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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования терроризма обусловлена всплеском 

террористических проявлений по всему миру. Крайне жѐсткая форма, в 

которой проявляется терроризм, как результат - многочисленные 

человеческие жертвы, заставляют задуматься о глобальном объединении 

усилий против борьбы с этим негативным явлением. Проявление терроризма 

подрывает стабильность государства и является опасной угрозой для 

общества. 

Большие человеческие жертвы и значительный общественный резонанс 

вызывают террористические акты, направленные на взрывы судов 

воздушного или водного транспорта.  

Следует отметить, что терроризм, являясь проблемой глобального 

характера, выражается в распространении агрессии, чуждых нормальному 

обществу взглядов и идеологии. Финансирование терроризма часто 

происходит из-за рубежа с целью подрыва нормального функционирования 

государства, но есть и примеры финансирования внутри страны.
1. 

Статистика терроризма неуклонно растѐт, в частности количество 

преступлений в 2020-м году за первое полугодие выросла на 22 % по 

сравнению с 2019-м годом. Экстремистские преступления также выросли в 

2020-м году на 41 %. Первое полугодие 2020 г. по количеству преступлений 

составило 1183 преступления
2
. 

Что касается преступлений, связанных с оборотом оружия, то здесь, 

напротив, заметна тенденции к снижению, к примеру, в 2020-м году данный 

                                                           
1
 В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании террористов в Сирии. 

18.05.2021 Источник: ТАСС. URL: https://aNtiterrortoday.com/glavNoe-segodNya/-

Novosti/18933-v-peterburge-zaderzhaN-podozrevaemyj-v-fi№a№sirova№ii-terroristov-v-sirii 

(Дата обращения: 20.04.2021).  
2
 В МВД сообщили о росте на 22% преступлений террористического характера в 2020 

году. URL: https://tass.ru/obschestvo/8948653 (Дата обращения: 20.04.2021). 
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вид преступлений сократился на 13 %, а преступления совершенные с 

использованием оружия уменьшились на 10,1 %. 

Вопросы борьбы с терроризмом необходимо исследовать с точки 

зрения состояния, тенденций, форм проявления, а также превентивных мер и 

других категорий для эффективного противодействия. 

Квалификация террористического акта вызывает сложности в 

правоприменительной деятельности при квалификации судами из-за 

неточностей, пробелов и сложности правовой нормы. Судебная практика 

расходится в квалификации, что вызывает дискуссии, как среди ученых, так 

и судей. Квалифицируя данное преступление необходимо отталкиваться от 

основного объекта и дополнительного объекта, на которые происходит 

посягательство. Первым объектом считается общественная безопасность, 

понятийный аппарат которого до сих пор не сформирован законодателем, ни 

на международном, ни на внутригосударственном уровне. Все это усложняет 

квалификацию данного преступления. Вторым дополнительным объектом 

считается жизнь и здоровье граждан и принадлежащее им имущество. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются общественные отношения, связанные с совершением на 

сегодняшний день особо опасного преступления – террористического акта. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

вопросы регламентации террористического акта в российском 

законодательстве через призму международно-правовых норм и 

рекомендаций. 

Целью исследования в выпускной квалификационной работе является 

террористический акт, его понятие и классификация. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать понятие и виды террористического акта, как 

социально-юридического явления; 

- исследовать состав террористического акта; 
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- провести анализ квалифицирующих признаков террористического 

акта; 

- разграничить террористический акт и смежные преступления. 

Методология исследования основана на общенаучных и частных 

методах исследования, среди которых следует отметить анализ, синтез, 

сравнительный анализ, статистический, обобщения и т.д. Проводя анализ 

критериев разграничения террористического акта от иных смежных явлений 

применялись теоретические методы исследования, так как проводился анализ 

нормативно-правовых документов в исследуемой сфере, и выявлялось формы 

и методы уголовно-процессуального воздействия в преступлениях 

террористической направленности. Сравнительно-правовой метод является 

конкретным способом применения теоретических методов при исследовании 

терроризма и террористического акта. 

Достаточно удивительно, но отечественное российское 

законодательство не закрепляет такого понятия как «преступления 

террористического характера». 

При этом, в некоторых законодательных актах, в частности, 

ведомственных, а также в Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации 2009 г. содержится такой термин как «преступления 

террористического характера». Удивительно, что законодатель, ссылаясь на 

данные понятия, не закрепляет ни определение, не перечня общественно-

опасных деяний, которые бы подпадали под данную категорию. 

Соответственно, отсутствие исследуемой категории в законодательных актах 

порождают целый ряд проблем. 

Структура работы предопределена поставленной во введении целью и 

задачами исследования, сформированным объектом и предметом, двух глав, 

включающих в себя понятие, виды террористического акта, 

квалифицирующие признаки преступления, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Понятие и виды террористического акта 

 

Сегодня как для мирового сообщества, так и для российского права 

общепризнанным фактом является опасность терроризма, в качестве 

идеологии насилия на людей. Терроризм сопровождается насильственными 

действиями и является опасным преступлением, под влияние которого 

подпадают органы государственной власти, а также международные 

организации, ведущие борьбу в разных странах. 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении 

террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются 

слова «насилие», «запугивание», «устрашение».  

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и 

практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий. (ст. 3 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»
1
). 

Первая попытка раскрыть содержание понятия «терроризм» была 

предпринята на III Международной конференции по унификации уголовного 

законодательства, проходившей в 1930 г. в Брюсселе. В принятой комиссией 

конференции и представленной на рассмотрение конференции резолюции 

под заголовком «Терроризм» содержалось следующее: 

«Статья 1. Умышленное употребление средств, способных породить 

общую опасность, будет установлено всякий раз, когда обвиняемый 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

18.03.2020) // Российская газета. 2006. № 48. 
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совершит деяние, угрожающее жизни, телесной неприкосновенности, 

здоровью человека, или деяние, угрожающее разрушить ценные блага, а 

именно: а) умышленный поджог, взрыв, наводнение, затопление, 

распространение удушливых или смертоносных веществ, разрушение и 

порчу сигналов, фонарей, сооружений или приспособлений, 

предназначенных для тушения пожара и спасания; б) самовольный перерыв 

нормальной работы транспорта, средств сообщений, железных дорог, 

телеграфа, телефона, почты, умышленную порчу гидравлического 

оборудования, освещения, отопления или двигательной силы общественного 

пользования или назначения; в) осквернение, порчу или отравление питьевой 

воды или средств питания первой необходимости, вызов или 

распространение инфекционных болезней, эпидемий, эпизоотии или 

болезней растений, имеющих первостепенное значение для земледелия, 

лесоводства. 

Характеризуя указанную резолюцию, А.Н. Трайнин подметил, что «по 

существу трудно представить посягательство, не подпадающее под 

приведенное выше понятие терроризма», поскольку «это не уголовно-

правовое понятие в обычном смысле, «террористический акт», а весьма 

обширная формула, охватывающая разнородные сложные явления»
1
. 

Право соединѐнных штатов Америки под терроризмом понимает 

подпольно действующих агентов, настроенные на дестабилизацию 

общественного настроения, совершаемые против мирного населения. 

Терроризм предполагает противоправное общественно опасное деяние, 

посягающее на следующие объекты: 

- жизнь и здоровье граждан;  

- объекты критической инфраструктуры; 

- природная среда; 

- информационная среда; 

                                                           
1
 Трайнин А.Н. Избранные произведения. Защита мира и уголовный закон. М.: Наука, 

1969. С. 160. 
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- органы государственного управления, государственные 

общественные деятели. 

Основным методом террориста для достижения цели определяется 

шантаж, а также запугивание люди с целью доведения их до 

психологической нестабильности, опасности гибели и иных общественно-

опасных последствий, с целью дестабилизации, а также оказания воздействия 

на органы власти.  

В попытке открыть сущность терроризма через доктринальные и 

международно-правовые определения нами была выстроена гипотеза, 

существует ли сегодня определение терроризма в качестве общепринятой 

категории. На наш взгляд, обозначенная гипотеза не подтвердилась, однако, 

были сконструированы признаки, которые характеризуют терроризм.  

1. Насилие. Данный признак выделяют ряд учѐных, такие как, 

А.П. Зрелов
1
. В качестве насилия учѐные выделяют физическое и 

психическое воздействие. М.П. Требин в качестве видов насилия также 

выделяют физический и психический вид воздействия, первый из которых 

является явным признаком насилия и связан с непосредственным 

осуществлением туристических актов, второй – латентный вид воздействия, 

характеризуется психологическим воздействием, как пусковым элементом в 

достижении поставленных целей для принуждения людей к осуществлению 

противоправных действий
2
.  

2. Устрашение населения. Данный элемент предполагает, что 

террористы преднамеренно сеют панику и держат людей в состоянии страха. 

Как показывает практика, террористы используют метод устрашения в 

качестве специальной террористической цели в процессе террористического 

воздействия.  

                                                           
1
 Зрелов А.П. Особенности современного толкования понятия «насилие» в 

криминалистике и в российском уголовном праве // Право и политика. 2003. № 7. //СПС 

«Гарант». 
2
 Требин М.П. Терроризм в XXI веке. Мн., 2004. С. 17–18. 
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В силу различных трактовок категории терроризма многие задаются 

вопросом: возможно ли осуществление терроризма без устрашения. 

Некоторые научные толкования обходят стороной признак устрашения. Это 

пусковая ситуации, когда террор осуществляется без устрашения. Однако, 

нам представляется данное положение неверным в силу этимологической 

сути самого террора. Как было сказано выше, этимологическая суть 

заключается в страхе и ужасе. А потому, мы чѐтко придерживаемся позиции, 

в рамках которой терроризм совершается ради устрашения или посредством 

устрашения. Являясь стержневым элементом во многих дефинициях и 

научных исследованиях, метод устрашения можно считать ключевым, наряду 

с насилием. Это подтверждается результатами социологических опросов, 

проведенного Тисленко Д.И. «по результатам которых 85 % опрошенных лиц 

с юридическим образованием склонны приписывать метод устрашения к 

терроризму. 72 % опрошенных лиц без юридического образования описывать 

свой страх в случае получения информации из средств массовой информации 

об акте террора. Свои чувства они описывают однозначно – чувство страха 

при получении сообщения об акте терроризм». 

3. Специальная цель. На современном этапе заметным стало 

активизации деятельности террористов, которые действуют под 

политическими целями. Однако принятие данного факта считалось бы 

однобоким. Терроризм зачастую связан не только с политическими целями. 

Безусловно, что политический окрас данных преступлениях присутствует, 

однако среди субъектов воздействия помимо государства его организаций 

являются простые граждане. Более логично было бы систематизировать цели 

в единую составляющие а потому считаем необходимым внести изменения в 

действующий Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»
1
 и сформулировать обобщающую цель  как: 

«воздействие на принятие решения либо совершение действия (бездействие) 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ// 

Российская газета. 2006. № 48. 
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органом власти, органом местного самоуправления, международной 

организацией, юридическим лицом, социальной группой или физическим 

лицом». 

Указанное выше понятийное значение определения, на наш взгляд, 

более полным образом учитывает формы реакции террористического 

воздействия, а также учитывает всех субъектов, подвергаемых 

террористическим воздействиям.  

Цель террористов связана с устрашением, а потому встречаются 

случаи, когда террористы не выдвигает никаких требований. Международное 

законодательство в качестве цели терроризма указывает устрашение, 

российский законодатель данное положение не учитывает. Деятельность 

террористов связана с привлечения внимания к определѐнным взглядам. Этот 

пробел должен быть ликвидирован путѐм внесения изменений в 

действующие российское законодательство. В этом случае существующая 

цель терроризма стала бы существенным признаком. С принятием поправок 

Россия выстроила бы антитеррористическое законодательство в соответствии 

с международными нормами. 

