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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие посвящено актуальной и сложной проблеме 

современного общества – терроризму и экстремизму. Эти явления 

имеют огромное социальное, политическое и экономическое значе-

ние, воздействуя на стабильность государств, безопасность граждан и 

мировой порядок в целом. С учетом нарастающей угрозы и разнооб-

разия методов экстремистской и террористической деятельности по-

нимание принципов и механизмов противодействия − неотъемлемая 

часть современной образовательной подготовки. 

Современный мир стал свидетелем динамичного развития мно-

жества вызовов и угроз, которые, кажется, буквально изменили ланд-

шафт глобальной безопасности. Среди них, безусловно, выделяются 

терроризм и экстремизм – два понятия, которые в последние десяти-

летия приобрели особую актуальность. Они не только угрожают жиз-

ни и безопасности миллионов людей, но и подрывают фундаменты 

социальной гармонии, мира и стабильности. 

Учебное пособие создано с целью предоставить студентам, спе-

циалистам и всем, кто интересуется проблемой терроризма и экстре-

мизма, систематизированный и всесторонний обзор обозначенной 

сложной темы. Предлагается анализ как теоретических, так и практи-

ческих аспектов этих феноменов, а также методов и стратегий проти-

водействия. В пособии содержится материал, включающий анализ со-

ставов преступлений террористической и экстремистской направлен-

ности (прил. 2). 

Огромную роль в профилактике противодействия экстремизма и 

терроризма играют и региональные инициативы, одной из них явля-

ется межрегиональный студенческий научно-образовательный форум 

«Мастерская права», который проводится на базе Владимирского гос-

ударственного университета с 2022 года (прил. 1). 

Цель форума − создание условий для привлечения и закрепле-

ния талантливой молодежи в сфере противодействия преступности, 
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стимулирования студенческой научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Задачи форума: 

- выявление и поощрение талантливых студентов, стремящихся 

к повышению своих профессиональных знаний, умений и навыков; 

- знакомство с ведущими специалистами, имеющими практиче-

ский опыт противодействия преступности, прослушивание открытых 

лекций по вопросам правоприменения уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства; 

- организация соревновательного процесса, максимально близ-

кого к реальному общению участников правоприменительной дея-

тельности по противодействию преступности; 

- проведение студенческой стратегической сессии; 

- выпуск сборника лучших проектов. 

Наш мир постоянно меняется, и социальные, экономические и 

политические факторы оказывают влияние на динамику терроризма и 

экстремизма. Пособие предоставляет читателям инструменты для по-

нимания этих изменений и разработки эффективных стратегий проти-

водействия.  

Авторы надеются, что издание поможет будущим специалистам 

в области безопасности успешно оказывать противодействие совре-

менным формам терроризма и экстремизма.  
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Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

§1. Понятие терроризма и правовые основы противодействия ему 

 

Террор определяется в русском языке как устрашение против-

ника путем физического насилия, вплоть до уничтожения, а терро-

ризм – это практика террора. 

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с таким понятием, как тер-

роризм. В настоящее время терроризм – это одна из серьезных угроз 

не только международной, но и национальной безопасности.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1 можно дать 

следующее определение: терроризмом называют насилие или угрозу 

его применения в отношении физических лиц или организаций, а 

также угроза уничтожения (повреждения) имущества и других мате-

риальных объектов или уничтожение (повреждение) или угрозу уни-

чтожения (повреждения), представляющие опасность гибели большо-

го количества людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. 

Исходя из положений Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» проти-

водействие 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, подверга-

ющихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористиче-

ской деятельности; 

                                        
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодей-

ствии терроризму" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г., N 

11, ст. 1146 
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5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозны-

ми объединениями, международными и иными организациями, граж-

данами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и сред-

ствами при проведении 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. 

Цель терроризма – нарушение общественной и национальной 

безопасности, устрашение населения и посягательство на жизнь лю-

дей той или иной страны, оказание воздействия на принятие органами 

власти решений, которые будут выгодны террористам и будут удо-

влетворять их интересы. 

Существует несколько причин возникновений терроризма, их 

можно классифицировать по основным группам: политические, идео-

логические, социально-экономические. 

К политическим причинам появления терроризма можно отне-

сти такие понятия, как: 

-нестабильность в политической жизни государства; 

-столкновение политических интересов; 

-целенаправленные действия по разжиганию национальной роз-

ни отдельными людьми или организованной группой лиц, партиями, 

общественными объединениями и движениями как внутри страны, 

так и за ее пределами. 
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К идеологическим причинам относят: 

-незаконное появление и деятельность течений, пропагандиру-

ющих насильственные действия; 

-изменение и искажение нравственных ценностей; 

-религиозная интолерантность. 

Социально-экономические причины появления терроризма 

включают в себя: 

- снижение экономического благополучия населения страны, что 

ведет к снижению социального жизненного уровня общества; 

-кризис в экономике (инфляция, повышение цен и т.д.) 

-затруднительное положение населения страны; 

-постоянно увеличивающийся уровень безработицы; 

-роль средств массовой информации и сети интернет, т.е. рас-

пространение идей и взглядов, которые ведут к росту неравенства, не-

терпимости, насилия, внушение вседозволенности отдельных людей 

или групп. 

Все вышеназванные причины объединяет одно – ущемление ин-

тересов и достоинств отдельных личностей, национальностей или 

общества в целом. 

Во всем мире создано огромное количество нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу противодействия терроризму. 

В Российской Федерации нормативно-правовую основу составляют 

Конституция Российской Федерации, принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры РФ, Федеральные законы, 

нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации (в том 

числе Концепция противодействия терроризму в Российской Федера-

ции, утвержденная 05.10.2009 г.), Правительства и других федераль-

ных органов государственной власти. 

Конституция РФ запрещает создавать общественные объедине-

ния, цели и действия которых направлены на нарушение целостности 

Российской Федерации, насильственное изменение основ конститу-

ционного строя, подрыв безопасности государства, разжигание расо-

вой, национальной, социальной и религиозной розни.  

Часть вторая статьи 29 Конституции РФ1 запрещает пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства.  

                                        
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 
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Принятие федерального закона от 06.03.2006 года N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» является фактом того, что терроризм 

стал серьезной причиной подрыва социально-политической и эконо-

мической ситуации в государстве и представляет серьезную проблему 

безопасности и территориальной целостности страны, а также опре-

делил главные направления государственной политики, направленной 

на противодействие терроризму, такие как: 

-профилактика терроризма; 

-борьба с терроризмом; 

-минимизация и ликвидация последствий террористических 

действий. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер, 

регулируются в Российской Федерации исключительно Уголовным 

кодексом Российской Федерации, согласно которому лица, совер-

шившие террористические действия, несут уголовную ответствен-

ность в виде штрафов, принудительных работ, лишения свободы на 

разные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы.  

Терроризм является проблемой 21 века. В Российской Федера-

ции разработана хорошая правовая база для предупреждения и проти-

водействия терроризму, постоянно создаются новые программы, спо-

собы его устранения. В нашей стране разрабатываются и предприни-

маются всевозможные действия для искоренения действий, направ-

ленных на сохранение мира и порядка. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как определяет понятие «терроризм» российское законода-

тельство? 

2. Назовите основные принципы, на которых основывается де-

ятельность по противодействию терроризму в Российской Федера-

ции. 

3. На какие основные группы можно классифицировать причи-

ны возникновения терроризма? 

4. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют 

сферу противодействия терроризму в Российской Федерации? 

5. Каковы главные направления государственной политики, 

направленной на противодействие терроризму?  
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§2. Терроризм как самостоятельное уголовно наказуемое деяние 

 

Статья 205 УК РФ1 предусматривает ответственность за терро-

ризм, т. е. совершение взрыва, поджога или иных действий, создаю-

щих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения либо оказания воздействия на принятие реше-

ний органами власти, а также угроза совершения указанных действий 

в тех же целях.  

Объектом терроризма является общественная безопасность. 

Понятие безопасности определено в Законе РФ “О безопасности” от 

18 марта 1992 г.2 как “состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз”. 

В юридической литературе безопасность определяется как со-

стояние защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от негативных последствий явлений социального, 

природного или технического характера, а также поддержание уровня 

этой защищенности. 

Общественная безопасность как объект преступлений – это си-

стема общественных отношений по поводу создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности общества, функционирова-

ния и развития его институтов. Особенность этого объекта заключа-

ется в том, что безопасные условия существования общества слагают-

ся из безопасности, неприкосновенности каждого члена общества, его 

имущества, нормальной безопасной деятельности государственных и 

общественных институтов. Это, в свою очередь, затрудняет разграни-

чение терроризма с преступлениями против личности, собственности, 

порядка управления и др. Кроме того, возникает вопрос о наличии 

основного и дополнительного объектов терроризма. 

                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2022) // «Собрание законодательства 

РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» //Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 2011 г., N 1, ст. 2 
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Безопасность как условие функционирования и развития обще-

ства имеет объективную и субъективную составляющие.  

Объективная составляющая - это уровень реальной защищенно-

сти системой законодательного регулирования, организационными 

мерами по использованию материальных средств, реализацией этих 

мер правоохранительными и другими органами.  

Субъективная составляющая общественной безопасности как 

объекта уголовно-правовой охраны – часть общественной психоло-

гии: ощущение состояния защищенности, общественное спокойствие, 

ощущение своей безопасности и безопасности других, неприкосно-

венности имущества, уверенность в нормальной работе государствен-

ных и общественных институтов. Эта вторая составляющая не менее 

существенна, чем реальные меры обеспечения общественной без-

опасности, поскольку отсутствие страха, паники, неуверенности явля-

ется необходимым условием функционирования и развития общества.  

Следует заметить, что главная цель акта терроризма – пора-

жение именно этого элемента общественной безопасности, поскольку 

в результате причинения вреда реальным мерам и средствам безопас-

ности нарушается общественное спокойствие. 

Объективная сторона терроризма выражена в двух видах дей-

ствий: 

 1) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного материального 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;  

2) угроза совершения указанных действий. 

 Совершение взрыва – это действие с использованием взрывных 

устройств и взрывчатых веществ. 

 Взрывные устройства - это военно-инженерные или самодель-

ные мины, бомбы, снаряды, т. е. устройства, конструктивно предна-

значенные для производства взрыва. 

Взрывчатые вещества - это химические соединения или механи-

ческие смеси веществ, способные к быстрому взрыву (тротил, аммо-

ниты, пластиты, эластиты, бездымный, дымный порох, твердое ракет-

ное топливо и др.).  

Взрыв - это мгновенное мощное самораспространяющееся хи-

мическое превращение взрывчатых веществ, сопровождающееся 

взрывной волной, громким звуком, возгоранием.  
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Поджог - намеренное вызывание пожара с использованием хи-

мических или иных вызывающих воспламенение средств.  

Иные действия - это самые разнообразные, схожие с перечис-

ленными по опасности и возможным последствиям, действия с ис-

пользованием радиоактивных, ядовитых, сильнодействующих ве-

ществ или связанные с посягательством на информационные, энерге-

тические, продуктовые ресурсы и системы жизнеобеспечения обще-

ства, а также блокирование аэропортов, железных дорог и т. д.  

Наибольшую опасность представляют действия, сопровождае-

мые использованием оружия массового поражения: ядерного, хими-

ческого и биологического, что влечет применение ч. 3 ст. 205 УК РФ.  

Ядерное оружие массового поражения - это совокупность ядер-

ных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления. 

При взрыве ядерного боеприпаса поражающее воздействие имеют 

ударная волна, проникающая радиация, световое излучение.  

Химическое оружие массового поражения - это в совокупности 

или в отдельности токсичные химикаты и их прекурсоры. К данному 

виду оружия массового поражения относятся боеприпасы, устройства 

или оборудование, специально предназначенные для смертельного 

поражения или причинения иного вреда за счет токсичных свойств 

химикатов, высвобождаемых в результате их применения.  

Под биологическим оружием массового поражения понимается 

любой живой организм, в том числе и микроорганизм, вирус или дру-

гой биологический агент, а также любое вещество, произведенное 

живым организмом или полученное методом генной инженерии, или 

его производное, а равно средства их доставки, способные вызвать 

гибель, заболевание или иное неполноценное функционирование че-

ловеческого или другого живого организма, заражение окружающей 

природной среды, продовольствия, воды или иных материальных 

объектов.  

Обязательным элементом объективной стороны терроризма, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ, является создание опасности гибе-

ли людей от вышеперечисленных действий, причинения значительно-

го имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий. 

Опасность как признак объективной стороны терроризма долж-

на содержать в себе реальные предпосылки тех последствий, которые 
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названы в уголовном законе: реальную возможность гибели людей, 

причинения значительного материального ущерба и наступления 

иных равнозначных последствий.  

Если качественная характеристика опасности определена зако-

нодателем путем перечисления в ст. 205 УК РФ возможных послед-

ствий, то вероятность их наступления, а значит, и самой опасности, 

определяется в зависимости от конкретных обстоятельств: силы 

взрыва, масштаба поджога, использования общеопасных химических, 

радиоактивных средств, избрания для взрыва, поджога и т. п. места 

скопления людей, замкнутого помещения и невозможности быстро 

его покинуть и т. д.  

Поскольку “опасность” – состояние временное, как правило, 

быстро проходящее в силу случайных или специальных мер, то при 

отсутствии реальной гибели людей и других последствий по уголов-

ному делу должно быть доказано, что она (опасность) какой-то про-

межуток времени имела место.  

Опасность гибели людей означает:  

а) реальную возможность гибели двух и более лиц (когда никто 

не погиб фактически);  

б) гибель одного человека и реальную возможность гибели дру-

гих людей. 

Иные общественно опасные последствия – это последствия, од-

нопорядковые с возможной гибелью людей, значительным имуще-

ственным ущербом и соответствующие целям терроризма: длительная 

остановка транспорта, блокирование аэропортов, зданий правоохра-

нительных органов, срыв работы учреждений, предприятий, создание 

паники, беспорядков среди значительных групп населения и т. Д 

Преступление окончено при условии, если совершены указан-

ные действия либо возникла угроза их совершения и они создали ре-

альную опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба, наступления иных общественно опасных послед-

ствий. 

С субъективной стороны терроризм характеризуется как 

умышленное преступление, и поскольку действия террористов закон 

связывает со специальными целями, то, следовательно, совершаются 

они с прямым умыслом, т. е. террорист осознает общественно опас-

ный характер совершаемых действий и предвидит не только возмож-
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ность, но, как правило, неизбежность наступления последствий и же-

лает, чтобы они наступили (под последствиями, естественно, мы по-

нимаем создание опасности, а не ее реализацию в виде гибели людей, 

материального ущерба и др., так как к последнему отношение может 

быть различным: от прямого умысла до неосторожности).  

В качестве целей терроризма в ст. 205 УК РФ названы: наруше-

ние общественной безопасности, устрашение населения, оказание 

воздействия на принятие решений органами власти. Из анализа целей, 

включенных законодателем в состав терроризма, следует, что они не 

однородны по содержанию. Представляется, что истинно террористи-

ческой целью является воздействие в конечном итоге на тех, кто мо-

жет принять то или иное решение, которого добиваются террористы. 

Другие цели, названные в ст. 205 УК РФ, – нарушение общественной 

безопасности и устрашение населения – являются промежуточными 

для достижения конечного результата – воздействие на решения вла-

стей. 

Мотивы террористических акций могут быть самыми различ-

ными: месть за несправедливые решения, действия; мотивы, связан-

ные с решением национальных, этнических, конфессиональных, по-

литических, экономических, криминальных проблем. Мотивы терро-

ризма как побуждения, формирующие цели, лежат за пределами со-

става преступления, они не влияют на квалификацию, но могут быть 

учтены при определении меры наказания. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как определяется «террористический акт» в УК РФ? 

2. В чём выражаются объективная и субъективная составля-

ющие безопасности?  

3. В форме каких действий может быть выражена объектив-

ная сторона террористического акта? 

4. С какого момента считается оконченным террористический 

акт? 

5. Какие основные цели терроризма названы в ст. 205 УК РФ? 
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§3. Квалифицирующие признаки терроризма 

 

Квалифицирующие признаки – это обстоятельства, существен-

но повышающие общественную опасность преступления, прямо 

предусмотренные статьей Особенной части УК РФ. В части 2 ст. 205 

УК РФ эту роль выполняют три квалифицирующих признака, харак-

теризующих совершение террористического акта: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба или наступление иных тяжких последствий. 

Первый квалифицирующий признак террористического акта – это 

совершение группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Это один из наиболее ча-

сто встречающихся в уголовном законодательстве квалифицирующих 

признаков Совершение террористического акта группой лиц по пред-

варительному сговору – одна из форм соучастия.  

Согласно ч. 2 ст. 205 УК РФ, преступление признается совер-

шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участ-

вовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пре-

ступления. Исходя из данного законодательного положения, выделя-

ются следующие обязательные условия рассматриваемого признака: 

1. В совершении террористического акта должны участво-

вать два или более лиц, каждое из которых обладает признаками 

субъекта преступления, то есть оно должно быть вменяемым лицом, 

достигшим возраста уголовной ответственности. Если же одно из лиц, 

совершивших террористический акт, не обладает признаками субъек-

та данного преступления, то данное деяние не образует соучастия. 

2.  Деятельность соучастников должна носить совместный 

характер, то есть террористический акт должен совершаться взаимо-

связанными деяниями соучастников, которые направлены на дости-

жение общего единого преступного результата, а также между дей-

ствиями каждого из соучастников и общим результатом должна быть 

установлена причинная связь. 

3. Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ для совершения террористиче-

ского акта группой лиц по предварительному сговору необходимо 



18 

наличие сговора, то есть договоренность двух или более лиц о сов-

местном совершении террористического акта, состоявшаяся до начала 

его непосредственного совершения. Иначе говоря, предварительный 

сговор между соучастниками террористического акта может состо-

яться в любой момент, но до начала действий, непосредственно 

направленных на совершение взрыва, поджога или иных действий. 

Последующие присоединения соучастников без предварительного 

плана, в действие лишь на определенном этапе совершения террори-

стического акта не влечет уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 

205 УК РФ.  

Однако возможны ситуации, когда бывает договоренность всту-

пить в действие на определенном этапе, то в этом случае преступле-

ние считается совершенным по предварительному сговору. Необхо-

димо обратить внимание на то, что все участники группы лиц по 

предварительному сговору должны быть соисполнителями. Судебная 

практика исходит из этого положения, т.е., если объективная сторона 

выполнена одним лицом, а остальные участники группы – это органи-

заторы, пособники или подстрекатели, то квалифицирующий признак 

согласно п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ отсутствует. А деяние исполнителя 

при отсутствии двух квалифицирующих признаков следует квалифи-

цировать по ч.1 ст. 205 УК РФ, а действия других соучастников по ч.1 

ст. 205 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Таким образом, террористический акт признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали 

два или более лица, обладающие всеми признаками субъекта данного 

преступления и вступившие в предварительный сговор о совместном 

его совершении. 

Совершение террористического акта организованной группой – 

это также одна их форм соучастия, но уже в более опасной форме.  

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованной группой признается 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения од-

ного или нескольких преступлений.  

Характерные признаки организованной группы заключаются в 

устойчивости, в специальной цели объединения, а также в объедине-

нии лиц по предварительному сговору для совершения преступлений. 

Анализ положения ст. 35 УК РФ показывает, что основным критери-

ем, отличающим эту форму соучастия от группы лиц по предвари-
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тельному сговору, является устойчивость первой. Еще одной отличи-

тельной чертой организованной группы от группы лиц по предвари-

тельному сговору является различие в квалификации преступных 

действий членов этих групп. 

При совершении террористического акта группой лиц по пред-

варительному сговору уголовная ответственность организатора, под-

стрекателя и пособника, если они непосредственно не участвовали в 

совершении преступления, наступает по п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ со 

ссылкой на ст. 35 УК РФ.  

При совершении террористического акта организованной груп-

пой действия всех членов независимо от того, какова была роль каж-

дого из них в совершении данного преступления, надлежит квалифи-

цировать по ч. 2 ст. 205 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Таким образом, террористический акт признается совершенным 

организованной группой, если он совершен устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пре-

ступлений. При этом необходимо наличие организатора или руково-

дителя группы. Членами группы могут быть как исполнители, так и 

организаторы, подстрекатели, пособники. 

Следующим квалифицирующим признаком, согласно п. «б» ч. 2 

ст. 205 УК РФ, является совершение террористического акта, по-

влекшего по неосторожности смерть человека. Террорист для дости-

жения своих целей использует все способы, а лишение жизни челове-

ка – одно из средств достижения этой цели. В соответствии со ст. 26 

УК РФ, преступлением, совершенным по неосторожности, признается 

деяние, совершенное по легкомыслию, то есть лицо предвидит воз-

можность наступления общественно-опасных последствий своих дей-

ствий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонаде-

янно рассчитывает на предотвращение этих последствий; или по 

небрежности, когда лицо не предвидит возможность наступления об-

щественно-опасных последствий своих действий (бездействия), но 

при должной внимательности и предусмотрительности могло и долж-

но было предвидеть эти последствия.  

Субъективная сторона террористического акта, повлекшего по 

неосторожности смерть человека, характеризуется двойной формой 

вины: прямой умысел по отношению к террористическому акту и не-

осторожность в виде легкомыслия или небрежности по отношению к 
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смерти человека. В целом такое преступление признается совершен-

ным умышленно (ст. 27 УК РФ). 

