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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Данная тема исследования 

является актуальной и имеет огромное значение в связи с 

продолжающимися преобразованиями в сфере политики, экономики и 

общества, приводящими к всплеску террористической деятельности. 

Одновременно расширяется спектр рисков, связанных с глобальным 

терроризмом, включая потенциальное применение ядерного оружия и 

другие формы массового разрушения. Эскалация масштабов терроризма, 

достигшего беспрецедентного уровня в конце 20-го и начале 21-го веков, 

стала важнейшей проблемой, стоящей перед человечеством. 

В настоящее время формирование полноструктурной методики 

расследования террористических актов становится важной задачей для 

криминалистики. Исследование этого явления проводится уже давно, как 

показывает научная литература. Многие отечественные и зарубежные 

юристы, политологи и социологи многократно стремились сформулировать 

определение терроризма, и на данный момент существуют более 100 разных 

вариантов такого обозначения этого социального феномена. 

В области юридической литературы проведены обширные 

исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов борьбы с 

данным видом преступлений. Тем не менее, наблюдается заметная нехватка 

криминалистических исследований, посвященных изучению методов, 

используемых в расследовании терроризма.  

Цель диссертационного исследованиясостоит в разработке 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования 

террористических актов на первоначальном этапе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть основные тенденции современного терроризма; 

- изучить современное законодательство, направленное на борьбу с 

терроризмом; 



- рассмотреть понятие и содержание криминалистической 

характеристики террористического акта; 

-    дать характеристику террористических организаций; 

- рассмотреть основные элементы криминалистической 

характеристики террористического акта; 

- установить типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования террористического акта; 

- рассмотреть возможности оперативно-розыскных мероприятий при 

расследовании террористического акта; 

- установить тактическиеособенности производства отдельных 

следственных действий. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в рамках деятельностиправоохранительных органов, связанные 

с выявлением и расследованием террористических актов. 

Предмет исследования– нормативные правовые акты, научная 

литература, посвященная борьбе с терроризмом, материалы 

правоприменительной практики. 

Методологическая основа исследования. В качестве  

методологической основы исследования используется общенаучный 

диалектический метод познания. Кроме этого, применяются методы 

логического, системно-структурного и социологического анализа.  

Теоретическую основу исследования составляют труды: И.И. 

Артамонова, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. 

Возгрина, А.Ф. Волынского, JI.B. Винницкого, В.К. Гавло, С.С. Галахова, 

И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Е. 

Корноухова, И.М. Лузгина, И.Д. Моторного, В.А. Образцова, В.И. Попова, 

Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Б. Соловьева, Л .Я Соя-Серко, А.Г. 

Филиппова, В.И. Шиканова, В.И., A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др. 

Эмпирической основой исследования является анализ 

опубликованной и неопубликованной следственной и судебной практики. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. С развитием информационных технологий параллельно 

развивается кибертерроризм: преступники используютдистанционный 

способ совершения преступлений, малозатратный и трансграничный. В 

отличие от терроризма, кибертерроризм сильно упрощает возможность 

преступникам скрыть «место преступления». 

2. При выявленном однообразии типичных способов совершения 

терроризма можно обоснованно говорить о наличии устойчивых 

взаимосвязей между личностью преступника, способом и обстоятельствами 

совершения преступления. В большинстве случаев выбор объекта угрозы 

(при совершении терроризма в форме угрозы), места совершения 

преступления и времени не случаен. Он определяется целями и мотивами 

совершения преступления. Это позволяет на первоначальном этапе 

расследования в зависимости от сложившейся ситуации и наличия исходной 

информации обоснованно выдвигать типичные проверочные общие версии о 

произошедшем событии, а также типичные частные версии о способе 

совершения и обстоятельствах подготовки к преступлению, о личности 

преступника. 

3. При терроризме в форме угрозы, незамедлительность проверки 

поступившей информации обусловлена характером угрозы общественной 

безопасности и масштабами последствий, которые могут наступить в 

результате промедления со стороны сотрудников правоохранительных 

органов. Проверка должна проводиться одновременно в двух направлениях: 

обследование объекта угрозы и установление личности (если она не известна, 

что не характерно для терроризма) и местонахождения лица, сделавшего 

сообщение. 

