граждан не сформирована 

система ценностей и уровень правосознания. Невольно возникает ряд 

вопросов: «Что же порождает думать молодых людей, что они никому не 

нужны? Почему они с такой легкостью отзываются в социальных сетях на 

призывы экстремистов, призывающих решать сложные жизненные проблемы 

путем насилия?». Особенную роль для увеличения количества собственных 

приверженцев радикальных структур их лидеры отводят вербовочным 

работам в высших учебных заведениях. Например, зафиксировано действие 

ячеек радикальных структур в государственных вузах Москвы: Московском 

государственном педагогическом университете, Российском университете 

дружбы народов. В вышеуказанных заведениях существуют свои ячейки, 

объединяющиеся по национальному признаку своего лидера. Установлены 

случаи, когда студенты инициировали перед администрацией требования о 

создании культовых учреждений на базе университета, студенты, 

исповедующие ислам при обоснованном отказе администрации, 

организовывали несанкционированные пикеты [54]. 

Молодежный экстремизм возможно систематизировать по следующим 

течениям: 

- в России в 1991 году большая часть молодых людей переняли внешний 

облик западных скинхедов. Ими был избран стиль в одежде, называющийся 

«милитари»: военные ботинки и короткие куртки. Движение скинхедов 

выражается в сращивании группировок с уголовно-преступной средой, им 

характерно то, что большая часть лидеров таких группировок имеет уголовное 

прошлое. Участники группировок данного направления придерживаются идей 

расового превосходства и ставят перед собой такую цель, как очищение 

населения России от лиц неевропейской национальности. Являются фанатами 

футбольных команд, их движение хорошо структурировано, имея 

материальную и идеологическую поддержку. Лидеры таких группировок в 
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современных условиях пользуясь средствами коммуникации могут собрать в 

кратчайшие сроки сотни своих людей и влиять на их поведение [76]; 

- молодежное экстремистское движение религиозной направленности. 

Религиозные доктрины в таких объединениях допускают использование угроз 

и насилия. «Ваххабизм» - это течение ислама нетипично для российских 

мусульман, оно несет в себе угрозу для внутренней безопасности нашей 

страны [76]. Их деятельность основывается на деструктивной идеологии. 

«Центры исламской молодежи» проводят воспитание молодых мусульман. Их 

сфера-это вербовка и вовлечение молодых в экстремистское формирование, 

построенное обучение положено подчинению иконам шариата и 

превосходства ислама над другими религиями. Деятельность таких 

организаций зафиксированы на территории Свердловской, Тюменской 

областях и в Республики Бурятии; 

- в рядах еще одного религиозного культа под названием «сатанисты» 

наблюдается большой поток молодежи. Данное направленное формируется на 

садизме, насилии, зоофилии. Структурированные группы «религиозных 

сатанистов» числятся по следующими названиями: «Зеленый орден», «Черный 

ангел», «Российская церковь сатаны». Представители данного течения 

прибегают к ритуальному насилию. Их деятельность опасна для социума, 

особенно для молодого поколения, она пагубно воздействует на психику 

людей. К экстремистским политическим организациям, целью которых 

является изменение конституционного строя РФ, относятся: Национал-

большевистская партия (НБП), Революционный коммунистический союз 

молодежи, партия «Русское национальное единство» (РНЕ) и т.д. Имея 

воплощенное экстремистское направление, данные организации, 

объединяющие молодых людей, стремятся к борьбе с действующим режимом 

власти. Их работа сводится к участию в массовых мероприятиях 

политического характера с использованием транспарантов и девизов, 

критикующих существующую власть. [56].  В борьбе с такими негативными 

проблемами важна роль семьи, педагогов, общественных организаций. Важно 
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на территории нашей страны воссоздать патриотическое воспитание молодого 

поколения, с выработкой иммунитета к экстремистскому направлению. 