Следующим квалифицирующим признаком является причинение 

значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяж-

ких последствий (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). 

 Применительно к комментируемой статье понятие значитель-

ного имущественного ущерба не связано определенной стоимостью. 

Определяющим является, насколько уничтожение и повреждения это-

го имущества способно повлиять на сознание людей и на действия 

органов власти. 

Вопрос об определении «иных тяжких последствий» должен 

решаться так же, как и при толковании конструктивного признака ос-

новного состава террористического акта, то есть, несмотря на то что 

данный признак носит оценочный характер, а в каждом случае при-

знание последствий решается судом, по своей опасности оно должно 

быть сопоставимо с гибелью человека. 

На основе анализа судебной и следственной практики, а также 

юридической литературы по данной проблематике можно сделать вы-

вод, что к «иным тяжким последствиям» при совершении террори-

стического акта можно отнести массовые отравления, нарушение ра-

боты органов государственной власти, связи, транспорта, срыв массо-

вых мероприятий, разрушение зданий. 

Законодатель в ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ установил 

особо квалифицирующие признаки террористического акта.  

В первую очередь к ним относятся деяния, предусмотренные ч. 

1 или 2 ст. 205 УК РФ, сопряженные с посягательством на объекты 

использования атомной энергии либо с использованием ядерных ма-

териалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных хими-

ческих или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).  

Под террористическим актом, сопряженным с использованием 

ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радио-

активного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опас-

ных химических или биологических веществ, понимается фактиче-

ское применение данных предметов при его совершении. 

Указанные предметы – это средства (орудия) совершения пре-

ступления.  
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Состав преступления в данном случае формальный, т. к. имеется 

только общественно-опасное деяние и в качестве обязательных при-

знаков объективной стороны выступают средства совершения пре-

ступления.  

Если в процессе совершения террористического акта были ис-

пользованы незаконно приобретенные либо хранящиеся ядерные ма-

териалы и радиоактивные вещества, а также незаконно приобретен-

ные, хранящиеся либо изготовленные огнестрельное оружие, боепри-

пасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия 

лица подлежат квалификации по совокупности преступлений, преду-

смотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 220, 221, 

222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 

 При использовании перечисленных выше средств совершения 

террористического акта возможно причинение вреда жизни и здоро-

вью людей (вплоть до их массовой гибели), другим живым организ-

мам и окружающей среде. 

 В п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ указано послед-

ствие в виде умышленного причинения смерти человеку. Конструк-

ция состава преступления – материальная (присутствует последствие 

в виде смерти человека и должна быть причинно-следственная связь 

между деянием и наступившим последствием).  

Момент окончания такого вида террористического акта связан с 

наступлением смерти хотя бы одного человека. В случае, если терро-

ристический акт повлек умышленное причинение смерти человеку 

(либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом «б» ча-

сти 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 

105 УК РФ не требует. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что следует понимать под квалифицирующими признаками? 

2. Какие квалифицирующие признаки террористического акта 

предусмотрены УК РФ? 

3. Какие особо квалифицирующие признаки установил законо-

датель в УК РФ? 

4. Назовите обязательные условия такого квалифицирующего 

признака, как совершение террористического акта группой лиц по 

предварительному сговору. 

5. Какова конструкция состава преступления, предусмотренно-

го п. «б», ч. 3, ст. 205 УК РФ?  
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§4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

Это преступление не является собственно терроризмом, но, без-

условно, относится к числу преступлений террористической направ-

ленности, так как причиняет ущерб общественной безопасности и 

неразрывно связано с терроризмом. Несмотря на то, что сообщение 

ложное и за ним не стоит реальная опасность наступления послед-

ствий, характерных для терроризма, тем не менее такому объекту, как 

общественная безопасность, причиняется ущерб: возникает паника, 

страх, дезорганизуется работа транспорта, учреждений – все это со-

здает тот же психологический дискомфорт, ощущение незащищенно-

сти, которые являются составными общественной опасности самого 

терроризма. Кроме того, причиняется и материальный ущерб в связи с 

необходимостью проверки факта опасности (заминирования объекта, 

радиационного или химического заражения), эвакуации людей, 

предоставления им транспортных средств, помещений. 

Объективная сторона преступления состоит из активных дей-

ствий по доведению до государственных, общественных органов или 

граждан сведений о готовящемся или совершенном акте терроризма.  

Способы и форма сообщения могут быть различными: письмен-

но, устно (по телефону, радио или телевидению), непосредственно 

должностному либо частному лицу (например, жильцу квартиры, где 

якобы заложена бомба).  

Как определил закон, сообщение должно содержать сведения об 

акте именно терроризма, поэтому сообщение о том, что в машине 

установлено взрывное устройство с целью убийства владельца, завла-

дения его недвижимостью, или предупреждение о том, что дачу со-

жгут, так как ее хозяин не возвратил долг, не могут считаться сооб-

щением об акте терроризма, поскольку предполагаемые действия тер-

роризмом не являются.  

Необходимый признак, характеризующий объективную сторону 

преступления, – ложность сообщения. Этот признак является объек-

тивно–субъективным, поскольку, во-первых, сообщение не соответ-

ствует действительности, во-вторых, информатор заведомо знает об 

этом (скорее, не просто знает, а само сообщение, как правило, являет-

ся плодом его вымысла). 
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Ложное сообщение об акте терроризма – это умышленное пре-

ступление, мотивы которого могут быть не только террористической 

направленности, но и иные (хулиганские, месть, даже корысть).  

Введение в ст. 205 УК РФ нового состава – угроза террористи-

ческими действиями осложняет правовую оценку таких ситуаций, как 

угроза совершения взрыва, поджога или иных действий и заведомо 

ложное сообщение о готовящихся таких же действиях.  

Разграничение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК 

РФ и ст. 207 УК РФ, следует проводить по трем признакам: 

1. Угрозу совершить террористические действия высказывают 

сами террористы, которые выдвигают свои требования. Заведомо 

ложное сообщение об угрозе взрыва, поджога и т. д. исходит от дру-

гих лиц, информирующих о якобы подготавливаемых кем-то терро-

ристических действиях. Такими лицами, естественно, самостоятель-

ные требования не могут выдвигаться. 

2. Мотивы и цели действий, предусмотренных ст. 205 УК РФ, – 

ущерб общественной безопасности, запугивание населения, воздей-

ствие на принятие решений органами власти. Преступление, преду-

смотренное ст. 207 УК РФ, возможно и из хулиганских побуждений, и 

как легкомысленное проявление подросткового озорства, и проч.  

3. Терроризм является преступлением, последствия которого 

включены в элементы объективной стороны его состава: в ч. 1 ст. 205 

УК РФ – в виде “опасности”, в ч. 3 – в виде ее реального воплощения 

в различные последствия; состав преступления, предусмотренного ст. 

207 УК РФ, – чисто формальный: ответственность наступает незави-

симо от факта наступления последствий, от их характера. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо знает о несоответствии сообщаемой информации дей-

ствительности, но желает сообщить ее. Мотив действий может быть 

любым, например хулиганство, желание проверить «качество» работы 

правоохранительных органов, стремление отвлечь ложным звонком 

внимание от действительно готовящегося акта терроризма и т.д. 

Санкции за ложное сообщение об акте терроризма свидетель-

ствуют о сравнительно невысокой степени его общественной опасно-

сти, однако широкое распространение в последние годы этих дей-

ствий вызывает известную тревогу правоохранительных органов и 

заметно колеблет общественное спокойствие. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чём состоит объективная сторона заведомо ложного со-

общения об акте терроризма?  

2. Что является необходимым признаком, характеризующим 

объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 207 УК 

РФ? 

3. В чём отличие мотивов и целей террористического акта от 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма? 

4. Кто может высказать угрозу совершения террористическо-

го акта? 

5. Чем отличается террористический акт от заведомо ложно-

го сообщения об акте терроризма?  
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§5. Отличие терроризма от смежных преступлений 

 

Терроризм и убийство при отягчающих обстоятельствах  

Принципы законности и справедливости в уголовном праве тре-

буют правильной квалификации совершённого преступления, однако, 

в процессе квалификации преступного деяния, нередко возникает 

проблемы разграничения смежных составов преступлений. Такие 

сложности могут возникнуть и в случае с террористическим актом. 

Так как зачастую встают вопросы о необходимости дополнительной 

квалификации содеянного по другим статьям уголовного кодекса, ли-

бо в применение другой основной нормы, так как террористический 

акт сходен в объективной стороне с некоторыми другими составами, 

о которых пойдёт речь далее.   

Прежде всего, стоит отметить сближение террористического ак-

та с убийством, совершённым общеопасным способом, преступлени-

ем, предусмотренным п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данные преступления 

схожи в признаке субъекта – вменяемое физическое лицо, достигшее 

14-ти летнего возраста, а также в способе осуществления преступле-

ния. Так, согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, под обще-

опасным способом в п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ понимается способ 

умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного 

представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя 

бы еще одного лица. например, путем взрыва, поджога, производства 

выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пищи, кото-

рыми помимо потерпевшего пользуются другие люди).  

В то же время в диспозиции ст.205 УК РФ способ совершения 

определён как совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека. 

Под иными действиями понимаются действия, сопоставимые по по-

следствиям со взрывом или поджогом. Например, устройство аварий 

на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуни-

каций; заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов 

питания; распространение болезнетворных микробов, способных вы-

звать эпидемию; радиоактивное, химическое, биологическое  и иное 

заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, 

обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, 

мест дислокации военнослужащих или сотрудников правоохрани-
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тельных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, 

культурных или религиозных сооружений. То есть, террористический 

акт может совершаться более широким разнообразием способов.   

Также п «б» ч.3 ст. 205 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность за умышленное причинение смерти человеку при со-

вершении террористического акта. Таким образом, появляется допол-

нительный объект – жизнь человека, а основной – общественная без-

опасность. В убийстве, совершённым общеопасным способом основ-

ным объектом является непосредственно жизнь человека. Другим от-

личием в объективной стороне является преступное последствие. В 

убийстве, совершённым общеопасным способом, обязательным пре-

ступным последствием является смерть человека. Тогда как в ч.1 ст. 

205 УК РФ, такое преступное последствие, как смерть человека вовсе 

не предусмотрено, так как диспозиция предусматривает уголовную 

ответственность за совершение взрыва, поджога и иных действий, ко-

торые устрашают население и создают угрозу гибели человека, то 

есть наступление смерти человека не обязательно для оконченного 

преступления.   

В то время как при убийстве, совершённым общеопасным спо-

собом, без наступления смерти можно говорить лишь о покушении 

или приготовлении к преступлению. Смерть человека как квалифици-

рующий признак предусмотрена в п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, если 

наступила по неосторожности при совершении действий, указанных в 

диспозиции ч.1 указанной статьи, а также в п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, 

если причинена умышленно, при осуществлении действий, указанных 

в ч.1 ст. 205 УК РФ.   

Следует также отметить важнейшее отличие этих двух составов – 

преступная цель. При квалификации содеянного как убийства, совер-

шённого общеопасным способом, цель преступника не учитывается, 

может влиять только на последующее назначение наказания. В то же 

время в ст. 205 УК РФ прямо предусмотрен обязательный признак – 

цель, то есть деяние, прежде всего совершённое против интересов 

общественной безопасности, должно преследовать цель дестабилиза-

ции деятельности органов власти или международных организаций, 

либо воздействия на принятие ими решений. Без данной цели, квали-

фикация по ст. 205 УК РФ невозможна. То есть, условно совершён-

ный взрыв, повлекший смерть человека, но не преследующий выше-
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указанной цели, следует квалифицировать как убийство, совершённое 

общеопасным способом.   

Терроризм и бандитизм 

Определенные трудности вызывает и разграничение таких очень 

схожих по многим признакам преступлений, как терроризм и банди-

тизм. Бандитизм – это организация вооруженных банд с целью напа-

дения на предприятия, учреждения, организации либо отдельных лиц, 

а равно участие в таких бандах или совершаемых ими нападениях.  

Объектом бандитизма также является общественная безопас-

ность. Основными разграничивающими признаками этих преступле-

ний выступают элементы объективной стороны и цели совершения 

преступлений. 

Обязательный признак объективной стороны бандитизма – со-

здание устойчивой вооруженной группировки (банды) в целях напа-

дения. При терроризме создание террористической группировки – 

лишь приготовление к квалифицированному терроризму, а террори-

стический акт, совершенный организованной группой – квалифици-

рованный терроризм.  

Нападение – основное общественно опасное действие бандфор-

мирований. Терроризм не связан с насилием над конкретными людь-

ми и представителями государственных и общественных организа-

ций, он, скорее, представляет собой “рассеянную” угрозу или опас-

ность населению, обществу.  

Вооруженность – обязательный признак бандитизма, в то время 

как при терроризме возможны действия, не связанные с наличием или 

применением оружия. Все же главное различие состоит в целях этих 

преступлений.  

Целями бандитских нападений являются различные материаль-

ные интересы – завладение имуществом, оружием, наркотиками; за-

пугивание. Цель терроризма – устрашение населения, оказание воз-

действия на властные органы для принятия ими решений, необходи-

мых террористам. 

Терроризм и умышленное уничтожение или повреждение 

имущества 

Перейдём к сравнению с преступлением, предусмотренным ч.2 

ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства. Данное преступление схоже с террористическим актом спосо-
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бом совершением преступления, а также признаком субъекта – вме-

няемое физическое лицо, достигшее 14 лет (только для квалифициро-

ванного уничтожения или повреждения имущества).  

Диспозиция устанавливает следующие способы: поджог, взрыв 

или иной общеопасный способом, что уже, чем список способов, 

предусмотренный для террористического акта в вышеуказанном По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ. Преступные последствия 

террористического акта, согласно диспозиции, ч.1 ст. 205 УК РФ мо-

гут включать в себя опасность причинения значительного имуще-

ственного ущерба, тогда как в п «в» ч.2 ст. 205 УК РФ устанавливает-

ся квалифицированный признак – причинение значительного имуще-

ственного ущерба, то есть различие между основным составом и ква-

лифицированным в реальности вреда – опасность и реально насту-

пивший вред. В ст. 167 УК РФ, однако, наступление общественно 

опасных последствий обязательно для квалификации, то есть опас-

ность причинения вреда исключена. Также, несмотря на то, что в дис-

позициях обеих статей указан значительный имущественный вред, 

данный вред законодательно определён только для умышленного 

уничтожения или повреждения имущества и, согласно примечанию 2 

к ст. 158 УК РФ, определяется с учетом имущественного положения 

потерпевшего гражданина, но не может составлять менее пяти тысяч 

рублей. Для террористического акта, значительный ущерб определя-

ется с учетом стоимости имущества и значимости уничтоженного или 

поврежденного имущества, материальных ценностей, то есть мини-

мальное значение законодательно не установлено.  

Основным объектом преступного посягательства для террори-

стического акта является общественная безопасность, а интересы соб-

ственности выступают в качестве дополнительного, в то время как 

для умышленного уничтожения или повреждения имущества, в каче-

стве основного объекта преступления выступает право собственности. 

Важнейшим признаком состава преступления для разграничения со-

ставов будет выступать преступный мотив. В случае с террористиче-

ским актом, порча имущества, осуществляемая путём взрыва, поджо-

га или иных действий, носит своей целью повлиять через вышеука-

занные действия на дестабилизацию деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими ре-

шений, а также связана с устрашением населения.   
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При этом ч.2 ст. 167 УК РФ, уничтожение или повреждение чу-

жого имущества, осуществляемое путём взрыва, поджога или иных 

действий, должно осуществляться только из хулиганских побужде-

ний. Хулиганские побуждения – это грубое неуважение интересов 

общества, путём нарушения общественного порядка, вызывающего 

поведения. Другими словами, хулиганские побуждения – это умыш-

ленные действия, направленные против личности человека или его 

имущества, которые совершены без какого-либо повода или с исполь-

зованием незначительного повода. Следовательно, цели и мотивы 

преступников в данных составах различны.   

Терроризм и диверсия 

Перейдём к разграничению террористического акта и такого 

преступления как диверсия, ответственность за которое предусмотре-

на ст. 281 УК РФ. Данные преступления схожи по признаку осу-

ществляемого преступного деяния и его способу. Диспозиции обоих 

составов определяют действие как совершение взрыва, поджога или 

иных действий. Оба преступления могут осуществляться в отношении 

промышленных предприятий, объектов транспортной инфраструкту-

ры, объектов жизнеобеспечения и т.д. Оба преступления окончены с 

момента осуществления действий (поджога, взрыва и т.д.) и не тре-

буют наступления преступных последствий.  

Однако, у составов присутствуют и важные отличия. Так, субъ-

ектом террористического акта является вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 14 лет. В то же время субъектом диверсии может 

являться только вменяемое физическое лицо, достигшее уже 16 лет. 

Стоит отметить различия в объекте преступного посягательства. Объ-

ектом террористического акта выступает общественная безопасность, 

то есть состояние защищённости общество, его покой. Для диверсии 

объектом выступает уже основы конституционного строя и безопас-

ности государства, то есть более узкие общественные отношения, т.к. 

понятие «общество», его интересы и безопасность, шире понятия 

«государство» и «конституционный строй» того же государства. Кон-

ституционный строй – форма или способ организации государства, 

которая обеспечивает подчинение государства праву и характеризует 

его как конституционное.  

Другим важным отличием является цель и мотив преступников. 

Диверсия осуществляется с целью подрыва экономической безопас-
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ности и обороноспособности РФ, через совершение вышеуказанных 

действий, направленных на объекты инфраструктуры, промышленно-

сти, объектов обеспечения жизнедеятельности. То есть преступник 

осуществляет деятельность для снижения экономической и оборон-

ной безопасности государства, недаром из неё, в отличии от террори-

стического акта, исключены распространение эпидемий, отравления, 

обстрелы жилых домов и другие. Тем самым законодатель подчерк-

нул направленность диверсии именно против объектов промышлен-

ности, хозяйства – экономической безопасности и оборонных объек-

тов – военная безопасность.   

Террористический акт в отличие от диверсии осуществляется в 

целях дестабилизации деятельности органов власти или международ-

ных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в целях воздействия на при-

нятие решений органами власти или международными организация-

ми. А также связан с непосредственным устрашением населения, что 

отсутствует как признак в диспозиции состава, предусмотренного ст. 

281 УК РФ. Данная цель подчёркивает направленность преступления 

не против конкретно государства, а также против его населения – об-

щества, путём устрашения, с целью влияния через это на государство. 

Для преступника-террориста, может быть достаточно создания опас-

ности наступления последствий, так как даже этим обеспечивается 

устрашение населения, тогда как для преступника-диверсанта, целью 

является реальное снижение экономической или оборонной безопас-

ности.   

Важным дополнением является то, что диверсия направленно 

против РФ как государства, в то время как террористический акт мо-

жет иметь своей целью влиять на решения международных организа-

ций, в которые входят несколько государств.  На практике диверсия 

зачастую осуществляется по возможности скрытно, в то время как 

террористический акт напротив носит максимально демонстративный 

характер в целях устрашения населения и влияния на принятие реше-

ний органами государства через это.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем отличается террористический акт от убийства при 

отягчающих обстоятельствах? 

2. По каким признакам можно разграничить терроризм и бан-

дитизм? 

3. В чём выражается сходство террористического акта и 

умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества? 

4. В чём отличие террористического акта от диверсии? 

 

§6. Криминалистическая характеристика терроризма 

 

Прежде всего необходимо иметь в виду, что уголовная ответ-

ственность предусмотрена не только за совершение определенных 

действий, но и за угрозу совершения таких действий. Таким образом, 

можно говорить о том, что объективная сторона данного преступле-

ния выражена в двух формах: 1) совершение террористических дей-

ствий; 2) угроза совершения таких действий.  

Следовательно, способы совершения данного преступления мо-

гут быть разделены на две группы: 

 1) способы совершения терроризма;  

2) способы высказывания угрозы совершения действий, подпа-

дающих под понятие терроризма.  

1. Способы совершения террористических действий. В эту 

группу входят такие способы, как взрыв, поджог или иные действия, 

создающие опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опас-

ных последствий. Законодатель не дает исчерпывающего перечня 

способов совершения терроризма, однако, представляется, к таким 

способам можно отнести устройство обвалов, затоплений, камнепа-

дов, блокирование транспортных коммуникаций, заражение источни-

ков воды или запасов продовольствия, распространение болезнетвор-

ных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию, нападе-

ние на объекты, требующие особых мер безопасности (например, 

атомные электростанции, химические заводы и т. п.), а также созда-

ние аварийных ситуаций на объектах обеспечения населения водой, 

топливом, электроэнергией и т. п.  
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Все способы, входящие в данную группу, можно классифициро-

вать на: 1) воздействия, которые сами по себе создают опасность ги-

бели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общества, либо наступления иных общественно 

опасных последствий (например, взрывы, поджоги); 

 2) воздействия, которые создают условия для возникновения 

опасности гибели людей и т. д. (например, аварии на объектах жизне-

обеспечения населения). В свою очередь, каждый из названных спо-

собов представляет собой результат, который может быть достигнут 

несколькими способами. 

Непременная составляющая способа совершения терроризма – 

реальность опасности наступления последствий, указанных в законе. 

Реальность в каждом конкретном случае определяется исходя из об-

стоятельств совершения преступления: места, времени, способа вы-

полнения объективной стороны преступления. 