4. Повышенная общественная опасность. Государственные органы 

практически всех стран понимают опасность терроризма и принимают все 

возможные меры по противодействию. Среди объектов террористическую 

воздействия выделяются личность, собственность, общественная 

безопасность, общественный порядок, государственная власть, мир и 

безопасность человечества. Зарубежное законодательство выделяет также 

подобные преступления. Граждане, путѐм анкетирования, в качестве 

повышенной общественной опасности в области терроризма выделяют 

личность в 81 %, собственность в 21 %, общественную безопасность и 

общественный порядок в 79 %, государственную власть в 20 %, в 65 % 

преступления против мира и безопасности человечества.  

Одним из определяющих понятий терроризма через призму 

общественной опасности рассматривают не только граждане, но и 
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юридическое сообщество. Можно констатировать, что общественно 

опасность данных преступлений очевидна. 

5. Публичность, гласность, общественный резонанс. При том, что 

данные признаки не несут смысловой нагрузки при определении 

террористического акта, все же их нельзя скидывать со счетов, так как 

данные признаки являются вспомогательными инструментами и служат в 

качестве инструментов, к которым прибегают террористы в целях 

устрашения, придания преступлению общественной огласки, резонанса, 

усиливая страх в обществе от происходящего. 

6. Опосредованный характер воздействия. Безусловно, стоит полагать, 

что данный признак не является ключевым, как отмечают Ю.В. Гаврилин, 

Л.В. Смирнов
1
, выделяя его отдельным. Однако, анализируя общественно-

опасное воздействие террористического акта, в качестве метода влияния, 

следует сослаться на результаты социологического опроса, согласно 

которому опрошенные отметили, что в наибольшей степени, а именно, 89 % 

населения, больше всего страдают от действий террористов, и только 4 % в 

качестве субъектов пагубного влияния от действий терроризма выбрали 

государство и власть.  

Все это свидетельствует о том, что население в наибольшей степени 

страдает от действий террористов, однако, следует скорректировать нашу 

точку зрения, отличной от вышеназванной позиции ученых, что все таки 

признак опосредованного характера воздействия включен в совокупность 

признаков насилия, устрашения и специальной цели. Все они имеют 

опосредованный характер, что может свидетельствовать о дублировании 

дефиниций. 

7. Преступность (уголовная противоправность). Данный признак 

фигурирует в качестве формально юридического закрепления в 

международно-правовых актах и предполагает юридическую 

                                                           
1
 Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы 

противодействия. М., 2003. С. 8–9. 
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ответственность за противоправное деяние. Следует отметить, что данный 

признак характерен для стран, взявших на себя обязательства по 

привлечению к ответственности виновных лиц по рассматриваемому 

преступлению, вследствие ратификации профильных Конвенций об 

обязательствах по криминализации терроризма.  

Зарубежные страны, криминализировавшие терроризм, несут полную 

ответственность за соблюдение законодательства, имплементированного из 

международного во внутригосударственное. Результаты социологического 

опроса профессионального сообщества юристов считают, что сущностным 

признаком терроризма является преступность.  

Наша позиция по данному вопросу расходится по ряду причин. 

1) зарубежные законодательные акты криминализировали не сам 

терроризм, а его проявления, такие как террористический акт и др. 

2) многие страны не закрепляют само понятие терроризм, а включают 

исключительно преступления, связанные с терроризмом, не давая понятие. 

3) нельзя не учитывать идеологическую составляющую терроризма, 

закрепленную в ст. 205.2 УК РФ. Здесь необходимо разграничивать саму 

идеологию, которая присуща мыслям, позициям, но при этом терроризмом, 

вернее ее составляющей законодатель называет исключительно публичные 

призывы к осуществлению террористических действий, или оправдание 

терроризма публичным способом
1
.  

4) противоправность терроризма включает в себя изначально 

общественную опасность, как признак, характеризующий данное 

преступление, а потому, выделение в качестве отдельного признака 

уголовной противоправности считаем дублированием уже действующих 

положений. 

8. Заведомая недостижимость специальной цели легитимным 

способом. Всего 8 % опрошенных юристов выделили данный признак в 

                                                           
1
 Рарог А.И. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2009. С. 55. 
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качестве сущностного. Следует не согласиться с данным положением, так 

как легитимность здесь проявляется исключительно в устрашении и не имеет 

под собой другого объяснения. Необходимо все-таки придерживаться 

основных целей терроризма, изложенных выше. 

9. Систематический характер. Соглашаемся с 85 % опрошенных, 

которые не выделяют в качестве сущностного признака признак 

систематичности. Данный признак не фигурирует ни в международных 

актах, ни является характерной чертой терроризма, так как террористические 

акты носят не всегда систематический характер, а могут иметь единичный 

характер действия, что свидетельствует о невозможности включения его в 

понятие терроризма. 

10. Терроризм – форма проявления экстремизма. При том, что в 

научной литературе многие ученые рассматривают терроризм сопряженным 

с экстремизмом, в международных актах, а также в законодательных актах 

зарубежных стран, данная связь не выделяется.  Все это говорит о том, что 

непосредственной связи терроризма с экстремизмом доподлинно не 

установлено, так же, как и нет описания, что можно считать экстремизмом. 

11. Идеология. Закрепление данного признака связывается с Законом о 

терроризме и статьей Уголовного кодекса РФ. Как известно, у 

идеологического восприятия действительности играет огромную роль. Слово 

idea греческого происхождения и имеет этимологическое значение, связанное 

с целями осуществления террора, насилия или подрыва власти. 

В основе терроризма лежит сложная задача, которая преследуется 

террористами – устрашение населения в разных целях: запугивание, сеяние 

страха, насилие ради насилия и др. У террористов имеется строгая цель – 

достижения состояния нестабильности в обществе и воздействие путем 

идеологических составляющих, таких как религиозное, националистическое, 

сепаратистское и др. считаем важной законодательной инициативой 

изменения формулировки, касающейся идеологии в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму». 
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Некоторые люди легко становятся жертвами деструктивной идеологии, 

идут на поводу у сомнительных «покровителей» причиной этого, прежде 

всего, религиозная безграмотность.  

Специалисты в области терроризма и борьбы с ней сходится во 

мнении, что причиной вовлечения лиц в преступную террористическую 

деятельность является религиозная безграмотность. Деструктивная 

идеология, поразившая современное общество нацелено на поиск жертв, 

которых профессиональные вербовщики ищут на просторах интернета. С 

помощью психологических методов происходит воздействия на 

представление и сложившиеся взгляды жертвы, формируются новые 

установки, отличные от нормальных ценностей, сложившихся в обществе. 

Человек в одночасье меняет свое окружение, замыкается в себе, продвигает 

идеологические взгляды, противоречащие нормальным. Влияние чуждой 

идеологии становится близким для жертв радикальных течений. 

Лица, попавшие под негативное влияние деструктивных течений, чаще 

всего обладает слабой психикой имеют подвержены чужому мнению 

характер, на фоне непонимания с родными и близкими в них воспитывают 

злобу, недовольство и ещѐ большее отрицание нормального окружения. 

В рядах туристических организаций работают специально обученные 

вербовщики, которые, по мнению простого населения, представляют собой 

неприметных и негативно выделяющихся людей. Однако это далеко не так. 

Вербовщики, чаще всего, внешне выглядит достаточно интеллигентно, с 

хорошо поставленной речью и психологически подкованными для 

воздействия психически не стабильных людей. Жертвами становится люди, 

не уверенные в себе, которые подпадают под влияние хорошо одетых и 

культурных людей восхваляют их и готовы идти за ними на любые действия. 

Вербовщики, в лице культурных и хорошо сложных людей становится 

друзьями для отверженных, оказывают мнимую мою психологическую 

поддержку, а по факту, становится жертвами обмана и вовлекаются в 

радикальную идеологию. 
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Таким образом, следует сформулировать сущностные и 

дополнительные признаки, характеризующие терроризм. К первым следует 

отнести такие признаки, как насилие, устрашение, специальная цель, 

повышенная общественная опасность и идеология. К второй группе можно 

относить публичность (гласность, общественный резонанс), опосредованный 

характер воздействия, уголовная противоправность. 

Большая часть учѐных сходится во мнении, что среди признаков 

терроризма выделяется насилие, общественная опасность, цель, 

преследуемая террористами, через устрашение и применение идеологических 

способов воздействия. Некоторые учѐные выделяют сущностные и 

дополнительные признаки, другие, выделяют содержательные признаки. 

Примером последних, могут служить круги Эйлера (Приложение 1). 

Функционирование механизма, разработанного Эйлером, заключается в 

интеграции всех существенных признаков в одной плоскости, 

взаимодействующих друг с другом. Именно все сущностные признаки 

терроризма показывает, что сложились определѐнные деструктивные условия 

для формирования террористических организаций.  

Разрушение нормального функционирования государства и власти 

выступают целью для достижения террористами с помощью определѐнных 

средств. Все, что происходит в области дестабилизации, делается в чьих-то 

интересах и определяется также социальными интересами морально 

нестабильных людей.  

С учѐтом проведѐнного исследования считаем необходимым изменить 

понятие терроризма и изложить его в следующей авторской редакции: 

«терроризм - агрессивные средства для удовлетворения потребностей 

определѐнной группы лиц, действующих вопреки нормальному 

функционированию государства и общества с целью совершения социально 

неправомерных действий, связанных с агрессией, устрашением, насилием и 

социально ужасающими последствиями». Помимо прочего, следует обратить 

внимание законодателя на необходимость выделения понятия «социально-
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ужасающие последствия», к которым можно отнести результаты не только 

террористической деятельности, но и экологические последствия крупных 

аварий, химический терроризм и т.д. 

Таким образом, терроризм представляет серьезную угрозу для 

безопасности общества и государства. Любое проявление терроризма 

посягает на права и свободы личности, наносит ущерб порядку управления, 

основам государства и общества, иным элементам конституционного строя. 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о противодействии терроризму под 

террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Обращаем внимание на то, что аналогичное определение содержится в 

статье 205 УК РФ
1
. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ
2
 о преступлениях 

террористической направленности устрашающими население могут быть 

признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать 

страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность 

имущества и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий должна быть реальной, 

что определяется в каждом конкретном случае с учетом места, времени, 

орудий, средств, способа совершения преступления и других обстоятельств 

дела (данных о количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о 

                                                           
1
 Долгополов П.С. Терроризм: понятие и противодействие URL: http://www.consultant.ru 

(Дата обращения: 20.04.2021). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 

09.02.2012 № 1 // Российская газета. 2012. № 35. 

consultantplus://offline/ref=4DACFCDCCECCA1D493688BE990FADA77C27798EEF280EF220BD6A7FB6F3E534837D3F40480AC23D9FBE1G
consultantplus://offline/ref=4DACFCDCCECCA1D493688BE990FADA77C27F9CEFF385EF220BD6A7FB6F3E534837D3F40480AF23DBFBE4G
consultantplus://offline/ref=4DACFCDCCECCA1D493688BE990FADA77C2779DE5FF8DEF220BD6A7FB6F3E534837D3F40480AC21D8FBE1G
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мощности и поражающей способности использованного взрывного 

устройства и т.п.)
1
. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ о преступлениях 

террористической направленности под иными действиями, устрашающими 

население и создающими опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со 

взрывом или поджогом, например устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение 

источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространение 

болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; 

радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное 

заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, 

обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест 

дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, 

портов, культурных или религиозных сооружений. 