Рост политического экстремизма стал элементом обострения 

межэтнического противоречия, представляя повышенную опасность в 

условиях неконтролируемой миграции. На межнациональной основе на 

первый взгляд самых незначительных событий в обществе приводит к 

враждебности среди людей. В нашей стране такой сценарий применялся 

геополитическими противниками России во все времена. Такой подход был 

сформулирован Алленом Даллесом - первым руководителем ЦРУ с целью 

сеять межнациональную рознь в СССР. Проблемой рассматриваемой темы 

несомненно играет снижение порога чувствительности у населения, где 

присущ принцип: «сила единственный инструмент в решении правовых 

вопросов». По центральным каналам телевидения можно часто увидеть 

сериалы про бандитские войны, на экранах наблюдается большое количество 

убитых и раненых. [49]. Во многих других странах выпускаются лишь диски с 

фильмами о насилии, и подобные «боевики» не допускаются в телеэфир. 

Объем подобных фильмов и новостных сюжетов в нашей стране по 

проблематике терроризма и экстремизма превысил допустимое количество, а 

отечественные СМИ потеряли чувство политической корректности. С 

криминальной хроники начинается большинство новостных блоков. 

Российское общество привыкло к такому раскладу, социологические 

исследования показывают, что 60 % опрошенных пользователей социальных 

сетей выступают против запрета информации в СМИ о массовых убийствах, 

аргументируя свое мнение тем, что такое явление должно предаваться огласке 

[49]. Отдельные правоохранители формируют атмосферу страха у населения 

своими криминальными сюжетами, но всерьез преступностью не 

воспринимается, а для населения показатель наводит печаль. У людей 

создается несоответствующее действительности впечатление о том, что 

государство поддалось коррупции, наркомании, терроризму. В обществе 

позитивное восприятие действительности и вера в справедливость 
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отсутствует.  Все же роль органов внутренних дел в борьбе с терроризмом 

наиважнейшая. Решая общую задачу каждое подразделение и службы в 

структуре МВД выполняют свою часть работы в борьбе с современной 

проблемой. 

По поддерживанию правопорядка со стороны государственных органов 

можно выделить следующие направления деятельности:  

- борьба как с отдельными террористами, так и организациями. В борьбе 

с террористическими организациями важно учитывать опыт зарубежных стран 

в борьбе с данной проблемой. Оперативное реагирование на складывающуюся 

обстановку террористической угрозы; 

- противодействие идеологии терроризма; 

- меры по профилактике терроризма; 

- реализация законодательного уровня в сфере борьбы с терроризмом 

при условии исполнения законодательной регламентации направленности 

работы; 

- сотрудничество полиции РФ с коллегами зарубежных стран; 

- устранение причин и условий направления терроризма в РФ, 

постоянный мониторинг социально-экономической обстановки в стране; 

- комплексное решение проблем, возникающих на национальной и 

этнической почве [44]. 

По поддерживанию правопорядка органы государственной власти по 

защите общества находятся в противодействие террористической угрозе 

решая сложные задачи, сражаясь с актуальнейшей проблемой всего мира. 

Общие усилие – возможность решения данной проблемы: усилий органов 

государственной власти, общественных организаций, объединений, граждан, а 

также при всестороннем взаимодействие мирового сообщества. 

Положительный эффект в борьбе с этим злом принесет всеобщее неприятие 

терроризма [48] 

Путем проведения оперативных мероприятий по предупреждению и 

профилактики терроризма правоохранительные органы осуществляют такое 
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направление. По мнению С.Н. Федорко: «Законодатель закрепляет за 

Министерством внутренних дел РФ обязанность осуществлять "борьбу с 

терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели". 

Предполагается, что такая деятельность должна предусматривать силовые 

действия, однако в структуре МВД специальный антитеррористический центр 

не предусмотрен. Центр, который бы занимался вопросами, касающимися 

терроризма, как Антитеррористический центр ФСБ. В структуре МВД такими 

вопросами занимаются различные подразделения, выполняя комплекс тех 

обязанностей, без учета характера рассматриваемой проблемы в целом [45]. 

Они зачастую действуют разрозненно при осуществлении мер по 

предупреждению террористического проявления. При проведении таких 

мероприятий снижается эффективность их проведения, а также затрудняется 

контроль за их реализацией. [50].   

 10 марта 2006 года создан Национальный антитеррористический 

комитет. В соответствии с указом президента Российский Федерации «О 

мерах по противодействию терроризму» вышеуказанный комитет направлен 

на [45]: 

- профилактика терроризма; 

- борьбу с террористическим направлением; 

- ликвидацию последствий в связи с терактом. 

