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Настоящая Объектовая модель нарушителя, действующего при совершении (угрозе 

совершения) преступления террористической направленности, разработана для применения в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт вулканологии и 

сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН, далее 

также – Объект, Учреждение), на основании типовой модели действий нарушителя, 

разработанной и согласованной Минпросвещения России, Росгвардией, МВД России, ФСБ 

России и МЧС России. 

Терроризм – это оружие слабых, то есть оружие тех лиц, которые не могут достичь 

своих целей законным путем. 

1. Общая характеристика модели нарушителя на Объекте. 

1.1. Модель нарушителя складывается из следующих составляющих: 

• типа нарушителя (внешний, внутренний);  

• целей, которые может преследовать нарушитель; 

• мотивов действий нарушителя (политические, идеологические, экономические, 

экологические, личные); 

• возможного количества нарушителей (одиночный, группа); 

• уровня его осведомленности об Объекте, уязвимых местах и системе 

физической и технической защитах Объекта; 

• уровня технической квалификации и подготовленности нарушителя к 

совершению несанкционированных действий1; 

• тактики и сценариев возможных действий нарушителей (последовательность 

(алгоритм) и способов действий групп и отдельных нарушителей на каждом этапе, 

маршруты движения); 

• уровня его оснащения (использование им транспортных средств, специального 

снаряжения, летательных аппаратов, беспилотных воздушных судов, стрелкового оружия, 

взрывчатых веществ и иных средств поражения). 

1.2. В качестве типовых нарушителей рассматриваются:  

1) внешний нарушитель: 

• первого типа (одиночный нарушитель или малочисленная группа нарушителей); 

• второго типа (террористическая группа); 

• третьего типа (террорист-смертник); 

2) внутренний нарушитель: 

• первого типа (работник, или бывший работник ИВиС ДВО РАН, КФ ЕГС РАН); 

• второго типа (работник сторонней или подрядной организации (арендаторы и 

т.п.), имеющий знания о системе охраны Объекта); 

• третьего типа (работник ЧОО, сторож, сотрудник органов внутренних дел, 

пожарной охраны, службы безопасности). 

 
1 В данной Объектовой модели нарушителя, под несанкционированными действиями следует понимать 

преднамеренные действия, направленные на нарушение правильности функционирования системы, 

несанкционированного проникновения на Объект, а также совершение или попытка совершения 

противоправных действий по отношению к охраняемым Объектам. 
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1.3. Мотивы совершения преступлений можно разделить на три группы2: 

1.3.1. Первая группа – общественно-опасные (низменные) мотивы: 

1) антигосударственные мотивы; 

2) личные низменные мотивы; 

3) религиозные мотивы; 

4) мотивы, вытекающие из суеверий. 

1.3.2. Вторая группа – общественно-нейтральные мотивы: 

1) обида в связи с неправильными действиями конкретного лица или 

неопределенного круга лиц;  

2) стыд; 

3) увлеченность, лишенная низменного характера; 

4) жалость и сострадание; 

5) материальная заинтересованность, лишенная признаков корысти. 

1.3.3. Третья группа мотивов характеризуется как общественно полезные. 

1.4. К целям, которые могут преследовать нарушители, относятся: 

1) причинение вреда жизни и здоровью конкретным лицам на Объекте; 

2) причинение вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц на Объекте; 

3) причинение вреда имуществу Объекта (как основная или дополнительная цель) 

или завладение имуществом, имеющимся на Объекте (деньгами, ценностями, транспортом 

и т.п.); 

4) совершение опасных действий (взрыва, поджога, стрельбы) на Объекте без 

посягательства на жизнь и здоровье людей и (или) причинения вреда имуществу (для 

демонстрации серьезности намерений или демонстрации собственной значимости); 

5) выдвижение требований к органам власти (федеральным, региональным или 

муниципальным), руководству или конкретным должностным лицам Учреждения или 

иным неопределенным лицам; 

6) захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с выдвижением 

требований); 

7) совершение самоубийства (суицида) после достижения иных целей (в том числе 

действия террориста-смертника). 