Терроризм в современном мире, к большому сожалению, стал 

феноменам социальной реальности, получающий развитие в силу различных 

источников, преобразующих человеческие и технические ресурсы в 

негативные инструменты воздействия на стабильность общества и 

государства. Устанавливая деструктивные связи между социальными 

субъектами, терроризм влечѐт серьезные последствия для общественной 

жизни страны. Тяжкий ущерб для безопасности населения и экономики 

страны можно расценивать и как причину, и как результат негативных 

процессов, связанных с терроризмом. Чтобы понять природу терроризма, 

прежде всего, необходимо обратиться к исследованию факторов их 

формирования, вербовки людей, и детерминант совершения подобных актов. 

                                                           
1
 Долгополов П.С. Терроризм: понятие и противодействие URL: http://www.consultant.ru 

(Дата обращения: 20.04.2021). 

consultantplus://offline/ref=4DACFCDCCECCA1D493688BE990FADA77C2779DE5FF8DEF220BD6A7FB6F3E534837D3F40480AC21D8FBE4G
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Терроризм является результатом усложнившегося, внутренне 

противоречивого общества, накладывающего отпечаток на стабильность 

государства. Терроризм действует с целью подрыва авторитета власти среди 

населения, привлекая все возможные ресурсы с целью парализовать 

нормальное функционирование общества.  

Проводя исследование терроризма с криминальной точки зрения – 

противоправные, уголовно наказуемые деяния, выражающиеся в совершении 

взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в этих целях. 

Целью террористических актов является устрашение путем активных 

противоправных действий, осуществляемых среди людей. Страх, который 

сеют террористы, накладывается отпечатком на правоохранительной работе, 

а порой приводят к пагубным последствиям в области экологии, приводя к 

масштабным катастрофам, безусловным образом влияют на экономику 

страны, на стабильность валют. Примерами подобных устрашений являются 

действия террористов по минированию опасных стратегических объектов, 

объектов общественного транспорта в виде метро, в крупных масштабных 

спортивных объектах и т.д. 

 Массовое скопление людей является излюбленным местом 

устрашения. Царящая атмосфера страха в таких местах является целью 

террористов, сеющих панику. Выраженное недовольство деятельностью 

действующими органами власти, ликвидация демократических основ 

функционирования общества, а также затруднения в работе органов власти 

являются стратегическими целями террористов, последовательно 

осуществляющие свои замыслы. 
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Термин «терроризм» имеет латинское происхождение и означает страх и 

ужас.  Именно поэтому, отмечается, что главная цель террористов посеять 

панику и довести до отчаяния от ужаса, подорвать психологическую 

стабильность, как среди людей, так и в обществе, в целом. 

Террористические действия связаны с совершением террористических 

актов, как окончательным этапом задуманного со стороны террористов. 

Целью террористических актов являются различные объекты посягательства, 

начиная от жизни и здоровья людей, заканчивая общими объектами, 

позволяющими функционировать обществу: инфраструктура, 

информационная среда, природа, экологическое состояние, органы 

государственного управления.  

Переходя к вопросу видов террористических актов, следует отметить о 

масштабах тех или иных видов, и направленность на дестабилизацию 

общественных институтов. 

Террористические акты могут быть следующих видов: 

Похищение. Похищение, как вид теракта, обычно совершается группой 

лиц по предварительному сговору. Как правило, похищению подвергаются 

известные или значительные фигуры, что обязательно должно привлечь 

внимание общественности: популярные политики, крупные чиновники, 

известные журналисты, дипломаты. 

Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинения 

значительного имущественного ущерба. Осуществляется террористическими 

организациями на стадии становления, когда еще не накоплен опыт 

проведения крупномасштабных операций, а также активно действующими 

организациями, которым необходимо только продемонстрировать 

способность к проведению вооруженных операций. 

Покушение и убийство. Один из самых часто используемых 

террористами методов. Наличие оружия ослабляет простых людей. Оно 

может быть, как холодным, огнестрельным, гранаты и т.д. Убийство 

большого скопления людей может осуществляться путем наезда на технике и 
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т.д. Здесь, безусловно, следует остановиться на лицензиях, выдаваемых 

государственными органами, на оружие. В практике все чаще встречаются 

случаи попадания оружия психически нестабильным, а порой даже больным 

людям.  

Ограбление (экспроприация). Осуществляется как с целью получения 

необходимых для ведения борьбы средств, так и в целях пропаганды. 

Наибольший размах приобретает в периоды революционной дестабилизации. 

Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, 

правительственные учреждения, партийные офисы. Чеченский терроризм 

продемонстрировал пример нападения на больницы и школы с захватом 

заложников. Как правило, захватом здания террористическая операция не 

ограничивается. В случае удачного для террористов течения хода дел им 

предоставляется возможность покинуть захваченное строение под 

прикрытием заложников
1
. 

Захват транспортного средства: самолета, судна, поезда, автобуса, 

автомобиля (так называемый «хайджекинг»). Наиболее часты в мире захваты 

самолетов, также обозначаемые как «скайджекинг».  

Взрывы и поджоги. Данные террористические акты, сопряженные с 

взрывами и поджогами, характерно устраиваются террористами в местах 

большого скопления людей. Это могут быть торговые центры, общественный 

транспорт, места общего пользования, где большая проходимость, типа 

вокзалов, кинотеатров и т.д.  

Кибертерроризм (кибервойна) – нападение на компьютерные сети.  

Данный вид посягательства больше рассчитан на организации и 

учреждения, с дестабилизацией работы которого происходит полный 

ажиотаж среди сотрудников, руководства, тем самым, влияя на работу 

учреждений. Саботаж с использованием компьютерных сетей приводят к 

                                                           
1
  Лизунов В.В. Проблемы и виды современного терроризма // Национальные приоритеты 

России. 2019. № 3. С. 65–67. 
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пагубным последствиям, а в особенности, при несанкционированном доступе 

ко всей системы работы
1
. 

Современные террористы подкованы не только физически, 

стратегически рассматривая возможные варианты действий, но на 

сегодняшний день используют такое оружие, как ядерное, химическое, 

биологическое, что не может не сказаться на функционировании объектов, на 

которые происходит посягательство. Террористами планируются 

посягательства на ядерные объекты с целью разрушения и заражения 

местности. 

Биологический терроризм особенно опасен со стороны охвата 

количества людей, подвергающихся биологическим воздействиям. Вирусы, 

бактерии, которые используют террористы, к сожалению, приносят 

огромный вред всему обществу. Опасные инфекции, которые парализуют все 

общество, приводят к последствиям среди населения в виду заражения 

множества людей. Сложность проявляется также в том, что в некоторых 

случаях практически невозможно оперативно найти способ противодействия 

биологическому воздействию, и как следствие, огромное количество 

зараженных людей, не имеющих возможности найти лечение. 

Химический терроризм предполагает использование химического 

оружия или опасных химических веществ в террористических целях 

(Приложение 2). 

Терроризм, связанный с намеренным принесением в жертву чьей-либо 

жизни с целью совершения террористического акта
2
. Данный вид терроризма 

представляет собой готовность пожертвовать своей жизнью в интересах 

достижения определенной политической цели или массового убийства людей 

(в качестве мести или устрашения). При этом направленность данного вида 

терроризма связана с готовностью лишиться жизни, а порой даже связана 

                                                           
1
 Лизунов В.В. Проблемы и виды современного терроризма // Национальные приоритеты 

России. 2019. № 3. С. 68. 
2
 Террористы-смертники. URL: http://www.moder№army.ru/article/403/terroristi-smert№iki 

(Дата обращения: 20.04.2021). 

http://www.modernarmy.ru/article/403/terroristi-smertniki
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своей целью с намеренным публичным лишением жизни с целью стращения 

людей вокруг и показывая свою приверженность заданным идеологическим 

целям. 

Юноша из Улан-Удэ, планировавший массовое убийство в техникуме и 

при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого 

режима. Подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе 

совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не 

остановило молодого человека. Продолжая подготовку, он для получения 

беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял 

попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал 

здание
1
. 

Миграционные процессы несут большую опасность из-за возможности 

попадания преступников на территорию нашей страны с целью проведения 

противоправных преступных действий, связанных с терроризмом. 

Рассматриваемый вид терроризма характерен для фанатиков исламистов, или 

лиц, придерживающихся националистических идей. Террористы такого 

плана имеют целью взорвать себя, принеся себя в жертву, при этом оказав 

негативное влияние на все общество. 

Мир терроризма – это сфера взаимодействий незаконных вооруженных 

формирований, систем вербовки, а также поиска вариантов реализации 

преступных замыслов, связанных с совершением террористических актов. 

Субъектами, подвергающимися вербовке, чаще всего выступают психически 

нестабильная молодѐжь, морально не устойчивая, имеющая плохие 

отношения в семье, или в коллективе, тем самым, дающим возможность 

негативного воздействия на них.  

Ступенью, благодаря которой террористы подбираются к молодым 

людям, подвергающимся вербовке, выступают ислам, вахабизм и другие 

                                                           
1
 К 10 годам колонии приговорен готовивший нападение на техникум житель Улан-Удэ. 

URL:https://a№titerrortoday.com/glav№oe-segod№ya/№ovosti/18934-k-10-godam-kolo№ii-

prigovore№-gotovivshij-№apade№ie-№a-tekh№ikum-zhitel-ula№-ude (Дата обращения: 

20.04.2021). 

https://anotiterrortoday.com/glav�oe-segod�ya/�ovosti/18934-k-10-godam-kolo�ii-prigovore�-gotovivshij-�apade�ie-�a-tekh�ikum-zhitel-ula�-ude
https://anotiterrortoday.com/glav�oe-segod�ya/�ovosti/18934-k-10-godam-kolo�ii-prigovore�-gotovivshij-�apade�ie-�a-tekh�ikum-zhitel-ula�-ude
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возможные способы. Формально выстроенные отношения по 

психологической поддержке морально неустойчивых молодых людей со 

стороны преступных формирований, являются результатом применения 

психологических приемов со стороны подготовленных преступников. 

Благодаря этому осуществляется последовательный процесс деструкции 

общества и вербовки и воспитания особо опасных преступников, которые со 

временем теряют ценность жизни, здоровья не только окружающих, но и 

своих родных. В результате чего, в ходе контртеррористических операций 

органам противодействия не остается выбора, как совершать решительные и 

стремительные действия по их уничтожению.  

В настоящее время актуальна угроза применения электромагнитного 

терроризма. С техническим прогрессом данный вид терроризма все чаще 

является подготовительным или же действенным способом дестабилизации 

работы оргтехники, охранно-пультовой системы, путем электромагнитного 

облучения. Сбой техники, мобильных устройств предполагает или является 

первоначальным этапом работы террористов. 

Космический терроризм представляется отдаленной перспективой, но 

является технически возможной ввиду многочисленного количества 

спутников, выведенных на орбиту, и предполагает либо захват, либо 

использование в террористических целях. Благодаря такого рода 

террористическим действиям не только вся система может выйти из строя, но 

и создать захват космических аппаратов
1
.  

Средства массового поражения является по масштабам особо опасными 

на сегодняшний день и их наличие в руках террористов могут сделать их 

планы быстро достижимыми и более обширными. Доступность страшного 

оружия массового поражения приводят террористов к быстрому результату и 

является более легкой в противовес биологическому или химическому. 