Структура диссертации.Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих восемь параграфов, заключения, списка источников и 

приложений. 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется ее 

научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, 

цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-

методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, 

раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются 

научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на 

защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость 

работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования. 

Глава первая: «Терроризм: понятие, сущность, тенденции развития» 

посвященаосновным тенденциям современного терроризма(§1.1); 

современному законодательству, направленному на борьбу с 

терроризмом(§1.2). 

В первом параграфеисследованы тенденциям современного 

терроризма. Так мы выяснили, что особое значение имеет определение 

сущности экстремизма и терроризма. Так, экстремизм и терроризм – это 

основные угрозы современного общества. Российское государство проводит 

многолетнюю государственную политику по борьбе с данным видом 

противоправного деяния. 

Экстремистская и террористическая нетерпимость категорически 

отвергает богатое этническое и религиозное разнообразие, которые играют 

важную роль в историческом развитии нашей страны. Она подрывает 

основополагающие принципы демократии, нарушает права человека и 

создает угрозу для стабильного сосуществования различных наций и 

социальных групп в нашем обществе. Более того, она препятствует 

достижению национального единства и распространению демократических 

ценностей, которые так важны для нашего развития.  

«Рост терроризма в России происходит на фоне проявления его 

активности во всем мире. Терроризм преследует цель дестабилизации, 



насильственного изменения устоев жизни других государств, запугивания 

населения, торговли оружием и наркотиками, создания международных 

преступных сетей; из этого следует, что в борьбе против терроризма и 

экстремизмазаинтересовано не только государство в целом, но и все мировое 

сообщество, а именно население»1. 

Подобно другим незаконным действиям, террористические операции 

используют целый ряд тактик, таких как захват заложников, создание угроз 

жизни и благополучию, оказание финансовой поддержки конкретным 

группировкам и причинение ущерба имуществу. 

Кроме того, растет число случаев усиления раскола внутри общества 

по социальным, расовым и национальным признакам, а также 

распространения фашистских идеологий. Эти и сравнимые с ними опасные 

социальные явления представляют угрозу безопасности Российской 

Федерации наряду с растущей криминализацией общества, стремлением 

преступных группировок проникнуть на руководящие посты и применением 

незаконных тактик в политических конфликтах. 

Определение терроризма, закрепленное в статье 3 настоящего 

Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006  № 35-

ФЗ (далее - ФЗ «О противодействии терроризму»2) и  охватывает как 

идеологию насилия, так и действия различных субъектов, так под 

терроризмом подразумевается идеология насилия и деятельность различных 

субъектов, целью которых является оказание давления на органы 

государственной (муниципальной)власти, международные органы и 

организации для принятия какого-либо решения, сопровождающаяся 

устрашением населения и другими формами противоправных 

насильственных действий. 

 
1 Грачева В.В. Устав ООН как правовой фундамент международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. 

№ 2 (16). С. 88-103. 
2Федеральный Закон Российской Федерации 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.  



Экстремизм и терроризм - это разные явления, которые нужно 

различать как в научных исследованиях, так и в реальной жизни. Также 

необходимо внести изменения в ФЗ "О противодействии экстремизму", 

чтобы исключить упоминание о публичном оправдании терроризма и других 

формах террористической деятельности. Ведь это создает проблемы при 

определении экстремистских преступлений, которые, хотя и похожи на 

террористические, имеют свою специфику и должны оцениваться отдельно. 

Также рассматривая сущность терроризма необходимо отметить, что в 

настоящее время существуют определенные формы и виды терроризма. 

Считаем, что для наиболее полного понимания феномена «терроризм», 

необходимо рассмотреть данные виды. 

Так, с развитием информационных технологий параллельно 

развивается кибертерроризм. Для преступников открылся новый способ 

совершения преступлений, преступления совершаются дистанционно, они 

малозатратны и трансграничны. В отличии от терроризма, кибертерроризм 

сильно упрощает возможность скрыть свое «место преступления». В силу 

того, что большая часть населения использует Интернет, от действий 

кибертеррористов не застрахован практически никто. 

Во втором параграфе мы выяснили, что правовое регулирование 

борьбы с терроризмом осуществляется через систему норм, принятых как на 

международном, так и национальном уровне. 

