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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Правовая политика России в сфере противодействия терроризму» 

является дисциплиной по выбору 2 (ДВ.2) ОП ВО подготовки бакалавра по направлению 

40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 4 семестре. 

Целью учебной дисциплины «Правовая политика России в сфере противодействия 

терроризму» является формирование знаний  о  правовых  основах  противодействия  

современному  терроризму  на национальном и международном уровнях. 

Задачи учебной дисциплины: 

- приобретение  студентами  представления  о  сущности  терроризма и 

экстремизма, их исторических и современных видах;   

-получение  знаний  о  международно-правовых  основах  борьбы  с  терроризмом и 

экстремизмом;   

-формирование представления об особенностях российской политики 

противодействия терроризму и экстремизму;  

 -формирование навыков сравнительного анализа национальных систем 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Код компетенции - ПК-3 

Знать: законодательство Российской Федерации, международные конвенции и 

международные акты по противодействию терроризму; понятие, сущность и 

классификация видов терроризма;-наличие связи феномена терроризма с другими 

проблемами современности;-способы борьбы с терроризмом. 

Уметь: правильно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты по 

вопросам организации и осуществления борьбы с терроризмом; реализовывать нормы 

права применительно к соответствующим право-отношениям; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам борьбы с терроризмом; выявлять 

обстоятельства способствующие совершению преступлений террористической 

направленности 

Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере противодействия терроризму 

 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

темы 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 

Интерактивная 

форма 

проведения 

 4 семестр   

    

1 Понятие и истоки терроризма, классификация 

проявления терроризма.  

1,5  

2 История терроризма и его современные 

особенности.  

1,5  

3 Молодѐжный экстремизм и терроризм.  3  

4 Террористическая деятельность на Северном 

Кавказе РФ.  

3 Круглый стол 

5 Международный терроризм, его виды и 

формы, современные тенденции 

формирования.  

1,5  

6  Правовое регулирование борьбы с 1.5  



терроризмом.  

 Итого 12 3 

 
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Практическое занятие 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления 

терроризма. 

Цель занятия:  рассмотреть понятие и истоки терроризма, классификацию 

проявлений терроризма. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательство Российской Федерации, международные конвенции и 

международные акты по противодействию терроризму; понятие, сущность и 

классификация видов терроризма;-наличие связи феномена терроризма с другими 

проблемами современности;-способы борьбы с терроризмом. 

Уметь: правильно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять нормативные право-вые акты по 

вопросам организации и осуществления борьбы с терроризмом;-реализовывать нормы 

права применительно к соответствующим право-отношениям; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам борьбы с терроризмом; выявлять 

обстоятельства способствующие совершению преступлений террористической 

направленности 

Формируемые компетенции: ПК-3 Способность участвовать в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и  

истоков терроризма. 

Теоретическая часть:  

Корни слова «террор» происходят от латинского «terror» - страх, ужас («terroris» - 

лицо, предмет, внушающее ужас). Аналогичное значение имеют английское слово «terror» 

и французское «terreur». Понятие террора ввел Аристотель для обозначения особого типа 

ужаса, который овладевал зрителями трагедии в греческом театре. 

В конце XIIX века французские якобинцы употребляли понятия «террорист» и 

«терроризм» по отношению к себе, но с положительным оттенком. Однако, в ходе 

Великой французской революции слово «террорист» стало носить оскорбительный смысл, 

превратившись в синоним слова «преступник». Впоследствии термин получил более 

расширенное толкование и стал означать всякую систему правления, основанную на 

страхе. Затем, до самых недавних пор, слово «терроризм» употреблялось очень широко и 

означало весь спектр различных оттенков насилия. К 70-м годам ХХ века этот термин 

приобрел универсальное значение и сейчас используется для обозначения 

мотивированного насилия со стороны «слабого», оппозиции – и с политическими целями. 

Но терроризм и террористы возникли задолго до появления этих терминов. Истоки 

терроризма уходят своими корнями в древние века. 