Для характеристики способа совершения терроризма имеет зна-

чение не только содержание террористических действий, но и их ха-

рактер. Эти действия обязательно должны носить публичный харак-

тер. Непременным условием является то, что об их совершении дол-

жен быть извещен широкий круг лиц. В зависимости от целей и мето-

дов совершения преступления такими лицами могут быть представи-

тели власти, общественные или политические деятели либо какая-то 

часть населения. Если указанные действия не имеют публичного ха-

рактера, то не будут достигнуты цели совершения данного преступ-

ления. Для преступника важно, чтобы было очевидно, что совершен 

именно акт терроризма, что происшедшее не является ни несчастным 

случаем, ни каким-то иным преступлением.  

Кроме того, следует иметь в виду, когда речь идет о террори-

стических действиях, могут подразумеваться два вида таких дей-

ствий: единичный акт терроризма (взрыв жилого дома ночью) или не-

сколько единичных актов, объединенных общим умыслом (взрывы в 

нескольких местах одновременно либо в разное время); серию дей-

ствий, которые в своей совокупности позволяют достичь террористи-

ческие цели (организация аварии на атомной электростанции, для че-

го выполняется ряд последовательных действий, которые и приводят 

к аварии). 



33 

 2. Угроза совершения террористических действий может 

быть различными способами доведена до сведения лиц, которым она 

адресована. Эти способы следует разделить на непосредственные и 

опосредованные: 1) передача угрозы непосредственно тому лицу или 

органу, которому она адресована; 2) преступник использует техниче-

ские средства (телефон, радио, телевидение и т. п.), письменную фор-

му (письма, записки) и третьих лиц (преступник передает угрозу че-

рез постороннего человека). Если угроза адресована учреждению и 

сообщена одному из работающих там людей, она должна быть отне-

сена к первой группе. Лицо (группа лиц), высказывающее угрозы, 

может назвать себя или нет, т. е. угроза может быть и анонимной в 

момент ее передачи адресату. Степень открытости субъекта угрозы не 

имеет уголовно-правового значения.  

С криминалистической точки зрения характер угрозы имеет 

определенное значение, но это связано не столько со способом со-

вершения преступления, сколько со способом сокрытия следов пре-

ступника, совершающего его.  

Важна реальность высказанной угрозы. Реальность угрозы со-

вершения терроризма определяется иначе, чем реальность опасности 

при совершении террористических действий, о которой речь шла вы-

ше. Решая вопрос о том, была ли угроза реальной, следует исходить 

из того, способна ли она вызвать обоснованные опасения ее осу-

ществления. 

Орудия преступления 

Совершение террористических действий возможно с помощью 

различных орудий.  

Наибольшую общественную опасность представляют случаи 

использования огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрыв-

чатых веществ. Чаще всего террористы применяют боевое оружие, 

поскольку оно обладает значительной поражающей силой, что позво-

ляет достаточно уверенно прогнозировать достижение террористиче-

ских целей.  

Оружие может быть ввезено из-за границы контрабандным пу-

тем. Контрабанда оружия возможна из стран как ближнего, так и 

дальнего зарубежья. При этом не всегда продавец знает, что постав-

ляемое им оружие предполагается использовать для совершения тер-

рористических действий вне зоны вооруженных конфликтов. Иногда 
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он полагает, что осуществляет снабжение вооруженных формирова-

ний, которые принимают участие в таких конфликтах, в ряде случаев 

для продавца не имеет существенного значения, в каких целях приоб-

ретается оружие.  

На практике имеют место также случаи, когда партии оружия 

поставляются из-за границы по конкретному заказу определенных 

террористических формирований.  

Часто в качестве орудия совершения преступления используют-

ся взрывные устройства, представляющие собой совокупность взаи-

мосвязанных элементов, сконструированных в единое целое для про-

изводства взрыва. 

Взрывное устройство может иметь разного рода дополнитель-

ные элементы: замедлитель, оболочку, корпус, камуфляж. По способу 

изготовления их можно разделить на взрывные устройства промыш-

ленного изготовления, полностью самодельные (переделанные либо 

собранные из частей промышленного изготовления) и комбинирован-

ные.  

Для приведения взрывного устройства в действие необходимо 

наличие инициирующего средства (средства взрывания). Классифи-

кация средств инициирования взрыва проводится по различным осно-

ваниям:  

1) по способу действия: огневой способ (огнепроводный или де-

тонирующий шнур с капсулем-детонатором, маркируемый красной 

нитью или красным пластиковым покрытием), механический (взры-

ватель состоит из корпуса с инициирующим веществом, ударника с 

бойком, пружины и чеки) электроогневой (средством воспламенения 

огнепроводного шнура служит электрозажигательный патрончик), 

химический, радиотехнический (радиоуправляемый), комбинирован-

ный;  

2) по времени срабатывания: мгновенного действия, замедлен-

ного действия (замедление может производиться с использованием 

различных средств: механических, радиоэлектронных, химических и 

т. п.). Существуют различные способы маскировки взрывных 

устройств: камуфлирование под бытовые предметы, наличие которых 

в данном месте и в данное время не вызывает подозрений; установка 

устройства в том месте, где его обнаружение затруднено; изготовле-

ние взрывного устройства из немагнитных материалов, с использова-
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нием специальных взрывчатых веществ и т. п., что не позволяет обна-

ружить его традиционными поисковыми средствами; комбинирован-

ные способы маскировки. 

В последние годы участились случаи совершения актов терро-

ризма с использованием взрывчатых веществ. Криминалистическое 

значение имеет деление взрывчатых веществ на инициирующие или 

первичные, которые крайне чувствительны к внешним воздействиям, 

и вторичные, менее чувствительные к воздействиям такого рода. По 

характеру воздействия все взрывчатые вещества делятся на бризант-

ные (дробящие) и метательные.  

При совершении террористического акта путем поджога сред-

ствами поджога могут быть: технические приспособления немедлен-

ного и замедленного действия (применяются террористами в абсо-

лютном большинстве случаев). В качестве такого приспособления 

можно назвать, например, пластмассовый сосуд, наполненный кисло-

той с добавлением фосфора; средства, которые находятся на месте 

поджога и используются преступниками без специальной их подго-

товки (например, легковоспламеняющиеся жидкости, хранящиеся на 

объекте); иные заранее подготовленные средства поджога. 

Особенности процесса следообразования. Прежде всего сле-

дует иметь в виду, что никакой предмет не может исчезнуть бесслед-

но. Зная, даже в общих чертах, механизм производства взрыва, следо-

ватель способен прогнозировать, хотя бы ориентировочно, какие сле-

ды можно отыскать в том или ином случае.  

К основным следам взрыва относятся: воронка – область наибо-

лее интенсивных разрушений, окопчений, оплавлений, деформации 

предметов, которые укажут место расположения центра взрыва; по-

вреждения в предметах окружающей обстановки, которые свидетель-

ствуют о наличии или отсутствии осколочного действия взрыва; раз-

рушения, причиненные ударной волной: например, разбитые стекла, 

сломанные дверные коробки, деревья и т. п.; части деформированных 

или неповрежденных механизмов, электропроводов, огнепроводного 

шнура, изоленты, частей электробатарей, аккумуляторов, пластико-

вых пробок электродетонаторов, капсуль-детонаторов и т. д.; разбро-

санные предметы обстановки на месте взрыва; телесные поврежде-

ния, полученные пострадавшими; повреждения одежды и вещей, 

принадлежащих пострадавшим.  
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В самостоятельную группу объектов, на которых остались сле-

ды взрыва, следует выделять трупы и части трупов. По этическим со-

ображениям неправильно рассматривать такие объекты в качестве 

следов взрыва, однако имеющиеся на них повреждения и следы, 

несомненно, имеют большое информационное значение.  

Кроме того, могут быть обнаружены и неразорвавшиеся взрыв-

ные устройства при условии установки не одного, а нескольких 

устройств для обеспечения достижения террористических целей, а 

также для увеличения масштаба общественно опасных последствий. 

 Как и при взрывах, при пожаре на месте происшествия далеко 

не все следы уничтожаются огнем. Каким бы ни был сильным огонь, 

какие бы тяжкие последствия ни наступили, на пожарище могут быть 

обнаружены следующие следы: очаг пожара или несколько таких оча-

гов; средства поджога и их фрагменты, в том числе использованная 

преступниками тара для перемещения легковоспламеняющихся ве-

ществ и горючих жидкостей; признаки проникновения на объект по-

сторонних лиц; признаки создания условий для затруднения обнару-

жения пожара и его тушения.  

Кроме материальных остаются также и интеллектуальные следы 

террористических действий. Происшедшее отражается в памяти оче-

видцев, а наступившие последствия – в памяти людей, наблюдавших 

события уже после выполнения преступниками собственно террори-

стических действий. Определенной информацией, имеющей крими-

налистическое значение, могут располагать лица, которые стали оче-

видцами выполнения подготовительных действий. Это прежде всего 

те, кто случайно оказался свидетелем подготовки к акту терроризма 

либо принимал участие в ликвидации его последствий, а также те, кто 

входил первоначально в состав преступной группы, но потом по ка-

ким-то причинам отказался от участия в совершении преступления. 

Поскольку ст. 205 УК РФ имеет примечание, которое содержит 

специальное основание освобождения от уголовной ответственности 

участника подготовки акта терроризма, то представляется вполне до-

пустимым рассматривать такое лицо в качестве возможного источни-

ка информации. Положения, содержащиеся в примечании, распро-

страняются не на единоличную, а только на совместную подготовку 

акта терроризма независимо от формы соучастия. Таким образом, 

участник подготовки к совершению террористических действий мо-
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жет предоставить в распоряжение правоохранительных органов зна-

чительный объем информации о месте, времени готовящегося акта 

терроризма, предполагаемом способе его совершения, подготовлен-

ных орудиях, а также о тех, кто принимал участие в подготовке акта 

терроризма, и тех, кто, возможно, явится его исполнителями. Лицо, 

добровольно отказавшееся от совершения преступления, может также 

знать о мотивах, целях, планах и действиях иных членов преступной 

группы или преступной организации, о месте хранения предметов, 

которые предполагается использовать в качестве орудий преступле-

ния, и т. п. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что относится к способам совершения террористических 

действий? 

2. Какими способами может быть доведена угроза совершения 

террористических действий? 

3. Что может быть использовано в качестве орудий соверше-

ния преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ? 

4. Что относится к основным следам взрыва? 

5. Что относится к основным следам пожара? 

 

§7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам  

о терроризме 

 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, 

перечислены в ст. 73 УПК РФ.1 Они должны устанавливаться по лю-

бому уголовному делу. Применительно к терроризму этот общий для 

всех случаев перечень представляется необходимым детализировать с 

учетом тех особенностей криминалистической характеристики пре-

ступления данного вида и возможных следственных ситуаций, кото-

рые были рассмотрены выше. Таким образом, по делам о терроризме 

подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 

                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022) //  Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921. 
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1. Кто, когда и при каких обстоятельствах сообщил об акте 

терроризма либо угрозе его совершения и что именно было сообщено. 

Особое внимание следует уделять выяснению этих вопросов в том 

случае, если сообщение поступило от преступников. Прежде всего 

необходимо установить, когда оно поступило: до совершения терро-

ристических действий или уже после их совершения. Если преступ-

никами высказывались требования и (или) угрозы, выяснить, какие, 

кому, когда и каким способом передавались: непосредственно, опо-

средованно (по телефону, иному переговорному устройству, в письме, 

записке и т. п.). Содержание таких требований и угроз представляет 

несомненный криминалистический интерес, поскольку именно они 

указывают на обстоятельства, которые имеют особое значение для 

преступников. Знание требований и угроз преступников позволит 

уяснить цели и мотивы их преступного поведения, составить более 

точное представление о личностях преступников, прогнозировать в 

определенной мере их дальнейшее поведение, а также понять, 

насколько реальна угроза. 

Многое зависит и от того, кому адресованы требования и угро-

зы. Прежде всего это определяет характер терроризма: внутригосу-

дарственный или международный. 

 Установление способа передачи требований будет способство-

вать получению данных о новых источниках информации, имеющей 

доказательственное значение. Так, при установлении факта записи 

требований и угроз на аудио- или видеопленку необходимо принять 

меры к отысканию такой пленки и использованной преступниками 

аппаратуры и их исследованию. Именно с исследования рассматрива-

емой группы вопросов целесообразно начать расследование, особенно 

в случае, когда поступившие угрозы были анонимны.  

2. Кто стал жертвой террористических действий. Следует 

установить количество потерпевших, фамилию, имя, отчество каждо-

го, возраст, национальность, гражданство, социальное положение, ме-

сто жительства и работы, занимался ли какой-либо общественной или 

политической деятельностью; если среди потерпевших были женщи-

ны, то не находились ли они в состоянии беременности; круг общения 

каждого из потерпевших, отношения, которые их связывают, и т. п. 

3. Кто явился объектом воздействия: граждане, представители 

органов государственной власти, иные лица. Важно установить каче-
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ственные и количественные характеристики объекта воздействия. 

Иными словами, необходимо не только выяснить, на кого именно 

оказывалось воздействие, но и в случае устрашения максимально 

конкретизировать, что скрывается за понятием “население”: какая 

группа людей, по какому признаку они объединены следователем в 

такую группу. 

4. Что произошло: террористические действия, убийство с ис-

пользованием взрывного устройства и т. п., несчастный случай в ре-

зультате нарушения установленных правил и требований, инсцени-

ровка, иное. Чаще всего по наступившим последствиям очень сложно 

сразу понять, какое преступление совершено. Следователь, планируя 

деятельность по расследованию факта взрыва, пожара и т. п., должен 

выдвигать все версии, которые не противоречат уже собранной ин-

формации, не ограничиваясь какой-либо одной. 

5. Каковы основные способы действия преступников. Время, 

место и способ совершения преступления тесно связаны и в опреде-

ленной мере обуславливают друг друга. Вместе с тем способу совер-

шения преступления традиционно отводится главенствующая роль. 

От того, насколько полно будет исследован способ совершения тер-

рористических действий, во многом зависит эффективность розыска 

преступников, а также успешность исследования иных обстоятельств 

дела. Кроме того, по способу действий преступников (каждого из них 

в отдельности или всей группы в целом) можно установить, кто 

именно совершил преступление. Исходя из способа, можно в опреде-

ленной мере прогнозировать дальнейшее поведение преступников, 

выдвигать обоснованные версии о реальных мотивах совершения 

данного преступления и т. п. 

6. Было ли совершение акта терроризма внезапным или ему 

предшествовали контакты преступников с потерпевшими, их род-

ственниками, знакомыми, лицами, к которым обращены требования, 

иными лицами. Исследование данного обстоятельства поможет более 

точно определить круг лиц, располагающих информацией о целях и 

мотивах совершения акта терроризма, об особенностях поведения 

преступников до совершения преступления. Знание этих вопросов, а 

также способа выполнения преступного замысла позволит судить не 

только о личностях преступников, но и о той роли, которую играет 
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каждый из них в преступной группе (в частности, выявить лидера 

группы). 

Если в ходе расследования будет установлено, что до соверше-

ния террористических действий происходили контакты преступников 

с будущими потерпевшими или иными лицами, необходимо тщатель-

но исследовать все, что связано с такими контактами: место, время и 

другие обстоятельства каждого из них; кто из преступников вступал в 

контакт, с кем именно, какова была продолжительность контакта и 

каким способом преступники связывались с интересующими их ли-

цами. Это необходимо сделать прежде всего для того, чтобы отыскать 

следы, которые при установлении контактов могли оставить преступ-

ники (документы, звуко- и видеозаписи и т. п.). Если во время таких 

контактов высказывались угрозы совершением террористических 

действий, это можно рассматривать как совершение терроризма, т. е. 

преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. 

7. Какие орудия были использованы для совершения акта тер-

роризма: применялось ли оружие, взрывное устройство (ВУ), взрыв-

чатые вещества (ВВ), горюче-смазочные и тому подобные материалы 

(для поджога), был ли использован транспорт (какой, как оказался в 

распоряжении преступников, где хранился до совершения преступле-

ния и после него, какова судьба транспортного средства после совер-

шения террористических действий). 

8. Каковы основные цели и мотивы преступных действий. Сле-

дует установить, какие именно цели преследовали преступники при 

совершении террористических действий: нарушение общественной 

безопасности; устрашение населения; оказание воздействия на приня-

тие решений органами власти. Наличие любой из названных целей 

или нескольких из них должно быть подтверждено собранными по 

делу доказательствами. Кроме того, необходимо установить, охваты-

валось ли умыслом преступников наступление определенных послед-

ствий либо они относились к последствиям безразлично; не было ли 

целью преступления причинение иного вреда, чем тот, который был 

фактически причинен. 

9. Каковы последствия преступных действий. Рассматривая ос-

новные способы, используемые преступниками при совершении тер-

рористических действий, мы указали, что в случае производства 

взрыва могут возникнуть ситуации, когда, например, один взрыв вле-
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чет за собой второй – иного характера, либо провоцирует пожар. 

Поджог также может при определенных условиях повлечь за собой 

взрыв. Таким образом, вопрос о способе совершения преступления 

необходимо исследовать в тесной взаимосвязи с наступившими по-

следствиями, включая всю цепь действий и событий. В этой цепи ка-

кое-то событие может быть результатом одних действий и причиной 

других событий. 

10. Был ли причинен вред здоровью потерпевших (одному или 

нескольким): когда, какой, каким способом, где, кем, был ли опасен 

для жизни в момент причинения. Являются ли полученные телесные 

повреждения или смерть потерпевшего (потерпевших) следствием 

криминального взрыва, поджога и т. п. В соответствии со ст. 205 УК 

РФ причинение смерти по неосторожности является квалифицирую-

щим признаком, а причинение смерти нескольким лицам может рас-

сматриваться в качестве иного тяжкого последствия. Названные об-

стоятельства должны быть тщательно исследованы. Именно ответы 

на эти вопросы позволят судить о том, каковы истинные мотивы пре-

ступного поведения, какие орудия использованы в процессе соверше-

ния преступления и что подтверждает факт их применения, а также 

какова общественная опасность того или иного преступника: являют-

ся ли для него жизнь и здоровье других людей чем-то неприкосно-

венным или для достижения своих целей он готов лишить здоровья и 

даже жизни незнакомых и ни в чем не повинных граждан. 

11. Какой материальный ущерб причинен преступлением. В 

процессе совершения террористических действий наряду с причине-

нием вреда здоровью потерпевшим может быть причинен материаль-

ный ущерб. Ущерб будет причинен также разрушениями, которые 

явились последствиями террористических действий. Мы не будем по-

дробно останавливаться на том, как устанавливается его размер и 

происходит возмещение. Эти вопросы достаточно подробно освеще-

ны в литературе.  

12. Повлекло ли преступление иные тяжкие последствия, какие 

именно. Упоминание об иных тяжких последствиях как отягчающих 

обстоятельствах содержится в ч. 3 ст. 205 УК РФ. Следовательно, 

необходимость их исследования очевидна. Установления только фак-

та наступления тяжких последствий недостаточно, тем более, что за-

конодатель не раскрывает это понятие. Таким образом, именно следо-
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ватель должен не только изучить характер последствий, установить 

причинную связь с совершенными террористическими действиями, 

но и обосновать справедливость отнесения их к категории тяжких. 

14. Что являлось местом выполнения террористических дей-

ствий. Одна из особенностей терроризма связана именно с понятием 

места происшествия. Представляется необходимым выделять понятие 

места происшествия в узком смысле и в широком.  

Местом происшествия в узком смысле будет то место, где соб-

ственно и были совершены террористические действия: заложено 

взрывное устройство или взрывчатое вещество, произведен поджог, 

выполнены манипуляции, приведшие к аварии.  

Местом же происшествия в широком смысле является вся тер-

ритория, на которой произошли разрушения, имеются последствия 

пожара или аварии. 

15. Какими путями преступники (каждый из членов преступной 

группы) прибыли на место происшествия и покинули его. Установле-

ние этих обстоятельств позволит следствию получить новые источни-

ки доказательственной информации, отыскать предметы, которые по-

теряли или бросили преступники, покидая место происшествия, найти 

людей, которые видели преступников на разных этапах реализации 

преступного замыла. Информация о том, кто и с кем уходил с места 

происшествия, позволит лучше уяснить роль каждого в преступной 

группе. Очевидно, что “прикрывать” отход того или иного члена 

группы будут только в том случае, если он представляет особую цен-

ность для группы: является лидером либо единственным лицом, вла-

деющим необходимыми знаниями, умениями или навыками. 

16. Каковы временные границы совершения террористических 

действий: когда были совершены сами действия, когда наступили 

ожидаемые последствия. Возможен определенный разрыв во време-

ни между установкой ВУ и приведением его в действие. Манипуля-

ции с какими-либо агрегатами и установками могут не сразу привести 

к аварии, что обусловлено, например, особенностями технологиче-

ского процесса на том объекте, который явился местом совершения 

акта терроризма. Пожар не происходит мгновенно: у него есть время 

начала и время окончания (ликвидации); от момента создания усло-

вий для возгорания до появления огня может пройти определенный, 

подчас значительный промежуток времени и т. п. Следователь дол-
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жен установить временные границы происшедшего, а также продол-

жительность последствий. Иногда эти границы можно установить с 

точностью до минуты (если, например, речь идет о взрыве), иногда в 

ходе расследования удается установить продолжительность выполне-

ния преступных действий только ориентировочно (если, например, 

ВУ было заложено за несколько дней или даже недель до взрыва). 