Для реагирования проявления терроризма в структуре НАК был создан 

Федеральный оперативный штаб, а на территории субъектов Российской 

Федерации созданы антитеррористические штабы и комиссии [53]. 

Оперативные штабы в субъектах нашей страны создаются для управления 

контртеррористическими операциями, состав оперативных штабов по 

должностям утверждаются Указом Президента РФ. Начальники 

территориальных органов безопасности утверждаются их руководителями. В 

Чеченской Республике штаб возглавляет заместитель внутренних дел. 

Президентом Российской Федерации повышено внимание за 
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ответственностью должностных лиц и их провалов. Возвращаясь вновь к теме 

террористических актов в городе Волгограде в 2013 году произошли расчеты 

российских спецслужб. В проводимой аналитической работе не приняли во 

внимание В проводимой аналитической работе не было принято во внимание 

30 декабря 1994 года, когда начались военные действия в городе Грозном. 

Бандиты помнят те дни, когда пролилась первая кровь, однако спецслужбы 

этого не учли, агентурно-оперативная деятельность в эти дни не проводилась. 

К примеру, во времена СССР 23 февраля, в день советской армии и военно-

морского флота, на Кавказе началась депортация чеченского и ингушского 

народа. Ужесточение мер необходимо вводить до подобных дат, а не после 

произошедшего теракта. Гражданским долгом каждого гражданина является 

сообщение о ставших известных ему сведениях о террористической 

деятельности, информации для правоохранительных органов, в свою очередь 

поспособствовавшая предупреждению, выявлению, пресечению 

террористической направленности. Содействие органам, осуществляющим 

борьбу с терроризмом на территории нашей страны, оказывают органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

должностные лица. На федеральном уровне сопротивление терроризму и 

экстремизму возложено на различные значения органов государственной 

власти (Правительство РФ, федеральные службы). Действенное 

сопротивление терроризму без роли органов всех значений государственной 

власти невозможно. 

В самостоятельном предупреждении и профилактики терроризма 

органами государственной власти субъектов РФ на территориях 

соответствующих субъектов РФ применяются следующие меры: 

- в области противодействия терроризму для устранения этой причины 

разрабатываются и принимаются мотивированные программы; 

- создание всевозможных консультативно- совещательных органов при 

органах государственной власти субъектов РФ; 
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- проведение научных изучений оснований и моментов, 

обуславливающих возникновение терроризма в субъектах РФ; 

- от атак террористов принятие превентивных мер обороны объектов 

общественной инфраструктуры, промышленности; 

- в пределах своих полномочий разработка и принятие по вопросам 

противодействия терроризму нормативно-правовых актов. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

15.04.2004 года № 83 скооперировано положение об областной 

антитеррористической комиссии. Как и в других городах на территории нашей 

страны в данном регионе вышеуказанный правовой акт направлен для 

выполнения мероприятий с целью предотвращения террористических актов. 

Данный координационный орган региона в борьбе с терроризмом приводит в 

исполнение государственную политику [5]: 

- результативности работы антитеррористических органов; 

- получения информации о состоянии терроризма в регионе РФ; 

- содействие в выработке правовых, политических мер по 

гарантированию законодательства о борьбе с терроризмом. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 

территориальные органы в субъектах РФ реализуют борьбу с терроризмом при 

помощи: 

- предупреждения; 

- раскрытия и подавления злодеяний террористического нрава; 

- выявление и подавление международной террористической работы в 

согласовании с уголовно-процессуальным законодательством о таких 

преступлениях проводится предварительное расследование [4].  

Отделение службы внешней разведки Российской Федерации ведет 

борьбу с терроризмом: 

- гарантируя безопасность учреждений нашей страны и организаций, 

находящихся за пределами нашей территории; 
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 - предоставляя информацию о деятельности иностранных и 

международных организаций. 

По предотвращению и пресечению террористической деятельности, а 

также ликвидации последствий террористических актов на территории 

Самарской области: 

- Федеральная служба безопасности РФ; 

- Министерство внутренних дел РФ; 

- Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ; 

- городские исполнительные органы.  

О факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

Самарской области, в связи с обнаружением взрывоопасного предмета 

сформирован порядок действий. При получении информации дежурно- 

диспетчерскими службами об угрозе террористического акта в регионе 

оповещаются: 

- оперативные дежурные территориальных управлений (отделов) ГОЧС; 

- территориальные управления (отделы) ГУВД области; 

- военные комиссариаты городов и районов области; 

- отделы Управления ФСБ России по г. Самара и Самарской области; 

- соответствующие муниципальные образования Самарской области, 

которые докладывают о возникновении ЧС в порядке, установленном 

нормативными актами [4]. 

Впервые в истории нашей страны Федеральный закон от 25.07.1998 года 

«130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» законодательно закрепил противодействие 

этому злу, на основании данного закона на территории нашей страны 

сформирована правовая база в борьбе с терроризмом [3]. Противоборство 

растущей в последнее время опасности терроризма надлежит базироваться на 

комплексе усилий антитеррористического направления всего общества в 

целом, а также органов внутренних дел нашей страны, выступающих гарантом 

общественного порядка. Всевозможные правовые, идеологические аспекты, а 
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также реализация антитеррористических программ государства выступают 

основой системы предупреждения проблемы современности.  

 

 

2.3. Совершенствование стратегии противостояния терроризму в 

Российской Федерации 

 

В противодействии терроризму активное участие в реализации 

принимают участие не только государственные структуры, но и широкий круг 

общественности, включая юристов и ученых различных институтов 

гражданского общества. Активному противодействию терроризму без 

поддержки последних в одиночку государственному аппарату противостоять 

будет невозможно. 

На сегодняшний день политика противодействия терроризму включает в 

себя два смежных назначения в деятельности государства и общества: 

1. Контртеррористическое направление включает в свою деятельность 

разрешение политического, экономического, социокультурного конфликта, 

который послужил причиной возникновения, а также выработка защиты от 

терроризма граждан и государственного аппарата с недопущением 

последующего теракта с агентурным проникновением в террористические 

организации. Согласно Федеральному закону РФ «О противодействии 

терроризму» на территории нашей страны контртеррористическая операция 

определяется как «комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств», проводящийся с целью пресечения террористических актов, 

обезвреживания террористов и обеспечения безопасности населения и 

организаций» [3]. На территории проведения контртеррористической 

операции осуществляется режим. В этот момент производится: 
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- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность. 

Дальнейшее установление личности в ОВД производится в случае отсутствия 

документов, удостоверяющих личность.  

- введения контроля телефонных переговоров и иной информации, 

передаваемой по каналам телекоммуникационных систем; 

- прерывание оказания услуг связи юридическим и физическим лицам; 

- ограничение использования сетей связи и средств связи физических 

лиц; 

- с предоставлением стационарных или временных жилых помещений 

временное отселение физических лиц в безопасные районы; 

- усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих 

государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих 

особую материальную, историческую, научную, художественную или 

культурную ценность; 

- на отдельных участках местности, дорогах, пешеходах на улицах 

ограничение транспортных средств и пешеходов; 

- в диапазоне территории которой введен правовой режим 

контртеррористической операции проведение при входе и при выходе с 

указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них 

вещей; 

- в пределах территории которой введен правовой режим 

контртеррористической операции досмотр транспортных средств и 

провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств. 

Работа контртеррористического направления в государствах вверена 

специальным службам и правоохранительным органам. В такой борьбе 

скоординированы цели и задачи, которые направлены: 

- защиту граждан от внешних и внутренних террористических угроз; 
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- понижение опасности терроризма при помощи интенсивной 

наступательной борьбы с организациями террористического и 

экстремистского характера; 

- информационно-аналитическое обеспечение государственной 

политики; 

- участие в выявлении, устранении факторов возникновения 

террористических угроз в стране. 