Более 2,5 тысяч лет назад, согласно Ветхого завета, на территории Египта в течение 

почти 3 месяцев были последовательно осуществлены 10 террористических акций, 

вошедших в историю как «Казни Египетские». Делалось это для устрашения фараона, 

державшего в рабстве еврейский народ, но огромные жертвы понес и народ Египта. 

Методы террора применялись зелотами в борьбе с римлянами, инквизицией, во времена 

Французской буржуазной революции, парижской коммуны, «красно-белого» террора 

гражданской войны в России. «Терроризм снизу» развивался в самых разнообразных 

формах, принимая характер то религиозных движений, то политических бунтов и 

социальных восстаний. 



Динамика развития терроризма исторически развивалась по следующей цепочке: 

индивидуальный терроризм – групповой – локальный – массовый террор. Для 

современного мира характерно все более массовое насилие. Современный терроризм – 

сложное, многоаспектное и крайне негативное социально-политическое явление, 

вышедшее за рамки национальных границ отдельных государств и превратившееся в 

угрозу для безопасности всего мирового сообщества. 

В международном праве до настоящего времени нет единого определения 

терроризма, которое устраивало бы всех, все страны и всех участников международных 

отношений. В 1934 году после убийства в Марселе югославского короля Александра и 

министра иностранных дел Франции А. Барту Лига наций поручила Комитету экспертов 

сформулировать понятие терроризма как преступного, с точки зрения, мирового 

сообщества явления и подготовить конвенцию по предотвращению и наказанию актов 

терроризма. Интенсивная разработка определения сущности терроризма началась с 1972 

года с момента учреждения Генеральной Ассамблеей ООН специального комитета по 

международному терроризму. Но деятельность этих органов не увенчалась выработкой 

общеприемлемого определения терроризма. 

Российские исследователи также уделяют этому явлению значительное внимание. 

Так, отечественные ученые Н.А. Крылов и Ю.А. Решетов подчеркивали, что «речь идет о 

настолько важной политико-правовой проблеме, что неправильные представления, 

высказанные даже в чисто научной дискуссии, могут оказать определенное влияние на 

мировую политику». 

В определении сущности терроризма нет единства среди ученых России и стран 

СНГ. 

В настоящее время существуют три основных взгляда на природу терроризма: 

исходя из боевых, криминальных и социально-политических проявлений 

террористической деятельности. 

 

В соответствии с первой позицией терроризм рассматривается как специфический 

вид вооруженных действий и определяется как "вооруженный конфликт низкой 

интенсивности". 

Вторая точка зрения делает акцент на криминальной составляющей и 

классифицирует терроризм как вид уголовной преступности. 

Третья считает терроризм видом политической борьбы, формирующимся на основе 

социально-политического протеста. 

Профессор А.Э. Жалинский предлагает ограничить понимание терроризма теми 

случаями, когда в основе соответствующих насильственных действий лежит стремление 

изменить существующий правопорядок. Профессор С.А. Эфиров считает, что терроризм 

необходимо определять как политически мотивированные действия. Он предложил не 

искать универсальное определение терроризма, а ограничиться некоторыми его 

признаками. Первым признаком он предложил считать политическую мотивацию 

насильственных действий, которая отграничивает терроризм от уголовной преступности 

(хотя это отличие становится все более условным). Второй признак терроризма – это его 

цель по созданию определенного социально-политического климата, дестабилизации 

положения, запугивания масс, правительства, партий (это отличает его от единичных 

политических убийств). Третий признак – отсутствие необходимой связи с вооруженной 

конфронтацией (это отличает терроризм от войны, хотя войне может сопутствовать 

террор против населения захваченных территорий, военнопленных и т.д. С.А. Эфиров 

предложил различать три сопредельные сферы: собственно терроризм, уголовную 

преступность и промежуточную область, в которой используются террористические 

методы (например, экономический и криминальный терроризм). 

