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Аннотация. В  представленной научной работе раскрывается актуальная, 
на  сегодняшний день, тематика, посвященная изучению наиболее акту-
альных уголовно-правовых проблем, связанных с  борьбой с  экстремиз-
мом и  терроризмом. Автор образует внимание на  анализ современного 
законодательства, а  также научных работ наиболее выдающихся право-
ведов в  данной области. Вместе с  этим, в  данной статье раскрываются 
актуальные проблемы, связанные с  борьбой совершении преступлений 
террористической и экстремистской направленности. Кроме всего прочего, 
автор формирует определенные пути решения и  преодоления указанных 
проблем и  как следствие развития отечественного уголовно-правового 
законодательства.
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Начиная анализ представленной тематики, необ-
ходимо обратить внимание на то обстоятельство, 
что терроризм и экстремизм являются наиболее 

общественно опасными преступлениями, которые вле-
кут за  собой серьезные негативные последствия . В  на-
стоящее время, с учетом постоянного совершенствова-
ния и  распространения информационных технологий, 
а  также развития глобализации, подобного рода обще-
ственно опасные деяния обретают еще большую обще-
ственную опасность . Это обусловлено тем, что терро-
ризм и экстремизм направлены на создание серьезной 
угрозы стабильности государственной власти в отдель-
но взятой стране и безопасности всего международного 
сообщества в целом . Вместе с этим, в рамках выбранной 
нами темы рассмотрим особенности, присущие субъек-
ту указанного преступления и описанию личности пре-
ступника, который является экстремистом . Выбор пред-
ставленной тематики не случаен, так как преступления, 
направленные против основ конституционного строя 
и  безопасности государства отличаются особой важно-

стью, так как несут повышенную общественную опас-
ность [1, с . 185] .

Стоит сказать о  том, что борьбой с  преступлениями 
террористической направленности занимается совре-
менное международное сообщество . Так, распростра-
нение совершения указанных преступлений повлек-
ло за  собой необходимость формирования надежной, 
объективной и  эффективной системы, направленной 
на  борьбу с  проявлением экстремизма и  терроризма . 
В данном случае, следует обратить внимание на между-
народно-правовую базу, регламентирующую способы 
и  методы борьбы с  такими преступлениями . Так, меж-
дународным сообществом были разработаны опреде-
ленные правовые стандарты и  положения, направлен-
ные на  борьбу с  преступлениями террористического 
характера . Такие положения легли в  основу междуна-
родно-правовой политики по  борьбе с  терроризмом 
и  экстремизмом . В  качестве наиболее яркого примера 
нормативно-правового акта международного характера 
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следует отнести «Конвенцию о борьбе с незаконным за-
хватом воздушных судов», датированную 1970 годом [2] .

Однако, при изучении представленной тематики хо-
телось бы обратиться к анализу отечественного законо-
дательства, регламентирующего вопросы установления 
уголовной ответственности за  совершение подобных 
общественно опасных деяний . Законодатель уделяет 
большое внимание правовому регулированию данно-
го вопроса и  многие составы преступлений, связанных 
с  совершением террористических и  экстремистских 
действий, являются достаточно проработанными . Од-
нако нельзя не  сказать о  том, что в  современной уго-
ловно-правовом законодательстве присутствуют опре-
деленные правовые пробелы, которые в  той или иной 
степени негативно влияют на  разрешение вопросов, 
связанных с квалификацией совершенных деяний, опре-
делением уголовной ответственности и  определением 
характерных признаков данных преступлений .