Современная действительность требует 

постоянногосовершенствования и укрепления правовой базы, на которой 

строится борьба с терроризмом. Законодательство должно быть гибким и 

адаптивным, чтобы учитывать новые формы и методы современного 

терроризма. 

Важное значение имеет также международное сотрудничество в 

области борьбы с терроризмом. Совместные усилия государств в разных 

регионах мира способствуют обмену информацией, координации действий и 

пресечению деятельности террористических организаций. 



Помимо этого, необходимо сосредоточить внимание на превентивных 

мерах, направленных на предотвращение радикализации и вербовки новых 

членов террористических группировок. Профилактика, образование и 

социальная работа играют ключевую роль в этой сфере. 

Особое место среди источников, регулирующих борьбу с терроризмом, 

занимает Федеральный закон № 35-ФЗ, который устанавливает основные 

принципы и правовые основы противодействия террористическим актам. В 

этом законе содержатся определения, которые были подробно изложены в 

предыдущей части данного документа. 

Помимо упомянутого закона, правовая база для борьбы с терроризмом 

представлена рядом других федеральных законов: 

− Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»3, 

который создал механизм противодействиялегализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма. В данном Федеральном 

законе закреплены меры, направленные на противодействие легализации 

преступных доходов и полученных для финансирования терроризма; 

− Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»4, в котором участие в борьбе с терроризмом обозначено в 

качестве одной из задач войск национальной гвардии. Далее в тексте Закона 

раскрываются полномочия войск национальной гвардии при их участии в 

борьбе с терроризмом; 

− Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности»5, в 

котором отдельная ст. 9.1 посвящена борьбе с терроризмом и определены 

 
3 Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма от 05 октября 2007 г. 

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123791/ (дата обращения: 

18.12.2023). 
4 Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.08.2023) 
5 Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 № 40-ФЗ 

(последняя редакция) 



полномочия Федеральной службы безопасности по осуществлению этой 

деятельности; 

− Федеральный закон «О безопасности объектов топливно- 

энергетического комплекса»6, в котором установлены организационные и 

правовые основы в сфере обеспечения безопасности и в том числе 

антитеррористической, объектов топливно-энергетического комплекса; 

− другие федеральные законы. 

Ответственность за террористические правонарушения и преступления 

предусмотрена соответственно в нормах Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ)7 (см. статьи: 13.37, 15.27, 15.27.1 

КоАП РФ) и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ)(см. стать 205-205.5, 207, 361 УК РФ). 

Антитеррористическая деятельность регулируется множеством 

подзаконных актов, в числе которых Указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ. 

Глава вторая: «Криминалистическая характеристика 

террористического акта» посвящена характеристике террористических 

организаций(§2.1); понятию и содержанию криминалистической 

характеристики террористического акта(§2.2), а также подробному изучению 

основных элементов криминалистической характеристики 

террористического акта(§2.3). 

В параграфе §2.1 изучаются особенности террористической организации 

на примере «Сикарии» и «ИГИЛ». 

Сикарии» – жестокая еврейская группировка боевиков, действовавшая 

в Иудее (I век до н.э.). Сторонники Сикарии пытались создать независимое 

еврейское государство от Рима на территории Иудеи. «Сикри» (участники 

Сикарии) занимались тайными убийствами политиков, совершали поджоги 

 
6 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями) 
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред.от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 



(например, поджог муниципального архива, хранившего долговые 

расписки). Данные действия были одобрены низшими слоями общества. 

Анализируя данные действий сикариев, было выявлено сходство с 

террористической организацией «ИГИЛ». 

ИГИЛ» – Исламское государство Ирака и Леванта (признано 

террористической организацией и запрещено на территории РФ)8. 

Рассмотрим процесс вербовки террористической организации «ИГИЛ»: 

Первый этап связан с отбором кандидатур. «Террористы-вербовщики» 

беспрепятственно собирают данные об обучающихся через социальные сети 

«Интернета». 

Особому вниманию подлежат замкнутые интересующиеся 

суицидальным поведением подростки, заинтересованные экстремистскими 

движениями, находящиеся в трудной жизненной обстановке (развод брака 

родителей, смерть близких, финансовые проблемы) и открыто освещающие 

это в социальных сетях. 