Анализируя точки зрения наиболее известных исследователей, можно выделить 

следующие черты терроризма, разграничивающие его с войной, освободительной 



борьбой, бандитизмом: это система насильственных действий, не связанных с 

вооруженной конфронтацией с правительственными силами, для достижения 

определенных целей (политических, этнических, религиозных), отражающих интересы 

достаточно узкой группировки, а не всего общества, через создание определенного 

социально-психологического климата путем устрашения населения, дестабилизации 

обстановки, нарушения общественной безопасности. 

Министерство обороны США определяет терроризм как «предумышленное 

применение насилия или угрозы насилия для нагнетания страха, с намерением принудить 

к чему-либо или запугать правительства или общества, в качестве средства достижения 

политических, религиозных и идеологических целей». 

В Российской Федерации правовое определение терроризма дано в статье 205 

Уголовного кодекса, которая определяет его как «совершение взрыва, поджога 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 тех же целях». 

В Федеральном законе Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» 

террористическая деятельность трактуется в более широком смысле. “Терроризм” - 

насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а 

также уничтожение (повреждение) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и 

других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных 

последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения или оказания воздействия на применение органами власти 

решений, выгодных террористами или удовлетворения их неправомерных 

имущественных и (или) иных интересов, посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности, либо их мести за такую деятельность; нападение на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующегося международной защитой, а равно на служебное помещение либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если деяние 

совершенно в целях провокации войны или осложнения международных отношений”. 

То есть терроризм, согласно ФЗ «О борьбе с терроризмом», включает в себя 

организацию, подготовку и реализацию террористической акции, подстрекательство к 

ней, организацию незаконного вооруженного формирования, вербовку, вооружение, 

обучение и использование террористов, финансирование заведомо террористической 

организации. 

Террористический акт, по своей сути, имеет чрезвычайный характер, который 

определяется следующими факторами: 

- тщательность планирования, организации, подготовки и высокий уровень 

конспиративности действий террористов; 

- захват заложников, что объективно служит гарантией для террористов и 

достижения их целей; 

- выбор различных транспортных средств, что нередко затрудняет действия 

штурмовых групп, сил правопорядка; 

 - гибкость и неординарность тактики действий террористов практически на всем 

протяжении преступной акции; 

- наличие у преступников достаточного количества оружия, а нередко и взрывных 

устройств, что делает угрозу уничтожения заложников весьма реальной; 



- отсутствие достаточного опыта в некоторых подразделениях по проведению 

специальных операций, когда в силу отдаленности или недостатка времени не могут быть 

использованы специальные подразделения; 

 

- высокая вероятность возникновения массовых волнений и беспорядков, 

конфликтов на межнациональной почве и других криминальных ситуаций в связи с 

возможностью утечки информации, возникновением и распространением слухов о 

принадлежности террористов к той или иной национальности; 

- большой общественный, в том числе, международный резонанс. 

В наше время терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если 

иметь ввиду различные взрывные устройства и химические вещества, применяемые 

террористами. Целая серия террористических актов проходила на территории РФ в 1998-

1999гг. Это взрывы жилых домов в российских городах: Москве, Буйнакске, в местах 

большого скопления людей (торговые центры, рынки). 

Так, в ночь с 8 на 9 сентября 1999г. в Москве на улице Гурьянова в жилом доме 

прогремел страшный взрыв. Ни у кого не было сомнения в том, что это террористический 

акт. 

В воскресенье 12 сентября спасатели доложили о завершении ликвидации 

последствий террористического акта. Его итог ужасен: 98 человек погибло, около 300 

ранено, госпитализировано 72, из них 15 - дети. В городе в одночасье не стало 370 

квартир. Президент России объявил 13 сентября днем всероссийского траура в память о 

погибших в Буйнакске и Москве. 

Свой звериный оскал террористы продолжают показывать в Чеченской республике, 

где убивают представителей исполнительной и судебной власти. Закладываются фугасы в 

местах скопления людей и минируются дороги. Антитеррористические операции на 

территории Чеченской республики продолжаются. 