17. Сколько человек участвовало в совершении террористиче-

ских действий. 

Вполне распространенными являются, например, ситуации, ко-

гда наибольшее число преступников принимает участие в подготовке 

к совершению акта терроризма, в приискании орудий преступления, в 

проведении разведки в местах предполагаемых актов терроризма. Для 

определения роли каждого из преступников и степени его ответ-

ственности очень важно точно установить, кто именно и с кем при-

нимал участие на том или ином этапе совершения преступления. 

18. Если преступление совершено группой лиц, было ли предва-

рительное распределение ролей, сохранялось ли оно на протяжении 

совершения всего комплекса преступных действий, если изменялось, 

то когда, как, в связи с чем, по чьей инициативе, была ли группа орга-

низованной, на какой территории действовала. Эти обстоятельства 

выделены нами прежде всего в связи с тем, что результат их исследо-

вания позволит уяснить действительную степень опасности преступ-

ной группы, совершившей акт терроризма. Кроме того, диспозиция 

ст. 205 УК РФ сформулирована таким образом, что совершение тер-

рористических действий группой лиц по предварительному сговору 

признается тяжким последствием, а организованной группой – особо 

отягчающим обстоятельством. 

Установление факта изменения ролей в процессе реализации 

преступного замысла, особенно при наличии сведений о том, по чьей 

инициативе это было сделано, позволит с уверенностью предполо-

жить, кто является реальным лидером преступной группы, и привести 

в обоснование веские доводы. Необходимо не только установить 

наличие группы, но и собрать достаточные доказательства, подтвер-

ждающие состав и структуру группы.  

Исследование информации о территории, на которой осуществ-

ляет свою деятельность террористическое формирование, особенно 

важно в ситуации, когда расследование проводится от конкретного 
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акта терроризма к раскрытию преступной деятельности формирова-

ния в целом. Если же в ходе расследования будет установлено, что 

преступление было совершено бандой, то обстоятельства ее преступ-

ной деятельности должны стать предметом самостоятельного иссле-

дования. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.  Где установлен общий перечень обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовным делам? 

2. Какие обстоятельства важно установить при определении 

объекта воздействия? 

3. Что позволяет выяснить исследование обстоятельства об 

установлении контакта террориста с потерпевшим? 

4. Какие обстоятельства необходимо установить, выясняя во-

прос об орудиях, используемых для совершения террористического 

акта? 

5. Подлежит ли доказыванию обстоятельство о материальном 

ущербе, причинённым преступлением? 

 

§8. Следственные ситуации первоначального этапа расследования 

 

Проблема выделения типичных следственных ситуаций, скла-

дывающихся на первоначальном этапе расследования, связана прежде 

всего с тем, что законом предусмотрена уголовная ответственность за 

две формы терроризма: совершение террористических действий и вы-

сказывание угрозы совершения таких действий.  

Кроме того, особенностью расследования по делам данной кате-

гории является то, что возможны как бы два направления, в которых 

оно может осуществляться:  

а) от расследования конкретного террористического акта к рас-

крытию деятельности террористического формирования; 

б) от изучения деятельности такого формирования к раскрытию 

и расследованию всех совершенных им преступлений. 

 В связи с этим, исходя из характера первичной информации, 

можно рассматривать в качестве типичных следующие ситуации: 
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- поступила информация о существовании террористического 

формирования (либо его части) на определенной территории; 

- поступила информация об акте терроризма (взрыве, поджоге и 

т. п.) либо угрозе его совершения. 

В первой ситуации прежде всего должна быть организована 

проверка уже имеющейся и сбор более детальной информации о пре-

ступном формировании, его численности, местах дислокации, пре-

ступных планах и т. п.  

Во второй ситуации организация расследования зависит от це-

лого ряда дополнительных обстоятельств.  

Как уже упоминалось, террористические действия могут быть 

совершены различными способами. Каждый из них имеет определен-

ные особенности, что обусловлено особенностями механизма проте-

кания события. Поэтому выделение следственных ситуаций, которые 

были бы общими для всех способов совершения террористических 

действий, возможно только в очень обобщенном виде.  

Классификация следственных ситуаций, которая была бы еди-

ной для обеих форм совершения терроризма, может быть проведена 

по источнику информации:  

- преступник (или преступники) обратился в правоохранитель-

ные органы с сообщением о совершенном акте терроризма или с 

угрозами совершения террористических действий;  

- потерпевшие обратились с заявлением о совершении в отно-

шении их преступления;  

-очевидцы заявили в правоохранительные органы о террористи-

ческих действиях или произошедших взрыве, пожаре, аварии;  

-правоохранительные органы узнали о совершенном акте терро-

ризма из средств массовой информации. 

В случае обращения, даже анонимного, преступника в право-

охранительные органы с сообщением о совершенном акте терроризма 

(первая ситуация), есть вероятность получения максимально подроб-

ной информации о нем, его намерениях и иных обстоятельствах дела. 

Если же преступник обращается с угрозами совершения взрыва, под-

жога и проч. в террористических целях, сотрудники правоохрани-

тельных органов могут предотвратить реализацию таких угроз.  

Во второй ситуации следователь и оперативные работники 

должны, используя различные тактические приемы, оказать потер-



46 

певшему помощь в изложении известных ему фактов с максимальной 

степенью подробности. Потерпевшие, как правило, располагают до-

статочно существенным объемом информации.  

Работая с очевидцем, третья из названных ситуаций, следова-

тель и оперативные сотрудники ОВД и ФСБ должны прежде всего 

убедиться в том, что обратившийся к ним гражданин правильно понял 

характер события, свидетелем которого он стал, и не заблуждается в 

оценке его причин. После чего также необходимо оказать такому 

гражданину помощь в изложении обстоятельств происшедшего. Ско-

рее всего, его информация будет носить отрывочный, неполный ха-

рактер. Однако она имеет огромное криминалистическое значение и 

позволит определить основные направления расследования на перво-

начальном этапе, а также поиска необходимой дополнительной ин-

формации.  

Основной задачей следователя и оперативных работников в чет-

вертой ситуации будет установление источника информации, места 

происшествия, а затем и очевидцев происшествия.  

Криминалистически значимая классификация следственных си-

туаций возможна и по характеру наступивших последствий:  

-произошел взрыв;  

-произведен поджог, в результате которого начался пожар;  

-действия преступников привели к аварии на объекте.  

В зависимости от того, какие последствия наступили в результа-

те действий преступников, следователь принимает решения о составе 

следственно-оперативной группы, о том, какие должны быть привле-

чены специалисты для проведения наиболее эффективного осмотра, а 

также о том, какие технические средства необходимо и возможно ис-

пользовать в ходе исследования места происшествия.  

Если проводить классификацию, исходя из того, на какой ста-

дии развития событий следователь начинает работу на месте проис-

шествия, то можно ограничиться выделением двух ситуаций:  

- следователь (следственно-оперативная группа) прибыл на ме-

сто после окончания террористических действий (т. е. после взрыва, 

окончания пожара и т. п.);  

-следователь прибыл на место до окончания таких действий (т. 

е. в то время, когда взрывное устройство, например, уже обнаружено, 

но не обезврежено, сохраняется опасность возникновения пожара и т. 
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п.). Очевидно, что в каждой из названных ситуаций задачи и действия 

следователя будут различны.  

В первой из них основная задача сводится к организации след-

ственного осмотра места происшествия, при непременном условии 

предварительного обеспечения безопасности всех его участников.  

Во второй ситуации акцент переносится на организацию опера-

тивно-розыскной деятельности и подготовку к проведению след-

ственных действий. Иногда уже на первоначальном этапе расследова-

ния вполне реальной представляется возможность установить, явля-

ются ли события криминальными, т. е. с самого начала очевидно, что 

произошедшее является последствием преступных действий.  

Однако необходимо иметь в виду, что взрывы, пожары или иные 

действия, приведшие даже к смерти граждан, сходные по обстоятель-

ствам происшествия и результатам, могут являться последствиями, 

вызванными не только криминальными причинами. Например, взрыв 

может произойти в результате неотвратимой силы (сил природы – 

грозы, землетрясения и т. д.) или в результате несчастного случая. 

Причиной взрыва могут быть неосторожные действия при работе со 

взрывчатыми веществами, открытым огнем или иными источниками 

повышенной опасности. Пожар может возникнуть как следствие не-

осторожного обращения с огнем, явиться результатом действия сил 

природы или нарушения правил установки и эксплуатации систем 

отопления и освещения, может иметь место самовозгорание тех или 

иных материалов. Следовательно, должна быть бесспорно установле-

на причина происшедшего.  

Ситуации, которые складываются в случае высказывания пре-

ступниками угроз совершения террористических действий, также мо-

гут быть классифицированы по нескольким основаниям.  

Прежде всего представляется целесообразным разделить их на 

две группы в зависимости от того, кому такие угрозы были сообще-

ны: 

 - представителю правоохранительных органов; 

- иному гражданину, в том числе сотруднику средств массовой 

информации.  

В каждой группе, в свою очередь, могут быть выделены ситуа-

ции в зависимости от поведения преступника: назвал себя или выска-

зал угрозу анонимно. 



48 

 В первой ситуации усилия следователя будут сосредоточены на 

проверке достоверности тех данных, которые сообщил преступник, в 

том числе и о себе самом, для выяснения причины такого поведения 

и, в конечном итоге, предупреждения реализации высказанных угроз.  

Во второй ситуации его задача значительно сложнее, поскольку 

необходимо принять меры к установлению личности преступника, а 

также места, где он может находиться. Только после получения необ-

ходимой дополнительной информации следователь может приступить 

к организации операции по пресечению преступления, исключению 

возможности совершения действий, которыми угрожал преступник, а 

также по задержанию преступника. При организации расследования 

необходимо учитывать, кому были адресованы в конечном итоге вы-

сказанные угрозы. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чём заключается проблема выделения типичных следствен-

ных ситуаций? 

2. В каких двух формах может осуществляться расследование 

по уголовным делам террористической направленности? 

3. Назовите возможные классификации следственных ситуа-

ций.  

4. Что должен сделать следователь и оперативные работники 

в случае обращения потерпевшего с заявлением о совершении в от-

ношении них преступлений террористической направленности? 

5. Какова основная задача следователя в случае, если право-

охранительные органы узнали о совершенном террористическом ак-

те из СМИ? 
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Глава 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 

§1. Понятие экстремизма и правовые основы  

противодействия ему 

 

Термин «экстремизм» представляет собой социально-

гуманитарное понятие, которое определить в рамках только одной 

правовой науки достаточно сложно, так как это понятие носит меж-

дисциплинарный характер и его аспекты раскрываются и в филосо-

фии, политологии, психологии, социологии.  

Слово «экстремизм» произошло от лат. extremus, что означает 

крайний, чрезмерный1. В различных словарях экстремизм определяется 

по-разному, однако смысл данного термина практически схож: привер-

женность к крайним взглядам и мерам. При этом данная привержен-

ность наиболее часто выражается в политической сфере общества.2 

Ученые-философы представляют экстремизм как «одну из форм 

иллюзорно-деструктивной деятельности, направленную на разруше-

ние существующей социальной системы»3, как «проявление агрессии 

и насилия, которые формируются вокруг националистических, этни-

ческих, религиозных и иных социальных групп, организаций и т. д. и 

находятся в прямой зависимости от их идеологической платформы»4, 

полагают, что экстремизм «отражает деструктивно-деятельностный 

характер человеческой сущности…, представляет специфическую 

форму отчуждения, ориентированную на уничтожение регулярной 

идентичности»5 и по сути является противоположностью «позитив-

ных социокультурных ценностей»6. 

                                        
1 Костромичева М.В. Экстремизм: определение понятия в правовом дискурсе // 

Вестник ЧелГУ.- 2013. -№31 (322). – С. 100 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 

23-е изд., испр. Москва: Рус. яз., 1990. С. 787 
3 Яхьяев М. Я. Религиозный фанатизм как социально-исторический феномен: 

дис. ... д-ра филос. наук. Махачкала, 2006. С. 137. 
4 Бочарова В. В. Агрессия и насилие как социокультурные феномены: автореф. 

дис. … канд. филос. наук. Воронеж, 2012. С. 8. 
5  Хоровинников А. А. Экстремизм как социальное явление (философский ана-

лиз): автореф. дис.  канд. филос. наук. Саратов, 2007. С. 7. 
6 Афанасьева Р. М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в 

молодежной среде (социально-философский анализ): дис. … канд. филос. наук. 

Москва, 2007. С. 14. 
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Ученые-социологи рассматривают экстремизм как деструктив-

ную тенденцию, которая является «препятствием для модернизации 

российского общества», как одно из «проявлений компенсаторного 

процесса в глобализирующемся мире»1. Утверждают, что «не суще-

ствует и не может существовать так называемого "позитивного экс-

тремизма". Это всегда негативная характеристика …»2.  

Представители науки политологии считают, что экстремизм есть 

ничто иное, как «негативный атрибут процесса человеческой жизне-

деятельности»3, «отражение сложного конгломерата объективных и 

противоречивых отношений между … сегментами общества»4, кото-

рый несет в себе «заряд агрессии, ненависти и злобы»5. 

В правовой науке нет единого подхода к определению экстре-

мизма, одни рассматривают его как деятельность (деяние), другие как 

идеологию (приверженность) или социальное явление. 

В национальном законодательстве термины «экстремизм» и 

«экстремистская деятельность» являются равнозначными. Особенно 

точно это можно проследить в ст. 1 Федерального закона РФ от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности». При этом, данная статья существовала не в единственной ре-

дакции, т. е. постоянно изменялась, однако законодатель не считает 

нужным разделять данные понятия. Так как в данную статью феде-

рального закона вносились изменения на постоянной основе, можно 

говорить о спорном и противоречивом характере ее диспозиции. На 

данный момент под экстремисткой деятельностью (экстремизмом) 

нужно понимать: 

                                        
1 Русакова О. А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в россий-

ском обществе (на примере Северокавказского региона): дис. … канд. социол. наук. 

Москва, 2004. С. 4, 9. 
2 Сериков А. В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и от-

ражение в общественном мнении у студентов (на примере Ростовской области): дис. … 

канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2005. С. 16–17. 
3 Ковалев В. С. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в 

современной России: дис. … канд. полит. наук. Москва, 2003. С. 73. 
4 Амирокова Р. А. Политический экстремизм в современном политическом про-

цессе России: автореф. дис. … канд. полит. наук. Черкесск, 2006. С. 11. 
5 Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях трансфор-

мирующейся российской действительности: дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 

2006. С. 11. 
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̶ Насильственное изменение основ конституционного строя 

и (или) нарушение территориальной целостности Российской Феде-

рации (в том числе отчуждение части территории Российской Феде-

рации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами. 

̶ Оправдание террористической деятельности и поведения 

субъектов публично. 

̶ Совершение действий, направленных на возбуждение со-

циальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

̶ Поведение, отражающее в себе пропаганду «исключитель-

ности», т.е. идеи превосходства одной человеческой расы, религии 

или др. над другими. 

̶ Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, исходя из его социальных признаков (раса, религия и 

т.д.). 

̶ Воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его приме-

нения. 

̶ Попытки воспрепятствовать деятельность различных госу-

дарственных органов и структур, в том числе если данное воспрепят-

ствование отражает в себе насильственные действия или угрозы при-

менения насилия. 

̶ Совершение преступных действий, квалификационным 

признаком которых выступают п. «е» ч.1 ст. 63 УК РФ.  

̶ Использование в повседневной жизни различной пропа-

гандисткой атрибутики или символики. Помимо этого, к данному 

пункту также относятся и случаи использования атрибутики и симво-

лики, которая лишь схожа с нацисткой. Стоит отметить, что исполь-

зование нацисткой и иной пропагандирующей атрибутики в целях вы-

зова недовольства к ней не относится к данной ситуации, однако 

должно быть установлено отсутствие цели, выраженной в пропаганде.  

̶ Осуществление призывов на совершение каких-либо экс-

тремистских действий публично. 

̶ Изготовление, хранение и распространение различных экс-

тремистских материалов. 
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̶ Обвинение лиц, замещающих государственную должность 

Российской Федерации (в том числе и субъектов) в совершении ими в 

период их гражданской службы по исполнению должностных обязан-

ностей, содержащее в себе признаки клеветы.  

̶ Проведение организационных и подготовительных меро-

приятий для совершения указанных выше действий, в том числе и 

подстрекательство на их совершение иных субъектов.  

̶ Финансирование экстремистских мероприятий или по-

мощь в их подготовке и организации. Помимо этого, под определение 

подходит предоставление учебных и полиграфических материалов, 

телефонной базы и других средств совершения преступлений экстре-

мисткой направленности1. 

Также все выше перечисленные пункты можно выделить как 

виды экстремизма. 

Российское законодательство фактически не даёт легального 

определения экстремизму, перечисляя лишь его виды. Поскольку в 

иерархии правовых норм главенствующее место занимают нормы 

международного права обратимся к Шанхайской конвенции о борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. 

Помимо определения, закрепленного на национальном 

уровне, существует и международное определение экстремизма. 

Оно было разработано в рамках указанной Шанхайской конвенции и 

закреплено в ст. 1. Согласно данной статье, под экстремизмом стоит 

понимать «действие или бездействие лица, целью которого признает-

ся насильственный захват власти или ее удержание, а также и насиль-

ственное изменение конституционного строя государства, что подра-

зумевает под собой насильственное посягательство на общественную 

безопасность». Помимо этого, данная конвенция в качестве экстре-

мизма признает и формирование и участие в различных незаконных 

вооруженных формирований2. 

Теперь перейдем к правовому регулированию противодействия 

экстремистской деятельности. Данное правовое регулирование выра-

                                        
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, 

N 30, ст. 1 

 
2 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) // СЗ РФ. - 2003. - № 41 - Ст. 3947. 
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жается в правовом обеспечении борьбы с экстремистскими преступ-

лениями в государстве. 

Правовое регулирование противодействия экстремизму осу-

ществляется на двух уровнях: международном и государственном, 

последний включает в себя нормы Конституции, ФКЗ, ФЗ, подзакон-

ные акты и пр. 

Международное право занимает в этой иерархии главенствую-

щую роль, однако нормы международных договоров применяются 

лишь в том случае, если не противоречат Конституции. 

Среди источников международного права, регламентирующих 

основные принципы и методы борьбы с экстремизмом следует выде-

лить три ключевых:  

̶ Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-

тизмом и экстремизмом, которая разработана 15 июня 2001 года в 

Шанхае; 

̶ Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации (принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Гене-

ральной Ассамблеи ООН); 

̶ Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

Правовое регулирование борьбы с экстремизмом на националь-

ном уровне определяется, прежде всего, положениями основного за-

кона страны -  Конституции Российской Федерации. Согласно по-

ложениями Конституции все лица в государстве признаются равными 

перед законом и судом, имеют право свободное передвижение, право 

на определение своей национальной принадлежности, а также право 

на пользование родным языком и другие права, выражающие по сво-

ему смыслу недопустимость экстремистского поведения в государ-

стве. Можно сказать, что любая экстремистская деятельность по сво-

ему смыслу нарушает все конституционные права граждан, тем са-

мым нарушает положения главы 1 и 2 Конституции Российской Фе-

дерации.  

Отдельный блок источников составляют федеральные законы. 

Помимо Конституции РФ большой вклад в регулирование борь-

бы с экстремистскими преступлениями вносят положения Уголовно-

го кодекса РФ. Согласно диспозициям ст. 205.2, 280, 280.1, 282, 
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282.1, 282.2 УК РФ, к уголовной ответственности привлекаются фи-

зические лица, которые совершили:  

1. Призывы к террористической деятельности или оправдали и 

поддержали терроризм публично, т.е. в присутствии неопределенного 

количества лиц и в общественном месте. 

2. Призывы к осуществлению действий, связанных с нарушени-

ем территориальной целостности Российской Федерации также пуб-

лично. 

3. Призывы к возбуждению ненависти, вражды, унижению чело-

веческого достоинства и т.д. 

Помимо этого существуют и иные составы преступления, попа-

дающие под экстремистские, регулирующие ответственность в случае 

совершения некоторых из форм экстремистской деятельности. При-

мером может служить диспозиции ст. 282.3 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за финансирование экстремистской деятельности. 

Еще одним нормативным актом, регулирующим ответствен-

ность за совершение экстремистских действий, выступает Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В своем содержании данный Кодекс содержит большое количество 

норм, которые направленны на борьбу экстремистскими преступле-

ниям. Такие нормы закрепляются в гл. 5, 17, 19, ст. 13.15, 15.27, 

15.27.1, 20.28, 20.29 КоАП РФ. 

Более детально регулируют борьбу с преступлениями экстре-

мисткой направленной нормы Федерального закона от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

В данном нормативном акте устанавливается ответственность за 

совершение субъектами актов экстремисткой деятельности. Напри-

мер, к ним относятся нормы: 

1. Статьи 9, устанавливающие ответственность обществен-

ных организаций и объединений за осуществление экстремисткой де-

ятельности. 

2. Статьи 11, в рамках которой устанавливается ответствен-

ность СМИ за распространение материалов, содержащих в себе экс-

тремистский характер. 

