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Аннотация. В статье исследуются терроризм и экстремизм не только как не-
гативные явления современного общества, но и как совокупность преступле-
ний террористической и экстремистской направленности. Преступления эти 
довольно разнообразны по своему предмету и объекту и включены в различ-
ные главы УК РФ. В международном законодательстве, так же как и в отече-
ственном, нет однозначных определений терроризма и экстремизма. Ученые 
сталкиваются с рядом трудностей в установлении круга этих преступлений. 
Проблема формирования, разработки дефиниций терроризма и экстремиз-
ма, а также классификации преступлений террористической и экстремистской 
направленности касается деятельности специалистов не только в области уго-
ловного права, но и в области криминалистики применительно к методике их 
расследования. В статье рассматриваются различные взгляды ученых, право-
применителей, а также законодателя на определения терроризма и экстре-
мизма, преступлений террористической и экстремистской направленности. 
Авторами обозначено собственное видение проблемы, предложена класси-
фикация исследуемых преступлений для криминалистических целей. 
Разработка отдельных положений частной криминалистической методики тре-
бует использования разноотраслевых знаний как теоретического, так и практи-
ческого свойства. В статье идет речь о взаимодействии криминалистики с уголов-
но-правовой наукой. При этом в формировании криминалистической методики 
немаловажная роль отводится характеристике преступлений террористической 
и экстремистской направленности. Такая характеристика имеет различные цели: 
в уголовном праве — уголовно-правовая характеристика рассматриваемых пре-
ступлений для целей правильной квалификации содеянного, в криминалисти-
ке — их криминалистическая характеристика для целей раскрытия, расследова-
ния и предупреждения таких преступлений. Объединяет их одно — это борьба 
с преступностью, а применительно к исследуемой криминалистической методи-
ке — борьба с терроризмом и экстремизмом. 
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Abstract. The paper examines terrorism and extremism not only as negative 
phenomena of modern society, but also as an aggregate of crimes of terrorism and 
extremism orientation. These crimes have rather diverse objects and are included 
in different Chapters of the Criminal Code of the Russian Federation. International 
legislation, as well as Russian legislation, lacks an unequivocal definition of terrorism 
and extremism. Researchers come across a number of hurdles when defining the scope 
of these crimes. The issue of working out the definitions of terrorism and extremism as 
well as the classification of crimes of terrorism and extremism orientation is important 
for professionals not only in criminal law, but also in criminalistics as it influences the 
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investigation methodology. The paper examines various views of scholars, specialists 
in law enforcement and lawmakers on the definitions of terrorism and extremism, on 
the crimes of terrorism and extremism orientation. The authors present their own 
vision of this issue and offer a classification of such crimes for criminological purposes. 
The development of specific clauses of criminalistic methodology requires the 
interdisciplinary knowledge, both theoretical and practical. The paper describes the 
interaction of criminalistics with criminal law theory. Besides, the characterization 
of crimes of terrorism and extremism orientation plays an important part in the 
development of criminalistic methodology. This characterization has various 
goals: in criminal law it is the criminal law characteristic of analyzed crimes for the 
purposes of proper qualification of the actions, in criminalistics it is their criminalistic 
characteristic for the purposes of solving, investigating and preventing crimes. 
They are united by one thing — crime counteraction; in relation to the examined 
criminalistic methodology it is fighting terrorism and extremism. 

В последние годы как российское общество, 
так и весь мир серьезно обеспокоены ростом 
количества проявлений терроризма и экстре-
мизма в самых опасных его формах, не только 
повлекших значительные человеческие жерт-
вы и серьезный материальный ущерб, но и по-
дорвавших веру в возможность сплоченного и 
эффективного противостояния группировкам и 
объединениям этой направленности. 

Меры борьбы с названными преступлени-
ями самые разнообразные. Во многих государ-
ствах ведется серьезная превентивная работа 
в целях предупреждения терроризма и экстре-
мизма. В некоторых из них реформируется зако-
нодательство, и в том числе ужесточаются санк-
ции за совершение деяний террористической и 
экстремистской направленности. В отдельных 
странах разрабатываются имеющие характер 
правительственных программ стратегии борьбы 
с этим видом преступлений. Тем не менее фе-
номен криминального терроризма и экстремиз-
ма все активнее проявляет себя, а количество 
преступлений, которые связаны с ним, растет. 
Меняется не только количественная, но и ка-
чественная составляющая этих преступлений. 
Способы их совершения, а также подготовки и 
сокрытия становятся все более изощренными, 
а последствия просто ужасают своими масшта-
бами и вызывают широкий общественный ре-
зонанс. События новейшей истории показывают 
нам, что террористы, экстремисты действуют 
вне границ стран и континентов, а их жертвами 
становятся совершенно невинные люди. Недав-
ние террористические атаки во Франции, Бель-
гии являются ярким тому примером.