Кроме взрывов в местах большого скопления людей, возможно применение 

различных химических веществ. Наиболее крупномасштабные теракты с применением 

отравляющих веществ были осуществлены членами религиозной секты “Аум Сенрике” в 

Японии. В городе Мицумото (префектура Нагано) 27 июня 1994г. в результате 

применения отравляющего вещества зарин 7 человек погибли, 144 человека получили 

поражения различной степени тяжести. К сожалению, японской полиции в то время 

выявить организаторов акции не удалось. 3 марта 1995 года неизвестным веществом были 

отравлены несколько пассажиров электропоезда в городе Иокогама, что по мнению 

экспертов, было репетицией последующей крупномасштабной акции в токийском метро. 

20 марта 1995 года террористы из секты “Аум Сенрике” практически 

одновременно, в 8 часов утра, на 5 линиях токийского метро применили отравляющее 

вещество зарин. В результате хорошо спланированного и исполненного 

террористического акты было заражено 16 подземных станции метро. Смертельное 

поражение получили 12 человек и около 4 тысяч человек - отравления разной степени 

тяжести. Позднее, 8 мая 1995 года, полиция на станции Шинджуки обнаружила 

устройство с таймером, которое должно было в установленное время запустить реакцию с 

образованием синильной кислоты. 

Проявления терроризма самые разнообразные. Для классификации используются 

различные критерии. Но постоянно возникают новые виды (например, информационный 

терроризм или компьютерный терроризм) 

Терроризм может иметь подразделение по мотивации (политическая, религиозная, 

националистическая, экономическая, корыстная и т.д.) и по субъекту преступления 

(совершенный гражданином своей страны; иностранцем или лицом без гражданства; 

лицом, не обладающим какими-либо полномочиями либо представителем каких-то 

государственных структур). 



Полковник милиции В. Постольник - начальник кафедры Московского института 

МВД России - предлагает следующую классификацию видов терроризма: 

1.  Политический терроризм. 

2.  Социальный терроризм. 

3.  Национальный терроризм. 

4.  Территориально-сепаратистский терроризм. 

5.  Мировоззренческий терроризм 

6.  Биологический терроризм. 

7. Уголовный терроризм. 

   

Вопросы и задания: 

1. Понятие и истоки терроризма 

2. Классификация проявлений терроризма 

3. Факторы возникновения терроризма. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : 

учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. 

– Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021. – 96 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 25.05.2021). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 

25.05.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Хазов, Л. 

Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е. Н. Хазова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обращения: 25.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03030-2. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – www. 

library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие. Молодѐжный экстремизм и терроризм. 

Цель занятия:  рассмотреть молодѐжный экстремизм и терроризм. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательство Российской Федерации, международные конвенции и 

международные акты по противодействию терроризму; понятие, сущность и 

классификация видов терроризма;-наличие связи феномена терроризма с другими 

проблемами современности;-способы борьбы с терроризмом. 

Уметь: правильно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять нормативные право-вые акты по 

вопросам организации и осуществления борьбы с терроризмом;-реализовывать нормы 

права применительно к соответствующим право-отношениям; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам борьбы с терроризмом; выявлять 



обстоятельства способствующие совершению преступлений террористической 

направленности 

Формируемые компетенции: ПК-3 Способность участвовать в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

особенностей молодѐжного экстремизма и терроризма. 

Теоретическая часть:  
Попробуем разобраться в причинах возникновения молодежного экстремизма в 

России и как крайней формы его проявления - террористических настроений и убеждений 

в молодежной среде. К ним можно отнести: 

- резкое имущественное расслоение общества на бедных и богатых, снижение 

доходов населения, уровня и качества жизни, идеологическая неприязнь; 

- низкий уровень социальной защищенности и невозможность законными 

методами повысить свое благосостояние, кризис справедливости; 

- негативное воздействие некоторых средств массовой информации; 

- желание самоутвердиться, ощутить собственную значимость, изначальная 

конфликтность молодежи и возможность использования сети Интернет в противоправных 

целях. 