Рассмотренные цели достигаются путем решения задач: 

- в противодействие терроризму участие в разработке 

общегосударственного механизма при взаимодействии в данной области 

субъектов контртеррористической работы; 

- участие в разработке эффективной системы общественного, 

криминологического предупреждения терроризма; 

- для предупреждения политического терроризма содействие 

мотивированному применению информационно-пропагандистского 

потенциала государства; 

- недопущение переноса деятельности зарубежных экстремистских и 

террористических организаций на территорию своего государства; 

- выявление планов иных государств с использованием методов 

терроризма, направленных на несение ущерба другим государствам; 

- информирование органов исполнительной власти о способствующих 

проявлениях в стране терроризма; 

- в террористических и экстремистских структурах укрепление 

оперативных позиций; 

- значительное расширение масштабов применения интенсивных 

событий, направленных на нейтрализацию работы экстремистских 

формирований; 

- на территории государства вскрытие, предупреждение и расследование 

преступлений террористического направления; 
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- комплектование оперативно-боевых подразделений, ведущих борьбу с 

терроризмом на длительную работу в таких подразделениях, их подготовка и 

переподготовка, их мобилизационно-боевая подготовка в специальных 

службах; 

- в контртеррористической деятельности совершенствование научно-

технического обеспечения; 

- взаимодействие органов, призванных бороться с терроризмом, 

нормативно-правовая основа, и разработка целевых программ, направленных 

на пропагандистское обеспечение контртеррористических операций. [39].   

2. Антитеррористическое направление базируется на формирование 

системы агентурно–оперативном выявление, обезвреживание и прекращение 

деятельности террористов. В данном направлении деятельность спецслужб и 

правоохранительных органов находится в координации международного 

масштаба [75]. Антитеррористическая деятельность такого рода рассматривает 

уже произошедшие теракты, а не проблемы борьбы причин порождения 

теракта. При формировании антитеррористической системы противодействия 

террористической направленности проблемой выступает определение 

основных инструментов, при применении которых будет дан желаемый 

результат [30]. 

Для тех, кто предназначает политику противоборства террористической 

направленности представляется осуществимость выбора вариантов изменения: 

- социально-политические реформы - это попытка позитивной реакции 

государства на те социальные трудности, которые подтолкнули к 

террористическим действиям, с целью ликвидации тех причин, которые 

породили терроризм.  

В современных условиях ключевую роль в государстве, 

провозгласившим демократическим и правовым правовые методы 

противодействию терроризму играют важную роль, а также важность 

контртеррористических законов для обеспечения защиты своих граждан, 

общества и государственного аппарата в целом; 
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- экономические санкции выступают наказанием тех государств, 

которые спонсируют терроризм, с целью изменения политики страны в 

поддержке терроризма или вовсе отказаться от нее; 

- дипломатические методы предполагаются для разрешения конфликта 

вступать в переговоры с террористами. При ликвидации террористической 

ситуации, к примеру, дипломатические решения при захвате заложников 

могут поспособствовать переговорам с террористами или ко всей 

конфликтной ситуации в общем; 

- военные мероприятия связаны с применением оружия вперекор 

боевикам. Задача применения военных структур для уничтожения ячеек 

террористического характера с нанесением периодически ударов до 

систематичного уничтожения. 

 Разновидность такого варианта закрепляет:  

- военные удары по целям, связанных с деятельностью террористов; 

- специальные операции с целью уничтожения лидеров группировок; 

- разрушение принадлежности инфраструктуры террористических 

организаций. 

Конечно, вышеуказанные варианты содержат как положительные, так и 

отрицательные стороны, а в целом сама политика противодействия 

современного терроризма обращена на решение следующих задач: 

- раскрытие, уничтожение политических, экономических и социальных 

оснований, порождающих внедрение методов устрашения; 

- от деятельности террористов постоянная защита населения, как силами 

государственных органов, так и усилиями самого населения страны; 

- перекрытие источников финансирования, уничтожение материально-

технических баз; 

- лишение возможности боевиков рекрутировать новых членов своих 

организаций; 

- разрушение транснациональных связей международного терроризма 

[44]. 
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На сегодняшний день важнейшая цель демократического государства -

противодействие терроризму. На современном этапе с целью сохранить 

условия базовых характеристик, с защитой прав и свобод человека и 

гражданина остается приверженность принципам правового государства. 