После событий в США 11 сентября 2001 г. 
весь мир содрогнулся. Это были беспрецедент-
ные акты терроризма, унесшие около 3 тыс. жиз-
ней и существенно подорвавшие «незыблемую» 
систему национальной безопасности США. Тер-

рористические угрозы повлияли на меры борь-
бы с ними как внутри государства, так и за его 
пределами. Борьба с «Аль-Каидой» приняла со-
вершенно иные масштабы, и эпицентр действий 
был перенесен в Афганистан, где находились 
тренировочные лагеря и убежища террористов 
[1, р. 106]. Подобная практика борьбы с терро-
ристической и экстремистской деятельностью 
запрещенного в Российской Федерации «Ислам-
ского государства» использовалась с 2015 г. на-
шим правительством на территории Сирии.

Кроме того, развивающийся транснацио-
нальный терроризм вызывает необходимость 
пересмотра его сущности для установления еди-
нообразия в его понимании и, как следствие, в 
формировании новых мер борьбы с ним. 

В США, в отличие от других стран, терроризм 
рассматривается не только как преступление, но 
и как акт войны. Поэтому в антитеррористических 
операциях даже внутри государства действует не 
только полиция, но и армия [2, р. 15].

Международное сообщество не смогло вы-
работать единых определений терроризма и 
экстремизма, которые позволили бы однознач-
но отнести к этим категориям действия тех или 
иных лиц, а сообщества таких лиц считать экс-
тремистскими или террористическими. Более 
того, в условиях информационной войны дан-
ные формулировки нередко используются и в 
политических целях.

Тем не менее, пока специалисты в области 
международного права пытаются решить эту 
задачу, отечественные ученые, совершенствуя 
российское законодательство, в целях эффек-
тивного противодействия терроризму и экстре-
мизму с использованием уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных средств должны 
сформировать однозначные определения ука-
занных преступных проявлений и очертить 
круг составов преступлений террористической 
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и экстремистской направленности. Это окажет 
серьезную помощь в формировании методики 
расследования данных преступлений, посколь-
ку ее разработка невозможна без четких уго-
ловно-правовых характеристик анализируемых 
преступлений. 

Зарубежные специалисты рассматривают 
терроризм и экстремизм как явления, вызван-
ные комплексом причин социального и полити-
ческого характера: низкими доходами населе-
ния и бедностью [3], национально-культурными 
и идеологическими особенностями [4, р. 408], а 
также последствиями глобализации [5]. 

Уже в середине 90-х гг. ХХ в. исследователи 
проблем терроризма и экстремизма отмечали 
такую тенденцию, как интеграция терроризма, 
организованной преступности, наркобизнеса, а 
кроме того, обращение отдельных политиков к 
помощи криминальных группировок в борьбе 
за власть. Именно благодаря такого рода ин-
теграции решаются вопросы финансирования 
экстремистов, их прикрытия и материального 
обеспечения. Не вызывает сомнения, что пита-
тельной средой для экстремизма и терроризма 
служит общеуголовная преступность. Этот вид 
преступности воспроизводит во все больших 
масштабах насилие как таковое. Конфликтная 
атмосфера создает благоприятную почву для 
применения насилия в разных формах, в том 
числе в виде экстремистских проявлений. Имен-
но такой подход находит отражение в исследо-
вании феномена криминального экстремизма 
и терроризма отечественными и зарубежными 
учеными [6, c. 25].

При формировании любой частной крими-
налистической методики необходимо приме-
нение знаний уголовно-правового характера о 
расследуемых преступлениях. В рамках мето-
дики расследования актов терроризма и экстре-
мизма требуется знание конкретных составов 
преступлений, квалифицирующих эти проявле-
ния как противоправные деяния. Поэтому кри-
миналистическая методика расследования пре-
ступлений террористической и экстремистской 
направленности в качестве задач исследования 
должна ставить перед собой изучение вопросов 
правильной уголовно-правовой квалификации 
таких деяний.