1.5. Мотивы, которые могут побудить потенциальных нарушителей к совершению 

преступлений террористической направленности на Объекте, можно также разделить на: 

политические (нереализуемые политические запросы, обусловленные несогласием с 

политикой государства, выражение поддержки деятельности экстремистских и 

террористически ориентированных организаций и групп в стране и за рубежом); 

идеологические (в своей основе обусловленные имеющимися внутренними 

личностными качествами нарушителя и дополнительно укрепляемые пропагандой идеологии 

экстремизма и терроризма, присутствующей в СМИ (фрагментарно, включая опосредованную 

рекламу преступлений террористической направленности ввиду непроработанного с точки 

зрения психологического влияния контента) и в социальных сетях (целенаправленно, включая 

 
2 Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Уч. зап.- Владивосток, 1968.- С. 163. Дагель П.С., 

Котов В.Д. Субъективная сторона преступления. Изд-во Воронежского университета, 1974. –С. 196. 
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прямые призывы к экстремизму и терроризму, встречающиеся на сайтах и в отдельных постах 

экстремистских организаций и лиц); 

личные (месть, зависть, конфликтные ситуации, личная неприязнь (ненависть), обиды 

на руководство, должностных лиц Учреждения или иных лиц). Месть как мотив преступления 

выражает собой стремление получить удовлетворение за причиненное в прошлом зло, обиду, 

за действия, существенно затрагивающие интересы правонарушителя. Зависть также 

стремится причинить зло другому человеку. Однако, в отличие от мести, зависть не связана с 

какими-то конкретными действиями лица, якобы ущемляющими интересы правонарушителя, 

т.е. обидой. Зависть – исключительно порождение индивидуальных свойств болезненного 

самолюбия. Сродни зависти ненависть. В ненависти выражаются чувство неприязни, 

доходящей иногда до таких пределов, что становится мотивом совершения преступления. Как 

и месть, ненависть связана со стремлением причинить зло другим людям. 

1.6. Осведомленность нарушителя об Объекте:  

высокая – характерна для внутренних нарушителей; 

средняя – характерна для внешних нарушителей, взаимодействующих с внутренним 

нарушителем; 

низкая – характерна для внешних нарушителей. 

Кроме того, осведомленность зависит от тщательности подготовки к нападению. 

1.7. Техническую квалификацию и подготовленность нарушителя можно 

охарактеризовать тремя качественными уровнями: 

высокий – хорошее знание системы и работы технических средств охраны, наличие 

навыков и необходимого оборудования для отключения или блокировки работы средств 

сигнализации, связи, оповещения, видеонаблюдения, профессиональных средств для 

проникновения на Объект через Вахту или иным способом, наличие профессионально 

подобранного набора оружия, взрывчатых веществ, горючих жидкостей, пиротехнических 

устройств, средств задымления и иных необходимых средств для осуществления нападения и 

последующего отхода с Объекта (в случае его планирования) на основе имеющихся у 

нарушителя целей; 

средний – отрывочные знания о системе работы технических средств охраны, 

возможны наличие отдельных средств для блокировки связи и сигнализации, простых 

бытовых средств для проникновения на Объект через Вахту или иным способом для 

осуществления нападения (оружия, взрывчатых веществ, горючих жидкостей и 

пиротехнических устройств); 

низкий – отсутствие знания системы и работы технических средств охраны, наличия 

отдельных образцов или небольшого набора средств для осуществления нападения (оружия, 

взрывчатых веществ, горючих жидкостей и пиротехнических устройств). 