                                                           
1
 Лизунов В.В. Проблемы и виды современного терроризма // Национальные приоритеты 

России. 2019. № 3. С. 71. 



24 

 

Таким образом, следует констатировать быстро развивающиеся новые 

виды террористического воздействия, таких, как, электромагнитные, 

кибернетические. Кибератака является еще одним видом, возможно более 

доступным способом террористического воздействия. 

Террористические акции с использованием данных видов могут 

осуществляться одновременно в нескольких местах, с использованием 

разных видов мобильных средств, дистанционно. Следует привести пример 

недавнего взрыва автомобиля чиновника с помощью детонатора с системой 

беспроводного детонатора. Данный факт свидетельствует о совершенно 

новом витке в развитии терроризма, сопряженного с достижениями науки, 

космическими разработками, использованием спутников и т.д. (Приложение 

3). 

Задача государственных структур в предупреждении данных фактов 

противоправного воздействия на стабильность функционирования общества 

является оперативная разработка, создание необходимых средств 

противодействия и изобличения преступного замысла террористов. 

 

1.2 Состав террористического акта 

 

При квалификации преступления необходимо правильно установить 

тождество признаков состава преступления и совершенного деяния. В 

доктрине отмечается, что «вывод о таком соответствии или несоответствии 

делается путем сопоставления признаков фактически совершенного деяния с 

признаками уголовно-правовой нормы, формулирующей тот уголовно-

правовой запрет, который, как предполагается, и нарушен этим деянием»
1
. 

Основным объектом террористического акта принято считать 

общественную безопасность, дополнительным объектом - жизнь, здоровье 

                                                           
1
 Агапов П.В. Преступления террористической направленности: Научно-практический 

комментарий к нормам УК РФ / Под ред. П.В. Агапова. М., 2019. С. 120. 

consultantplus://offline/ref=C44095B412426F055919AC50138779E725E851C52B79958B794D8B881A8253FAC7B98175C18B95665A7823FD0C58D1DCE495ACE9325A15eDY8N
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граждан и (или) принадлежащее им имущество
1
. Так, родовой объект ст. 205 

УК РФ относится к категории преступлений против общественной 

безопасности
2
. 

Отечественное законодательство не содержит определения 

общественной безопасности, этот термин не имеет общепризнанного 

определения и в международном праве
3
. 

Террористическая деятельность определяется через перечисление 

составляющих ее деяний в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
4
. Если попытаться выстроить 

систему указанных деяний в их возможной динамической 

последовательности и взаимодействии, то такая система может выглядеть 

следующим образом (Приложение 4). 

Объективно каждый состав преступлений, связанной с терроризмом, 

представляет собой отдельную статью в уголовном кодексе. Однако, логика 

вещей предполагает выстраивание в кодексе механизмов формирования 

террористической деятельности и представляет собой последовательность 

действий, закреплѐнных в промежуточных этапах в ходе подготовки 

реализации террористического акта. Поэтому, в конечном счѐте, закрепление 

в уголовном праве основных позиций, касательно террористических актов, 

включает в себя единый объект посягательства.  

Все составы преступлений, охватываемые системой террористической 

деятельности, располагаются в гл. 24 «Преступления против общественной 

безопасности» разд. IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» УК РФ. Родовой объект преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка, составы которых 

                                                           
1
 Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Ростов н/Д, 1996. 

С. 209. 
2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2002. С. 126. 

3
Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика 

террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 2. С. 133 

140. 
4
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ // 

Российская газета.  2006. № 48. 

consultantplus://offline/ref=C44095B412426F055919A35C068779E727E45CCC2377C8817114878A1D8D0CEDC0F08D74C1889662572726E81D00DCD8FE8BA8F32E5817DBeCYEN
consultantplus://offline/ref=19519F76D5B4E78C9C5CC3C3CB37200E91FA1646AB747DED879237628F01B0F6CD2E2FC08AD26B744082B8FD8AAC2A079F38E9E16448EE3153NCO
consultantplus://offline/ref=19519F76D5B4E78C9C5CC3C3CB37200E90F2104FA6747DED879237628F01B0F6CD2E2FC08AD368764B82B8FD8AAC2A079F38E9E16448EE3153NCO
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представлены в разд. IX УК РФ, формулируется как «общественные 

отношения, обеспечивающие состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества от угроз, связанных с нарушением общественного 

спокойствия, посягательством на здоровье населения и общественную 

нравственность, окружающую человека природную среду, нарушением 

правил движения и эксплуатации транспорта и использования компьютерной 

информации, в том числе на общественные отношения, обеспечивающие 

соблюдение всеми порядка (правил) безопасности общежития»
1
. 

Непосредственный объект террористического акта в науке чаще всего 

формулируется как общественная безопасность, причем под общественной 

безопасностью понимается «совокупность общественных отношений, в 

рамках которых осуществляется безопасная жизнедеятельность граждан как 

членов общества, нормальные условия деятельности учреждений, 

предприятий и граждан»
2
. 

Другой подход основан на понимании терроризма как многообъектного 

преступления, посягающего как на общественную безопасность, так и на 

нормальное функционирование органов власти, а также жизнь и здоровье 

граждан
3
. При этом приоритет основного непосредственного объекта 

остается за общественной безопасностью. 

Однако выбор общественной безопасности в качестве основного 

непосредственного объекта террористической деятельности и 

террористического акта вызывает, по нашему мнению, определенные 

сомнения. 

                                                           
1
 Уголовное право: Особенная часть / Под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана и С.В. 

Максимова. М., 2003. С. 191. 
2
 Габдрахманов Р.Л. Квалификация террористического акта по УК РФ // Российский 

следователь. 2015. № 4. С. 18. 
3
 Магомедов Т.М.-С. Уголовно-правовые аспекты отграничения состава преступления по 

статье 208 УК РФ от смежных составов преступлений и иных правонарушений // 

Современное право. 2010. № 8. С. 112. 
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Прежде всего, необходимо обратиться к понятию объекта 

преступления
1
. Объектом преступления следует считать то, чему 

причиняется (может быть причинен) вред в результате преступного 

поведения.  

В составе террористического акта цель совершения преступления - 

дестабилизация деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействие на принятие ими решений. В ст. 1 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г. цель воздействия на органы власти или 

международную организацию при принятии решений указана наряду с 

целями запугивания населения и нарушения общественной безопасности. На 

указанный признак как обязательный для квалификации деяния по ст. 205 УК 

РФ обращает внимание правоприменителей и Верховный Суд РФ
2
. При этом 

нарушение общественной безопасности и устрашение населения 

представляют собой средство для достижения основной цели террористов - 

заставить органы власти принять выгодное террористам решение
3
. 

В зависимости от того, что является целью преступления, можно 

выстраивать объект преступления
4
. С учѐтом того, что совершение 

террористических актов преследует цель подрыва безопасности государства 

и авторитета власти, стабильности в обществе основным непосредственным 

объектом можно считать безопасность государства и его суверенитет, 

который, в частности, постулируется следующим положением: «Никакие 

политические и иные силы не могут вмешиваться в исключительное право 

                                                           
1
 Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. Уголовное право / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. 

М., 2001. С. 82–83. 
2
 Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ«О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 9 

февраля 2012 г. № 1. URL: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 20.04.2021). 
3
 Максимов С.В. Цель терроризма - уголовно-правовые аспекты // Российский 

следователь. 2007. № 21. С. 14. 
4
 Чаплин Н.Ю. О соотношении понятий «устойчивость», «стабильность», «безопасность» 

в контексте исследования устойчивости государства // Вестник Московского 

юридического института. 2017. № 1 (60). С. 108–116. 
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каждого государственного органа действовать в пределах своей 

конституционной компетенции»
1
.  

Немаловажно, на наш взгляд, обратить внимание и на историческую 

традицию. Политическая направленность посягательства террористического 

акта была в 2014 г. усилена добавлением в диспозицию ст. 205 УК РФ цели 

«дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций». Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, которое именовалось террористическим актом, в 

ходе указанных выше преобразований сначала потеряло терминологическую 

связь с терроризмом в названии статьи, а затем, в 2006 г., и в диспозиции. 

При этом ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля» по-прежнему относится к комплексу преступлений 

террористической направленности
2
, но сохраняет свое место в гл. 29 УК РФ, 

посвященной преступлениям против безопасности государства. 

Еще один момент. Террористическая деятельность в силу п. 1 ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»
3
 объявлена разновидностью деятельности 

экстремистской, но при этом составы преступлений экстремистского 

характера размещаются в гл. 29 УК РФ «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства», а нормы о терроризме 

- в гл. 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» с 

соответствующей разницей в объектах посягательства, что представляется 

крайне непоследовательным. Следует согласиться с Д.В. Ирошниковым и 

Л.Ю. Лариной в том, что «нормы, охраняющие общие родовые отношения, 

                                                           
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2007. С. 144. 

2
 Преамбула Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 // Российская газета. 2012. 

№ 35. 
3
 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ // Российская газета. 2002.  № 138–139. 
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не могут находиться в разных главах разных разделов УК РФ»
1
. Ранее на это 

обстоятельство уже обращалось внимание в научных публикациях
2
. 

Учитывая изложенное, полагаем, что основным непосредственным 

объектом посягательства террористического акта и террористической 

деятельности в целом является безопасность государства, и, исходя из этого, 

более последовательным является размещение состава преступления, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ, в гл. 29 «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства», равно как и остальных 

уголовных статей, охватывающих систему деяний террористической 

деятельности. 

В качестве примера, когда при размещении статьи в структуре УК РФ 

предпочтение отдается цели совершения преступления, можно привести уже 

упоминавшуюся выше ст. 162 УК РФ. Данное преступное деяние в 

обязательном порядке сопровождается применением (или угрозой 

применения) насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе с 

использованием оружия, однако ст. 162 УК РФ размещается в гл. 21 УК РФ 

«Преступления против собственности», а не в гл. 16 «Преступления против 

жизни и здоровья». Такое размещение обусловлено целью совершения 

данного преступления, прямо указанной в диспозиции ст. 162 УК РФ 

«хищение чужого имущества, которая, в свою очередь, определяет основной 

непосредственный объект данного преступления - отношения 

собственности»
3
. 

Объективная сторона террористического акта представляет собой 

внешнюю характеристику деяния
4
, она выражается в совершении взрыва, 

                                                           
1
 Ирошников Д.В., Ларина Л.Ю. К вопросу о государственной и общественной 

безопасности как объекте уголовно-правовой охраны // Вестник РУДН. Серия: 

Юридические науки. 2014. № 2. С. 85. 
2
 Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. СПб., 2012. С. 100. 
3
 Иногамова-Хегай Л.В., Корнеева А.В. Уголовное право: Особенная часть. М., 2004. 

С. 76. 
4
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. 6-е изд., перераб. и доп. М., 

2018. С. 330. 
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поджога и иных действий, устрашающих население, направленных на 

вышеуказанный объект преступления, либо в угрозе их совершения. Эти 

действия объективно направлены на создание опасности для жизни человека, 

собственности и иных социальных благ, в том числе и для здоровья людей, 

причинение вреда которому (тяжкого вреда здоровью одного человека или 

иного вреда здоровью многих лиц) можно понимать, как иные тяжкие 

последствия. К иным тяжким последствиям можно отнести также эпизоотии, 

техногенные и транспортные аварии, разрушения жизненно важных 

коммуникаций и объектов жизнеобеспечения. 