В настоящее время существует проблема, 
заключающаяся не только в отсутствии в уго-
ловном законе дефиниций терроризма и экс-
тремизма, но и в сложности отнесения тех или 
иных преступлений к террористическим или 

экстремистским. Для криминалистов было бы 
гораздо проще формировать частную кримина-
листическую методику расследования престу-
плений, включенных в отдельную главу УК РФ. 
Следует отметить, что подобные предложения 
об объединении преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности в от-
дельную главу УК РФ выносятся на обсуждение 
научной общественности [7, c. 1068]. 

Тем не менее для разработки рекомен-
даций по раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению противоправных деяний терро-
ристической и экстремистской направленности 
нам необходимо знание таких составов пре-
ступлений, как террористический акт (ст. 205 
УК РФ), содействие террористической деятель-
ности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 205.2 УК РФ), прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности 
(ст. 205.3 УК РФ), организация террористическо-
го сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), 
организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации (ст. 205.5 УК РФ), публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ), организация экстре-
мистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), органи-
зация деятельности экстремистской организа-
ции (ст. 282.2 УК РФ). 

Данный перечень составов преступлений не 
является исчерпывающим, так как террористи-
ческие и экстремистские мотивы совершения 
преступлений могут быть сопряжены с иными 
составами преступлений, сходными с ними, или 
рассматриваться как совокупность преступле-
ний, когда имеет место одно деяние, содержа-
щее признаки преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями УК РФ. Такими пре-
ступлениями могут быть, например, нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 136 УК РФ), воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу совести и вероисповеда-
ний (ст. 148 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК 
РФ), организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 
угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава 
(ст. 211 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 УК 
РФ), посягательство на жизнь государственного 
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или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Не-
которые ученые как проявление экстремизма 
рассматривают геноцид в некоторых его формах 
[8, c. 13]. Таким образом, к преступлениям экс-
тремистской направленности возможно отно-
сить и деяния, предусмотренные ст. 357 УК РФ.

Кроме того, в случаях группового террориз-
ма или экстремизма необходимо учитывать, что 
такого рода преступления совершаются члена-
ми преступных сообществ (преступных органи-
заций), и действия организаторов и участников 
таких формирований (бандформирований, как 
принято говорить в последнее время) необходи-
мо квалифицировать по ст. 210 либо по ст. 205.4 
УК РФ. Данным проблемам уголовно-правовой 
квалификации специалисты в области уголов-
ного права в последнее время уделяют немало 
внимания в связи с появлением в уголовном за-
коне новых составов преступлений [9, с. 100]. 

Таким образом, мы выделяем две группы 
преступлений террористической и экстремист-
ской направленности: 1) деяния, которые са-
мостоятельно образуют составы преступлений 
с указанием в уголовном законе на то, что это 
террористическая или экстремистская деятель-
ность; 2) деяния, которые сопряжены с экстре-
мистской или террористической деятельностью.

В силу того что ни в законе, ни в уголовно-
правовой науке нет однозначного определе-
ния понятий преступлений террористической и 
преступлений экстремистской направленности, 
в научной литературе можно отметить некото-
рые разногласия и неточности в отнесении тех 
или иных преступлений к терроризму и экстре-
мизму. Небезынтересно, что эти преступления 
некоторые зарубежные ученые связывают с 
компьютерными преступлениями [10] и даже с 
уничтожением животных [11].

Прежде всего, обратимся к преступлениям 
террористической направленности. Отдельные 
ученые именуют их террористическими пре-
ступлениями и дают собственное определение 
этого понятия. Так, Т.Б. Исаева под террористи-
ческим преступлением понимает совершенное 
общеопасным способом любое преступное де-
яние против жизни, психического и физическо-
го здоровья одного и более лиц, сопряженное 
с публичным нагнетанием в обществе настрое-
ний страха и безысходности, направленное про-
тив существующего государственного порядка и 
государственной власти с целью принуждения 
принятия ею решений в политических интере-
сах террористов [12, c. 9].

Что касается преступлений экстремистской 
направленности, то законодатель в примечании 
2 к ст. 282.1 УК РФ определяет их как преступле-
ния, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотрен-
ные соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. При этом 
законодатель не указывает конкретные составы 
преступлений. 