1.8. Тактика нарушителя на этапе проникновения на территорию Объекта, в период 

нахождения на Объекте и после совершения активных действий: 

1) На этапе проникновения: 

• проход непосредственно через Вахту, с использованием несовершенства 

пропускного и внутриобъектового режимов либо их грубого нарушения сторожами, 

осуществляющими охрану Объекта (в момент пересменки, в момент отвлечения внимания 

сторожа на другую часть Объекта путем взрыва, поджога или иного отвлекающего внимание 

происшествия, путем физического воздействия (в том числе причинения телесных 

повреждений или смерти) на осмотр входящих лиц); 

• проникновение в здание через дополнительные (служебные, эвакуационные) 
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входы/выходы (в том числе, в момент их планового открытия на Объекте); 

• проникновение через окна или с крыши здания; 

• проникновение нарушителей одновременно в двух или более местах Объекта; 

• проникновение нарушителей путем фактического разрушения (подрыва) дверей на 

Вахте или на дополнительных (служебных, эвакуационных) входах/выходах. 

2) В период нахождения на Объекте: 

• причинение телесных повреждений или смерти строго определенному лицу (или 

лицам), к которому нарушитель испытывает чувство обиды, ненависти, желает отомстить; 

• причинение телесных повреждений или смерти неопределенному кругу лиц; 

• использование слезоточивых, отравляющих, токсичных веществ, использование 

радиоактивных или биологически опасных веществ, использование иных опасных для жизни 

и здоровья веществ; 

• использование собак и иных животных; 

• совершение действий без посягательства на жизнь и здоровье людей (стрельба в 

потолок, по дверям и окнам, по иному имуществу на Объекте, организация поджога, взрывов, 

задымления); 

• захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с выдвижением 

требований); 

• захват заложников на Объекте, причинение им телесных повреждений или смерти, с 

заранее запланированным последующим самоподрывом или самоподрыв без захвата 

заложников и/или без предварительного причинения телесных повреждений или смерти 

находящимся на Объекте (действия террориста-смертника). 

3) После совершения активных действий: 

• попытка скрыться с Объекта; 

• попытка суицида; 

• сдача правоохранительным органам. 

 

2. Характерными признаками правонарушителей (террористов) являются: 

• неадекватное поведение; 

• неестественная бледность; 

• некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 

отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 

 

3. Характеристика вероятных нарушителей (террористов). 

Анализ происшествий показывает, что преступники при нападении на объект, как 

правило, используют огнестрельное оружие и/или самодельное взрывное устройство. 

Действия злоумышленников носят заранее спланированный и организованный характер. В 

ходе подготовки к террористическому акту ими заблаговременно приобретается оружие, 

боеприпасы к нему, холодное оружие, взрывчатые вещества, изготавливаются взрывные 
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устройства. Около половины нарушителей было вменяемо (в том числе с 

диагностированными психическими расстройствами, не исключающими вменяемости), и 

понимали, что совершают преступление против жизни других людей. 

Преимущественно противоправные деяния совершают лица, связанные с объектами 

нападения различными жизненными событиями (являлись их работниками или бывшими 

работниками, а также имеют/имели друзей среди работников), и обладающие определенной 

информацией о системе охраны организации, режиме её работы, внутреннем распорядке и 

расположении помещений. 

Как правило, при совершении вооруженного нападения первоначальной целью 

потенциального преступника становится лицо, непосредственно обеспечивающее охрану 

Объекта (сотрудник частной охранной организации, сторож, вахтер), а затем – окружающие 

люди. При этом действия нападающего на Объекте (на его территории) могут выглядеть 

хаотично (беспорядочная – неприцельная стрельба по людям и имуществу Учреждения). 

Взрывное устройство проносится на Объект скрытно, размещается и приводится в действие в 

наиболее многолюдном месте Учреждения (фойе, конференц-зал и т.п.). 

3.1. Существует несколько подходов к определению структуры личности 

преступника, на основе которых можно выделить группы элементов структуры личности 

преступников, совершивших преступления террористического характера. 

Пол. Преимущественно терроризм является преступлением, которое более свойственно 

для мужчин. Этому свидетельство вся история терроризма. Развитие технических средств и 

вооружения во многом способствовало тому, что акты терроризма вес чаще стали совершать 

и женщины, поскольку новые боевые технологии позволяют им не ограничиться их 

физиологическими возможностями. На территории России террористками преимущественно 

являются жительницы Северо-Кавказского региона. 