На втором этапе «террористам-вербовщикам» приходится изучать 

(прощупывать) кандидата (далее «жертва-кандидат»), его интересы, 

отношение к радикализму, специально-выдуманной несправедливости по 

отношению к определенным вещам (например, политический режим, 

дискриминация, расизм и т.д.). Также, кандидату внушают, что его не ценят 

в окружении, занижают и не признают выдающиеся черты характера. 

С переходом на третий этап, «жертве-кандидату» предлагают встречу с 

террористами для обсуждения вопроса по вступлению в террористическую 

организацию. Важно отметить, что встреча с террористами не может 

произойти, если «жертва-кандидат» не является идеологические внушен 

(обработанным). 

По данным Национального антитеррористического комитета, в 

настоящее время в террористической группировке «ИГИЛ» состоят около 3 

 
8 Террористическая организация «Исламское государство». Досье. URL: 

http://tass.ru/info/1264570  



тысяч россиян, большая часть которых была привлечена через сеть 

«Интернет». По большей части, это выходцы из регионов Северного 

Кавказа9.  

Таким образом, в настоящее время, технологические барьеры, 

использующие террористами, являются ключевой проблемой процесса 

отслеживания террористических действий 

сотрудникамиправоохранительных органов. 

Во второмпараграфе мы подробно рассмотрели особенности 

террористического акта и его разграничение от иных видов преступлений.  

Анализ отдельных компонентов преступного процесса и их 

особенностей помогает получить достоверные результаты при 

реконструкции конкретного террористического события. 

Можно сделать следующие выводы относительно отграничения 

террористического акта от иных видов преступлений: 

1. Результативность противодействия актам терроризма во многом 

зависит от наличия научно разработанной и эффективной методики их 

раскрытия и расследования, являющейся основным инструментом в 

деятельности органов уголовного преследования. 

2. Криминалистическая характеристика акта терроризма будет 

способствовать определению направления практической деятельности в 

каждом случае расследования конкретного деяния. 

Важно отметить также и то, что с момента появления в уголовном 

праве России ответственности за терроризм существует проблема 

разграничения террористического акта стакими преступлениями как: 

бандитизм (ст. 209 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК РФ), диверсия (ст. 

281 УК РФ), а также убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

 
9 ФСБ: В Россию из Сирии могут вернуться около 400 наемников. // Взгляд. 2022. 20 сент. 



Во-первых, следует уделить внимание разграничению 

террористического акта и убийства лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. Отличием будет являться тот факт, что убийство, 

совершенное с террористической направленностью будет иметь цель 

запугивания, дестабилизации деятельности государственных и 

муниципальных органов власти, а убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга или совершенным общественно опасным способом 

таких целей иметь не может. 

Во-вторых, следует упомянуть разграничение террористического акта 

и бандитизма. Данные преступления имеют одинаковый объект 

посягательства, а именно общественные отношения в сфере общественной 

безопасности. Основным моментом разграничения этих преступлений 

является цель. Также, «Обязательным признаком объективной стороны 

бандитизма является создание устойчивой, вооруженной группировки 

(банды) в целях нападения. 

При террористическом акте создание террористической группировки 

является лишь приготовлением к квалифицированному терроризму, а 

террористический акт, совершенный организованной группой – 

квалифицированный терроризм». 

Также, зачастую, проблемы появляются при разграничении 

террористического акта и захвата заложников. Дестабилизация деятельности 

органов власти или международных организаций, или воздействие на 

принятие ими решений является обязательным признаком 

террористического акта, а захват заложника, предусмотренный статьей 206 

Уголовного Кодекса Российской Федерации имеет целью понуждение 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника. 



Также, отличительной чертой террористического акта является 

следующая часть объективной стороны – взрыв, поджог или иные действия, 

в отличие от ст. 206 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

объективная сторона, которой подразумевает захват или удержание лица в 

качестве заложника. 

При разграничении террористического акта и диверсии следует 

обращать внимание на то, что хоть определение диверсии в законе 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

уничтожение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической 

безопасности и обороны Российской Федерации) имеет общие черты с 

определением террористического акта, но все-таки есть и существенные 

различия. Террористическийакт посягает на общественную безопасность, а 

диверсия, в свою очередь, посягает на экономическую безопасность 

(состояние защищенности экономических интересов) и обороноспособность 

Российской Федерации. 