Однако Верховный Суд РФ в п. 2 постанов-
ления Пленума «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» от 28 июня 2011 г. № 11 сфор-
мулировал правовую позицию по рассматрива-
емому вопросу следующим образом: исходя из 
положений примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ к чис-
лу преступлений экстремистской направленно-
сти следует относить преступления, совершен-
ные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы, предусмотренные соответствующи-
ми статьями Особенной части УК РФ (например, 
ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, 
п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а так-
же иные преступления, совершенные по указан-
ным мотивам, которые в соответствии с п. «е» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, 
отягчающим наказание1.

При этом в названном постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ перечень пре-
ступлений экстремистской направленности не 
является исчерпывающим, а их перечисление 
примерное. Следовательно, речь идет о рас-
ширительном толковании данной нормы пра-
ва. В соответствии с этим мы считаем, что такое 
определение преступлений экстремистской 
направленности может вызывать некоторые 
сложности для правоприменителей, и в первую 
очередь для следователей на первоначальном 
этапе расследования этих преступлений.

Необходимо также отметить, что Федераль-
ный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. 
от 21 июля 2014 г.) в ст. 1 дает исчерпывающий 

1 О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности : поста-
новление Пленума Верхов. Суда РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 11 // Российская газета. 2011. 4 июля.
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перечень деяний, которые следует относить 
к экстремистским2. Этот перечень достаточно 
объемный по своему содержанию и включает в 
себя самые разнообразные действия, такие как: 
насильственное изменение основ конституци-
онного строя государства; террористическая де-
ятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни; распространение экстре-
мистских материалов; финансирование терро-
ризма и экстремизма и др.

Ученые, исследующие проблему экстремиз-
ма в России, высказывают неоднозначное отно-
шение к этому нормативно-правовому акту. Как 
считает А.В. Сигарев, при формальном подходе 
к трактовке закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» к экстремистским 
материалам можно отнести любой фильм о 
Гражданской и Великой Отечественной войнах, 
песни прошлых лет, стихи, плакаты, литератур-
ные произведения. Там в изобилии демонстри-
руется нацистская атрибутика, из уст персона-
жей звучат реплики, разжигающие расовую, 
национальную, социальную ненависть. Ученый 
отмечает также, что законодательное опреде-
ление экстремизма нуждается в уточнении. Это 
уточнение должно состоять не во включении в 
закон громоздкой научной дефиниции экстре-
мизма и не в максимальном дроблении и кон-
кретизации списка экстремистских действий, а в 
указании на действия, которые сходны с экстре-
мистскими, но таковыми не являются. Напри-
мер, в законе следует закрепить, что фильмы, 
художественные и литературные произведе-
ния, театральные постановки, научные издания, 
описывающие или показывающие реальные 
исторические события, не могут быть признаны 
экстремистскими материалами [13, c. 63]. По-
зволим себе не согласиться с данным мнением. 
Именно развернутое определение экстремизма 
позволит судить об экстремистской направлен-
ности тех или иных действий. Мы считаем, что 
законодатель поступает правильно, предлагая 
исчерпывающий список наказуемых экстремист-
ских действий, а правоприменитель должен 
доказать направленность умысла и мотива (не-
терпимость, ненависть, вражда) их совершения. 
Реконструкция военно-исторических событий с 
использованием формы войск вермахта и СС с 
нацистской символикой не является пропаган-

2 О противодействии экстремистской деятельно-
сти : федер. закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // 
Российская газета. 2002. 30 июля.

дой экстремизма3, а отдельные фильмы и теа-
тральные постановки могут создаваться именно 
с экстремистскими целями. Это довольно тонкая 
грань между свободой слова и творчества, цен-
зурой и толерантностью, но опасность послед-
ствий экстремизма не позволяет законодателю 
решать вышеупомянутые проблемы лишь ин-
струментами морали, а не нормами права. 

Украинский законодатель в проекте Закона 
«О противодействии экстремизму» от 2 декабря 
2013 г. в ст. 5 определил, что экстремистскими 
действиями являются «пропаганда и публичная 
демонстрация нацистской и фашистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской и фашистской <…> 
до степени смешения, кроме использования 
такой символики и атрибутики в научном, ли-
тературном, художественном и ином твор-
честве, направленном не в оправдание или для 
пропаганды деятельности лиц и организаций, 
боровшихся против антигитлеровской коали-
ции, а на изучение и объективное освещение»4 
(курсив наш. — М. М., В. К.).