Возраст. Характер преступлений в значительной степени обусловливается 

возрастными особенностями лиц. Возраст во многом определяет потребности, жизненные 

цели людей, круг их интересов, образ жизни, что не может не сказаться на противоправных 

действиях. Естественно. что на протяжении жизни происходит изменение самой личности, 

меняются ее социальные позиции, роли и функции, опыт, привычки, мотивация поступков, 

реакция на различные конфликтные ситуации и т.п. Все это оказывает существенное влияние 

на поведение человека. 

Распределение террористов по возрасту свидетельствует, что они более молоды, чем 

другие преступники. Среди террористов лица в возрасте 18-29 лет составляют 68,5%, среди 

всех преступников. Среди террористов в выборке не оказалось лиц в возрасте 50 лет и старше. 

Средний возраст террористов - 27,9 года, всех других преступников - 32,1 года. 

Образовательный уровень. Образовательный уровень террористов невысок и 

сравнительные данные устойчиво свидетельствуют о зависимости антиобщественного 

поведения от уровня образования и интеллектуального развития, влияющего на круг 

интересов и потребностей, времяпровождение и поведение. Среди террористов в 2,6 раза 

больше лиц. имеющих образование лишь в пределах начального, чем среди других 

преступников. В выборке не оказалось ни одного террориста, имеющего высшее образование. 

Судимость. Как правило, лица, совершающие террористические акты ранее не были 

привлечены к уголовной ответственности. Это объясняется тщательной подготовкой теракта, 

подбором исполнителей, которые не привлекают внимания правоохранительных органов. 

Совершение преступления в соучастии. Совершение преступления в соучастии 

является характерной чертой терроризма. Это обусловлено сложным механизмом 

террористического акта, уровнем подготовки. По формам соучастия наибольший удельный 

вес имеют – группа лиц по предварительному сговору - 83,1%, организованная группа - 11,1%. 
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3.2. При анализе мотивов совершения преступлений террористической 

направленности обращает на себя внимание тот факт, что 75% от общего числа таких 

преступлений, составляют причины, мотивы которых террористы объяснить не могли. Но 

значительную долю из них составляет месть – 18,8%. 

3.3. Сравнительные исследования психологии терроризма показывают, что не 

существует никакого единого «террористического» сознания. Говорить о преобладающем 

типе террориста весьма трудно, так как среди них есть «идеалисты», «нигилисты», 

«мстители», хладнокровные рационалисты, импульсивно действующие убийцы, 

«подражатели» (из числа молодежи) и лица, вовлеченные в террористическую деятельность 

благодаря специальной обработке.  

3.4. Личность преступника, включает в себя определенную систему нравственно-

психологических свойств: взглядов, убеждений, установок, жизненных целей и ожиданий, 

интеллектуальных, эмоциональных п волевых особенностей. Анализ внутренних причин, 

происшедших нападений нарушителей на объекты, наиболее важен для проведения 

профилактики преступлений террористической направленности.  

Большая часть нарушителей, совершающих (планирующих совершить) преступления 

террористической направленности в России за последние годы, были с неустойчивой, а точнее 

болезненно измененной психикой, им чаще всего свойственны: 

• склонность к вспышкам ярости, недостаточность эмпатии по отношению к 

другим людям, неспособность испытывать вину перед ними, вместе с тем потребность в 

индивидуальном признании, самоутверждении; 

• возможное наличие проблем со здоровьем в области психоневрологии, 

психиатрии, проявление симптомов тревоги и/или депрессии; 

• наличие детских/подростковых психологических травм, связанных с физическим, 

сексуальным, эмоциональным насилием, дисфункуциональным поведением родителей; 

• негативный опыт общения, в том числе в социальных сетях, который может 

сформировать деструктивную модель поведения. 