Интересным является также момент разграничения террористического 

акта и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (статья 207 

Уголовного Кодекса Российской Федерации). Различие данных 

преступлений в том, что субъектом заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма не являются «террористы», данное преступление совершают 

лица, которые осуществляют заведомо ложное сообщение о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 

побуждений в отличие от террористического акта. 

О.И.Кошевой говорил: «Необходимо разграничить терроризм и 

преступления террористической направленности, а также их отграничение 

от преступлений общеуголовного характера». Он также считал, что 



преступления террористической направленности следует выделить в 

отдельную главу Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как 

терроризм является одним из самых опасных видов преступлений не только 

в Российской Федерации, но и во всем мире10. 

В третьем параграфе изучили сущность криминалистических 

характеристик террористического акта. 

Террористический акт включает в себя:  

- организацию, планирование, подготовку и реализацию 

террористической акции;  

- подстрекательство к террористической акции, насилие над 

физическими лицами и организациями, уничтожение материального 

имущества в террористических целях;  

- организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), преступной группы для совершения 

террористической акции, а равно участие в такой акции;  

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

- финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы либо иное содействие им11. 

Террористический акт, по мнению И.И. Карпец, включает в себя 

широкий спектр мероприятий как на международном, так и на внутреннем 

уровне. Эта акт действий предполагает создание специализированных 

организаций и групп с целью совершения таких деяний, как убийство, 

покушение на убийство, причинение телесных повреждений, захват 

заложников и насильственное лишение личности свободы. Кроме того, 

террористические акты могут включать унижение и жестокое обращение с 

 
10 Кошевой О.И. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с 

содействием террористической деятельности. – М.: Инфара-М, 2011. – С. 12.  
11Хлус А. М. Криминалистическое обеспечение противодействия терроризму // 

Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе: 

Научные труды Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. А. Н. 

Игнатова; Институт экономики и права (филиал) ОУП ВПО «Академия труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе. Симферополь: КРП «Издательство 

«Крымучепедгиз», 2012. 578 с. 



людьми посредством пыток и садизма. Стоит отметить, что терроризм может 

также включать разрушение и разграбление различных сооружений и 

имущества, в том числе небольших помещений. 

Определение Т.В. Аверяновой террористического акта, как 

общественно-политического явления несомненно верно. На протяжении всей 

своей истории терроризм демонстрировал последовательный набор 

характеристик, которые отличают его от других форм насилия, устанавливая 

в этих рамках свою уникальную идентичность. Террористический акт - это 

явление, которое отражает социально-политическую направленность, 

нелегитимность применения насилия и стремление запугать. Для успешной 

организации и поддержания террористических структур и их участников 

необходимо использование конспиративных методов и подготовка к 

специфическим террористическим действиям. Пока нет единого, всеобщего 

определения терроризма12. 

Некоторые ученые из России толкуют это так: - террористический акт - 

хитроумное использование угрозы насилия с целью достижения 

политических, экономических, идеологических и, порой, религиозных целей; 

- террористический акт - это акт или мера силы, предпринятые для 

воздействия на политическую систему страны, с намерением изменить 

подход политических элит к своей деятельности. 

Интересным примером общего определения террористического акта в 

законах других стран может служить формула, применяемая в свежем законе 

Великобритании о борьбе с терроризмом от 19 февраля 2001 года, которая 

включает его социально-политическую характеристику. Закон гласит, что 

террористический акт представляет собой деяния или угрозы, которые 

осуществляются по политическим, религиозным или идеологическим 

мотивам. Эти действия связаны с применением насилия в отношении 

личности и представляют опасность для ее жизни, а также ставят под угрозу 

 
12Аверянова Т.В., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Концептуальные положения 

криминалистической методики // Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. 

Белкина. Изд-во НОРМА. М., 2001.- 990с. 



здоровье и безопасность населения. Террористические акты также могут 

причинить ущерб имуществу или привести к вмешательству в работу 

электронных систем или ее нарушению. Основная цель таких действий - 

оказывать воздействие на правительство и наводить страх на население. 

Важно отметить, что криминалистическая характеристика 

террористического акта, сформированная на основе анализа материалов 

уголовных дел, позволяет избрать наиболее правильную методику раскрытия 

и расследования данного преступления, а также выработать меры по его 

профилактике13. 