Одной из особенностей террористических акций является использование средств 

массовой информации, в особенности сети Интернет, для более широкой пропаганды 

своих идей. В настоящее время, время высоких технологий, молодежь, получая большой 

объем противоречивой информации, в силу своей необразованности не может отличить 

правду от лжи. Интернет остается одним из основных источников распространения 

информации, способствуя увеличению числа сторонников религиозного экстремизма. С 

его помощью с каждым годом растет количество преступлений религиозного характера. В 

последние годы широкое распространение получила ваххабитская идеология, лозунгом 

которой является «смерть всем неверным». Так, религиозно-экстремистская организация 

«Исламский джихад» распространяет идеи о необходимости построения теократического 

государства через сеть Интернет, привлекая в свои ряды молодежь. Идеологи 

радикального ислама, преследующие определенные цели далеко не религиозного плана, 

манипулируя людьми и их религиозными чувствами, трактуют определенные каноны 

религии в выгодном для себя свете. 

Еще одной причиной является то, что кризисные зоны, порождающие 

террористические угрозы, находятся вблизи российских границ. Появление 

террористической организации, объявившей себя «Исламским государством», стало 

результатом политики двойных стандартов, которой некоторые государства 

придерживаются в области борьбы с терроризмом. Выступая на Совете Безопасности 

ООН, министр иностранных дел Российской Федерации С. Лавров заявил, что Россия 

последовательно выступает за наращивание международного сотрудничества по 

пресечению терроризма в любых его формах, за отказ от двойных стандартов, деление 

террористов на «хороших» и «плохих». 

Как отмечал Президент России В.В. Путин, «необходимо жестко реагировать на 

распространение пропаганды насилия и экстремизма, идей национальной и религиозной 

нетерпимости, в т. ч. в глобальной информационной среде». Приведем пример подобной 

пропаганды. Идейный миссионер из Дагестана в социальных сетях, призывая граждан 

поехать в Сирию, провозглашал: «Бесстрашные воины стекаются из разных стран, не 

останавливаются ни перед чем на поле боя. Так давайте же выйдем на помощь Пророку. 

Они знают свою обязанность: уничтожают врагов, не осталось в их сердцах сомнений. 

Наша цель - довольство Господа! Ради этого мы вышли, мы пожертвовали всем! Спешите 



сюда на землю, где сила! Как бы ни падали на нас снаряды, будем продолжать призывать 

к шариату. И то, что Аллах обещал, он исполнит! Фирдаус - в подарок шахидам!» При 

этом, как видим, главный пропагандистский лозунг автора - поддержка джихада и 

большое вознаграждение за участие в боевых действиях. 

Этот метод вовлечения в террористическую деятельность очень широко 

использовался боевиками в республиках Северного Кавказа. Такие люди (они могут иметь 

разное образование или не иметь его вовсе) действуют на основании своих убеждений, 

используют лиц, склонных к религиозному фанатизму. То есть социальной базой 

терроризма является низкий уровень образования, религиозный фанатизм, а для 

идеологической платформы своей деятельности террористы преимущественно 

используют радикальный ислам. Они подбирают террористов во время религиозного 

обучения, религиозных проповедей. Так, один из духовных лидеров Дагестана имам 

мечети М., приглашенный для успокоения толпы молодых людей и пресечения 

неправомерных агрессивных действий, вместо этого публично выступил перед 

прихожанами, собравшимися на пятничную молитву, с проповедью, содержащей призывы 

к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, а также 

направленной на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека либо 

группы лиц (представителей власти и правоохранительных органов, коммунистов). В 

последующем неустановленным лицом указанная проповедь М. была размещена в сети 

Интернет на видеохостинге «УоиШЬе» под названием «Пятничная хутба». 

В частности, М. говорил: «Мы будем наказывать и делать так, чтобы работники 

милиции поступали так, как хотим мы». Анализ данной ситуации позволяет сделать вывод 

о том, что терроризм используется в качестве «инструмента достижения определенных 

целей, и не только как воздействие на принятие решений органами государственной 

власти». Здесь налицо ненависть ко всему народу, представителям власти, представителям 

других религий. В данном случае использовались национально-психологические 

особенности и трагические ситуации пострадавших. 