Зарубежные исследования социального окружения террористов показали, что 25% их 

членов потеряли одного или обоих родителей в возрасте до 14 лет, треть привлекалась к 

уголовной ответственности, прослеживается значительное число неудач в образовании, в 

профессиональной деятельности и личной жизни. 

Среди преступлений террористического характера, совершаемых психически 

больными людьми, наиболее распространены письменные и телефонные угрозы о 

возможности совершения взрывов, захваты заложников, в том числе на бытовой почве, угрозы 

или попытки совершения убийств политических и государственных деятелей. 

Важным обстоятельством, увеличивающим вероятность побуждения потенциального 

террориста к совершению преступлений террористической направленности, является 

накопление факторов риска. Чем больше факторов актуальны, тем более вероятным 

становится деструктивное поведение. 

3.5. Выделяются несколько наиболее частых мотивов, которыми руководствуются 

потенциальные нарушители (террористы): 

1) Меркантильные мотивы. Для определенного числа людей занятие террором – это 

способ заработать деньги. 

2) Идеологические мотивы. Такой мотив возникает как результат вступления 

человека в некую общность, имеющую идейно-политическую направленность. 

3) Мотивы преобразования и активного изменения мира. Эти мотивы связаны с 
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переживанием несправедливости в существующем устройстве мира и желанием его 

преобразования на основе субъективного понимания справедливости. 

4) Мотив власти над людьми. Через насилие, вселяя страх в людей террорист 

стремится утвердить себя и свою личность. 

5) Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. 

Террористов может привлекать связанный с террором риск, процесс разработки планов, 

специфика осуществления террористических актов. 

6) Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористической группе. 

Такими мотивами могут быть: мотив мести за погибших товарищей, мотивы традиционного 

участия в терроре, потому что им занимался кто-то из родственников. 

7) Мотив самореализации. С точки зрения самих террористов, их действия – это 

форма восстановления попранной справедливости. Терроризм представляет собой 

извращенные представления о справедливости в мире – является неадекватным ответом 

слабой стороны на действия сильного. 

3.6. К террористическим актам, совершаемым на политической и идеологической 

почве, прибегают следующие типы лиц: 

1) террорист-революционер. «Прогрессивно» настроенный участник 

общественных движений, стремящийся привлечь внимание к проблемам социального 

бытия, требующих позитивных перемен; 

2) Фанатик-экстремист. Человек, охваченный «духом разрушений» в отстаивании 

националистических, идеологических и иных политизированных установок. Иногда 

подобные преступления совершаются с целью нанесения ущерба конкретным лицам, 

иногда безадресно, чтобы повлиять в целом на общественные настроения (пример - 

действия националистической группы Затикяна в 1977г.). Получив четыре года лишения 

свободы за изготовление и распространение листовок националистического содержания, 

Затикян объявлял голодовку в тюрьме, сокамерникам говорил о том, что после 

освобождения ему будет нужен автомат, чтобы мстить. К сожалению, спецслужбы не 

придали экстремистским высказываниям Затикяна должного внимания. Три взрыва на 

улицах Москвы и в метро, унесли многие жизни, в том числе и детей, дестабилизировали 

обстановку в столице в течение нескольких недель. Благодаря четкой организации 

оперативно-розыскных мероприятий, взаимодействию силовых структур, поддержке 

населения, грамотным следственным действиям, преступники были задержаны; 

3) политический авантюрист. Лица, стремящиеся приобрести политический вес и 

известность путем совершения террористических акций. Избрание такого 

«экстремального» способа завоевания известности и популярности особенно характерно 

для первых этапов деятельности лиц не способных оказать влияние на общественное 

мнение законными методами, но стремящихся быстро сделать политическую карьеру. Так, 

Ш. Басаев, уехавший делать революцию в Чечню после событий 1991г., получил 

первичную известность у себя на родине путем захвата пассажирского воздушного судна. 