Практика по уголовным делам показывает наличие проблем с 

правильной квалификацией террористического акта. Так, С., связавшись по 

телефону с ГСУ СК РФ, требовал организацию личной встречи с 

председателем СК РФ, угрожая устроить «кровавую бойню, как в Норвегии». 

Предварительное следствие, сочтя эти угрозы реальными и имеющими 

признаки преступления террористической направленности, квалифицировало 

действия обвиняемого по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Рассматривая дело в порядке 

надзора, Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания вынес 

определение о прекращении дела ввиду отсутствия каких-либо достаточных 

данных о реальности указанных угроз либо хотя бы о неизбежности их 

восприятия как реальных
1
. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 дает разъяснение, что 

«...преступление считается оконченным с момента совершения взрыва, 

поджога, а также иных действий, устрашающих население и создающих 

реальную угрозу гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий, либо с 

момента возникновения угрозы совершения указанных действий. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ по делу № 22-АПУ13-4 от 23 сентября 

2013 г. URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 20.04.2021). 
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Фактического наступления смерти или иных вредных последствий для 

признания террористического акта оконченным преступлением не 

требуется». 

Таким образом, преступление окончено в момент совершения деяния. 

При угрозе это момент, когда потерпевший начинает осознавать реальность 

опасности, угрожающей его жизни, здоровью или имуществу.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. При этом в содержание умысла террориста входит то 

обстоятельство, что преступление устрашает население, порождает страх за 

жизнь, здоровье, страх получения имущественного ущерба в значительном 

размере. По утверждению Е.В. Рябченко, «главное отличие любого 

террористического акта - это запугивание людей их массовой гибелью, 

создание атмосферы страха, наведение ужаса»
1
. 

Главным основанием для отграничения террористического акта от 

сходных преступлений является его цель. Террористические акты 

совершаются в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений. 

Целесообразно поэтому скорректировать диспозицию ч. 1 ст. 205 УК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: «Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, в том числе воспрепятствование принятию ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях». Данная 

формулировка, на наш взгляд, способна содействовать правильной 

квалификации рассматриваемого преступления в случае, когда террористы 

требуют именно бездействия. 

                                                           
1
 Рябченко Е.В. Идеология экстремизма как средство социального управления // Общество 

и право. 2018. № 1(63). С. 306. 
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Еще одной составляющей субъективной стороны ст. 205 УК РФ 

является мотив, т.е. побуждение, которым руководствуется лицо, совершая 

террористический акт
1
. Мотивы не могут быть обязательным признаком 

состава преступления и не влияют на квалификацию, но подлежат 

обязательному установлению правоприменителем, так как позволяют 

раскрыть обстоятельства дела. В анализируемом контексте мотивы чаще 

всего носят политический, экономический и (или) религиозный характер. 

Субъективная сторона характеризуется через такие признаки, как вина, 

мотив, цель преступления. Все эти признаки в совокупности характеризуют 

внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им деянию. Под 

виной понимается психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и наступившим в его результате общественно 

опасным последствиям. При решении вопроса о направленности умысла 

виновного на дестабилизацию деятельности органов власти либо 

международных организаций, как отметил Верховный Суд РФ, необходимо 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. Пленум 

Верховного Суда РФ выделил три группы обстоятельств. Во-первых, это 

время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления. Во-вторых, это характер и размер наступивших либо 

предполагаемых последствий. В-третьих, это предшествующее 

преступлению и последующее поведение виновного
2
. Эти положения 

стимулировали дискуссию в юридической литературе. Так, С.М. Кочои 

справедливо отметил, что Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 своего 

Постановления, разъясняя цели террористического акта, «смешал вину, 

собственно цели и мотивы его совершения»
3
. 

                                                           
1
Галкин А.А. Состав террористического акта; вопросы усовершенствования 

законодательства. Ростов н/Д, 2010. Т. 2. С. 325. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 9 февраля 2012 

г. № 1.// Российская газета. 2012. № 35. 
3
 Кочои С.М. Противодействие терроризму: политика и право // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Право. 2018. № 1. 
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, выступает 

физическое лицо, достигшее на момент совершения террористического акта 

возраста 14 лет, при этом гражданство (его наличие) значения не имеет. 

Сниженный, по сравнению с многими другими преступлениями, возраст 

привлечения к уголовной ответственности в данном случае обоснован особой 

общественной опасностью преступления, возможностью безнаказанного 

вовлечения в совершение террористических актов подростков, еще не 

достигших «стандартного» возраста привлечения к уголовной 

ответственности
1
. 

В соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, выраженной 

в Постановлении от 3 ноября 2016 г. № 41, субъектом по ч. 1 ст. 205 УК РФ 

может являться лицо, совершившее преступление «путем взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека»
2
. 

В научной литературе можно встретить множество криминологических 

портретов личности террориста, однако составить универсальный вариант 

представляется практически невозможным
3
. Для того чтобы представить 

сложный, неоднозначный характер личности террориста, условно можно 

выделить следующие модели террористической личности: 

 Фанат идеи. Служитель «высокой» идеи, руководствуется своими 

религиозными, идеологическими, политическими убеждениями и искренне 

считает, что его действия, независимо от их конкретных результатов, 

полезны для общества. Ярким примером является основатель и бывший 

лидер международной исламистской террористической организации «Аль-

                                                           
1
 Приговор Верховного Суда Чеченской Республики б/н от 19 ноября 2014 г. URL: 

http://www.consultant.ru (Дата обращения: 20.04.2021). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 9 

февраля 2012 г. № 1 // Российская газета. 2012. № 35. 
3
 Витюк В. В. Некоторые проблемы терроризма в аспекте современных конфликтных 

ситуаций // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология 

разрешения. М. 2006. С. 53–55. 
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Каида» Усама бен Ладен, смыслом жизни которого, стала борьба с теми, кого 

он считал врагами исламского мира.  

 Сценарист. Тип, близкий к фанату, но более уравновешенный и 

хладнокровный, занятый не столько идеей, сколько продумыванием и 

планированием террористической деятельности и конкретных терактов. 

Таковым является Шамиль Басаев, на чьей совести организация захвата 

заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 23 октября 2002 

года, тщательно спланированный захват заложников в школе №1 города 

Беслана 1 сентября 2004 года, в котором были учтены все ошибки, сделанные 

террористами, участвующими в теракте на Дубровке. 

Можно привести множеством примеров террористов, которые по 

разным причинам совершали террористические акты.
1
. 

 Человек из ущербной семьи. Жестокое обращение родителей с 

ребенком, его социальная изоляция, дефицит добрых отношений могут 

привести к деформации, к формированию озлобленной личности с 

антисоциальными наклонностями. При определенных условиях, люди такого 

психологического склада легко становятся инструментами террористической 

организации
2
. У норвежского террориста Андерса Брейвика, взорвавшего 

бомбу у здания правительства в Норвегии в Осло 22 июля 2011 года, было 

тяжелое детство, мать с раннего возраста видела в нем будущего убийцу и 

жестоко обращалась с ним. 

 Террористы-смертники. Исполнители смертоносных заданий. 

Выполняют задания террористической организации, жертвуя при этом своей 

жизнью. Обычно стараются не выделяться из толпы, постоянно находятся в 

психоэмоциональном стрессе, вызванным суицидальными мыслями, страхом 

попасть живыми в руки спецслужб.  

                                                           
1
 От Колумбайна до Керчи. Где еще происходили массовые убийства в школах. Источник: 

URL: https://stra№a.ua/№ews/166770-terakt-v-kerchi-hde-eshche-proiskhodili-massovye-

ubijstva-v-shkolakh.html (Дата обращения: 20.04.2021). 
2
 Ольшанский Д. В. Психология терроризма. М.: Екатеринбург, 2002. С. 89–91. 
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 Террористы-женщины. Женщина-террористка представляет 

собой определенную специфику. Женщина несколько более, чем мужчина, 

склонна к эмоциональному, нерациональному восприятию действительности, 

более восприимчива и впечатлительна. Женщинам террористкам в 

терроризме нередко отводится не только пособническая, но и 

исполнительская роль, так как они более преданны идеям террора, 

отличаются большей целеустремленностью. Именно женщины по своим 

психологическим характеристикам наиболее подходят на роль смертниц
1
. В 

качестве примера можно вспомнить «Норд Ост», при участии женщин 

террористок (более 20). 

Из всего вышеизложенного проблематично составить единый 

социально-криминологический портрет современного российского 

террориста, совершающего захваты заложников, похищения людей, 

криминальные взрывы и другие чудовищные преступления такого рода. 

Криминологическую характеристику личности составляют три важнейших 

элемента: социально-демографические, социально-ролевые, нравственно 

психологические характеристики личности. 

Большинство руководителей террористов в основном принадлежат к 

возрастной категории от 25 до 40 лет, встречаются среди них ранее судимые, 

чаще со средним образование или несколько классов школьного образования. 

Исполнителями террористических актов и участниками террористических 

организаций являются 3 категории: несовершеннолетние, до 25 лет и 

старше
2
.  

Таким образом, путем анализа уголовных дел можно выявить 

определенные тенденции и закономерности в вербовке террористов. 

Формирование незаконных вооруженных организаций происходит путем 

                                                           
1
 Зиядова Д.З., Абасова С.А. Проблемы террористической деятельности женщин / Под 

ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2004. С. 457. 
2
 Кантур Р.А. Несовершеннолетний как субъект преступления террористической 

направленности: международно-правовые аспекты // Российский юридический журнал. 

2019. № 2. С. 48–57. 
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вовлечения психологически неустойчивых местных жителей, молодых 

людей, студентов и т. д. 

В основном это происходит под предлогом изучения ислама, 

ваххабизма и практически не встречает противодействия со стороны местных 

властей
1
. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» государство 

осуществляет в порядке, установленном Правительством РФ, 

компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта. В то же время на 

практике возникает вопрос об источнике возмещения соответствующего 

ущерба
2
. 

Если причинена смерть человеку, то преступление квалифицируется по 

п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и не подлежит квалификации по совокупности со 

ст. 105 УК РФ. В данном случае лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности за приготовление к террористическому акту и покушение на 

него, если оно своевременно предупредит органы власти или другим 

способом содействует предотвращению преступления. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что терроризм 

представляет серьезную угрозу для безопасности общества и государства. 

Любое проявление терроризма посягает на права и свободы личности, 

наносит ущерб порядку управления, основам государства и общества, иным 

элементам конституционного строя. Общественная безопасность как признак 

террористического акта является ключевым объектом в определении состава 

данного преступления. Подрыв нормального функционирования органов 

государственной власти, внесение в общество хаоса, путем устрашения или 

                                                           
1
 Артамонов А.Н. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с 

отсутствием события преступления, отсутствием в деянии состава преступления, 

непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления // 

Законодательство и практика. 2015. № 1. С. 71–78. 
2
 Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июля 2016 г. по делу № А40-

31513/2016. URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 20.04.2021). 
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другим методов воздействия на населения является главной целью 

террористов. Данные действия террористов направлены на неопределенный 

круг лиц и является обычно посылом государственным органам и 

должностным лицам. Терроризм является так называемым конвенционным 

преступлением, закрепленного на международном уровне, и имеющим 

глобальное значение в борьбе с ним. Формальный состав преступления 

предполагает состав опасности, при котором преступление считается 

совершенным с момента претворения в жизнь террористами своих замыслов, 

а именно, путем взрыва, поджога и других действий или же была создана 

угроза осуществления террористического акта. 