3. Статья 14, в рамках которой к ответственности привлека-

ются должностные лица и государственные и муниципальные служа-

щие, совершаемые экстремистские действия. 
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4. Статья 15, устанавливающая ответственность за соверше-

ние преступлений экстремистского характера и для иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Большое значение в регулировании борьбы с экстремистскими 

преступлениями имеет и отраслевое законодательство. Например, вы-

зывает интерес следующие нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях";  

2. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) "Об общественных объединениях";  

3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

Нормы, регулирующие борьбу с преступлениями экстремист-

ского характера, также содержатся и в подзаконных актах. Например, 

в себе содержат данные нормы следующие подзаконные акты: 

̶ Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. N 310 "О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной вла-

сти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического 

экстремизма в Российской Федерации"; 

̶ Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 "Вопросы Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации"; 

̶ Указ Президента РФ от 26.07.2011 N 988 "О Межведом-

ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму в Российской Федерации"); 

̶ Приказ Минюста РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 25 ноября 

2010 г. N 362/810/584 "О взаимодействии Министерства юстиции 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции в целях повышения эффективности деятельности учреждений 

(подразделений), осуществляющих проведение исследований и экс-

пертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма" и другие. 

В научной среде ведутся споры по поводу установления за Ак-

тами высших судебных органов статуса источника. Как известно, су-

дебный прецедент не признается источником права в Российской Фе-

дерации. Однако, имеет большое значение в качестве рекомендаций 

при вынесении того или иного решения. При вынесении решений су-
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ды могут опираться на сложившуюся в государстве судебную практи-

ку, поэтому большое значение в правовом регулировании преступле-

ний экстремисткой направленности имеет и Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 

11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности". 

Для того, чтобы более детально определить сущность экстре-

мизма, необходимо обратиться к его конкретным видам и формам, 

обладающим своими особенностями и чертами. 

На основе сфер общественной жизни можно выделять следую-

щие виды экстремизма:  

– политический;  

– социальный; 

 – культурный;  

– националистический (этнический);  

– религиозный;  

– экологический.  

В зависимости от мотивации действий субъектов экстремизма, 

нацеленности на использование насилия можно выделить:  

а) политические мотивы, то есть несогласие, отрицание полити-

ческого строя государства, проводимого внешнеполитического курса 

государства, его внутренней политики;  

б) социальный мотивы: неприятие реализуемой социальной дея-

тельности государства; протест против социального положения кон-

кретных групп, слоев, низкого жизненного уровня, состояния систе-

мы здравоохранения, резкого социального расслоения;  

в) националистические мотивы – возбуждение ненависти или 

вражды к представителям других этносов, наций; стремление повы-

сить политический, экономический, социальный статус «своего» эт-

носа в ущерб другим, обеспечить его привилегированное положение; 

нацеленность на стимулирование межнациональных, межэтнических 

конфликтов;  

г) культурные мотивы – преувеличение ценности, своеобразия 

культуры, языка, традиций, обычаев конкретного этноса, нации; от-

рицание культурных достижений других народов, наций, культурного 

диалога в условиях мультикультурного общества;  
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д) религиозные мотивы – фанатичная вера в исключительность, 

в истинность «собственной» конфессии или религии; ненависть или 

вражда к последователям других конфессий, религий; готовность к 

применению насилия для утверждения установок одной из религий 

или конфессий;  

е) экологические мотивы – желание решить экологические про-

блемы, невзирая на законодательные нормы, реальные возможности 

государства, посредством несогласованных акций. 

Формы экстремистской деятельности теснейшим образом связа-

ны с видами экстремизма. Виды экстремизма в основном определяют 

формы деятельности, ее цели, задачи. И в то же время формы зависят 

от субъектов экстремистской деятельности, их состава, от лидеров 

экстремистских организаций. 

Внутренними экстремистскими угрозами признаются:  

– попытки ведения экстремисткой деятельности на территории 

государства различными националистическими, религиозными, и 

иными организациями и объединениями для собственных целей; 

– распространение идей необходимости насилия в государстве;  

- вовлечение иных лиц, проживающих в Российской Федерации 

(граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства) во вступление 

в экстремистские сообщества и склонение к осуществлению противо-

правной деятельности;  

– формирование закрытых анклавов (этнических и религиоз-

ных), под которыми подразумевается часть государства, полностью 

окруженная другими государствами;  

– наличие в обществе межнациональных и территориальных 

противоречий и конфликтов в субъектах Российской Федерации, ко-

торые в дальнейшем могут привести к попыткам нарушения террито-

риальной целостности Российской Федерации (в том числе отделения 

части ее территории) или дезинтеграции государства.  

Стоит отметить, что наибольший вред и опасность выражает та-

кой вид экстремизма, как возбуждение ненависти либо вражды или 

унижение достоинства человека либо группы по различным класси-

фикационным признакам (пол, раса, национальность, язык, проис-

хождение). В последнее время данный вид экстремизма активно рас-

пространяется в сети Интернет.  Большую опасность также составля-

ют и мероприятия по вовлечению других физических лиц в деятель-
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ность экстремистских организаций и склонение к участию в несогла-

сованных публичных мероприятиях, массовых беспорядков, подго-

товки и совершения террористических актов1.  

Таким образом, определение экстремистской деятельности 

можно сформулировать как общественно опасные противоправные 

деяния, совершаемые физическими и юридическими лицами по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, способствую-

щие возникновению или обострению межнациональных (межэтниче-

ских), межконфессиональных и региональных конфликтов, а также 

угрожающие конституционному строю Российской Федерации, 

нарушению единства и территориальной целостности Российской 

Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое экстремизм? 

2. Как российское законодательство определяет понятие 

«экстремистская деятельность»? 

3. Какие виды экстремизма вы знаете? 

4. Какие формы проявления экстремистской деятельности 

существуют? 

5. Что понимается под правовыми основами противодей-

ствия экстремизма? 

6. Какими нормативными документами регламентируется 

экстремизм? 

 

 

 

 

 

                                        
1 Осташев А.А. Экстремизм: понятие, виды, причины и способы противодей-

ствия экстремистской деятельности в России и зарубежных странах // E-Scio.- 2021. - 

№11 (62). – С. 153-173 
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§2. Уголовно-правовая характеристика преступлений  

экстремистской направленности 

 

Большинство преступлений экстремистского характера содер-

жатся в перечне №20 из Указания Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации № 35/11 от 24 января 2020 года «О введении в дей-

ствие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности». (см. 

Извлечение) 

Для начала рассмотрим преступления, которые непосредственно 

относятся к теме:  

1. Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществ-

лению экстремистской деятельности 

Если говорить об основном объекте преступления, то им при-

знаются общественные отношения, формирующиеся в обществе по 

вопросам охраны конституционного строя, а также и политической 

системы и безопасности государства.   

В рамках дополнительного объекта необходимо признавать 

права и свободы человека и гражданина, которые нарушаются в силу 

совершения преступлений экстремисткой направленности. 

Стоит определить, что экстремистская деятельность тесно 

связана с проявлением насилия, особенно политического, в государ-

стве, целью которого признается редактирование или модернизирова-

ние уже существующего государственного строя, а также и захват 

существующей политической власти с дальнейшем установлением 

диктаторской формы правления. Также экстремизмом признаются и 

призывы граждан к множественному нарушению прав человека, а 

также проявлению дискриминации людей по каким-либо отличаю-

щим его признакам (раса, национальность, религия и т.д.). 

Под публичными призывами следует понимать выраженные в 

любой форме (устной, письменной, с использованием технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.  

Для более объективного анализа направленности призывов сто-

ит исходить из положений Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности».  



60 

Если говорить о таком признаке, как публичность, то его факт 

его наличия или отсутствия должен устанавливаться судами, исходя 

из детального анализа всех деталей преступления: места его соверше-

ния, окружающей обстановки и иных необходимых обстоятельств де-

ла. Например, к публичности можно относить обращение к гражда-

нам в общественном месте, размещение объявлений в сети Интернет 

без приватности для всеобщего пользования. 

Существует большое разнообразие форм, в рамках которых мо-

гут осуществляться призывы к экстремистской деятельности. В ос-

новном можно выделить следующие формы: 

1) устная форма; 

2) письменная форма; 

3) техническая, т.е. с помощью различных технических средств; 

4) использование средств массовой информации.  

Таким образом, наличие такого признака, как публичность, яв-

ляется обязательным для определения призыва. Публичность подра-

зумевает обращение к широкому, неопределенному кругу лиц. При-

мерами публичности могут выступать обращение к гражданам на 

массовых мероприятиях: собраниях, митингах и т.д. Помимо этого, 

примером публичности может выступать выкрикивание на неопреде-

ленный круг лиц экстремистских лозунгов и предложений.  Стоит от-

метить, что необходимым является установление того факта, что пуб-

лика воспринимала призывы лица. 

Состав указанного преступления признается формальным, так 

как преступление признается оконченным именно с момента распро-

странения одного обращения. При этом, не имеет значение, были по-

няты данные обращения другими гражданами и повлияли ли они на 

них сознание. 

Большое внимание стоит уделить тому факту, что изготовление, 

дублирование или хранение экстремистских материалов само по себе 

не признается составом преступления, даже в том случае, если лицо в 

дальнейшем планирует использовать данные материалы с целью про-

паганды экстремизма на территории государства. Это связано с тем, 

что стадия приготовления к данному преступлению в силу ч. 2 ст. 30 

УК не подлежит уголовной ответственности.  

Если указанные действия в данной статье в дальнейшем приве-

дут к вооруженному мятежу или беспорядкам, то данный состав 
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необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, а 

именно по ст. ст. 212, 279 УК. 

Стоит определить отличие данного состава от состава по статье 

282 УК РФ. Основным отличием признается объективная сторона, так 

как по ст. 280 УК РФ к ответственности привлекается лицо только за 

призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, выраженные 

публично. По ст. 282 УК РФ, субъект привлекается к ответственности 

за публичное распространение информации, смысл которой связан с 

пропагандой совершения противоправных действий в отношении лиц, 

имеющих отличительные признаки (раса, национальность, религия и 

т.д).  

Необходимо разграничивать высказывания, выражающие необ-

ходимость совершения преступлений по ст. 282 УК и призывы к про-

тивоправным действиям по ст. 280 УК. Призывы признаются лишь 

частью целого, т.е. частью высказываний, выражающих необходи-

мость совершения преступлений. Необходимо рассмотреть пример: в 

сети Интернет распространяется видео ролик от представителя одной 

расы по поводу притеснения другой расы и дальнейшее искоренение, 

то данные действия попадают под ст. 282 УК РФ. Однако, в том слу-

чае, если видео ролик несет в себе умозаключение о необходимости 

объединиться и убивать представителей одной расы, то в данном слу-

чае присутствует ст. 280 УК. 

Необходимо иметь в виду, что статьей 280 УК предусмотрена 

ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности. Публичное распространение информации, 

в которой обосновывается необходимость совершения противоправ-

ных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, 

религиозной принадлежности и т.д., либо информации, оправдываю-

щей такую деятельность, следует квалифицировать по ст. 282 УК при 

наличии иных признаков этого состава преступления.  

Если происходит публичный призыв к совершению террористи-

ческой деятельности, то данное деяние квалифицируется по ст. 205.2 

УК.  

Субъективная сторона данного преступления выражается в его 

совершении исключительно с прямым умыслом, т.е. своими действи-

ями лицо осознавало противоправный характер и желало действовать 
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таким образом. При этом, лицо осознавало также и публичный харак-

тер совершаемого деяния.  

Помимо умысла, данный вид преступления может характеризо-

ваться и мотивом, который может быть различным. Например, пре-

ступление может быть совершено с хулиганским мотивом, корыст-

ным и т.д. Необходимо при квалификации правильно установить мо-

тив. Для этого нужно анализировать все обстоятельства дела: наличие 

конфликтов субъекта преступления с потерпевшим, их взаимоотно-

шения, их характер и т.д.  

Целью совершения данного преступления признается склонение 

и вовлечение граждан к совершению экстремисткой деятельности в 

государстве. 

Если говорить о субъекте, то им признается физическое, вменя-

емое лицо, которое достигло возраста уголовной ответственности, т.е. 

16 лет.  

Часть 2 статьи 280 УК предусматривает ответственность за пуб-

личные призывы к экстремизму, совершенные с использованием 

СМИ (радио, телевидение, печатные издания). 

К материалам экстремистской направленности относятся ма-

териалы, которые в своем содержании отражают призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности. При этом, согласно нор-

мам законодательства, такие действия должны быть активными. По-

этому, факт создания сайтов, на которых комментарии граждан пред-

варительно перед опубликованием не проверяются, не признаются 

экстремизмом. 

2. Статья 280.1 УК РФ. Публичные призывы к осуществ-

лению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации 

Территориальную целостностью государства стоит понимать в 

нескольких основах: 

- территориальное верховенство государства от посягательств 

извне государственных границ;  

- невозможность передачи государством и его должностными 

лицами какой-либо части территории государства иным государствам 

или лицам. 

 - отсутствие возможности выхода субъекта из состава РФ. 
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Объектом преступления по данной статье необходимо призна-

вать общественные отношения, которые формируются в связи с осу-

ществлением охраны конституционного строя, политической системы 

и безопасности РФ, а также охраны прав и свобод человека и гражда-

нина и обеспечивающие недопущение деятельности, направленной на 

нарушение территориальной целостности РФ.  

Объективная сторона преступления выражается в публичных 

призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности государства.  

Запрет на данное действие установлен также и в диспозиции ст. 

1 Закона о противодействии экстремистской деятельности, согласно 

которой такая деятельность признается экстремистской. Можно сде-

лать вывод, что ст.280.1 УК РФ признается специальной нормой по 

отношению к ст. 280 УК РФ. 

Призывы к нарушению территориальной целостности РФ могут 

выражаться в различном виде: устно или письменно, за счет техниче-

ских средств, плакатов и т.д. В данной статье имеет место быть также 

и признак публичности, выражающий обращение к широкому кругу 

лиц. 

Преступление имеет формальный состав аналогично с преды-

дущим анализируемым составом, поэтому моментом окончания пре-

ступления признается начало публичного распространения указанных 

в диспозиции статьи призывов. При этом, не имеет значение достигли 

они своей цели воздействия на граждан или нет.  

Если говорить о субъективной стороне, то она выражается в со-

вершении преступления с прямым умыслом. 

Субъект преступления – общий, физическое лицо, вменяемое и 

достигшее возраста уголовной ответственности, т.е. 16 лет. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ), 

следует отличать от подстрекательства к преступлениям, посягающим 

на территориальную целостность государства (например, от подстре-

кательства определенного лица к вооруженному мятежу с целью 

нарушения территориальной целостности РФ). Призывы не должны 

быть направлены на склонение определенных лиц к совершению кон-

кретных уголовно наказуемых деяний.  
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В части 2 указанной статьи 280.1 УК определяются квалифици-

рующие признаки. Такими признается использование СМИ или иных 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сеть-

Интернет. При этом, данные действия субъекта преступления также 

должны содержать в себе признаки публичности и адресоваться не-

определенному кругу лиц. 

3. Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сооб-

щества 

Часть 5 ст. 13 Конституции запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание со-

циальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

Экстремистское сообщество представляет устойчивую группу 

лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного 

или нескольких преступлений экстремистской направленности, ха-

рактеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководите-

ля), стабильностью состава, согласованностью действий ее участни-

ков в целях реализации общих преступных намерений. При этом экс-

тремистское сообщество может состоять из структурных подразделе-

ний. 

Структурным подразделением (частью) экстремистского со-

общества является функционально и (или) территориально обособ-

ленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководи-

теля этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в 

рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие 

структурные подразделения (части) могут не только совершать от-

дельные преступления экстремистской направленности, но и выпол-

нять иные задачи по обеспечению функционирования экстремистско-

го сообщества (например, обеспечение сообщества оружием, иными 

предметами, используемыми в качестве оружия, производство листо-

вок, литературы и других материалов экстремистского характера). 

Объединение организаторов, руководителей или иных предста-

вителей частей или структурных подразделений экстремистского со-

общества создается в целях разработки планов и (или) создания усло-

вий для совершения преступлений экстремистской направленности.  
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Экстремистское сообщество представляет собой общественное 

или религиозное объединение либо иную организацию, в отношении 

которых судом по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-

ном от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» (в ред. от 25.12.2012), принято вступившее в законную си-

лу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-

ществлением экстремистской деятельности.  

Вопрос о признании зарегистрированного общественного объ-

единения экстремистским решается судом в порядке гражданского 

судопроизводства. Уголовная ответственность за создание экстре-

мистского сообщества, руководство им (его частью или входящими в 

такое сообщество структурными подразделениями) или за участие в 

нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и участ-

ники этого сообщества объединены умыслом на подготовку либо со-

вершение преступлений экстремистской направленности при осозна-

нии ими общих целей функционирования такого сообщества и своей 

принадлежности к нему.  

Признаками экстремистского сообщества для подготовки или 

совершения экстремистской деятельности являются его организован-

ность, включающая в себя совокупность таких элементов, как нали-

чие устава, руководителя (лидера) или руководящего ядра; сплочен-

ность ее участников вокруг своих руководителей; наличие опреде-

ленной структуры (например, центра и региональных подразделений), 

символики, а также дисциплины, основанной на собственных нормах 

поведения, и системы мер воздействия за ее нарушение.  

Как правило, экстремистские организации существуют не 

обособленно, а образуют коалиции, создавая сообщество, объединен-

ное вокруг единого центра на основе определенной идеологии. Во-

прос о признании зарегистрированного общественного объединения 

экстремистским решается судом в порядке гражданского судопроиз-

водства.  

Объектом преступления являются общественные отношения в 

сфере реализации гражданами конституционного права на создание и 

деятельность общественных объединений, а также нормальное функ-

ционирование общественных и государственных институтов.  
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Цель создания экстремистского сообщества – противодействие 

гражданскому миру (социальному, национальному или религиозно-

му).  

Объективная сторона преступления состоит в деятельности 

конкретных лиц по созданию экстремистского сообщества или руко-

водство им (разработка устава, составление программы, организация 

ритуалов принятия клятвы, планирование, принятие решения, подго-

товка и проведение экстремистских акций и др.). Иными словами, 

речь идет не о призывах или агитации, а о совершении конкретных 

действий.  

Уголовная ответственность за создание экстремистского сооб-

щества наступает с момента фактического образования указанного 

сообщества, т.е. с момента объединения нескольких лиц в целях под-

готовки или совершения преступлений экстремистской направленно-

сти и осуществления ими умышленных действий, направленных на 

создание условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности или свидетельствующих о готовности экстремистско-

го сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо 

от того, совершили ли участники такого сообщества запланированное 

преступление экстремистской направленности.  

О готовности экстремистского сообщества к совершению ука-

занных преступлений может свидетельствовать, например, достиже-

ние договоренности о применении насилия в общественных местах в 

отношении лиц по признакам принадлежности (или непринадлежно-

сти) к определенным полу, расе, национальности, языковой, социаль-

ной группе, в зависимости от происхождения, отношения к религии.  

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообще-

стве считается оконченным с момента начала подготовки к соверше-

нию преступления экстремистской направленности или совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных 

действий по обеспечению деятельности экстремистского сообщества.  

Характерной особенностью большинства экстремистских орга-

низаций является отсутствие сведений об их деятельности, закры-

тость информации о программных документах. Практика свидетель-

ствует о том, что экстремистские организации обычно не включают в 

свои уставы запрещенные Конституцией и законами виды деятельно-

сти, однако занимаются ими. В соответствии с законом для приобре-
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тения прав юридического лица общественное объединение подлежит 

государственной регистрации. При этом государственному федераль-

ному органу исполнительной власти в области юстиции или его тер-

риториальному органу должны быть представлены соответствующие 

документы и достоверные сведения о целях и задачах общественного 

объединения, перечень которых установлен законом. Однако извест-

ны случаи, когда организации экстремистской направленности укло-

няются от государственной регистрации, но тем не менее осуществ-

ляют экстремистскую деятельность.  

Субъектами преступлений, предусмотренных ч. 1, являются ор-

ганизаторы и руководители экстремистского сообщества. Имеются в 

виду лидеры экстремистских группировок, т.е. лица, входящие в со-

став их руководящих органов (в том числе единоличные руководите-

ли), уполномоченных определять политику, выражать точку зрения 

конкретного общественного объединения, принимать решения и ор-

ганизовывать их реализацию. Это создатели объединения, организа-

торы, руководители или иные представители частей или структурных 

подразделений экстремистского сообщества.  

Под руководством экстремистским сообществом, его частью 

или входящими в такое сообщество структурными подразделениями 

следует понимать осуществление управленческих функций в отноше-

нии экстремистского сообщества, его части или структурных подраз-

делений, а также отдельных его участников как при совершении кон-

кретных преступлений экстремистской направленности, так и при 

обеспечении деятельности экстремистского сообщества. Такое руко-

водство может выражаться, в частности, в разработке общих планов 

деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к соверше-

нию конкретных преступлений экстремистской направленности, в со-

вершении иных действий, направленных на достижение целей, по-

ставленных экстремистским сообществом или входящими в его 

структуру подразделениями при их создании (например, в распреде-

лении ролей между членами сообщества, в организации материально-

технического обеспечения, в разработке способов совершения пре-

ступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов экстре-

мистского сообщества)  

Под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 статьи 282.1) 

надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и участие 
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в подготовке к совершению одного или нескольких преступлений 

экстремистской направленности и (или) непосредственное соверше-

ние указанных преступлений, а также выполнение лицом функцио-

нальных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообще-

ства (финансирование, снабжение информацией, ведение документа-

ции и т.п.).  

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообще-

стве считается оконченным с момента начала подготовки к соверше-

нию преступления экстремистской направленности или совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных 

действий по обеспечению деятельности экстремистского сообщества.  