Угрожая пилотам оружием, он с сообщником угнал самолет в Турцию, где на взлетном поле 

устроил пресс - конференцию; 

4) идейный «миссионер». Лица, действующие на этнической, национальной, 

религиозной почве (религиозные фанатики) и выбирающие для реализации своих целей 

методы физического устранения идеологических или духовных противников, а также 

использование взрывов, поджогов и других способов устрашения населения, на которое 

таким образом оказывается психологическое давление, с тем чтобы посеять панику, 

сломить волю, подтолкнуть к принятию каких-либо решений; 

5) «мстители». Лица, действующее на основании личной мести или представители, 
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так называемого «субверсивного террора», который возникает, как ответ на действия 

авторитарных режимов и иных мер государства, которые террористы считают не 

приемлемыми. Субверсивный террор прежде всего направлен на уничтожение отдельных 

политических деятелей, дестабилизацию и разрушение системы политической власти. Так 

6 ноября 1942 года военнослужащий С.Дмитриев открыл огонь по правительственной 

машине, выехавшей из ворот Московского Кремля. Впоследствии выяснилось, что 

преступник являлся сыном зажиточного крестьянина, пострадавшего от советской власти. 

6) террорист-романтик. Лица или группы лиц, преимущественно из молодежной 

среды, поступки и действия которых основываются на механизмах психологического 

заражения и подражания террористам, особенно получившим известность. К мотивам 

деятельности террористов-романтиков относятся также самоутверждение террориста среди 

ближайшего окружения, прежде всего, в референтных группах. К числу немногочисленных 

молодежных организаций, действующих в современной России, относятся Революционный 

военный совет (РВС), Новая революционная альтернатива (НРА). Членами этих 

организаций были осуществлены несколько попыток подрывов памятникам Петру I., 

Николаю II, а также осуществлен взрыв самодельного взрывного устройства ранним утром 

рядом с приемной ФСБ России на Кузнецком мосту не повлекший человеческих жертв. 

3.7. Роли, которые исполняют террористы в террористических группах, описаны 

социальными психологами и сводятся к трем основным: роли лидера, роли авантюриста, и 

роли идеалиста. 

1) Лидеры изначально как правило переживают чувство собственной 

неадекватности и легко проецируют его на общество, полагая, что общество неадекватно и 

должно быть изменено. Такие личности имеют ясное представление о целях 

террористической группы и о корнях ее идеологии. Роль лидера привлекательна для 

личностей нарцисстического и параноидного типов. 

2) Авантюрист обычно имеет все необходимые навыки для участия в 

террористической группе. Как правило – это антисоциальный тип личности, часто 

имеющий историю криминального поведения до вхождения в группу. Идеология в их 

поведении может существенно варьировать или вообще отсутствовать. Поиск сильных 

ощущений в актах агрессии привлекает их больше всего. 

3) Идеалистом является как правило молодой человек (или девушка) с наивным 

взглядом на социальные проблемы и возможность социальных изменений, который всегда 

неудовлетворен состоянием его общества или организации. Он (или она) являются 

идеальными объектами для «промывания мозгов», источниками которых могут быть 

идеологические, политические или религиозные влияния. Феномен фанатизма может 

наблюдаться среди этого типа террористов. Субъект включается в террористическое 

поведение главным образом из-за наличия искаженных психологических потребностей 

(или дефектов личности), а не потому, что стремится к достижению улучшений в 

политической и социальной сфере. 

3.8. По степени выраженности эмоций различаются два типа террористов. Первый 

тип характеризуется предельным хладнокровием. Второму типу террористов свойственна 

глубокая эмоциональная жизнь. Повышенный темперамент ведет к гиперактивности и 

сверхэмоциональности. Как правило, при выполнении террористического акта такой человек 

собран и сдержан, но в обыденной жизни он не способен сдерживать свои эмоции, порывы, 

аффекты, агрессию. 