Детерминантами при совершении террористического акта могут быть 

политическими, идеологическим, сепаратистскими, этнографическими, 

религиозными, социальными. Все они способны порождать острые, порою 

непоправимые противоречия и конфликты в обществе, разрешение которых 

некоторые лица, организации и даже народы видят только в насильственном 

переустройстве жизни для чего и прибегают к террористическим актам, 

борьбе. Способствует террористическим проявлениям нежелание или 

неумение властей разрешать своевременно противоречия и конфликты. 
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2 КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

2.1 Квалифицирующие признаки террористического акта 

 

Квалифицирующие признаки состава террористического акта 

содержатся в ч. 2 ст. 205 УК РФ. Это те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Понятие указанных видов соучастия дается в ст. 35 

УК РФ. Под террористическим актом, совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, понимается такое преступление, в котором 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении. То 

есть это должны быть как минимум два человека, обладающие признаками 

субъекта и выполняющие совместно объективную сторону 

террористического акта. 

Под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Об устойчивости организованной группы могут 

свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, 

неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая 

оснащенность и распределение ролей между ними, длительность подготовки 

даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, 

специальная подготовка участников организованной группы). 

Так, как совершение террористического акта организованной группой 

были признаны действия З. Аушева, Бр. Картоевых и других членов 

незаконного вооруженного формирования, совершивших подрыв 

пассажирского поезда «Невский экспресс». Как указал в приговоре суд, 

данная преступная группа характеризовалась иерархическим 

организационным построением и четким распределением ролей и 

обязанностей между его участниками; стабильным составом руководителей, 

тесной взаимосвязью (прежде всего родственной и этнической) между 
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большинством ее участников, основанной на приверженности к радикальной 

исламской идеологии «ваххабизм»; отработанной системой конспирации; 

жесткой внутренней дисциплиной и др
1
. 

В случае признания террористического акта совершенным 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в 

подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их 

фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части ст. 

205 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека. Последствие в виде 

смерти человека значительно увеличивает степень общественной опасности 

террористического акта, но необходимо учитывать, что в указанном пункте 

говорится о неосторожной форме вины. В случае умышленного причинения 

смерти другому человеку при террористическом акте необходимо 

квалифицировать деяние по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий. Решая вопрос о том, является ли 

ущерб значительным (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), следует исходить из 

стоимости уничтоженного имущества или затрат на восстановление 

поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, 

например в зависимости от рода его деятельности или материального 

положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, 

являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо 

поврежденного имущества. 

Причинение в результате террористического акта значительного 

имущественного ущерба квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требует. 

К иным тяжким последствиям применительно к п. «в» ч. 2 ст. 205 УК 

РФ могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя 

                                                           
1
 Дело № 2-02/12. База: Тверской областной суд  URL: http://www.consultant.ru (Дата 

обращения: 20.04.2021). 
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бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, 

дезорганизация деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предприятий) 

и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной 

принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы; 

существенное ухудшение экологической обстановки (например, деградация 

земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской 

среды и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее 

сохранению и правомерному использованию, устранение последствий 

которых требует длительного времени и больших материальных затрат). 

При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы 

предприятия или учреждения длительным, судам надлежит исходить из 

конкретных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их 

деятельности, общую продолжительность приостановления работы, размер 

причиненных им убытков и т.д. 

Особо квалифицирующим признаком в ч. 3 ст. 205 УК РФ является 

совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 205 УК РФ, если они 

сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ (п. «а»). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» к объектам использования атомной 

энергии относятся ядерные установки, радиационные источники и пункты 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища 

радиоактивных отходов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного Закона ядерные установки - это 

сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные 

станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, 

другие транспортные и транспортабельные средства; сооружения и 
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комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими 

ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными 

стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с 

ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие 

ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, 

использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных 

материалов. 

К таким установкам Правила физической защиты ядерных материалов, 

ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г.  

№ 456, относят и атомные станции, ядерные энергетические установки, 

исследовательские ядерные реакторы и стенды военного назначения. 

Радиационные источники – это не относящиеся к ядерным установкам 

комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых 

содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее 

излучение. 

Пункты – это пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов – это 

стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным установкам, 

радиационным источникам и предназначенные для хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения 

радиоактивных отходов. 

Ядерные материалы – это материалы, содержащие или способные 

воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества (уран-233, 

уран-235, плутоний-238 и др.). 

Радиоактивные вещества - это не относящиеся к ядерным материалам 

вещества, испускающие ионизирующее излучение (полоний-210, радий-226, 

цезий-137 и т. д.). 

Радиоактивные отходы представляют собой не подлежащие 

дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование, 
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изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), 

содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в 

соответствии с критериями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно ч. 3 ст. 3 вышеуказанного Федерального закона к объектам 

использования атомной энергии не относятся объекты, содержащие или 

использующие ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах 

и с активностью (и (или) испускающие ионизирующее излучение с 

интенсивностью или энергией) менее установленных федеральными нормами 

и правилами в области использования атомной энергии значений, для 

которых требуются разрешения федеральных органов исполнительной 

власти в области государственного регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии при осуществлении деятельности с 

указанными объектами, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Следовательно, они не будут предметом 

преступления ч. 3 ст. 205 УК РФ. 

Посягательство на объекты использования атомной энергии означает 

попытку или реальное выведение из строя этих объектов. Оно может быть 

выражено в следующих формах: захват, угон, разрушение, повреждение, 

влекущие остановку или нарушение деятельности ядерных объектов (путем 

вмешательства в информационную систему, технологический процесс 

работы, отключения жизнеобеспечения, подрыва, затопления, заражения 

объекта опасными веществами и т. д.). 

Действия лица, совершившего террористический акт с использованием 

незаконно приобретенных либо хранящихся ядерных материалов и (или) 

радиоактивных веществ, должны быть квалифицированы по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ, и соответственно по ст. 220, 

221 или 226 УК РФ. 
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Ядовитые вещества – это вещества, оказывающие токсическое 

(отравляющее) воздействие на живые организмы. При употреблении малых 

доз они могут нанести вред здоровью или вызвать смерть. 

Перечень ядовитых веществ содержится в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 (ред. от 

26.09.2016). Он содержит такие вещества, как змеиный яд, рицин, талий, 

циклон, синильная кислота, соединения ртути, и др. 

Некоторые ядовитые вещества
1
 (фосген, хлорциан, цианистый калий, 

цианистый натрий и др.) включены в Список химикатов, оборудования и 

технологий, которые могут быть использованы при создании химического 

оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, другие же 

содержатся в Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия, о его уничтожении от 13 

января 1993 г. 

Особое внимание следует обратить на включение в ч. 3 ст. 205 УК РФ 

такого особо квалифицирующего признака, как «террористический акт, 

повлекший умышленное причинение смерти человеку» (п. «б»). 

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности», в случае если террористический акт повлек умышленное 

причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное 

охватывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по 

ст. 105 УК РФ не требует
2
. 

                                                           
1
 Энциклопедия современного оружия и боевой техники. СПб., 1997. Т. 1. С. 67; 

Политехнический словарь. М., 1989. С. 358. 
2
 Раскрытие и расследование преступлений, связанных с террористической и 

экстремистской деятельностью: Пособие. В 2 ч. Ч. II / Акад. Генпрокуратуры РФ; ВНИИ 

МВД России. М., 2011. С. 53; Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // 

Lex russica. 2017. № 4. С. 165; Калинин Р.С. Уголовная ответственность за 

террористический акт по законодательству Российской Федерации и Республики 

Беларусь: Дис. канд. юрид. наук. М., 2018. С. 170. 
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Согласно примечанию к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в 

подготовке террористического акта, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти 

или иным способом способствовало предотвращению осуществления 

террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного 

состава преступления. 

Первое условие освобождения от уголовной ответственности - 

своевременность сообщения о готовящемся террористическом акте. Это 

условие означает, что сообщение должно быть сделано заблаговременно, с 

тем, чтобы у органов власти имелось время для принятия соответствующих 

мер для предотвращения преступления
1
. 

Второе условие заключается в предупреждении указанного в законе 

адресата, т.е. в предупреждении именно органов власти. Формально закон не 

ограничивает виды органов власти, которые следует предупредить о 

готовящемся преступлении. Поэтому выполнением данного условия следует 

считать обращение в любые органы власти. Последние же должны или сами 

принять соответствующие меры, или, при отсутствии такой возможности, 

сообщить о преступлении в те органы власти, которые такие меры принять 

могут. 

Форма и способ предупреждения не имеют правового значения. Оно 

может быть сделано письменно или устно, по телефону, с использованием 

третьих лиц и т.д. Но в этом аспекте важно то обстоятельство, что виновный 

должен быть уверен в доставлении сообщения адресату. 

Третье условие, установленное рассматриваемой нормой, - 

предотвращение акта терроризма. Это условие означает, что 

предупреждение, сведения, предоставленные лицом, участвовавшим в 

подготовке террористического акта, оказались полезными и позволили не 

                                                           
1
 Агапов П.В., Васнецова А.С., Косарев М.Н. Преступления террористической 

направленности: научно-практический комментарий к нормам УК РФ (постатейный) / 

П.В. Агапов, А.С. Васнецова, М.Н. Косарев и др.; под ред. П.В. Агапова. Москва: 

Проспект, 2019. С. 45–46. 
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допустить совершения акта терроризма. Таким образом, предотвращение 

террористического акта следует понимать не как процесс, а как 

положительный результат действий лица. В противном случае, если, 

несмотря на усилия лица, акт терроризма был совершен, речь может идти 

лишь о смягчении наказания
1
. 

Освобождение от уголовной ответственности возможно при 

одновременном наличии и другого условия - в действиях лица не должно 

быть иного состава преступления. 

Иное способствование предотвращению акта терроризма может быть 

выражено в других действиях или бездействии лица: недоставлении в 

условленное место взрывного устройства, передаче информации участникам 

террористического акта о его отмене, в разоружении участников 

террористического акта и т.п. 

Положения примечания к ст. 205 УК РФ могут быть реализованы в тех 

случаях, когда террористический акт готовится несколькими лицами и одно 

из них принимает решение об отказе участвовать в совершении 

преступления. Если же террористический акт готовился одним лицом, то 

освобождение от уголовной ответственности при отказе от преступления 

может быть осуществлено на основании ст. 31 УК РФ. 

Таким образом, террористический акт признается совершенным 

организованной группой, если он совершен устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. При 

этом необходимо наличие организатора или руководителя группы. Членами 

группы могут быть как исполнители, так и организаторы, подстрекатели, 

пособники. Следующим квалифицирующим признаком, согласно п. «б» ч. 2 

ст. 205 УК РФ, является совершение террористического акта, повлекшего по 

неосторожности смерть человека.  

                                                           
1
 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. С. 89. 
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Таким образом, подводя итог в вопросах квалифицирующих признаков 

террористического акта, отметим теоретическую и практическую важность в 

практике в вопросах индивидуализации применении санкции за данный вид 

преступлений. Четкое толкование квалифицирующих признаков имеет 

важное значение в вопросах квалификации судами, особенно с учетом 

изменяющегося законодательства, в том числе и касательно терроризма.  

Одним из квалифицирующих признаков нами, согласно закону, 

выделено совершение преступления организованной группой, подпадающей 

под признаки устойчивости, с определенным организатором группы, 

руководителем и членами. Следующим признаком является результат 

террористического акта, выраженный в неосторожном причинении смерти 

человека. Насколько это возможно – причинить смерть по неосторожности в 

результате террористического акта, целью которого является, по сути, 

устрашение с использованием порой страшных методов, изначально 

спланированных, продуманных и реализуемых в последующем. Лишение 

жизни порой можно рассматривать, как раз-таки, как метод устрашения. 