За совершение иных уголовно наказуемых деяний во время этих 

акций действия участников подлежат квалификации по совокупности 

преступлений. 

 Субъективная сторона. Преступления носят умышленный ха-

рактер. Действия субъектов прямо направлены на подготовку или со-

вершение преступлений экстремистской направленности по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной 

или социальной ненависти или вражды.  

Субъектами преступлений могут быть лица, достигшие 16-

летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие сов-

местно с членами экстремистского сообщества конкретные преступ-

ления, подлежат уголовной ответственности лишь за те преступления, 

ответственность за которые предусмотрена законом с 14-летнего воз-

раста (ст. 20 УК).  

В качестве субъектов преступления, предусмотренного ч. 3 ста-

тьи 282.1 УК, могут рассматриваться должностные лица, а также 

иные лица, состоящие на государственной или муниципальной служ-

бе.  

Использование служебного положения выражается не только в 

умышленном использовании указанными выше лицами своих слу-

жебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и 

авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совер-

шения ими действий, направленных, в частности, на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 

либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 



69 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к ка-

кой-либо социальной группе. 

4. Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экс-

тремистской организации 

Объект преступления – отношения, возникающие в связи с 

нарушениями закрепленного в Конституции и законах РФ запрета на 

осуществление экстремистской деятельности.  

Объективная сторона преступления состоит в действиях по ор-

ганизации деятельности общественного или религиозного объедине-

ния, в отношении которого имеется вступившее в законную силу ре-

шение суда о его ликвидации или о запрете его деятельности за экс-

тремистскую направленность.  

Под организацией деятельности общественного или религиоз-

ного объединения либо иной организации, в отношении которых су-

дом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-

тельности, следует понимать действия организационного характера, 

направленные на продолжение или возобновление противоправной 

деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, 

организация вербовки новых членов, шествий, использование банков-

ских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).  

Под участием в деятельности экстремистской организации по-

нимается совершение лицом умышленных действий, направленных 

на осуществление целей экстремистской организации (проведение бе-

сед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вер-

бовка новых участников, непосредственное участие в проводимых 

мероприятиях и т.п.).  

При совершении организатором (руководителем) или участни-

ком экстремистской организации конкретного преступления его дей-

ствия подлежат квалификации по совокупности преступлений, преду-

смотренных ч. ч. 1 или 2 комментируемой статьи и соответствующей 

статьей Особенной части УК.  

При решении вопроса о разграничении преступлений, преду-

смотренных статьей 282.2 УК, и административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.28 КоАП, необходимо учитывать, что орга-

низация деятельности и участие в деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого действует имею-
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щее законную силу решение о приостановлении его деятельности, 

влекут административную ответственность, а совершение указанных 

действий при наличии вступившего в законную силу решения о лик-

видации или запрете деятельности общественного или религиозного 

объединения в связи с осуществлением им экстремистской деятель-

ности влечет уголовную ответственность (п. 21 Постановление Пле-

нума ВС РФ от 28.06.2011 N 11).  

Субъект преступления общий. Уголовная ответственность 

наступает при условии вменяемости физического лица и достижения 

им 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. При этом организаторы и участники должны 

осознавать экстремистский характер своей деятельности, факт нали-

чия судебного решения о запрете деятельности такой организации и 

стремиться действовать вопреки законному решению суда.  

В отношении лиц, признанных виновными в совершении пре-

ступлений, предусмотренных комментируемой статьей, суду в соот-

ветствии с п. п. «а» – «в» ч. 1 ст. 104.1 УК необходимо решать вопрос 

о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в 

результате совершения указанных преступлений, и любых доходов от 

этого имущества; денег, ценностей и иного имущества, в которые это 

имущество и доходы от него были частично или полностью превра-

щены или преобразованы; денег, ценностей и иного имущества, ис-

пользуемых или предназначенных для финансирования организован-

ной группы.  

Исходя из положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК и ч. 3 ст. 81 УПК 

судом может быть принято решение о конфискации орудий, оборудо-

вания или иных средств совершения преступления, принадлежащих 

подсудимому (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 

11). О нереабилитирующих основаниях освобождения от уголовной 

ответственности лиц, добровольно прекративших участие в деятель-

ности экстремистских организаций, см. комментарий примечанию к 

ст. 282.2.  

Под добровольным прекращением участия в деятельности экс-

тремистской организации применительно к указанному примечанию 

понимается прекращение лицом преступной деятельности при осо-

знании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, 
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например, в выходе из состава экстремистской организации, невы-

полнении распоряжений ее руководителей, отказе от совершения 

иных действий, поддерживающих существование организации, отказе 

от совершения преступлений (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ 

от 28.06.2011 N 11). 

5. Статья 282.3 УК РФ. Финансирование экстремистской 

деятельности 

В соответствии со ст. 1 Закона о противодействии экстремист-

ской деятельности финансирование экстремистской деятельности 

либо иное содействие в ее организации, подготовке и осуществлении, 

в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и мате-

риально-технической базы, телефонной и иных видов связи или ока-

зания информационных услуг, является экстремистской деятельно-

стью.  

Объектом преступления, предусмотренного комментируемой 

статьей, являются общественные отношения, возникающие в связи с 

нарушениями запрета на финансирование экстремистской деятельно-

сти.  

Объективная сторона преступления состоит в действиях по 

предоставлению или сбору средств либо оказанию финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования организации, подго-

товки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации.  

Финансированием экстремистской деятельности следует при-

знавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или 

сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной фор-

ме), но и материальных средств (напр., предметов обмундирования, 

экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены 

для финансирования организации, подготовки или совершения хотя 

бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для 

финансирования или иного материального обеспечения лица в целях 

совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обес-

печения деятельности экстремистского сообщества или экстремист-

ской организации (напр., систематические отчисления или разовый 

взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стои-
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мости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначен-

ных для подкупа должностных лиц).  

Преступление окончено с момента совершения любого из ука-

занных действий, относящихся к финансированию преступления экс-

тремистской направленности, обеспечению деятельности экстремист-

ского сообщества или экстремистской организации.  

В случаях, когда наряду с финансированием преступлений экс-

тремистской направленности виновное лицо оказывает иное содей-

ствие их совершению (помощь советами, указаниями, предоставлени-

ем информации, устранением препятствий и т.д.), его действия обра-

зуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. 282.3 и соот-

ветствующей статьей Особенной части УК со ссылкой на ч. 5 ст. 33 

УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Субъект должен осознавать, что предоставля-

емые или собираемые средства либо оказываемые финансовые услуги 

предназначены для финансирования организации, подготовки и со-

вершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направ-

ленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сооб-

щества или экстремистской организации.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста.  

6. Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма 

Основной объект преступления – отношения по обеспечению 

мира и безопасности человечества, сохранению исторической памяти 

народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны 

международно-правовых преступлений против мира и безопасности 

человечества нацистами, осужденных приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступ-

ников европейских стран оси, а также по сохранению исторической 

памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его 

значительной и решающей роли в победе над фашизмом, о днях во-

инской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отече-

ства, символов воинской славы России.  

Никакие соображения любого характера, будь то политического, 

экономического, военного или иного характера, не могут служить 
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оправданием нацизма, никакие действия по реабилитации нацизма не 

являются и не могут быть признаны законными.  

Нацизм – германский фашизм. Фашизм – идеология воинству-

ющего расизма, антисемитизма и шовинизма, опирающиеся на нее 

политические течения, а также открытая террористическая диктатура 

одной господствующей партии, созданный ею репрессивный режим, 

направленный на подавление прогрессивных общественных движе-

ний, на уничтожение демократии и развязывание войны 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

комментируемой статьи, характеризуется альтернативными действи-

ями:  

1) отрицание фактов, установленных приговором Международ-

ного военного трибунала для суда и наказания главных военных пре-

ступников европейских стран оси;  

2) одобрение преступлений, установленных этим приговором;  

3) а равно распространение заведомо ложных сведений о дея-

тельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенных пуб-

лично.  

Под отрицанием фактов, установленных приговором Между-

народного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси, понимается заявление, сообще-

ние неопределенному кругу лиц о непризнании существования таких 

фактов, отречение от них, исключение наличия, опровержение реше-

ний международного Нюрнбергского военного трибунала, процесса, 

проходившего с 20.11.1945 по 01.10.1946 в германском городе Нюрн-

берге над военными преступниками, бывшими руководителями фа-

шисткой Германии и стран гитлеровской коалиции, нацистской пар-

тии, преступных организаций гестапо, СД, СС, совершившими пре-

ступления против мира и человечности во время Второй мировой 

войны, признанных виновными и осужденных к смертной казни или 

другим наказаниям. О понятии Международного военного трибунала 

для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси см. комментарий к ст. 353 УК РФ.  

Под одобрением преступлений, установленных этим пригово-

ром, понимается заявление, сообщение неопределенному кругу лиц о 

признании допустимости совершенных нацистами международно-

правовых преступлений в годы Второй мировой войны, об их оправ-
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дании, одобрении, правильности, заслуживающими поддержки и по-

хвалы, и т.п.  

Под распространение заведомо ложных сведений о деятельно-

сти СССР в годы Второй мировой войны, совершенных публично, 

понимаются заявления, сообщения неопределенному кругу лиц не со-

ответствующей действительности информации о деятельности СССР 

в годы Второй мировой войны, неправильное изложение историче-

ских фактов о решающей и существенной роли СССР в победе над 

фашизмом, их искажение или умолчание о них, сообщения о не име-

ющих места в действительности, якобы совершенных самим СССР 

военных преступлениях во время этой войны, и т.п.  

Символ – это то, что служит условным знаком какого-нибудь 

понятия, явления, идеи. Символ отражает, обобщает, передает смысла 

события, выражает его внутреннюю закономерность. Символами во-

инской славы России являются знамена, флаги, штандарты, воинские 

звания, награды, мемориальные музеи, экспонаты и др.  

Под осквернением символов воинской славы России понима-

ется совершение несовместимых с предназначением таких символов 

действий, позорящих, унижающих, безнравственных, циничных, 

напр., нанесение оскорбительных, непристойных, глумливых надпи-

сей, нацистских символов, рисунков, знаков, обливание краской, 

нечистотами. 

Состав преступления формальный, преступление признается 

оконченным с момента совершения любого из указанных в коммен-

тируемой статье действий, направленных на реабилитацию нацизма 

независимо от того, наступили ли какие-либо последствия.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом.  

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

а по ч. 2 комментируемой статьи при использовании своего служеб-

ного положения – субъект специальный. 

 7. Статья 357 УК РФ. Геноцид 

Основной объект преступления – общественные отношения, 

обеспечивающие безопасные условия существования жизни и здоро-

вья национальных, этнических, расовых и религиозных групп.  

Дополнительный объект – жизнь и здоровье людей опреде-

ленных законом групп (в целом), права и свобода человека.  
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Под национальной группой людей понимается исторически сло-

жившаяся группа, принадлежащая к определенной нации, которая ха-

рактеризуется общей территорией, общностью языка, экономики, 

национального характера, культуры, обычаев, традиций, иных при-

знаков, отличающих ее от других групп. 

Под этнической группой (этносом) понимается исторически 

сложившийся вид устойчивой социальной группы людей, состоящей 

из людей определенного племени, народа, народности, нации, которая 

характеризуется компактным расселением на определенной террито-

рии, особенностями языка, религии, культуры, быта, обычаев, тради-

ций.  

Под расовой группой понимается исторически сложившаяся 

группа людей, объединенная наследственными биологическими 

внешними физическими признаками, отличающими ее от других 

групп по цвету кожи, волос, глаз, очертанию, форм лица, пропорций и 

строению носа, губ, головы, тела, его росту и другим особенностям. 

Различают четыре основные расы: австралийскую, евразийскую, мон-

голоидную (азиатско-американскую), негроидную (негрскую).  

Под религиозной группой понимается определенная группа лю-

дей, которая исповедует какую-либо общую религию, которая, как 

правило, отличается от доминирующей, господствующей официаль-

ной религии большинства населения территории, где эта группа про-

живает.  

Объективная сторона характеризуется указанными в законе 

действиями, направленными на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы людей: 

1) убийство членов этой группы; 2) причинение тяжкого вреда их 

здоровью; 3) насильственное воспрепятствование деторождению; 4) 

принудительная передача детей; 5) насильственное переселение; 6) 

либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов этой группы.  

Убийство как способ совершения геноцида представляет собой 

лишение жизни членов определенной группы именно с целью уни-

чтожения полностью или частично представителей такой группы. 

Этой целью геноцид отличается от убийства как самостоятельного 

преступления. Убийство членов национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы как способ совершения геноцида заключает-
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ся в умышленном причинении смерти, и отличается подобное убий-

ство от «обычного» целью и направленностью действий на полное 

или частичное уничтожение такой определенной группы. Дополни-

тельной квалификации действий по ст. 105 УК РФ не требуется. Ана-

логично рассматривается как способ совершения геноцида и причи-

нение тяжкого вреда здоровью.  

Насильственное воспрепятствование деторождению при гено-

циде может заключаться в различных насильственных действиях в 

отношении национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы, направленных на недопущение или ограничение рождения 

детей – кастрации, стерилизации, запрещении беременности, преры-

вании беременности, запрещение иметь детей или ограничение в ко-

личестве детей, и т.д.  

Принудительная передача детей при геноциде может заклю-

чаться в различных насильственных действиях в отношении нацио-

нальной, этнической, расовой или религиозной группы, направленных 

на насильственное изъятие детей у родителей или других лиц, осу-

ществляющих опеку, и передачу изъятых детей другим посторонним 

лицам, организациям, насильственное перемещение, переселение де-

тей с места жительства в другие места, в том числе отдача в рабство. 

Принудительные формы передачи детей в законе не установлены, та-

кими могут быть дарение, продажа, мена, другие возмездные или без-

возмездные сделки. Дополнительной квалификации по ст. ст. 126, 

127.1, 127.2 УК не требуется.  

Насильственное переселение при геноциде национальной, этни-

ческой, расовой или религиозной группы может заключаться в их 

принудительном переселении, перемещении из мест постоянного 

проживания в другое место проживания, на другую территорию, в 

том числе и за границу.  

Иное создание жизненных условий, рассчитанных на физиче-

ское уничтожение членов национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы, при геноциде может заключаться в различных 

способах, направленных на их полное или частичное уничтожение – 

заражение радиоактивными, химическими, биологическими, токсич-

ными материалами местности, природной среды обитания таких 

групп, в связи с чем люди этих групп жить там не могут или будут 

проживать с опасностью для жизни и здоровья, неоказание гумани-
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тарной помощи, непроведение восстановительных работ при чрезвы-

чайных обстоятельствах, стихийных бедствий, что ведет к голоду, 

распространению болезней, вымиранию групп в связи с отсутствием 

объектов жизнеобеспечения, и т.п.  

Геноцид признается оконченным преступлением с момента со-

вершения хотя бы одного из указанных действий.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом, специальной целью – полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достиг-

шее возраста 16 лет. Согласно ст. 4 Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г. лица, совершив-

шие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, являются ли 

они ответственными по конституции правителями, должностными 

или частными лицами. 

Рассмотрим преступления по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 

1. Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью 

Объект преступления – общественные отношения, гарантиру-

ющие неприкосновенность здоровья другого человека.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бывает двух 

видов: 1) тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, 

который делится на два подвида: – непосредственно создающий угро-

зу для жизни.  

К тяжкому вреду здоровью, опасному для жизни, создающему 

непосредственную угрозу для жизни относится, напр., рана головы, 

проникающая в полость черепа, рана шеи, проникающая рана грудной 

клетки и т.д.; – вред, вызвавший развитие угрожающего жизни состо-

яния.  

К вреду здоровью, опасному для жизни, вызвавшему расстрой-

ство жизненно важных функций организма человека, которое не мо-

жет быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно за-

канчивается смертью (угрожающее жизни состояние), относится, 

напр., шок тяжелой степени, острая сердечная, почечная, печеночная 
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недостаточность, острое отравление, различные виды механической 

асфиксии и т.д. Возникновение угрожающего жизни состояния долж-

но быть непосредственно связано с причинением вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, причем эта связь не может носить слу-

чайный характер. Предотвращение смертельного исхода, обусловлен-

ное оказанием медицинской помощи, не должно приниматься во вни-

мание при определении степени тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека;  

2) тяжкий вред здоровью по признаку наступления последствий, 

которые называются в диспозиции ст. 111 УК РФ.  

Объективная сторона имеет сложный характер, она включает в 

себя три признака: деяние, два последствия в виде причинения тяжко-

го вреда здоровью и смерти потерпевшего, а также причинную связь 

между деянием и наступившими последствиями.  

Субъективная сторона данного состава имеет двойную вину. 

Умысел (прямой или косвенный) к последствиям в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью и неосторожность к последствиям в виде 

смерти (легкомыслие (чаще всего) или небрежность).  

Преступление, предусмотренное ч. 4 комментируемой статьи, 

необходимо отграничивать от убийства. Вопрос о разграничении 

убийства и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, воз-

никает потому, что они с точки зрения объективной стороны и по-

следствий полностью совпадают. Однако не менее существенно и их 

отличие. Для убийства характерно наличие прямого или косвенного 

умысла на причинение смерти потерпевшему, а при совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 комментируемой статьи, – умысла 

на причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожности к смерти. 

Следовательно, главный критерий разграничения – психическое от-

ношение виновного к смерти потерпевшего.  

В соответствии с рекомендациями Пленума ВС РФ от 27.01.1999 

N 1 при разграничении убийства и преступления, предусмотренного 

ч. 4 комментируемой статьи, необходимо исходить из совокупности 

всех обстоятельств содеянного, в частности способа и орудия пре-

ступления, количества, характера и локализации телесных поврежде-

ний, характера взаимоотношений сторон. При квалификации необхо-

димо исходить из совокупности всех обстоятельств, имеющих отно-

шение к данному делу, а не только из обстоятельств содеянного.  
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При разграничении рассматриваемых составов важно обратить 

внимание на то, что для преступления, предусмотренного ч. 4 ком-

ментируемой статьи, характерна неосторожность к смерти потерпев-

шего, выраженная в виде легкомыслия или небрежности.  

При легкомыслии виновный при совершении данного преступ-

ления предвидит возможность причинения потерпевшему смерти в 

результате своих действий, однако в силу каких-либо объективных 

обстоятельств рассчитывает на то, что смерть потерпевшего не насту-

пит. Это должны быть реально существующие обстоятельства, могу-

щие предотвратить наступление смерти потерпевшего или позволя-

ющие избежать ее. Они должны быть установлены во всех случаях, 

когда виновному вменяется совершение преступления, предусмот-

ренного ч. 4 комментируемой статьи.  

При небрежности виновный не предвидит смерти потерпевшего, 

однако необходимо установить и доказать, почему он должен был и 

мог ее предвидеть.  

Преступление, предусмотренное ч. 4 комментируемой статьи, 

необходимо также разграничивать с причинением смерти по неосто-

рожности. Данные преступления имеют не только общий признак – 

неосторожное отношение к наступившим последствиям в виде смерти 

потерпевшего, но и отличия, которые и необходимо принимать во 

внимание при разграничении рассматриваемых составов. Основное 

отличие заключается в характеристике умысла лица при причинении 

вреда здоровью потерпевшего. Ответственность по ч. 4 комментируе-

мой статьи наступает при условии, что виновный, совершая противо-

правные действия, предвидел возможность причинения тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего и желал или сознательно допускал подобный 

результат.  

Ответственность по ч. 1 ст. 109 УК наступает при условии, что 

виновный, совершая противоправные действия, не желал и не допус-

кал ни причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, ни причи-

нения ему смерти. Иначе говоря, при неосторожном причинении 

смерти действия виновного направляются на причинение таких по-

следствий, которое не выходит за рамки вреда здоровью средней тя-

жести.  

В случае если виновный причинил потерпевшему вред средней 

тяжести, который затем привел по неосторожности к смерти потер-
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певшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ст. 112 и 109 УК РФ.  

При неосторожном причинении смерти повреждения, вызыва-

ющие смерть потерпевшего, наступают, как правило, не от первона-

чальных действий виновного (удара, толчка, иного действия), а от по-

следующего развития причинно-следственного ряда.  

Субъекта преступления. Субъект за неосторожное причинение 

смерти может нести уголовную ответственность только с 16 лет, а за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – с 14 лет. В случае 

сложного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ви-

новный младше 16 лет может нести уголовную ответственность толь-

ко за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

2. Статья 116 УК РФ. Побои 

Объектом преступления выступают общественные отношения, 

гарантирующие физическую неприкосновенность личности.  

Объективная сторона состава преступления выражается в аль-

тернативных действиях: 1) или в нанесении побоев; 2) или в соверше-

нии иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 

Под побоями следует понимать нанесение ударов или толчков.  

В уголовно-правовой литературе нет единства мнений относи-

тельно количества ударов или толчков, нанесение которых является 

достаточным для признания содеянного преступлением. Большинство 

исследователей исходят из того, что поскольку слово «побои» в за-

коне употреблено во множественном числе, то их количество должно 

быть не менее двух или трех. Однако количество ударов и толчков не 

имеет никакого уголовно-правового значения, поскольку слово «по-

бои» с точки зрения русского языка не может употребляться в един-

ственном числе. Поэтому даже один удар – это тоже побои. Косвенно 

об этом свидетельствует и систематический анализ данного состава 

преступления. 