Так, например, следует обратить внимание на  пер-
вую проблему борьбы с терроризмом и экстремизмом . 
Ее суть заключается в  том, что современное уголовное 
законодательство не содержит в себе легального опре-
деления термину «терроризм» . Безусловно, представ-
ленный термин использовался в содержании ст . 205 УК 
РФ, до тех пор пока не был заменен на термин «терро-
ристический акт» . Однако законодатель не  определил 
сущность и правовое значение указанного термина, что 
повлекло за  собой определенные проблемы в  области 
толкования и  определения признаков совершенного 
преступления . В  УК РФ предусматривается достаточно 
четкое определение и толкование такому словосочета-
нию как «содействие террористической деятельности» . 
Тем не менее, непосредственно сам термин «терроризм» 
используется законодателем, так сказать, по  умолча-
нию . На основании этого можно с уверенностью сказать 
о том, что нормы действующей редакции УК РФ, в обла-
сти правового регулирования согрешения терроризма 
и экстремизма, носят бланкетный характер, то есть для 
определения сути и  содержания отдельных терминов 
правоприменителю необходимо обращаться к  изуче-
нию отдельных нормативно-правовых актов, которых, 
в отдельных случаях, может и не оказаться [3] .

К  еще одной немаловажной уголовно-правовой 
проблеме борьбы с проявлением экстремизма и совер-
шения террористических действий является квалифи-
кация совершенных общественно опасных деяний . Так, 
не всегда действия, которые объективно обладают экс-
тремистской направленностью могут содержать в  себе 
все признаке состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом . Так, например, обратимся к анализу, 
так называемой, «идеологии насилия» . Под идеологией 
насилия следует понимать ни что иное как систематизи-

рованное теоретическое осознание окружающей чело-
века действительности, которая выражается в  форми-
ровании научных идей и взглядов, а также оправдании 
насилия и  возможности его применения в  отношении 
неопределенного круга лиц . Под основной целью такой 
идеологии выступает достижение различных политиче-
ских намерений .

При этом, если представленные идеи не  содержат 
в  себе призывов к  осуществлению конкретно опреде-
лённых действий, а  являются лишь теоретическим ма-
териалом гипотетической необходимости их согреше-
ния, то  классифицировать данные действия в  качестве 
преступления будет ошибкой . В данном случае, корень 
проблемы заключается в  том, что определить грань 
между призывом к  совершению конкретных действий 
и  гипотетической возможностью их осуществления яв-
ляется весьма тонкой . Тем не менее, исходя из содержа-
ния настоящего УК РФ подобные действия нельзя ква-
лифицировать как преступления, хотя они могут нести 
не  меньшую общественную опасность для населения 
и безопасности государства в целом .

В  рамках настоящего научного исследования хоте-
лось бы обратить свое внимание на особенности прису-
щие субретку представленного общественно опасного 
деяния . Так, научное сообщество весьма активно обсу-
ждает основные характеристики преступника-экстре-
миста, пытаясь выделить наиболее характерные при-
знаки, которые практически сразу смогли  бы отделить 
его от  других преступников . Вместе с  этим, законода-
тель также выделяет несколько отдельных особенно-
стей личности преступника, зафиксированные в ст . 282, 
282 .1, 282 .2 УК РФ . Каждая из представленных выше ста-
тей отличается своей сложной правовой конструкцией, 
особые затруднения в  их толковании возникают из-за 
отсылочного характера данных норм, ввиду чего сотруд-
никам правоохранительных органов достаточно тяжело 
корректно определить предмет преступления .

В связи с этим возникает логичный вопрос, суть ко-
торого заключается в  том, кого считать экстремистом . 
Под ним может выступать лицо непосредственно совер-
шившее преступление по мотиву ненависти или вражды 
или же под экстремистом необходимо считать человека, 
который придерживается крайних взглядов, ввиду чего 
представляет угрозу причинения вреда общественной 
безопасности, а также государственной стабильности .

Определение криминологической характеристики 
личности преступника-экстремиста отличается особой 
сложностью, так как лица, способные совершить такие 
деяния представляют собой целый набор психологиче-
ских характеристик . Однако, криминологи сформиро-
вали общие идентифицирующие признаки, к  которым 
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можно отнести, например, возраст [4, с .  166] . Так, экс-
тремистами, в большинстве случаев, являются молодые 
люди достигшие 14–17  лет, также к  их отличительным 
особенностям можно причислить отсутствие постоян-
ного места работы или же учебы, а также общую неорга-
низованность . Тем не менее, рассматриваемые личности 
вполне легко могут создавать идеологические группи-
ровки устойчивого типа с враждебным настроем на весь 
окружающий их мир . К наиболее ярким примерам таких 
группировок моно отнести, так называемых, «скинхе-
дов» или «около футбола» .