Налицо неудачная формулировка законодателя, негативно сказывающаяся на 

судебной практике. Можно было бы рассматривать причинение смерти с 

косвенным умыслом, когда террорист, понимая последствия, намеренно 

бездействует. Более логичным со стороны законодателя было бы включение 

в качестве квалифицирующего признака причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. Еще одним квалифицирующим признаком является причинение 

значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких 

последствий. Если в других составах преступления значительный ущерб 

рассматривается через призму имущественного положения потерпевшего, то 

в случае с террористическим актом законодатель связывает данный признак с 

влиянием данного уничтожения имущества с влиянием на сознание людей и 

деятельности государственных органов. Иные тяжкие последствия, в 

качестве признака, связаны с массовыми отравлениями после использования 
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террористами возможного биологического, химического и других видов 

воздействия.  

Отметим, что формулировка квалифицирующих признаков при всей их 

сформированности имеют неоднозначное толкование как с законодательной 

точки зрения, так и с морально-этической. Для устранения подобного 

толкования необходим последовательный подход к внесению изменений 

признаков террористического акта, четкая формулировка и внесение 

корректировок в вопросах квалифицирующих признаков. 

 

2.2 Отграничение террористического акта от смежных составов 

преступлений 

 

Верная квалификация преступлений играет важную роль в вопросах 

разграничения смежных составов преступлений, в частности, играют 

серьезное значение в вопросах противодействия терроризму
1
. Судебная 

практика по вопросам квалификации терроризма часто сталкивается со 

сложностями, наряду со сложностями в процессе расследования уголовного 

дела следователями. Складывается ситуация, когда в недостаточной мере 

отражена объективная сторона терроризма, в связи с этим издаются 

многочисленные комментарии к уголовному кодексу, принимаются 

разъяснения путем принятия постановлений высших судебных инстанций. 

К сожалению, довольно часто страдают неточностью и противоречием 

при описании отдельных признаков составов преступлений, 

предусмотренных некоторыми нормами Особенной части УК РФ. Как 

правило, это происходит при характеристике субъективной стороны состава 

преступления, а именно формы и вида вины. Правильное установление 

признаков субъективной стороны преступления возможно только после 

тщательного и подробного логико-правового анализа его объективной 

                                                           
1
 Гугасари Е.С. Правовая политика Российского государства в сфере противодействия 

терроризму // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 3. С. 29–33. 
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стороны
1
. Поэтому, переходя к определению именно самого круга составов 

преступлений, смежных с рассматриваемым нами, важно сказать о том, что в 

уголовно-правовой науке по этой проблеме нет единого мнения. Различные 

авторы по-разному видят составы смежных преступлений с составом 

террористического акта
2
.  

Особенно часто, по нашему мнению, при квалификации возникают 

определенные сложности именно при отграничении террористического акта 

от захвата заложника – ст. 206 УК РФ, организации незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем – ст. 208 УК РФ, бандитизма 

– ст. 209 УК РФ, посягательства на жизнь государственного и общественного 

деятеля – ст. 277 УК РФ, насильственного захвата власти или 

насильственного удержания власти – ст. 278 УК РФ, что мы и предполагаем 

рассмотреть в дальнейшем в рамках нашей статьи. В юридической 

литературе существует точка зрения о том, что террористический акт (cт. 205 

УК РФ) является общей нормой по отношению к захвату заложника
3
. А по 

правилам квалификации преступлений, в случае конкуренции общей и 

специальной норм применяется именно специальная. В этой связи нередко 

возникают трудности при отграничении террористического акта и захвата 

заложника. Опираясь на правила квалификации и cудeбно-cлeдcтвeнной 

практики, отграничение захвата заложника (cт. 206 УК РФ) и 

террористического акта (cт. 205 УК РФ) необходимо проводить именно по 

таким признакам, как дополнительный непосредственный объект, 

потерпевший, объективная сторона и цель.  

Так, дополнительным непосредственным объектом террористического 

акта являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни или здоровья личности; права собственности; нормальное 

                                                           
1
 Балашев С. К. Формальная логика и уголовное право // Философия права. 2014. № 6. 
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функционирование органов власти и международных организаций, а 

дополнительным непосредственным объектом захвата заложника являются 

общественные отношения, обеспечивающие свободу личности.  

Далее, обязательным признаком состава захвата заложника является 

потерпевший, т. e. лицо, захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника. В составе же террористического акта потерпевший не назван, что 

указывает нам на то, что он не является обязательным признаком. 

Объективная сторона характеризуется двумя альтернативными формами 

террористического акта: совершение взрыва, поджога или иных действий в 

целях устрашения населения и создания реальной опасности гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий; реальная угроза совершения данных действий
1
.  

Объективная сторона состава захвата заложника также состоит из двух 

форм – захват или удержание человека, однако насилие, кроме 

насильственного ограничения свободы или воспрепятствования оставить 

определѐнное место и возможных последствий вплоть до смерти, ни в чем 

ином не проявляется. При этом характерно именно отсутствие опасности для 

неопределѐнно широкого круга лиц.  

Цель террористического акта – прямое воздействие на принятие того 

или иного решения органами власти или международными организациями в 

пользу лица, его совершившего, а при захвате заложника цель только в 

понуждении государственных органов, организаций или граждан к 

совершению действий или воздержания от их совершения как прямое 

условие освобождения заложника. 

В уголовно-правовой науке и правоприменительной практике состав 

террористического акта отграничивают от состава организации незаконного 

вооруженного формирования (далее НВФ) или участия в нем по: 

объективной стороне, цели и субъекту. Объективная сторона второго 

                                                           
1
 Гареев З.А. Уголовно-правовые проблемы отграничения террористического акта от 

смежных составов преступлений// Юрист-Правовед. 2015. № 2 (69). С. 71. 
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анализируемого преступления характеризуется непосредственным созданием 

НВФ, а помимо этого в равной степени руководстве этим формированием 

или его финансированием либо в непосредственном участии в НВФ. Что 

касается субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 208 УК, 

то она характеризуется прямым умыслом именно на создание и организацию 

НВФ, а также руководство им или участие в нем. При этом необходимо 

сказать, что субъективная сторона не включает цель в качестве обязательного 

признака. Цель совершения преступления – это обязательный признак 

состава террористического акта, которая заключается в прямом воздействии 

на принятие определенного решения госорганами или международными 

организациями. Субъект террористического акта – физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту совершения данного преступления 

четырнадцатилетнего возраста, субъектом иного анализируемого 

общественно опасного деяния является физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. Так, в первом случае – это 

организатор или руководитель, а во втором – это участник НВФ. В 

правоприменительной практике достаточно часто возникают проблемы при 

отграничении террористического акта от бандитизма (ст. 209 УК), которое 

необходимо проводить по объективной стороне, целям и субъекту. 

Объективная сторона как признак состава бандитизма – создание устойчивой 

вооруженной группы (банды), а равно руководство такой группой (бандой), 

либо участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых 

ею нападениях. Очень важно, что ч. 1 ст. 205 УК называет нам специальную 

цель совершения преступления – «в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями», а ч. 1 ст. 209 УК РФ 

в качестве цели указывает «нападение на граждан или организации».  

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 

января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 
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ответственности за бандитизм»
1
 ст. 209 УК РФ не предусматривает в 

качестве обязательного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных 

целей осуществляемых вооруженной бандой нападений. Это может быть не 

только непосредственное завладение имуществом, деньгами или иными 

ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, 

вымогательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т. д. 

Субъектом общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 205 и ст. 209 

УК РФ, является физическое вменяемое лицо. Возраст привлечения к 

уголовной ответственности по рассматриваемым статьям различен – если по 

ст. 205 УК лицо привлекается к уголовной ответственности с 14 лет, то по ст. 

209 УК – с 16 лет.  

Необходимо заметить, что особенные сложности в следственно-

судебной практике возникают при квалификации террористических актов, 

совершаемых непосредственно участниками организованной устойчивой 

вооруженной группы (банды). В этом случае такие общественно опасные 

деяния часто квалифицируются по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 209 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» в п. 13 судам указано, что ст. 209 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за создание банды, руководство и участие 

в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает 

ответственность за совершение членами банды в процессе нападения 

преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений. 

В таких случаях судам рекомендовано следовать именно положениям ст. 17 

УК РФ, по которым при совокупности преступлений лицо несет 

ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» от 17.01.1997 № 1 // Российская 

газета. 1997. № 20. 
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части статьи УК РФ. Также в правоприменительной практике часто 

возникают проблемы при отграничении террористического акта от 

посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля (cт. 277 

УК РФ), которое необходимо проводить по объекту, потерпевшему, 

объективной стороне и субъективным признакам. Так, родовым объектом 

состава посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля 

являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование государственной власти, ее институтов и органов. 

Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие охрану 

конституционного строя, его экономической и социальной основ, 

политической системы и безопасности государства. 

Основным непосредственным объектом этого состава являются 

общественные отношения, обеспечивающие политическую систему 

государства, его конституционные институты, а дополнительным 

непосредственным объектом – общественные отношения, обеспечивающие 

жизнь государственного или общественного деятеля.  

Обязательным признаком состава посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля является потерпевший – лицо, 

являющееся государственным или общественным деятелем, в отличие от 

состава террористического акта, где потерпевший не указан. Способ при 

посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля 

является опасным лишь для конкретного лица, а террористический акт 

совершается всегда общеопасным способом и влечѐт за собой не только 

невинные жертвы, но и причинение материального вреда (п. «в» ч. 2 cт. 205 

УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного cт. 277 УК РФ, 

в ряде случаев может выражаться также в действиях внешне схожих c 

террористическим актом, в частности, при посягательстве на жизнь 
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государственного или общественного деятеля общeопаcным способом
1
. В 

отличие от состава террористического акта, состав посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля всегда проявляется в реально 

совершаемых насильственных действиях, а при террористическом акте 

возможна и угроза осуществления названных в законе действий. Цель 

деяния, предусмотренного cт. 277 УК РФ, – прекратить государственную или 

иную политическую деятельность лица либо мотивом – отомстить за такую 

деятельность. Иными словами, лицо стремится политическим убийством 

причинить вред именно основам конституционного строя и безопасности 

государства, но не имеет цели воздействия на принятие решения органами 

государственной власти или международными организациями, как при 

террористическом акте. Однако, если лицо, преследуя цели совершения как 

террористического акта, так и посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершило, например, поджег здания, от которого 

погибли как невинные люди, так и государственный или общественный 

деятель, то данное деяние квалифицируется по совокупности преступлений – 

cт. 205 и 277 УК РФ
2
. Отграничение террористического акта от 

насильственного захвата власти или насильственного удержания власти (cт. 

278 УК РФ) проводят по объекту, объективной стороне, цели и субъекту. 

Основным непосредственным объектом состава насильственного захвата 

власти или насильственного удержания власти являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование системы власти 

и конституционного строя РФ, а дополнительным непосредственным 

объектом – общественные отношения, обеспечивающие свободу, 

безопасность жизни, здоровья представителей власти и граждан. В отличие 

от объективной стороны террористического акта объективная сторона 

                                                           
1
 Eмeльянов В.П. Терроризм и преступления c признаками терроризирования: 

уголовноправовое исследования. CПБ., 2002. С.54–57. 
2
 Муcаeлян М. Ф. Террористический акт и преступления, предусмотренные статьями 277, 

278 и 279 УК РФ: квалификация и отграничение // Российский следователь. 2010. № 10. 