Следовательно, основными качествами террориста являются ощущение своего 

превосходства над другими людьми, готовность убивать и умирать, т. е. личный кризис, 

комплекс неполноценности, безграмотность, черствость и жестокость. Особое значение 

для террористов имеет материальный, корыстный интерес, который прикрывается 

религиозными идеями. 

Приверженцы экстремистской деятельности перешагнули через все нравственные 

принципы, превратили свою деятельность в успешные бизнес-проекты. Выявить 

истинную цель террора не всегда возможно. Члены преступных группировок, включая 

молодежь, попав под влияние более сильного или жестокого лидера, не всегда осознают 

причины создания террористической группы, источники ее финансирования и ее цель. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе, в частности в 

Республике Дагестан, за последние пять лет. Экстремистами в Дагестане практически 

была развязана террористическая война. Взрывы, уносящие жизни мирных людей, 

убийства сотрудников правоохранительных органов, наносящие урон престижу 

государства и подрывающие его устои. В результате религиозной и идеологической 

обработки в лес к бандформированиям и на джихад в Сирию уходили молодые люди, 

одурманенные идеологией религиозного экстремизма, а молодые девушки становились 

«шахидками» - террористками-смертницами. 

Деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Республики 

Дагестан, радикальные и террористические организации, идеологическое противостояние, 

информационная война, психологическая обработка молодежи нанесли серьезный урон 

безопасности, стабильности и спокойствию в Дагестане. 

Деятельность Российской Федерации по противодействию терроризму направлена 

на разъяснение его сущности, на формирование неприятия обществом идеологии 

терроризма, на создание механизма защиты от религиозного экстремизма. Была создана 



«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма», основная цель 

которой - уменьшение количества радикально настроенных групп населения и 

недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Руководством 

Российской Федерации было принято историческое решение: 

- о противодействии распространению терроризма и экстремизма «на дальних 

подступах» к границам РФ; 

- об оказании помощи Сирии; 

- об избавлении всего мира, Европы и России от этой страшной «чумы 21-го века». 

Система, направленная на противодействие идеологии терроризма, функционирует, 

но она не может быть эффективной без соответствующих ресурсов и инструментов. И, как 

отметил А. Бастрыкин в статье в "Коммерсантъ-Власть" о путях и методах борьбы с 

экстремизмом в России, «наиболее разрушительными для постсоветской России стали 

последствия от информационной войны. Основной прием информационной войны - это 

манипулирование близкой для определенной социальной группы идеологией посредством 

ее радикализации». Сегодня Россия, столкнувшись с проявлениями экстремизма среди 

молодежи, ищет пути для решения этой проблемы. 

Основным ресурсом профилактики молодежного экстремизма и терроризма 

является система образования как наиболее организованный институт, влияющий на все 

сферы жизнедеятельности общества. 

Решению проблемы будут способствовать также социальная и моральная 

поддержка молодежи, создание условий для доступности качественного образования, 

возможность трудоустройства и формирование у молодых людей гражданской 

ответственности и патриотизма. Главным идеологическим компонентом противодействия 

экстремизму должна стать толерантность взаимоотношений. 

По мнению проф. С.И. Грачева, «основу формирования гражданского 

самосознания личности и воспитания духовно-нравственной личности надо начинать со 

школьной и студенческой скамьи, а не ограничиваться разовыми конференциями и 

«круглыми столами». 

Вопросы и задания: 

1. Причины молодѐжного экстремизма и терроризма. 

2. Профилактика и борьба. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : 

учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. 

– Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021. – 96 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 25.05.2021). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 

25.05.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Хазов, Л. 

Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е. Н. Хазова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обращения: 25.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03030-2. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  



2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – www. 

library. stavsu.ru 

Практическое занятие. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

Цель занятия:  рассмотреть правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательство Российской Федерации, международные конвенции и 

международные акты по противодействию терроризму; понятие, сущность и 

классификация видов терроризма;-наличие связи феномена терроризма с другими 

проблемами современности;-способы борьбы с терроризмом. 