Действующий Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» [3]. на территории нашего государства выступает 

организационной основой профилактики террористической направленности. В 

вышеуказанном законе закреплено положение о международном 

сотрудничестве Российской Федерации в борьбе с проблемой 

террористической направленности [3]. Для внешней политики нашей страны 

характерно направление борьбы в противостоянии международному 

терроризму. Наша страна с опасными формами терроризма, столкнулась 

достаточно давно. Ведь террористический акт в Северной Осетии выступает 

ярким примером бесчеловечности, погибших людей, зверской гибели 

беззащитных детей. На современном этапе терроризм содержит признак 

бесчеловечности, выходя за рамки нравственности. Со стороны Российской 

Федерации внимание уделяется контролю резолюций и конвенций 

реализующиеся в рамках ООН. Наша страна деятельна в реализации под 

эгидой ООН результативного Кодекса защиты прав человека от терроризма. 

Российская Федерация инициативна в сотрудничестве с государствами, 

готовых бороться с терроризмом. Тем самым, наша страна созывает 

международное сообщество к тому, что данная борьба не становилась 

предлогом осуществить свои геополитические цели усиливая свои военные 

национальные возможности.  

Утрата доверия граждан к своему государству выступает одной из 

причин терроризма. И данной проблеме в государстве уделяется особое 

внимание, государство действительно нацелено на решение проблемы защиты 

своего населения от террористов стремясь к убежденности этой позиции у 

народа.  

В этот комплекс должно входит следующее:  
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По линии защиты от терроризма граждан: 

- Антикоррупционная деятельность правоохранительной системы 

государства выступает главнейшей защитой от террористов своего народа. 

Именно признает то, что коррупция выступает феноменом жизни бюрократии 

и чиновничества. Такая жизнь в государстве подрывает к государственному 

аппарату доверие со стороны граждан, тем самым способствуя безнаказанной 

деятельности для террористов. Как правило, такая деятельность включает в 

себя: 

- создание компактной Антикоррупционной Правоохранительной 

Системы, подчиняющейся только президенту РФ. Такая система в своей 

деятельности включает в себя спецслужбу с полномочиями: 

- контроля за деятельностью и доходами высокопоставленных 

чиновников; 

- в установленном законном порядке проводит оперативную работу с 

использованием силовой акции по подавлению коррупционной деятельности 

чиновничества; 

- переключить учетную деятельность всех учреждений госслужбы и 

судов в компьютерную базу; 

- для немедленного оказания медицинской помощи пострадавшим от 

террористических актов оснащение медпунктами вокзалов, аэропортов, 

стадионов и иных учреждений с массовым пребыванием на данных 

территория людей; 

- создание антитеррористических «паспортов» объектов и отработка 

учений по защите персонала объекта в случаях террористических актов; 

- особый порядок управления регионами, где действуют 

террористические организации с введением режима чрезвычайного положения 

в таких регионах страны; 

- в молодежной среде формирование идеологии антиэкстремистского и 

антитеррористического направления. При совместных усилиях федеральных, 

региональных, муниципальных властей, религиозных организаций, 
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правоохранительных органов, а также деятельности Национального 

антитеррористического комитета России и антитеррористических комиссий в 

регионах страны [44]. Для властей отказ от игнорирования данных проблем, 

для средств массовой информации содействие с общественными 

организациями, которые представляют интересы граждан по идеологическим, 

национальном признакам.  

В сфере распространения идеологии экстремистской и 

террористической направленности необходимо выстроить систему 

информационного обеспечения. Для гражданского общества, государственных 

и муниципальных органов необходимо наладить сотрудничество с 

образовательными учреждениями и представителями институтов 

гражданского общества. Противостоять вышеуказанной идеологии в первую 

очередь в молодежной среде, а также в различных группах населения стран. 

[30, с.19]. 

По линии спецслужб: 

- реорганизация структуры спецслужб, а также налаживание их 

контртеррористической работы. 

Создание в стране специальной контртеррористической службы. 

Деятельность такой спецслужбы в стране будет нацелена на защиту общества 

от этнической преступности и знающей хорошо особенности различных 

культурных этносов страны. В нашем государстве, существование данной 

спецслужбы было бы необходимо в связи с тем, что структурно спецслужба 

обладала бы возможностью разведывательной инфильтрацией в 

террористические ячейки, группировки организованной преступности, секты. 