Глава третья: «Особенности раскрытия и расследования 

террористического акта»посвящена следственным ситуациям 

первоначального этапа расследования террористического 

акта(§3.1);использованию оперативно-розыскных возможностей при 

расследовании террористического акта(§3.2); а также особенностям 

производства отдельных следственных действий(§3.3). 

В первом параграфе мы выяснили, что основой принятия тактических 

решений следователем на первоначальном этапе расследования 

террористического акта является следственная ситуация, при принятии 

которой необходима ее оценка.  

Такая оценка, прежде всего, необходима в целях сравнения 

практических последствий, которые могут наступить при реализации 

решения. 

Исследованием оценки следственной ситуации первоначального этапа 

расследования террористического акта занимался И.А. Копылов. Он 

предложил применять четыре этапа к типам формирования и реализации 

тактического решения:  

1) появление необходимости для принятия тактического решения;  

2) подготовка и принятие тактического решения; 

 
13Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учебное пособие / И.А. 

Копылов – Волгоград: ВСШ, 1988. – 19 с. 



3) реализация тактического решения;  

4) оценка проделанной работы14. 

Криминалистическое значение следственной ситуации 

первоначального этапа расследования террористического акта 

предопределено содержанием возможностей, которые позволяют определить 

приемы и средства при расследовании преступлений. Р.С. Белкин выделяет 

важный признак квалификации следственных ситуаций – информационный15. 

Этот признак устанавливает качество и количество расследуемой 

информации и позволяет определить степень благоприятности следственной 

ситуации. 

И.А. Копылов первый, кто попытался ввести понятие «промежуточной 

ситуации» – ситуация, когда достоверность имеющейся информации 

находится под вопросом16. Также И.А. Копылов рассматривал оценку 

следственной ситуации через два способа. «Первый способ видит в 

постоянном и всестороннем учете всех изменений каждого компонента 

ситуации, независимо от того, какое именно решение подготавливается. 

Второй способ оценки следственной ситуации заключается в 

первоочередном и максимально полном анализе элементов следственной 

ситуации, которые являются определяющими для подготавливаемого 

тактического решения. Данный способ позволяет, по мнению ученого, 

достичь больших положительных результатов, чем первый»17. 

Приемлемость тактического решения обуславливается получением 

положительных результатов, которые определены меньшими затратами 

времени, сил и средств при выборе применения тактического решения.  

 
14Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учебное пособие / И.А. 

Копылов – Волгоград: ВСШ, 1988. – 19 с. 
15Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин – М., 1997. 
16Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учебное пособие / И.А. 

Копылов – Волгоград: ВСШ, 1988. – 19 с. 
17Якушева Ю.В. Роль следственной ситуации в организации расследования преступлений 

террористической направленности (в выборе тактических решений) // Наука через призму 

времени. – 2017. – № 8(8). – С. 96–100. 



Исходя из этого, второй способ оценки следственной ситуации 

представляется преимущественным, так как его применение позволяет 

оптимизировать реализацию тактических решений, а также расследование 

террористического акта в целом. 

Во втором параграфе мы пришли к выводу, что использование 

оперативно-розыскных возможностей при расследовании террористического 

акта имеет особую роль при расследовании террористических актов с 

использованием сети «Интернет». Так, в ст.6 ФЗ «Об Оперативно-розыскной 

деятельности»18 установлено 15 оперативно-розыскных мероприятий, однако 

нет четкого понимания, как и при помощи каких ОРМ раскрывать данные 

преступления. 

Так, например, надзорное определение от 12 декабря 2006 года по 

уголовному делу N 48-д06-6219. Д. признан виновным в совершении 

преступления террористической направленности, которые заключалось кв 

призыве к совершению терактов. В надзорной жалобе адвокат утверждает, 

что уголовное дело возбуждено незаконно, нарушена подследственность 

дела, так как IP-адрес обвиняемого после проведения экспертизы не 

находился на территории Российской Федерации. Адвокат ссылался на то, 

что предыдущие инстанции оставили приведенные им доводы о 

подследственности без ответа, но они признали их несостоятельными. В 

итоге всего судебного разбирательства суд не удовлетворил жалобу адвоката 

и оставил решение предыдущей инстанции без ответа. 