Уметь: правильно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять нормативные право-вые акты по 

вопросам организации и осуществления борьбы с терроризмом;-реализовывать нормы 

права применительно к соответствующим право-отношениям; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам борьбы с терроризмом; выявлять 

обстоятельства способствующие совершению преступлений террористической 

направленности 

Формируемые компетенции: ПК-3 Способность участвовать в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правового 

регулирования борьбы с терроризмом. 

Теоретическая часть:  
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну 

из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: 

похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты 

насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. 

Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 

это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в 

России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие 

борьбу с распространением экстремизма и терроризма. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 

партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в 

Российской Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства. 



В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения и 

организационные основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности, в частности под терроризмом понимается 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. Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает такие противоправные действия экстремистского характера, как: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); 

производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), 

которые влекут за собой административные штрафы и аресты. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение преступлений по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, 

УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский 

характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих 

обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация экстремистского 

сообщества, статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации, статья 

357 – геноцид. Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами, 

обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати лет, а также 

пожизненным лишением свободы. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются 

исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 – 

террористический акт, есть совершение взрыва, поджога 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 тех же целях. К преступлениям террористического характера, помимо 

собственно террористического акта, закон относит содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника 

(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК 

РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(ст. 360 УК РФ). Данные преступления влекут за собой наказания в виде лишений 

свободы на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы. 

Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к нему 

невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже. 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно 



большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, 

так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является 

наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 

молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, 

позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди 

российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде получают 

значительное распространение. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 

объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. 

Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.  

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи 

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в 

частности, предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных 

проявлений в молодежной среде: 

Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное 

расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. Знание своих 

собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства 

уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и 

достоинству. 

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 

Российской Федерации запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у 

каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех 

людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым 

признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, 

национального и социального экстремизма. 

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что 

многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за 

отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой 

для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только 

в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали 

клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. 

Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ 

жизни, занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что перечисленные 

мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане. 

Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности 

молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных 

программ для молодежи. 

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, 

и нет необходимости совершать противозаконные действия. 



Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины 

популярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение 

анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном 

уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна 

и простота в использовании, мультимедийные возможности. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в 

том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, 

подмену понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций 

освещается психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в 

результате терактов. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала 

в радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 

используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 

поддержке террористических организаций. 

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы 

организаций, применяющих в своей деятельности экстремисткие и террористические 

методы. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает 

семь тысяч, в том числе более ста пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. 

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется использование 

идеологами террористических организаций все новых и новых средств коммуникации для 

наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развитием сервисов мобильной связи 

делаются доступными скачивание экстремистской литературы на мобильный телефон, 

соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д. 

Наряду с использованием новейших информационных технологий экстремисткими 

и террористическими организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и 

традиционные каналы социального взаимодействия. 

Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и 

бандподполий является обучение молодых граждан России в зарубежных теологических 

учебных заведениях. Основная категория обучающихся - молодые люди в возрасте 20-25 

лет. 

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной 

власти, местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества 

должны сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 

информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности 

правоохранительных органов, оперативных штабов и антитеррористических комиссий, 

создание тематических документальных фильмов и видеороликов и т.д.); 

пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной 

информации о результатах деятельности в указанной сфере); контрпропагандистское 

(адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, выступления, высказывания 

прекративших свою преступную деятельность главарей бандформирований, 

распространение листовок и пропагандистской литературы); 

идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.); 

организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слётов, «круглых 

столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.); 



образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия 

терроризму). 

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая интересы 

России в этой области на международном уровне. 

Вопросы и задания: 

Законодательство Российской Федерации об ответственности за терроризм и экстремизм. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : 

учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. 

– Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021. – 96 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 25.05.2021). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 

25.05.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Хазов, Л. 

Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е. Н. Хазова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обращения: 25.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03030-2. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – www. 

library. stavsu.ru 
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