Объективная сторона данного преступления предусматривает 

совершение действий, повлекших физическую боль.  

Физическую боль могут причинить как однократные, так и мно-

гократные действия. Причем однократное действие, напр., удар, нане-

сенный боксером, может оказать большую физическую боль, чем де-

сять ударов человека, не подготовленного к их нанесению. Много-



81 

кратность нанесения ударов и толчков, точно так же, как и иных 

насильственных действий, никак не может быть обязательным при-

знаком рассматриваемого состава преступления.  

Главным критерием отнесения любых насильственных дей-

ствий к признакам состава преступления, предусмотренного коммен-

тируемой статьей, является их способность причинять человеку фи-

зическую боль.  

Другим их признаком является отсутствие последствий, указан-

ных в ст. 115 УК РФ. То есть, они не должны повлечь за собой крат-

ковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности. К таковым, в частности, относятся 

поверхностные повреждения, такие как: ссадина, кровоподтек, ушиб 

мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная 

рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности. 

Субъективная сторона побоев предусматривает умышленную 

форму вины как в виде прямого, так и косвенного умысла. Виновный 

может желать причинить физическую боль потерпевшему, но может и 

относиться к данному последствию своих действий безразлично или 

сознательно допускать его.  

Субъективная сторона побоев характеризуется специальным 

мотивом. Это может быть альтернативно или хулиганский мотив, или 

мотив ненависти либо вражды (политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо 

социальной группы). Представляется, что в этом случае преступление 

может быть совершено как в отношении близких, так и посторонних 

лиц.  

Субъект преступления – общий – физическое вменяемое лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста 

(ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

1. Статья 136 УК РФ. Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина 

На уровне основного закона (ст. 19 Конституции РФ) закрепле-

но неприятие в российском государстве любых видов дискриминации, 

закреплена государственная гарантия равенства прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Гаран-

тируется равенство прав и свобод мужчин и женщин. Важно состав-

ляющей данных гарантий является и запрет на ограничение прав 

граждан на основании таких обстоятельствам.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного рас-

сматриваемой статьей УК РФ, представлена действиями или бездей-

ствиями нарушающими конституционное равенство прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина на основании принадлеж-

ности к определенной расе, национальности, полу, общения на кон-

кретном языке и т.д. Данное преступление может быть проиллюстри-

ровано самыми разными примерами- будь то отказ в приеме на работу 

в силу расовой принадлежности или отказ в медицинской помощи из-

за религиозной принадлежности (убеждений) обратившегося за такой 

помощью. 

В зависимости от характера каждого нарушаемого права, свобо-

ды или законного интереса можно обособить соответствующий от-

дельный вид нарушения – но все правонарушения роднит именно 

воспрепятствование законному праву или интересу.  

Субъект рассматриваемого преступления специальный – вме-

няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, также это всегда долж-

ностное лицо, чье служебное положение предоставляет ему некие 

возможности и полномочия, которые возможно использовать для 

ущемлений конституционного права на равенство. Вместе с тем, сфе-

ра деятельности в которой лицо занимает такую должность значение 

для квалификации не имеет, то есть не важно занимает ли человек 

должность по государственной или муниципальной службе, или в 

коммерческой или некоммерческой организации. Однако здесь есть 

особенность, выражающаяся в наличии специализированных составов 

преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями госу-

дарственными и муниципальными служащими – в отношении данных 

лиц будет идти речь о привлечении к ответственности уже по сово-

купности преступлений, предусмотренных комментируемой статьей и 

ст. ст. 285 или 286 УК РФ. Подобные же деяния других служащих 

охватываются именно ст. 136 УК. 

Ярким примером правонарушения, которое (при соединении и с 

другими элементами состава), может быть квалифицировано как пре-
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ступление предусмотренного ст. 136 УК РФ является вызывающее 

явное общественное негодование «кумовство» - в данном случае мы 

подразумеваем назначение на должность лица, явно несоответствую-

щего общим критериям предъявляемым кандидатам на эту долж-

ность, с предоставлением этому лицу преимущества именно на осно-

вании его происхождения (родства с должностным лицом) в наруше-

ние требований действующего законодательства. 

Состав нарушения равенства прав и свобод человека и гражда-

нина формальный, то есть совершения действий нарушающих равен-

ство прав и свобод достаточно, преступление окончено с момента со-

вершения таких действий независимо от их конечного результата. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 

виде прямого умысла. Мотив преступления и его цель не имеют зна-

чения для квалификации деяния. 

2. Статья 148 УК РФ. Нарушение права на свободу сове-

сти и вероисповеданий 

Основной закон страны (ст. 28 Конституции РФ) также устанав-

ливает гарантии свободы совести и вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели-

гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-

пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-

ствии с ними.  

Объективная сторона преступления находит выражение в про-

тивозаконном препятствовании религиозным действиям (в частности 

обрядам) индивидуального лица или деятельности религиозной орга-

низации. 

Способ совершения донного преступления не конкретизирован 

законодателем, что в целом не удивительно, так как он зависит от то-

го человеку или организации будут чиниться препятствия, при этом в 

конкретных обстоятельствах и в зависимости от наклонностей право-

нарушителя способ совершения преступления неминуемо приобрета-

ет уникальные черты, как пример можно привести применение наси-

лия в отношении лица отправляющего религиозный обряд или не-

обоснованный отказ в регистрации организации как религиозной.  

Религиозной организацией признается добровольное объедине-

ние граждан Российской Федерации, иных лиц, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном 
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законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Это имеет важнейшее практическое значение, так как именно дея-

тельность религиозной организации является специальным объектом 

преступного посягательства – воспрепятствование противозаконной 

деятельности не зарегистрированной организации, а равно религиоз-

ной тоталитарной секты, не образует состава анализируемого пре-

ступления. 

Понуждение лица к участию в религиозном обряде, деятельно-

сти религиозной организации не предусмотрено в комментируемой 

статье и, соответственно, не образует состава преступления, преду-

смотренного ей. Понуждение в учетом обстоятельств потенциально 

может быть квалифицировано в качестве преступления по другим 

статьям УК РФ. 

Богослужения и другие религиозные обряды и церемонии (кре-

щение, венчание, причастие, отпевание, религиозные шествия, и т.п) 

могут совершаться в культовых зданиях и сооружениях и на относя-

щихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиоз-

ным организациям для этих целей, в местах паломничества, в учре-

ждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах 

и в крематориях, а также в жилых помещениях.  

Состав анализируемого преступления также формальный - оно 

окончено с момента совершения самого деяния независимо от резуль-

тата и конечного достижения целей нарушителя.  

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 

16-ти лет и старше. 

3. Статья 149 УК РФ. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них 

Объективная сторона представлена в данном случае представ-

лена физическим или психическим воздействием, направленным на 

противозаконное воспрепятствование гражданам и организациям в 

проведении и участи в собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или напротив действиями, направленными на понуж-

дение к участию в этих мероприятиях. Альтернативным признаком 

объективной стороны при этом является либо совершение этих дей-
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ствий с использованием служебного положения, либо с применением 

насилия или угрозой его применения.  

Под насилием понимается физическое воздействие на потер-

певшего, выразившееся в подавлении и устранении его сопротивле-

ния, нанесении ударов, побоев, умышленном причинении легкого 

вреда здоровью.  

Под угрозой применения насилия понимается психическое воз-

действие на потерпевшего, выразившееся в демонстрации готовности 

осуществить насилие в отношении него. 

Воспрепятствование в рамках анализируемой статьи будет не-

законным, если оно выразится в необоснованном запрете названных 

мероприятий вопреки нормам закона, в немотивированном и необос-

нованном разгоне организованного в соответствии с законом митинга, 

собрания, шествия. А также может выражаться в активном противо-

действии осуществлению названных мероприятий с помощью право-

вых средств применяемых в обход закона, как, например, применение 

мер обеспечения общественной безопасности, сопровождаемое недо-

пущением участников законной акции к месту ее проведения – фор-

мально данные меры не направлены против участников и организато-

ров акции, однако чинит препятствия именно им. 

Состав преступления формальный. При квалификации любых 

действий по анализируемой статье УК РФ в обязательном порядке 

необходимо иметь ввиду, что воспрепятствование может иметь место 

только в отношении законных мероприятий, соответствующих требо-

ваниям Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ред. от 

05.12.2022 г.) 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом.  

Субъект преступления обозначен альтернативно и зависит от 

способа совершения преступления – это общий субъект (вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет), если имеет место применение насилия или 

угроза его применения, либо это специальный субъект – должностное 

лицо, если имеет место использование служебного положения.  
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4. Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества 

Объект преступления - отношения собственности, а предмет, 

соответственно - движимое или недвижимое имущество. Данный 

предмет преступного посягательства является довольно общим, в свя-

зи с чем при конкретизации тех или иных характеристик имущества 

речь может идти уже о других преступлениях, в частности ст. 243 УК 

РФ – уничтожение имущества, имеющего историческую и культур-

ную ценность; ст. 168 УК РФ – уничтожение чужого имущества, по 

неосторожности. 

Объективная сторона интересующего нас преступления преду-

смотренного ст. 167 УК РФ, заключается в уничтожении или повре-

ждении чужого имущества и объем, причиненного этими действиями 

ущерба является значительным. 

Уничтожение по смыслу анализируемой статьи является ни чем 

иным как доведением предмета посягательства до состояния полной 

невозвратной негодность, повреждение же представляет такое нега-

тивное воздействие на предмет посягательство, которое допускает его 

последующее восстановление. 

Для определения такого свойства, как значительность ущерба 

необходим учет стоимости уничтоженного (поврежденного) имуще-

ства, стоимости ремонтных и иных работ по восстановлению повре-

жденного имущества, значение этого имущества для владельца-

потерпевшего, при этом подлежит учитывать его род деятельности и 

материальное положение. 

Субъект - любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 

Субъективная сторона - рассматриваемое преступление явля-

ется умышленным, при этом умысел может быть, как прямым, так и 

косвенным. В то же время мотив совершения преступления в данном 

случае имеет значение только для отграничения его от иных преступ-

ных составов. 

Не стоит забывать, что квалифицированные виды рассматрива-

емого преступления закреплены в части 2 статьи 167 УК РФ. В каче-

стве квалифицирующих признаков выступают: хулиганские побужде-

ния (дополнительное подтверждение важности мотивов совершения 

преступления для его квалификации), способ совершения - поджог, 
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взрыв или иной общеопасный способ; уничтожение имущества по-

влекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие послед-

ствия. 

Возвращаясь к квалификации хулиганских побуждений необхо-

димо отметить, что критерием является демонстративное грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, которое может быть проявлено как в отношении конкрет-

ного лица, так и неопределенного круга лиц. Не стоит забывать и о 

том, что, если лицо уничтожает (повреждает) имущество из хулиган-

ских побуждений и при этом совершает иные умышленные действия, 

грубо нарушающие общественный порядок, или иным образом выра-

жает неуважение к обществу, имеет место совокупность преступле-

ний, предусмотренных ст. 167 и ст. 213 УК РФ. 

Поджог - умышленное учинение пожара, действия лица направ-

ленные на создание возгорания, его развитие в целях уничтожения 

чужого имущества. 

Взрыв - уничтожение, разрушение имущества путем подрыва 

взрывчатого вещества. 

При характеристике способа совершения преступления как об-

щеопасного способа квалифицирующее значение имеет возможность 

значительных разрушений, гибель и травмирование людей. 

К тяжким последствиям, предусмотренным ч. 2 комментируе-

мой статьи 167 УК РФ, относятся, в частности, причинение по не-

осторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо 

причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; 

оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 

длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, 

учреждения или организации; длительное отключение потребителей 

от источников жизнеобеспечения – электроэнергии, газа, тепла, водо-

снабжения и т.п. 

Важное значение имеет оценка совокупности преступлений при 

совершении лицом уничтожения имущества, предусмотренного ч.2 

ст. 167 УК РФ, так как если при его совершении виновный предвидит 

и желает либо сознательно допускает смерть человека либо причине-

ние вреда здоровью потерпевшего – его деяние представляет собой 

уже совокупность преступлений, предусмотренных ч. 2 комментиру-
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емой статьи, и (с учетом иных последствий)  п. «е» ч. 2 ст. 105 или п. 

«в» ч. 2 ст. 111 либо ст. ст. 112, 115 УК РФ.  

5. Статья 212 УК РФ. Массовые беспорядки 

Основным объектом преступления является общественный по-

рядок и безопасность. Общественная опасность данного преступления 

во многом связана с тем, что противоправные действия совершаются 

большой группой людей, при этом данные действия носят разнопла-

новый характер – это и уничтожение имущества; поджоги; погромы; 

насилие, в том числе с применением оружия; сопротивление предста-

вителям власти и т.д. Последствиями массовых беспорядков являются 

массовые человеческие жертвы, нарушение функционирования госу-

дарственных служб и органов, транспортной инфраструктуры и связи, 

различный моральный и имущественный вред и т.д. 

Дополнительным объектом этого преступления могут высту-

пать: жизнь, здоровье, собственность, честь, нормальное функциони-

рование органов власти, управления и т.д. 

Объективная сторона анализируемого преступления выража-

ется в действиях – «насилии, погромах, поджогах, уничтожении иму-

щества, применении оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 

отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 

опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопро-

тивления представителю власти». В рамках данной статьи уголовного 

кодекса обосабливаются три самостоятельных состава преступления: 

организация массовых беспорядков (часть 1 анализируемой статьи); 

участия в них (часть 2 анализируемой статьи); призывов к активному 

неподчинению законным требованиям представителей власти и к 

массовым беспорядкам, а равно призывов к насилию над гражданами 

(часть 3 анализируемой статьи). 

Организация массовых беспорядков состоит осуществлении 

подстрекательстве и управлении противозаконными действиями, 

названными в комментируемой статье; такая организационно-

управленческая деятельность включает, в том числе, планирование и 

подготовку таких действий, подготовку агитаторов (провокаторов), 

мотивировании групп людей или непосредственно толпы на соверше-

ний массовых беспорядков и т.п. Организация массовых беспорядков 

и руководство ими означает непосредственное личное участие самого 

организатора в беспорядках. 
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Физическое и психическое насилие, в рамках анализируемой ста-

тьи, может выражаться в причинении побоев, истязании или угрозе 

таких действий. Закон не говорит о причинении вреда здоровью – это 

действие квалифицируется как самостоятельное преступление,  в со-

ответствии с УК РФ, совершенное при массовых беспорядках и оце-

ниваемое в совокупности преступлений.  

Под погромами понимаются разрушение и повреждение жилых 

и иных помещений, транспорта, средств коммуникаций, разграбление 

магазинов, складов и т.д. 

Применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, в пределах анализируемой статьи, означает их 

использование для причинения физического и имущественное вреда в 

ходе массовых беспорядков. 

Оказание вооруженного сопротивления, в пределах анализиру-

емой статьи, представляет собой применение или угрозу применения 

ранее упомянутых огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств в отношении должностного лица, представляю-

щего государственный интерес, уполномоченного принимать меры по 

восстановлению общественного порядка. Нельзя забывать и о квали-

фикации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа или военнослужащего, в том числе если оно имело место быть 

в условиях массовых беспорядков, по ст. 317 УК РФ. 

Участие в массовых беспорядках подразумевает непосредствен-

ное выполнение виновным лицом любых действий, перечисленных в 

ч. 1 ст. 212 УК РФ. 

Массовые беспорядки также являются преступлением с фор-

мальным составом, а значит совершение преступных противоправ-

ных действий, предусмотренных анализируемой статьей уже доста-

точно для квалификации преступления как оконченного, наступление 

негативных последствий для этого значения не имеет. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом 

умысле, лицо осознает, что организует толпу на совершение массо-

вых беспорядков и желает совершить такие действия. Мотив и цель 

при этом не имеют значение для квалификации преступления по ст. 

212 УК РФ, однако их необходимо учитывать для отграничения со-

путствующих преступлений. 
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Под призывами, указанными в ч. 3 статьи 212 УК РФ, понима-

ются публичные обращения, возбуждающие толпу, мотивирующие ее 

на неподчинение законным требованиям представителей власти или к 

массовым беспорядкам, а также насилию над гражданами. Такие при-

зывы могут быть разовые или многократные; в устной, письменной, 

электронной форме с использованием технических средств или без 

такового, независимо от формы они считаются произведенными 

(оконченными) с момента распространения. 

Важно, чтобы такие призывы были направлены именно на во-

влечение толпы в совершение активных действий, перечисленных в ч. 

1 комментируемой статьи и были направленны против законных тре-

бований представителей власти. Если в таких призывах присутствует 

также подстрекательство на совершение иных преступлений, то они 

квалифицируются по соответствующим статьям УК РФ в совокупно-

сти со ст. 212 этого кодекса. 

Субъект преступления - общий, то есть вменяемое лица, стар-

ше 16 лет. 

 Статья 213 УК РФ. Хулиганство  

По существу, объектом посягательства данного преступления 

выступает общественный порядок, при этом его общественная опас-

ность его выражается еще и в сопутствующем нарушении  основных 

прав и свобод граждан. 

Объектом преступления является общественный порядок. Под 

общественным порядком следует понимать систему, комплекс отно-

шений между людьми, правил поведения, общежития, установленных 

нормативными актами, моралью, обычаями, традициями, обеспечи-

вающими обстановку общественного спокойствия, защищенности 

личности в различных сферах жизнедеятельности, неприкосновен-

ность личности, целостность собственности, нормальное функциони-

рование государственных и общественных институтов.  

Дополнительным объектом преступления могут являться здо-

ровье, честь, достоинство, телесная неприкосновенность граждан, в 

том числе пресекающих нарушение общественного порядка, предста-

вителей власти.  

Объективная сторона хулиганства выражается в грубом нару-

шении общественного порядка, выражающем явное неуважение к 

обществу, совершенном: а) с применением оружия или предметов, 
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используемых в качестве оружия; б) по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Если во время преступления, которое при первичной проверке 

схоже с «хулиганством», причиняется вред здоровью потерпевшего, 

но не установлены, отсутствуют квалифицирующие признаки, 

названные нами выше в пункте «а», и признаки, названные в пункте 

«б», то деяние не может быть квалифицировано как хулиганство, это 

будут предусмотренные УК РФ преступления против личности «со-

вершенные их хулиганских побуждений» (если такой квалифициру-

ющий признак предусмотрен), либо как административное правона-

рушение – мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 

При квалификации деяния как хулиганства в обязательном по-

рядке должно быть установлено «грубое» нарушение общественного 

порядка, при этом грубость является оценочной категорией. При 

определении данного признака обязательно учитываются обстоятель-

ства события преступления, способ совершения, активность наруши-

теля и продолжительность нарушения, и другие обстоятельства.  

Хулиганские действия могут быть совершены как в отношении 

конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. 

Местом совершения хулиганства могут быть как общественные ме-

ста, так и малопосещаемые, безлюдные места. 

«Явное неуважение к обществу» также является существенным, 

квалифицирующим признаком рассматриваемого преступления. Дан-

ный признак отражает суть рассматриваемых преступных действий, 

он выражается в нарушении общепризнанных норм и правил поведе-

ния, морали, в связи с желанием виновного лица противопоставить 

свою персону окружающим и продемонстрировать неуважительное 

отношение к ним.  

Применение оружия или иных предметов в качестве оружия – 

есть умышленные действия по использованию названных предметов 

как средств физического или психического воздействия на потерпев-

шего, или демонстрирующие намерение совершить такие действия. 

Оружием, по смыслу анализируемой статьи, выступают любые 

устройства и предметы, сконструированные в целях поражения живой 

силы, отвечающее требованиям Закона об оружии, взрывчатые веще-

ства, взрывные устройства. 
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Под предметами, используемыми в качестве оружия понима-

ются любые материальные объекты, обладающие качествами оружия, 

независимо от того специально ли они подготовлены для целей со-

вершения преступления или использованы для этих целей машиналь-

но (когда предмет, используемый в качестве оружия, фактически по-

добран на месте). Как «предмет, используемый в качестве оружия» 

при определенных обстоятельствах могут быть признаны даже жи-

вотные, представляющие опасность для жизни или здоровья человека. 

Применение при совершении хулиганства непригодного оружия 

(учебного декоративного или иного) достаточно для квалификации 

такого преступления как хулиганства с применением предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия. 

Необходимо обратить внимание на то, что к признакам хулиган-

ства не относится применение насилия (причинение вреда здоровью 

человека, какой-либо степени тяжести), поэтому, когда совершение 

хулиганства сопровождается применением насилия необходимо про-

ведение дополнительной работы по установлению и квалификации 

преступления, содержащего соответствующее насилие, в совокупно-

сти с хулиганством (или поглощающих хулиганские побуждения как 

квалифицирующий составной признак). Аналогичные действия необ-

ходимо проводить и при установлении других признаков не вхожих в 

состав хулиганства.  В числе таких признаков мы ранее отмечали 

уничтожение имущества, причинившее значительный ущерба потер-

певшему – это деяние, совершенное из хулиганских побуждений ква-

лифицируется по части 2 ст. 167 УК РФ.  

С учетом вышесказанного необходимо обратить внимание на 

практику квалификации уголовно наказуемых деяний, совершенных из 

хулиганских побуждений. К таковым относят умышленные противо-

правные действия направленные против личности или имущества ли-

ца, без повода или по незначительному поводу. При этом последствия 

противоправных действий явно не соразмерны поводу их совершения. 