Конечно, список экстремистских проявле-
ний, изложенных в вышеупомянутой норме пра-
ва, не идеален. Критически к содержанию ст. 1 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» относится А.В. Гри-
ненко, указывая на то, что, формулируя данное 
определение, законодатель пытался наиболее 
полно охватить все проявления экстремистской 
деятельности. Вместе с тем с позиций уголовно-
правовой теории и правоприменительной прак-
тики не все из указанных проявлений экстремиз-
ма запрещены действующим УК РФ [14, c. 33]. 

Сложно не согласиться с мнением А.В. Гри-
ненко в том, что коллизии норм права имеют 
место, и Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» нуждается 
в доработке.

Законодатель выделяет в уголовном законе 
значительное количество преступлений экстре-
мистской направленности, в связи с чем возни-
кает необходимость в их классификации. 

Заслуживает внимания достаточно лако-
ничный подход к определению этих преступле-

3 Хотя в ФРГ и до настоящего времени не разре-
шается использование нацистской символики в воен-
но-исторических реконструкциях.

4 Про протидію екстремізму [Электронный ре-
сурс] : [проект закона Украины от 2 дек. 2013 г. 
№ 3718]. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/JG2VA00A.html.
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ний, предложенный А.Г. Хлебушкиным, где под 
преступлениями экстремистской направленно-
сти понимаются:

– любые преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы;

– действия, направленные на возбужде-
ние ненависти или вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо социальной 
группе (ст. 282 УК РФ), и публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК РФ). Эти преступления относятся к 
числу экстремистских по двум основаниям — 
если они совершаются по экстремистским мо-
тивам либо, в случае их совершения по иным 
мотивам, в силу двойной противоправности 
(предусмотрены и в УК РФ, и в Федеральном 
законе «О противодействии экстремистской 
деятельности»);

– организация экстремистского сообще-
ства (ст. 282.1 УК РФ), так как данная статья в 
качестве обязательного признака предусматри-
вает экстремистские мотивы преступлений, для 
подготовки и совершения которых создается 
экстремистское сообщество;

– организация деятельности экстремист-
ской организации (ст. 282.2 УК РФ), поскольку в 
названной статье установлена ответственность 
за создание и участие в деятельности организа-
ции, которая уже признана судом экстремист-
ской именно в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности [15, c. 30]. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти» от 28 июня 2011 г. № 11 эти деяния класси-
фицируются следующим образом:

– преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (например, ст. 280, 282, 282.1, 
282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, 
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ);

– иные преступления, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ признаются обстоятельством, отягчающим 
наказание.

Следует согласиться с А.В. Гриненко в том, 
что в акте толкования права перечень престу-
плений экстремистской направленности не яв-
ляется исчерпывающим и непонятно, какие еще 
из них следует относить к экстремистским после 
слова «например». Здесь же автор предлагает 
нам собственную классификацию преступлений 
экстремистской направленности:

– преступления, при совершении которых 
экстремистские мотивы входят в основной со-
став преступления. К ним относятся деяния, 
предусмотренные ст. 136, 280, 282, 282.1, 282.2 
УК РФ;

– преступления, в которых экстремистские 
мотивы фигурируют в качестве отягчающего 
обстоятельства непосредственно в текстах со-
ответствующих статей. К ним относятся деяния, 
предусмотренные п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 
ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» 
ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 4 
ст. 150, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. «б» ч. 2 
ст. 244 УК РФ;

– иные преступления, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы 
[14, c. 34].

Мы разделяем позицию автора. На наш 
взгляд, во главу угла должен быть поставлен 
критерий наличия террористического и экс-
тремистского мотивов в совершении престу-
плений. 

Таким образом, преступления террористи-
ческой и экстремистской направленности мы 
предлагаем разделить на две группы: 1) де-
яния, которые самостоятельно образуют со-
ставы преступлений с указанием в уголовном 
законе на то, что это террористическая или экс-
тремистская деятельность; 2) деяния, которые 
сопряжены с экстремистской или террористи-
ческой деятельностью.

Такая классификация исследуемых престу-
плений представлена для криминалистических 
целей, а именно для методики их расследова-
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ния, и основывается на наличии соответствую-
щих мотивов совершения преступлений. 