С.67–69. 
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преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, характеризуется 

совершением действий, непосредственно направленных на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти в нарушение 

Конституции РФ, или насильственное изменение конституционного строя 

РФ
1
. Насилие является обязательным признаком объективной стороны. 

Убийство, применение насилия в отношении представителя власти, 

посягательство на жизнь государственного деятеля c целью их устранения и 

незаконной замены на иное лицо, совершенные при захвате власти, образуют 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 105 и 278, 317, 318 либо 

277 УК РФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, сопряжѐнные c террористическим актом, квалифицируются как 

совокупность преступлений – ст. 278 и 205 УК РФ. В случае, если насилие 

при насильственном захвате власти имеет форму вооружѐнного мятежа c 

присущими ему целями, содеянное образует также совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. 278 и 279 УК РФ. Если лицо или лица, 

совершающее насильственный захват власти, контактирует c представителем 

иностранного государства или иностранной организации для совместного 

захвата власти в Российской Федерации, содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 275 и 278 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ, в отличие от 

террористического акта, характеризуется несколькими альтернативными 

целями – насильственный захват власти, насильственное удержание власти 

или насильственное изменение конституционного строя РФ. В отличие от 

субъекта террористического акта, субъектом насильственного захвата власти 

или насильственного удержания власти является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-лeтнeго возраста.  

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: комментарий к главе 29 УК РФ (c постатейным приложением нормативных 

актов и документов) / авт. cоcт. А. Ю. Шумилов. М., 2001. С. 112. 
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Таким образом, проведѐнный нами анализ ряда преступлений показал, 

что отграничение террористического акта от смежных составов 

преступлений следует проводить не по одному признаку состава 

преступления, а учитывать всю совокупность признаков, и тогда, возможно, 

в следственно-судебной практике будет возникать гораздо меньше 

трудностей и проблем при квалификации данного преступления.  

Результатом социальных процессов современного общества является 

противоречия, с которыми сталкивается общество. Создаются определѐнные 

террористические организации на основе политических, этнических и 

религиозных противоречий. Проблемные сектора, связанные с экстремизмом, 

представляет собой опасность для общества и государства. Недостаточная 

проработка вопроса противодействия терроризму приводит к 

незащищенности личности, к посягательству на экологию, политику, 

социальные интересы, на суверенитет и целостность страны. 

Терроризм можно считать столкновением интересов в различных 

сферах, поэтому многими учѐными, среди причин терроризма озвучиваются 

такие как, обострившееся социальные противоречия в обществе, желание 

отдельных лиц или групп лиц подчинить волю людей своим интересам в 

обществе, использование методов насилия, стращении и запугивания. 

Паника, складывающаяся, как результат терактов, делает людей социально 

нестабильными, психологически растревоженными, что является формой 

проявления и осознания жизненных обстоятельств.  

Современная социально-правовой жизнь – это сфера динамического 

взаимодействия различных общественных пластов, таких как политический, 

экономический, социальной и духовный. В зависимости от характера, 

специфики интересов террористов причины могут варьироваться. Так, 

интересы террористов могут быть направлены на политическую сторону 

государства, как результат политической нестабильности. Кроме того, 

выделяются социальные причины, в виде низкого уровня жизни населения, 

отсутствие должной медицинской помощи, социальных гарантий и 
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защищенности населения. Терроризм сопряжен с такими преступлениями, 

как торговля оружием, наркотиками и так далее. 

В качестве примеров противодействия следует выделить следующие 

возможные виды: силовые, правовые, внешние и внутренние.  

На сегодняшний день сложность проблемы борьбы с терроризмом 

заключается в том, что в мировом сообществе не выработана единого 

понятия терроризма. Террористическая идеология, к сожалению, может 

коснуться любой страны даже относительно стабильный, например, Новая 

Зеландия в 2009-м году. Главная цель террористов изменить и 

воздействовать на государственную власть или народ. Ни одно государство в 

мире не имеет возможности справиться с террористами в одиночку.  

Назрела необходимость создания единого законодательства, которое 

бы рассматривало терроризм не как автономную угрозу, а регулирующую 

терроризм в планетарном масштабе. В настоящее время по всему миру 

созданы дивизии террористов, идущие в ногу со временем и 

прорабатывающие процессы воздействия в различных странах. 

Приблизительное количество международных террористических 

организаций насчитывается около 820, приблизительная численность 

террористов около 300 000 человек. За последнее время в России и по всему 

миру большое количество молодых людей подверглись вербовке и можно 

сказать о создании огромного террористического механизма. В связи с этим 

встаѐт вопрос правового мониторинга и правовой диагностики массива, а 

также мирового противодействия ему. Но вывод, тем не менее, можно 

сделать вполне однозначный: работа по противодействию терроризму далеко 

не всегда ведѐтся полноценно, а потому налицо многочисленные теракты, 

происходящие по всему миру.  

Система межнациональных отношений должна строиться во 

взаимодействии всех структур, в частности спецслужбы, органы власти, 

международные организации. К тому же, важно проводить работу с 

гражданским населением по правовому воспитанию, как в форме 
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противодействия, так и по созданию превентивных норм, дающие 

возможность помочь избежать вербовки. 

Таким образом, проведенный анализ в вопросах разграничения 

террористических актов и смежных преступлений вызывает сложности в 

судебной деятельности. Для правильной квалификации все же необходимо 

по принципу разграничения других смежных преступлений (таких как, 

разбой, хищение и кража и т.д.) разграничить террористический акт путем 

принятия соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Важным моментом разграничения террористического акта и смежных 

преступлений является учет при квалификации всей совокупности признаков 

каждого из составов преступлений. Это позволит облегчить 

правоприменителям осуществление квалификации анализируемых в статье 

схожих преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведѐнного исследования нами были сформулированы 

следующие выводы по теме исследования. 

В рамках вовлечения в деятельность террористов осуществляется 

вербовка молодых людей с нестабильной психикой или с проблемами, на 

которых могут сыграть вербовщики. Имеются четкие механизмы вовлечения 

подобных лиц. 

Следует констатировать быстро развивающиеся новые виды 

террористического воздействия, такие как, электромагнитные, 

кибернетические. Кибератака является еще одним видом, возможно более 

доступным способом террористического воздействия. 

Террористические акции с использованием данных видов могут 

осуществляться одновременно в нескольких местах, с использованием 

разных видов мобильных средств, дистанционно. Следует привести пример 

недавнего взрыва автомобиля чиновника с помощью детонатора с системой 

беспроводного детонатора. Данный факт свидетельствует о совершенно 

новом витке в развитии терроризма, сопряженного с достижениями науки, 

космическими разработками, использованием спутников и т.д.  

Ключевым объектом в определении состава преступления, связанного с 

терроризмом, является общественная безопасность. Методами воздействия 

террористов на населения является внесение общего хауса, устрашение, 

подрыв нормального функционирования органов власти. Деятельность 

террористов обычно направлена на подрыв нормальной работы 

государственных органов и должностных лиц.  

Терроризм является глобальной проблемой, закреплѐнной на 

международном уровне, борьба с которым ведѐтся глобально, всеми 

странами. Преступление считается завершенным с момента претворения в 

жизнь замыслов террористами различными опасными методами, где есть 

вероятность гибели людей. 
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Причин совершения террористических актов Множество, среди 

которых следует выделить идеологически, политические, сепаратистские, 

этнографические, социальные, религиозные. Свою террористическую 

деятельность преступники связывают с желанием разрешить противоречия и 

конфликты, созданные государством, а потому прибегают к совершению 

террористических актов.  

Таким образом, подводя итог в вопросах квалифицирующих признаков 

террористического акта, отметим теоретическую и практическую важность в 

практике в вопросах индивидуализации применении санкции за данный вид 

преступлений. Четкое толкование квалифицирующих признаков имеет 

важное значение в вопросах квалификации судами, особенно с учетом 

изменяющегося законодательства, в том числе и касательно терроризма.  

Одним из квалифицирующих признаков нами, согласно закону, 

выделено совершение преступления организованной группой, подпадающей 

под признаки устойчивости, с определенным организатором группы, 

руководителем и членами. Следующим признаком является результат 

террористического акта, выраженный в неосторожном причинении смерти 

человека. Насколько это возможно – причинить смерть по неосторожности в 

результате террористического акта, целью которого является, по сути, 

устрашение с использованием порой страшных методов, изначально 

спланированных, продуманных и реализуемых в последующем. Лишение 

жизни порой можно рассматривать, как раз-таки, как метод устрашения. 

Налицо неудачная формулировка законодателя, негативно сказывающаяся на 

судебной практике. Можно было бы рассматривать причинение смерти с 

косвенным умыслом, когда террорист, понимая последствия, намеренно 

бездействует. Более логичным со стороны законодателя было бы включение 

в качестве квалифицирующего признака причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. Еще одним квалифицирующим признаком является причинение 

значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких 

последствий. Если в других составах преступления значительный ущерб 
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рассматривается через призму имущественного положения потерпевшего, то 

в случае с террористическим актом законодатель связывает данный признак с 

влиянием данного уничтожения имущества с влиянием на сознание людей и 

деятельности государственных органов. Иные тяжкие последствия, в 

качестве признака, связаны с массовыми отравлениями после использования 

террористами возможного биологического, химического и других видов 

воздействия.  

Неоднократность совершения террористического акта, а также 

совершения террористического акта организованной группой, как 

квалифицирующие признаки террористического акта требует изменений в 

законодательстве, выстраивания более чѐтких формулировок и 

корректировок. Данные изменения обусловлены неоднозначным 

толкованием в законодательстве понятия террористического акта.  

Особо опасным способом дестабилизации современного общества 

является террористические акты. Террористические акты оказывают 

негативное агрессивное воздействие на общественное сознание. 

Общеизвестно, что террористические акты является общественно опасным 

преступлением, при котором наблюдается всплеск негатива и воздействие со 

стороны террористов на политическую, этническую и социальную 

стабильность общества. 

Сегодня без сомнения можно отметить, что терроризм является 

глобальной проблемой современности. Без чѐткого и интегрированного 

взаимодействия с мировым сообществом решить эту проблему не удастся. 

Поэтому для нейтрализации этой угрозы мирового сообщества и нашему 

государству следует разрабатывать и принимать адекватные и оперативные 

меры Противодействия. 

Оптимальных мер защиты и механизмов противодействия на 

сегодняшний день полноценно не разработано, поэтому свидетельствуют 

многочисленные террористические акты, которые совершаются не только на 

территории России, но и в других странах. Террористические акты, 
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совершаемые в отношении мирного населения, несѐт в себе многочисленные 

жертвы и состояние общей паники в обществе. 

Цель террористов, посягающих на различные общественные 

отношения, в виде взрывов, поджогов, отравлений питьевой воды и воздуха, 

заключаются в воздействии на государственные органы власти и 

принимаемые ими решения, выгодные преступником. 

Масштабность террористических актов, совершаемых по всему миру, 

заставляет ужаснуться. Задачи преступников заключаются в подрыве 

авторитета власти и расшатывания психики людей. Все это усугубляется 

доступом к оружию массового поражения, применение которого сложно 

передать масштабами негативного влияния. 

По нашему мнению, назрела необходимость принятия обобщенного 

акта – Постановления Пленума Верховного Суда РФ, который бы путем 

анализа урегулировал бы вопросы разграничения спорных моментов, 

встречающихся в законодательстве.  
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