На наш взгляд, для нейтрализации противодействия раскрытию 

терроризма в сети «Интернет» предложить применение следующих мер.  

Во-первых, необходимо внедрить и адаптировать в России для 

использования сотрудниками уголовного розыска специальных программных 

продуктов, направленных на установление личности виновного. Так, 

 
18Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ (с изменениями от 21 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
19 Надзорное определение Верховного суда РФ 12 декабря 2006 года по делу № 48-Д06-62 

// СПС «КонсультантПлюс».  



исследователи из Катарского университета создали методику 

деанонимизации сделок с биткоином и на ее основе смогли установить 

личность 22 человек, которые покупали наркотики на теневом рынке 

SilkRoad. Следует отметить и разработку в конце января 2018 г. сервиса 

Crystal от поставщика блокчейн-решенийBitfuryGroup, который присваивает 

лицам, транзакции которых имеют нелегальный характер, некий 

повышенный уровень риска20. 

С помощью данной программы, сотрудник уголовного розыска 

получит возможность выявлять IP-адреса преступных лиц, тем самым 

использовать эти данные при доказывании совершения террористического 

акта, а также установлению вышестоящих по иерархии участников 

организованной группы (преступного сообщества). Подобные 

информационные технологии уже адаптированы и применяются 

Федеральным бюро расследований США (ФБР) и Европолом.  

Мы считаем, что адаптирование данной программы в систему 

уголовного розыска России даст возможность наиболее эффективно 

раскрывать преступления, связанные с террористической деятельностью. 

Также мы считаем, что данные программы должны использоваться в 

рамках такого оперативно-розыскного мероприятия, как «получение 

компьютерной информации». Так, например, по мнению М.М. Долгиевой «в 

условиях массовой компьютеризации населения в России (73,4%) 

криминальная среда все чаще использует Интернет для осуществления 

террористической деятельности»21. 

Таким образом, именно это оперативно-розыскное мероприятие 

наиболее приближено к решению задач и вопросов, связанных с 

совершением террористических актов с использованием сети «Интернет». 

 
20Фильченко А.П. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания 

причастности лица к незаконному обороту наркотиков / А.П. Фильченко, В.Ю. Жандров // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – № (46). – С. 561–566. 
21Долгиева М.М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых 

запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные 

проблемы российского права. – 2018. – № 10. – С. 225–235.  



В третьем параграфе мы выяснили, что одной из основных задач 

следствия является осмотр места, где произошло преступление. Это 

важнейшее действие включает в себя комплекс действий, выполняемых 

следователем по сбору информации и проверке фактов в месте, где были 

обнаружены или предполагаются признаки преступления. Целью этой 

процедуры является тщательный поиск и сохранение любых следов, 

предметов или материалов, которые могут помочь установить 

последовательность событий и раскрыть ключевые детали, необходимые для 

тщательного расследования дела22. 

Когда речь идет о терроризме в форме угрозы, и есть указания на 

возможный объект атаки, лишь после проведения специальных поисковых 

мероприятий и предварительного осмотра обнаруженного опасного предмета 

или его имитации, данный объект становится местом происшествия. 

Местом, где происходит преступление под угрозой терроризма, 

является точка передачи сообщения. Это место, которое, к сожалению, 

существует только в виртуальной реальности и остается недоступным для 

расследования. Из анализа следственной и судебной практики неизвестны 

случаи обнаружения реального места совершения преступления при угрозе 

терроризма (то есть места передачи сообщения). 

Однако, в случаях, когда террористический акт был совершен, мы 

сталкиваемся с опасными последствиями, и место совершения преступления 

становится местом происшествия одновременно. 

Проведение осмотра места происшествия в случаях, связанных с 

терроризмом, может вызывать определенные сложности. Это объясняется 

тем, что место происшествия при террористическом акте может быть двух 

форм. Именно это является ключевым фактором, определяющим специфику 

проведения осмотра места происшествия23. 

 
22Мондохонов А. Сговор – не основание для уголовной ответственности. // Российская 

юстиция. 2010. № 12. С.60-62. 
23Корнееева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Проспект. 2008. 

С.2.  



В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы и 

предложения диссертанта. Освещены основные проблемы, связанные с 

первоначальным этапом расследования террористических актов 

 

 

 

 

 

 

 

 