Можно выделить несколько психотипов: 

1) Т.н. «Синдром зомби» проявляется в постоянной естественной 

сверхбоеготовности, активной враждебности по отношению к реальному или виртуальному 

врагу, устремленности на сложные боевые действия. Это «синдром бойца». Такие люди 
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постоянно живут в условиях войны, они всячески избегают ситуаций мира и покоя. 

2) Т.н. «Синдром Рембо» выражается в невротической структуре личности, 

раздираемой конфликтом между стремлением к острым ощущениям и переживаниями 

тревоги, вины, стыда, отвращения за свое участие в них. Для подобных людей характерно 

осознание добровольно возложенной на себя «миссии» спасения мира, мысль о благородных 

альтруистических обязанностях, позволяющих реализовать агрессивные стремления. Это 

«синдром миссионера». 

3) Т.н. «Синдром камикадзе» свойствен террористам-смертникам, уничтожающим 

себя вместе со своими жертвами в ходе террористического акта. К основным 

психологическим характеристикам таких людей относится экстремальная готовность к 

самопожертвованию. Террорист-«камикадзе» счастлив возможности отдать свою жизнь и 

«унести на тот свет» с собой как можно больше людей. Для этого он должен как минимум 

преодолеть страх собственной смерти. Многочисленные свидетельства говорят, что 

террористы боятся не самой смерти, а связанных с нею обстоятельств: ранений, 

беспомощности, вероятности попадания в руки полиции. Вот почему террористы скорее 

готовы к самоубийству, чем к самосохранению. Поскольку реально они присваивают себе 

право распоряжаться чужими жизнями (жизнями своих жертв), то право распоряжаться 

собственной жизнью подразумевается автоматически. 

Для террористов характерен высокий уровень агрессивности, отказ от 

общечеловеческих ценностей. Также становится ясно, что группировка неистовых и 

бескомпромиссных единомышленников состоит, собственно, из одиноких и психологически 

слабых людей, которые могут чувствовать себя сильными только в общем реве, только в 

толпе. Толпы состоят из людей внушаемых, податливых и изменчивых. Их существование – 

это вера, сходная с религией. Но у террористов этой религией является идеология 

противопоставлений. Видение мира «мы – они», деление его на русских и нерусских, 

мусульман и «неверных» проявляется в крайней нетерпимости ко всякого рода инакомыслию. 

Террористы – это религиозные фанатики, якобы обладающие высшей и единственной 

истиной. 

Психологически, терроризм – продолжение радикализма, экстремизма и фанатизма. 

Поэтому очень важно вести действенную работу по предупреждению появления этих явлений 

в обществе, особенно в среде молодого поколения, вовремя распознавать экстремистские 

настроения, фанатизм и радикализм, принимать необходимые меры воздействия и пресечения. 

 

4. Условия возникновения террористической угрозы 

В современной России рост угрозы терроризма происходит на фоне обострения и 

распространения политического, этнического, религиозного экстремизма, представляющего 

значительную опасность для интересов личности, общества и государства, политической, 

военной, экономической, экологической безопасности страны, ее конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности. 

Терроризм не относится к повсеместным явлениям. Использование этой тактики 

предполагает набор социокультурных и политических характеристик общества. Если эти 

характеристики отсутствуют, тактика терроризма реализована быть не может. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия 

– отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице 

отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе 

иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и государственное 

имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться 

желательного для террористов развития событий – революции, дестабилизации общества, 
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развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости некоторой 

территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны власти и т.д. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. 

Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, 

превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент 

тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий 

смысл. 

В настоящее время существуют религиозные течения, пропагандирующие насилие. 

Самым распространенным из них является ваххабизм (радикальное течение ислама). В 

большинстве случаев террористы лишь прикрывают свои истинные намерения религиозными 

лозунгами. Среди прочих, запрещенных в Российской Федерации экстремистских и 

террористических организаций, можно выделить следующие: 

«Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», 

«Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), 

«Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», 

«Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, 

«Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН). 

 

5. Противодействие терроризму 

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по: 

1) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 

6. Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 
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контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их 

участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 
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