С идеологами политического экстремизма и терроризма данная структура бы в 

своей деятельности способна противостоянию атакам хакеров, а также вести 

военную защиту объектов страны от атак террористов. 

- разбирательство оснований, приведенных к воплощению 

террористических целей противника с учетом гласности и 

профессиональности. 
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Обычно такого рода расследования заканчиваются увольнением 

руководителей спецслужб. Когда в своей работе руководители допускали 

неоднократно провалы, не способствовавших от террористических атак 

защитить население страны. В случаях, не способности наладить оперативную 

работу по заблаговременному выявлению планов террористов, когда 

потерпевших от терактов становилось ощутимое количество пострадавших 

проводилось привлечение таких руководителей структур к открытому, 

публичному суду. Государственная власть должна осознать, что она не имеет 

права перекладывать ответственность за общественную безопасность на плечи 

рядовых граждан. Так как терроризм является важной проблемой нашего 

времени, необходимо создать независимою, силовую, компетентную 

структуру с расширенными полномочиями и напрямую подчиняющая 

президенту нашей страны. Данное ведомство должно состоять из 

подразделений, где сотрудники вели бы борьбу не только силовыми 

операциями, но и отделы, занимающиеся отслеживанием в сети Интернет 

пропагандистской направленности. Отслеживая своевременно веб-сайты, 

реагирую на экстремистское витийство, сотрудники были бы компетентны 

напрямую обращаться в органы, занимающиеся блокировкой нелегального 

контента на основании законодательства РФ, тем самым отслеживая людей, 

распространяющих информацию экстремистского нрава [77].  

Власть должна показывать уверенность в личных силах и реальную 

готовность биться с террористами любыми методами. С акцентом на то, что за 

спиной террористов стоят могущественные силы нельзя создавать такого рода 

впечатление. Политизировать терроризм невозможно и расклад может быть 

только один: это варварство и бандитизм. Кроме гибели и возмездия у 

террористов иной перспективы не имеет возможности быть [24].  Стратегия 

современного терроризма разработана в последнее десятилетие XX века и с 

каждым годом совершенствуется его тактика. Объединяясь в 

интернациональные «братства», террористы разрабатывают террористические 

«ноу-хау». Таким образом, террорист сегодня- специалист, мастер 
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собственного дела, содействующий в достижении установленной цели. 

Изжить стратегию терроризма довольно непросто. Борьба - длительный 

процесс и значительные усилия для противодействия терроризму. Тем самым 

можно сделать вывод, что в современных условиях в противодействии 

террористической направленности требуется разработка комплексной системы 

государственно-политических мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Исследуя данную тему, можно сделать вывод о том, что одной из 

основных угроз для России остается терроризм, касаясь всех сфер 

общественной жизни страны. Столкнувшееся общество с терроризмом к этому 

явлению переживает свое отношение, тем самым при своем появлении 

терроризм раскалывает общественность. Одни терроризм отторгают 

полностью, иные допускают, а третьи принимают. 

Одной из проблем в мировой практике остается вопрос выработки 

дефиниции терроризма. Естественно, что со временем методы и формы 

террористической деятельности менялись, законодатели различных государств 

не пришли к единому истолкованию понятия. В аспектах неизменного 

взаимоположения терроризма, положения и условия, способствующих 

развитию данной проблемы в современности, не считаются постоянными и 

требуют исследовательских усилий, а также изучение причин, мотивов, форм 

выражения терроризма.  К преобладающим направленностям формирования 

терроризма нашего времени относится: 

- глобальный характер; 

- объединение криминального, политическом и религиозным 

терроризма; 

- расширение оперативных возможностей террористического 

направления, с приобретением финансирования; 

- обеспечение устрашающего воздействия на человеческое сознание с 

доступом к СМИ; 

- использование возможностей социальных сетей для интенсивной 

вербовки нового показателя своих формирований. 