Стоит обратить внимание на то, что рассматриваемые 
лица совершают преступления, исключительно по  мо-
тивам ненависти или  же вражды, ни  о  какой корысти 
не может идти и речи . В случае если, возникают крупные 
беспорядки, то  первым к  уголовной ответственности 
привлекают именно тех лиц, которые совершали престу-
пления экстремистской направленности . При всем этом 
совершая преступления экстремистской направленно-
сти данные лица, как правило, совершают преступления 
насильственного характера [5, с . 211] .

Таким образом, в рамках рассмотрения данной темы, 
мы можем выделить три категории лиц, которые приме-
ряют на себя конкретно установленные роли, а именно 
идеалисты, непосредственные исполнители и спонсоры, 
которые различным образом поддерживают экстре-
мистские движения . Так, вместе и  идейными вдохнови-
телями особую общественную опасность представляют 
исполнители . Криминологическая оценка личности 
исполнителя не  многим отличается от  организатора, 
характерной особенностью можно выделить разве что 
более старший возраст и  крепкие физические данные, 
в остальном цели и мотивы весьма схожи .

К еще одной немаловажной проблеме борьбы с тер-
роризмом и  экстремизмом следует отнести отсутствие 
единого или, иными словами, «головного» органа госу-
дарственной власти, который специализировался  бы 
на  осуществлении расследования и  раскрытия подоб-
ного рода преступлений . Отчасти это обусловлено отно-
сительно большим количеством различных мер, направ-
ленных на борьбу с экстремизмом . Так, отельные меры 
по  противодействию совершения данный действий 
находятся в компетенции специальных органов власти . 
Следует сказать о том, что в настоящее время существу-

ет и  функционирует Национальный антитеррористиче-
ский комитет, который возглавляет общую систему борь-
бы с  терроризмом и  специализируется исключительно 
на осуществлении подобной деятельности . Что касается 
борьбы с  экстремистской деятельностью, то  подобно-
го комитета не существует [6, с . 47] . Так, существует не-
сколько ведомств, в компетенцию которых входит борь-
ба с экстремизмом:

 ♦ - наибольшее число преступлений экстремистской 
направленности находятся в  компетенции МВД 
РФ;

 ♦ - некоторые преступления данной направленно-
сти являются сферой ответсвенности органов 
прокуратуры;

 ♦ - крайние формы экстремизма политического ха-
рактера отнесены к компетенции ФСБ РФ .

Исходя из этого, можно сделать вывод, суть которо-
го заключается в том, что на сегодняшний день, попро-
сту отсутствует четко спланированное взаимодействие 
между ведомствами, которые в  силу закона занимают-
ся расследованием уголовных дел экстремистской на-
правленности . Поэтому, по нашему мнению, существует 
острая необходимость в  формировании относительно 
независимого и обособленного органа, который смог бы 
возглавить системы борьбы с экстремизмом . Подобный 
орган может быть сформирован по примеру Националь-
ного антитеррористического комитета .

В  заключении настоящему исследованию необходи-
мо сформулировать несколько выводов, относительно 
изученного материала . Так, в  первую очередь следует 
сказать о том, что терроризм и экстремизм являются наи-
более общественно опасными преступлениями, кото-
рые влекут за собой серьезные негативные последствия . 
В настоящее время, в современном уголовно-правовом 
законодательстве присутствует множество проблемных 
вопросов, которые касаются определения корректной 
квалификации указанных общественно опасных деяний, 
их содержания и наиболее характерных признаков . Тем 
не  менее, сформулированные нами предложения по-
зволят восполнить правовые пробелы и в значительной 
степени повысить эффективность борьбы с  данными 
преступлениями . Следовательно, можно будет говорить 
об обеспечении максимально динамичного развития от-
ечественного законодательства в представленной обла-
сти .
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