Террористический или экстремистский мо-
тив может быть прямо указан в диспозиции ста-
тьи уголовного закона либо установлен в дей-
ствиях виновного. По этому же признаку следует 
относить к террористическим и экстремистским 
и вновь появляющиеся в уголовном законе со-
ставы преступлений.

Как справедливо отмечает В.И. Бояров, осо-
бенность преступлений этой направленности 
обусловливается наличием определенной иде-
ологии, которая вовлекает в свои ряды людей 
(преимущественно молодежь) и служит харак-
терным признаком этого феномена фактиче-
ски для всех форм экстремистской деятельно-
сти [16, c. 15]. Идеология — это, прежде всего, 
различные концепции, которые лежат в основе 
данной деятельности [17]. Подобное видение 
проблемы отмечают и некоторые наши запад-
ные коллеги, рассматривая экстремистскую 
идеологию в качестве питательной среды для 
различных преступлений, и в первую очередь 
для терроризма. В частности, в Великобритании 
одной из основных превентивных мер в борьбе 
с этими преступлениями является искоренение 
идеологии экстремизма [18].

Мы согласны с тем, что в системе мер борь-
бы с терроризмом и экстремизмом предупреж-
дение имеет приоритет перед уголовным нака-
занием [19, c. 114], но это не значит, что следует 
оставлять без внимания криминалистический 
аспект противодействия данным явлениям — 
формирование методики расследования этих 
преступлений. Если преступление уже совер-
шено, то оно требует расследования. К тому же 
криминалистическая методика включает в себя 
и такой компонент, как предупреждение пре-
ступлений следователем. Разработка подобных 
методик уже идет [20].

Предупредительная, или превентивная, ра-
бота следователя не может быть простой декла-
рацией в методике расследования преступлений. 
Деятельность следователя должна быть основана 
на изучении такого элемента криминалистиче-
ской характеристики терроризма и экстремизма, 
как предупреждение этих преступлений. И если 
мы рассматриваем данную криминалистическую 
конструкцию, т.е. криминалистическую характе-
ристику преступлений террористической и экс-
тремистской направленности, то имеется прямая 
необходимость делать это в рамках соответству-
ющей методики расследования. 

На деятельность следователя по преду-
преждению преступлений террористической 
и экстремистской направленности влияют раз-
личные факторы. Это, прежде всего, его специ-
ализация в рамках следственного подразделе-
ния конкретного министерства или ведомства 
(СК РФ, МВД РФ, ФСБ РФ). Это может быть так-
же работа в составе следственно-оперативных 
групп межведомственного характера. Специ-
ализация следователя позволяет ему сформи-
ровать знания о криминальной практике и за-
кономерно формирует его опыт.

Другим фактором является изучение и пра-
вильное применение следователем норм ма-
териального права, уголовного закона, знание 
им конкретных составов преступлений, которые 
соотносятся с терроризмом и экстремизмом. 
Вышеуказанный фактор в полной мере соот-
ветствует и уголовно-процессуальной деятель-
ности следователя, его основной деятельности, 
т.е. расследованию.

Предупреждение преступлений террори-
стической и экстремистской направленности 
должно быть связано и с международным опы-
том борьбы с преступностью. Немаловажным 
при этом представляется криминологический 
аспект, который исследуется не только в рамках 
криминологической науки, но и в рамках крими-
налистики для целей методики расследования 
преступлений.

Создание эффективной методики рассле-
дования преступлений террористической и 
экстремистской направленности сложно пред-
ставить себе без определения самого кру-
га этих преступлений. Помимо этого, разно- 
образие способов совершения преступлений, 
характеристик личности преступника и потер-
певшего, а также разные следовые картины 
свидетельствуют о том, что созданием общей 
методики расследования всех этих преступле-
ний в данном случае не обойтись. Результатив-
ными и плодотворными могут быть частные 
методики, позволяющие противодействовать 
отдельным категориям преступлений террори-
стической и экстремистской направленности. 
Определенность в отнесении к данным катего-
риям тех или иных составов преступлений даст 
возможность выработать критерии разграни-
чения таких методик, приоритетные направ-
ления их формирования и позволит повысить 
эффективность этих инструментов в борьбе 
со столь опасными вызовами современному 
обществу. 
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