Современная тенденциозность склоняется к тому, что главная угроза 

терроризма находится в состоянии постоянного развития. В противодействии 

данным сведениям смысл единой идеологии считается основой. Она является 
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основой, ведь идеологические концепции создают террористическое 

мировоззрение, приводят террориста к убеждению о способности и 

необходимости использовать насилие в качестве инструмента для исполнения 

своих целей. Ключевой задачей принятия людьми антитеррористической 

идеологии считается создание антитеррористического миропонимания в 

обществе. В процессе сокращения общественной базы поддержки террористов 

необходимо привитие антитеррористического иммунитета населению. Все 

чаще террористические организации работают с интернет аудиторией, что 

проблематично контролировать такой момент спецслужбам. 

Профилактика является основной задачей с целью выявления, 

предупреждения и устранения факторов, ведущих к совершению 

террористических преступлений с нейтрализацией их результатов, а также 

информационно-воспитательного влияния на общественность. 

При информационном противодействии необходимо знать: 

- воздействие на массовое сознание людей информационно-

пропагандистского механизма; механизм реализации наступательно- 

информационных операций. 

При этом необходимо проводить информационную, научно-

обоснованную политику с целью: 

- выявления; 

- предупреждение воздействия на людей информационно-

пропагандистской направленности; 

- для успешного проведения антитеррористической деятельности 

поддержание ее на профессиональном уровне. 

Необходимо предлагаемые вышеуказанные механизмы 

антитеррористической политики: 

- воплотить мониторинг обстановки политической, социально-

экономической, общественной сферах, применяя конструкцию раскрытия 

экстремистских материалов и их стремительного изъятия из информационной 

среды в региональном информационном пространстве; 
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- осуществить в жизнь мероприятия, направленные на устранение 

предпосылок в стране способствующих популяризации политического и 

конфессионального экстремизма; 

- своевременно прекращать работу организаций, направленных на 

компрометацию антитеррористической деятельности страны; 

- осуществлять мероприятия по мобилизации молодежи в общественно 

значимые социальные проекты против терроризма; 

- проводить периодическую переподготовку специалистов органов 

исполнительной власти и муниципальных образований, отвечающих за 

проведение межэтнической политики; 

- использовать диапазон возможностей научных кругов, национальных 

диаспор, религиозных объединений в подготовке и претворение в жизнь 

событий информационно-пропагандистского нрава с целью обструкции 

террористической идеологии; 

- гарантировать федеральными и региональными органами 

государственной власти, национальным антитеррористическим комитетом 

мероприятиями, информационно-пропагандистской направленности.  

 Имеющая законодательная база и практическая система 

противодействия терроризму нуждается в постоянном совершенствовании, в 

связи с этим государству необходима выработка практических предложений в 

рамках вопроса национальной безопасности. В борьбе с терроризмом при 

формировании правовой базы необходимо рассмотрение широкого круга 

вопросов как от получения угроз терактов, правил поведения при 

обнаружении взрывных устройств, так антитеррористической деятельности на 

территории государства в целом. Осилить терроризм в том облике, в котором 

его создали нелегко, учитывая то, что с каждым днём его спонсирование 

набирает обороты. В наше время важно осваивать не только методы силовых 

сценариев, но и включать усиление цензуры в социальных сетях и в 

интернете. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории нашей 

страны создана и деятельно действует система противодействия терроризму с 

выявлением, предупреждением и ликвидацией результатов проявления 

террористической направленности. Но в борьбе с такой проблемой важна не 

только деятельность государственных органов, но и понимание населения 

страны. В деятельности спецслужб и правоохранительных органов в целях 

предупреждения преступности террористического характера со стороны 

населения потребуется всесторонняя поддержка и максимальное доверие. Нам 

необходимо проявлять внимательность к происходящему: сообщать в 

правоохранительные органы и ведомства силовых структур о подозрительных 

людях и публикациях экстремистского характера в сети Интернет. 

Правоохранительные и государственные структуры в метро, аэропортах, 

вокзалах, на улицах работают в усиленном режиме, важно гражданам 

проявлять терпимость к требованиям сотрудников данных структур. При 

взаимодействии государственных структур и общественности будут все 

шансы противостоять распространению терроризму в Российской Федерации 

и сохранить мир в обществе. 
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