Также квалифицируются и противоправные деяния на почве личной 

неприязни, когда они производятся в общественном месте и наруши-

тель осознает грубое нарушение им общественного порядка – отсут-

ствии умысла на нарушение общественного порядка нельзя невоз-

можно квалифицировать такие деяния как хулиганство. 
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В части 2 анализируемой статьи в качестве квалифицирующего 

признака выделено сопротивление представителю власти или иному 

лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка 

– это подразумевает активное противодействие должностным лицам, 

осуществляющим вышеназванные обязанности. К его проявлениям 

относят действия нарушителей по преодолению законных требований 

таких должностных лиц (как например применение к ним насилия, 

попытки вырваться при задержании и т.п.) также отметим,  что при-

менение насилия к представителям власти в описанных обстоятель-

ствах образует совокупность преступлений предусмотренных ком-

ментируемой статьей и ст. 318 УК РФ. Ориентируясь на комментарий 

к ст. 318 УК РФ мы можем уточнить, что к таким должностным ли-

цам относятся: следователи, дознаватели, прокуроры, лица, осу-

ществляющие ОРД, сотрудники ОВД, сотрудники государственной 

охраны, контрольных, таможенных органов, и другие.  

Стоит учитывать, что пресечение нарушения общественного 

порядка включает не только прямое применение физической силы 

«хулигану», но и другие активные действия (например, вызов поли-

цейского наряда).  

Хулиганство является преступлением с формальным составом. 

С субъективной стороны преступление характеризуется пря-

мым умыслом: лицо осознает, что грубо нарушает общественный по-

рядок, проявляет явное неуважение к обществу и желает совершить 

действия, образующие объективную сторону данного преступления. 

Важно также отметить, что нарушение общественного порядка из ху-

лиганских побуждений, образуя состав рассматриваемого преступле-

ния, связаны именно с неуважением правонарушителя к обществу в 

целом, а не из личной неприязни.   

Субъектом преступлений, предусмотренных анализируемой 

статьей являются вменяемые лица 14-ти лет и старше. 

6. Статья 214 УК РФ. Вандализм 

С учетом положений постановления Пленума ВС РФ от 

15.11.2007 N 45 мы можем констатировать, что общественная опас-

ность вандализма выше нежели опасность хулиганства, хотя у них 

есть общие черты. И вандализм, и хулиганство грубо нарушают об-

щественный порядок и угрожают конституционным правам граждан и 

общественному порядку, однако вандализм вдобавок к этому включа-
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ет в себя осквернение зданий и сооружений, порчу общественной 

собственности. Вандализм и хулиганство – два самостоятельных со-

става преступления, которые нередко образуют совокупность пре-

ступлений. 

 

Дополнительным объектом преступления в сравнении с хули-

ганством являются отношения собственности. 

Предметом преступления выступают различные здания и со-

оружения  (объекты недвижимости) различного назначения, а также 

любое имущество общественного пользования – на транспорте или в 

общественных местах. 

Личное движимое имущество, товары, природные объекты, лес-

ные насаждения не являются предметом данного преступления. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления пред-

ставлена действиями, оскорбляющими общественную нравственность 

(осквернение зданий и сооружений, порча имущества на обществен-

ном транспорте или в иных общественных местах (имущества обще-

ственного пользования)). 

Осквернение представляет собой обезображивание обществен-

ных зданий и сооружений или их частей, оскорбляющее обществен-

ную нравственность. К обезображивания относят нанесение непри-

стойных рисунков и надписей, к которым можно отнести и с бранные 

выражения и аморальные стихотворения, лозунгов и т.п., на указан-

ные объекты; загрязнение указанных объектов красящими вещества-

ми, нечистотами; наравне с этим называют повреждение памятников 

истории и культуры, их элементов и т.д. Закономерно, что подобные 

действия, не направленные оскорбление общественной нравственно-

сти или вызов общественной реакции (оставление аморальных надпи-

сей в безлюдных местах, например), не могут считаться элементом 

состава вандализма. 

Под порчей имущества понимается разрушение, уничтожение 

или повреждение имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах, приведение в полную или частичную непри-

годность для общественного пользования в соответствии с его назна-

чением различными способами.  

Вандализм, сопряженный с умышленным уничтожением либо 

повреждением имущества в крупном размере или со значительным 
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ущербом, квалифицируется по совокупности со ст. 167 УК РФ, а при 

сочетании с корыстными мотивами – по совокупности с преступлени-

ями против собственности. 

По смыслу анализируемой статьи УК РФ общественным ме-

стом является пространство, территория, в том числе в транспорте, 

выделенная для общественного пользования. 

Вандализм имеет формальный состав. 

Субъективная сторона вандализма характеризуется прямым 

умыслом, лицо осознает, что производит запрещенные законном дей-

ствия, но желает их совершить.  

Субъект преступления - вменяемое лицо, 14-ти лет и старше.  

Вандализм считается смежным преступлением с ранее рассмот-

ренными нами: с массовыми беспорядками, хулиганством, умышлен-

ным уничтожением, повреждением имущества, - а также преступле-

ний предусмотренных ст. 243 УК РФ «Умышленным уничтожением 

или повреждением памятников истории и культуры», ст. 244 УК РФ 

«Надругательством над местами захоронения умерших», ст. 267 УК 

РФ  «Приведением в негодность транспортных средств или путей со-

общения». 

Отличительной чертой, позволяющих разграничить смежные с 

вандализмом составы является предмет или место совершения пре-

ступления. Так, преступления, предусмотренные ст. 167, 243, 267 УК 

РФ можно отграничить от вандализма по предмету посягательства, а 

преступление предусмотренное ст. 244 УК РФ – по месту совершения 

преступления (имеется ввиду место захоронения).  

В части 2 анализируемой статьи в качестве квалифицирующего 

признака вандализма выделены, во-первых, его совершение группой 

лиц, а, во-вторых, совершение вандализма по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религиозной или социаль-

ной ненависти или вражды. 

Если акт вандализма, дополнительно направлен не только на 

нарушение общественного порядка, но и на возбуждение ненависти 

или вражды, или на унижение человеческого достоинства – данный 

акт может быть, с учетом иных обстоятельств, квалифицирован по со-

вокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 214 и 282 УК РФ.  
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5. Статья 243 УК РФ. Уничтожение или повреждение объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-

ных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценно-

стей 

Общественная опасность данного преступления выражается в 

том, что варварское отношение к памятникам, предметам и докумен-

там, имеющим историческую и культурную ценность, лишает после-

дующие поколения достоверной информации об исторических про-

цессах.  

Непосредственный объект – отношения в области обществен-

ной нравственности, по сохранению, использованию и государствен-

ной охране памятников истории, культуры и природных объектов, 

имеющих историческую или культурную ценность. 

Предмет преступления – памятники истории, культуры, при-

родные комплексы, объекты, взятые под охрану государства, предме-

ты или документы, имеющие историческую или культурную цен-

ность. 

Памятники истории и культуры – отдельные постройки, здания 

и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том 

числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, ча-

совни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, 

молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для 

богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захо-

ронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека, включая все движимые 

предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из ос-

новных источников информации о которых являются археологиче-

ские раскопки или находки.  

Признаны следующие виды памятников истории и культуры: 1) 

памятники; 2) ансамбли; 3) достопримечательные места (см. ст. 3 Фе-

дерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
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дерации» (в ред. от 30.11.2010)). Таковыми могут быть признаны, в 

частности, гражданские и культовые здания, кремли, крепости, двор-

цы, усадьбы, остатки древних архитектурных сооружений, триум-

фальные арки, мосты, надгробные памятники, а также произведения 

монументальной живописи, скульптуры, прикладного искусства, 

находящиеся в государственных музеях и хранилищах, сооружения и 

места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 

России.  

Обязательные требования к этим объектам: 1) обладание куль-

турной и исторической значимостью; 2) особый правовой статус (за-

регистрированы и включены в специальный перечень объектов исто-

рического и культурного значения). 

Природные комплексы и объекты, взятые под охрану государ-

ства, – функционально и естественно связанные между собой объек-

ты, объединенные географическими и иными соответствующими при-

знаками (см. ст. 1 Закона об охране окружающей среды). Природные 

комплексы являются частью природной среды, представляют собой 

либо естественную экологическую систему, либо природный ланд-

шафт. К таковым относятся государственные природные заповедни-

ки, национальные парки, природные парки, государственные природ-

ные заказники, ботанические сады. Например, природный комплекс 

«Озеро Байкал», исторический культурный ландшафт Государствен-

ного музея-усадьбы «Архангельское», Государственный Бородинский 

военно-исторический музей-заповедник.  

Предметы и документы, имеющие историческую или культур-

ную ценность, связаны с событиями в жизни народов, развитием об-

щества и государства, историей науки и техники, относящиеся к жиз-

ни и деятельности выдающихся личностей, предметы и фрагменты, 

полученные при археологических раскопках, художественные ценно-

сти, т.е. картины и рисунки ручной работы, художественно оформ-

ленные предметы культового назначения, в том числе иконы, редкие 

рукописи и документальные памятники, старинные книги, архивы, 

части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных 

памятников и иные движимые предметы, взятые государством под 

охрану (см. ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» ). 
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Объективную сторону преступления образует уничтожение 

или повреждение вышеуказанных объектов.  

Уничтожение - приведение соответствующего материального 

объекта в полную негодность, в состояние, при котором объект навсе-

гда утрачивает свою ценность и не может использоваться по назначе-

нию (разрушение, ликвидация, истребление и иные действия).  

Повреждение - существенное изменение объекта путем удале-

ния каких-либо его частей, фрагментов, заметное не только специали-

стам, но и другим лицам. Способы различны – затопление, загрязне-

ние, рубка и т.д. Для квалификации действий виновного способ уни-

чтожения или повреждения памятников не имеет значения.  

В случаях уничтожения или повреждения памятников истории и 

культуры по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-

ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

содеянное квалифицируется по комментируемой статье. Если наряду 

с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные ст. 

282 УК (например, если на памятники нанесены надписи или рисунки 

соответствующего содержания, в присутствии посторонних лиц вы-

сказывались националистические лозунги), содеянное квалифициру-

ется по совокупности преступлений, предусмотренных соответствен-

но ст. ст. 243 и 282 УК (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 

28.06.2011 N 11). 

Субъективная сторона преступления - прямой умысел по от-

ношению к действиям и косвенный умысел относительно историче-

ской и культурной ценности объекта. Неосторожное совершение та-

ких действий исключает ответственность по данной статье.  

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста. Должностные лица, виновные в совершении 

указанных деяний, могут дополнительно нести ответственность по ст. 

ст. 285, 286 УК. 

Действия по осквернению памятников истории и культуры, а 

также порча мемориальных досок, плит, надписей не образуют соста-

ва преступления, предусмотренного комментируемой статьей, они 

при наличии необходимых признаков могут быть квалифицированы 

по ст. 214 УК. 
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6. Статья 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших 

и местами их захоронения 

Общественная опасность данного преступления заключается в 

оскорблении памяти об усопшем, чувств живых к умершему, народ-

ным обычаям почитать умерших.  

Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения в сфере нравственности, связанные с обычаями, 

традициями, религиозными обрядами погребения, честью умерших, 

памятью о них, покоем тел и мест захоронения.  

Факультативным объектом будут нематериальные блага род-

ственников умерших, собственность и т.п.  

Предмет преступления - тело умершего, место захоронения, 

надмогильное сооружение и кладбищенское здание, где совершаются 

церемонии в связи с погребением умерших или их поминовением. 

Тело умершего - тело человека, организм которого прекратил 

свою жизнедеятельность.  

Место захоронения - отведенные в соответствии с этическими, 

санитарными и экологическими требованиями участки земли с со-

оружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) 

умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших 

(пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для 

предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и 

сооружениями, предназначенными для осуществления погребения 

умерших (ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле»).  

Надмогильное сооружение – склеп, памятник, крест, надгробная 

плита, стела, скульптура, обелиск, изваяние, иные сооружения, со-

держащие информацию о лицах, в память о которых они установле-

ны.  

Кладбищенская здания, предназначенные для церемоний в связи 

с погребением умерших или их поминовением, - церковь, часовня, 

ритуальный зал, крематории для предания тел умерших огню и про-

ведения связанной с погребением церемонии и т.п.  

Погребение умерших - обрядовые действия по захоронению тела 

(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и 

традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям 

(ст. 3 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»).  
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Объективная сторона преступления включает следующие дей-

ствия:  

а) надругательство над телом умершего - совершение безнрав-

ственных, оскверняющих или циничных действий в отношении захо-

роненных или временно не захороненных человеческих останков (из-

влечение из могилы, нанесение повреждений, расчленение трупа, об-

нажение, похищение одежды, находящейся на теле умершего, ценных 

украшений, зубных коронок, несанкционированное перезахоронение 

останков и т.д.);  

б) уничтожение мест захоронения, надмогильных сооружений 

или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи 

с погребением умерших или их поминовением, - полное разрушение 

этих объектов, приведение их в полную негодность, чтобы невозмож-

но было использовать по назначению;  

в) повреждение указанных объектов - существенное разрушение 

предмета, причинение ему такого вреда, после которого для исполь-

зования его по назначению необходимо восстановление (нанесение 

порчи отдельным элементам сооружения, изъятие отдельных украше-

ний и другие действия);  

г) осквернение таких объектов - совершение безнравственных, 

циничных действий, несовместимых с предназначением сооружений 

(например, нанесение оскорбительных надписей, рисунков, символов, 

нечистот, мусора и т.п.).  

В случаях надругательства над телами умерших и местами их 

захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы содеянное квалифицируется по комментируемой статье. Если 

наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотрен-

ные статьей 282 Уголовного кодекса РФ (например, если в присут-

ствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), 

содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, преду-

смотренных соответственно ст. ст. 244 и 282 УК (п. 11 Постановления 

Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11).  

Преступление с формальным и материальным составом, т.е. 

при надругательстве над телом умершего, осквернении мест захоро-

нения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, счита-
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ется оконченным в момент совершения любого действия, образующе-

го объективную сторону состава преступления, но при уничтожении 

или повреждении мест захоронений, кладбищенских зданий – с мо-

мента наступления последствий.  

Субъективная сторона - прямой умысел. Виновный осознает, 

что совершает противоправные действия, и желает этого. Не исклю-

чается возможность совершения такого преступления и с косвенным 

умыслом.  

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста.  

Тайное похищение предметов, находящихся на могиле, в гробу 

или на трупе умершего до его захоронения квалифицируется как кра-

жа чужого имущества по ст. 158 УК. Совершение действий сексуаль-

ного характера над трупами квалифицируется как надругательство 

над телами умерших. Уничтожение, повреждение или осквернение 

мест захоронения, надмогильных сооружений, кладбищенских зда-

ний, имеющие историческую или культурную ценность, квалифици-

руется по ст. 243 УК. Уничтожение, повреждение или осквернение 

мест захоронения, надмогильных сооружений, кладбищенских зданий 

с причинением значительного ущерба общеопасным способом квали-

фицируется по ст. 167 УК. 

7. Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении 

представителя власти 

Общественная опасность предусмотренного комментируемой 

статьей преступления состоит в том, что оно посягает на нормальную 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в лице представителей власти и на здоровье и телесную непри-

косновенность представителей власти и их близких.  

Потерпевшими от преступления являются представители власти 

или их близкие. В примечании к комментируемой статье дано опре-

деление представителя власти. Таковым является должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном порядке распоряди-

тельными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости.  

Из этого определения следует, что представитель власти:  

а) является должностным лицом;  
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б) наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, 

не находящихся от него в служебной зависимости;  

в) представляет правоохранительный (МВД России, ФСБ Рос-

сии, таможенные органы, службу внешней разведки РФ и т.п.), кон-

тролирующий (органы рыбоохраны, санитарно-эпидемиологического 

надзора, экологического контроля и т.п.) или иной орган (различные 

звенья государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые выполняют функции власти) (ст. ст. 1, 2 Федерального зако-

на от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (в 

ред. от 25.12.2012) ). Отсутствие названных признаков исключает от-

ветственность по комментируемой статье. 

Ответственность за применение насилия в отношении предста-

вителя власти наступает только в случаях противодействия его закон-

ной деятельности.  

Если насилие или угроза насилием применяются в отношении 

представителей власти, участвующих в отправлении правосудия или в 

производстве предварительного расследования, ответственность 

наступает по ст. 296 УК. 

Объективная сторона преступления характеризуется примене-

нием физического или психического насилия.  

В ч. 1 статьи 318 УК РФ говорится о насилии, не опасном для 

жизни или здоровья. Дополнительной квалификации по соответству-

ющим статьям УК в таком случае не требуется. Психическое насилие 

может выражаться в угрозах применения насилия. Вид угрозы в УК 

не конкретизирован. Диапазон угроз в рассматриваемом преступле-

нии значительно шире, чем, например, в ст. 161 УК, вплоть до угроз 

убийством, и дополнительно квалифицировать такую угрозу по статье 

119 УК России не требуется. 

По ч. 2 комментируемой статьи квалифицируется также приме-

нение насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не 

причинило вреда, но в момент применения создавало реальную опас-

ность для жизни или здоровья потерпевшего (п. 21 Постановления 

Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N 29). Фактическое наступление смер-

ти не охватывается данным составом и образует совокупность пре-

ступлений. В зависимости от статуса потерпевшего причинение ему 

смерти следует квалифицировать по ст. ст. 105, 295 либо 317 УК. 
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Если насилие применялось в связи с осуществлением потерпев-

шим правосудия или производством предварительного расследова-

ния, содеянное надо квалифицировать по ст. 296 УК 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает общественно опасный характер и диапазон 

применяемого им насилия или угроз, осознает, что они направлены 

против представителя власти (его близких) именно в связи с выпол-

нением им своих должностных обязанностей, предвидит наступление 

общественно опасных последствий и желает их наступления. 

 Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лица в возрасте 14 – 16 лет несут от-

ветственность за такое преступление по ст. ст. 111 - 113 УК. 

8. Статья 336 УК РФ. Оскорбление военнослужащего 

Основным непосредственным объектом преступления является 

закрепленный в законах, уставах, иных правовых актах порядок взаи-

моотношений между военнослужащими.  

Дополнительный непосредственный объект - честь и досто-

инство военнослужащего.  

С объективной стороны преступление выражается в оскорбле-

нии, нанесенном одним военнослужащим другому во время исполне-

ния или в связи с исполнением обязанностей военной службы. Это 

означает отрицательное отношение виновного к личности потерпев-

шего, унижение его чести и человеческого достоинства. Оно не свя-

зано с предъявлением к нему тех или иных требований, принуждени-

ем к нарушению обязанностей военной службы, стремлением винов-

ного добиться для себя привилегированного положения в воинском 

коллективе. 

Оскорбление может быть совершено устно, письменно, различ-

ными физическими действиями (пощечина, плевок, срывание погон и 

знаков различия и т.п.). 

Субъектом преступления является военнослужащий, оскор-

бивший другого военнослужащего, не состоящего с ним в отношени-

ях подчиненности.  

С субъективной стороны это умышленное преступление, 

направленное на нарушение отношений подчиненности. При рас-

смотрении таких дел необходимо устанавливать, сознавал ли винов-

ный, что его противоправные действия направлены именно против 
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начальника. При отсутствии такой осведомленности квалификация по 

ч. 2 комментируемой статьи исключается.  

Комментируемая статья характеризуется тем, что виновный 

имеет цель унизить честь и достоинство потерпевшего во время или в 

связи с исполнением им обязанностей военной службы по мотивам 

служебного, так и иного характера, в том числе и личного. Возможно 

и заочное оскорбление, когда оскорбительные выражения доводятся 

до сведения постороннего с уверенностью, что они будут известны 

лицу, которое предполагается оскорбить. Если оскорбление нанесено 

на почве личных отношений вне сферы служебной деятельности, то 

оно должно быть квалифицировано по ст. 5.61 КоАП.  

В ч. 2 комментируемой статьи назван иной субъект преступле-

ния - начальник или подчиненный, оскорбляющие один другого при 

аналогичных объективных и субъективных признаках. Выход дей-

ствий подчиненных за пределы оскорбления может быть оценен по 

ст. 334 УК, как насильственные действия в отношении начальника, а 

превышение полномочий начальника может образовывать иной, бо-

лее тяжкий состав должностного преступления (статья 286 УК РФ). 

Дважды же наказывать за одно деяние недопустимо.  

При разграничении оскорбления, насильственных действий в 

отношении начальника и других преступлений против военной служ-

бы, связанных с применением военнослужащими насилия, необходи-

мо иметь в виду, что по ст. 334 и ч. 2 комментируемой статьи могут 

быть квалифицированы противоправные действия лица, состоящего с 

потерпевшим в отношениях подчиненности. В случае равенства под-

судимого и потерпевшего по служебному положению, содеянное ви-

новным подлежит квалификации по другим статьям гл. 33 УК. 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под публичными призывами и какие фор-

мы его осуществления вы можете назвать? 

2. Какой материал является экстремистским? 

3. Чем отличаются ст. 282.1 УК и 282.2 УК? 

4. Какие способы финансирования экстремистской деятель-

ности вы знаете? 

5. Чем отличается хулиганство по УК РФ от КоАП? 
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6.  Какие смежные составы с вандализмом вы знаете? 

7. Чем отличается ст. 214 УК и 243 УК? 

8. Что понимается под нацистской атрибутикой? 

 

§3. Правонарушение экстремистской направленности 

 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) имеются четыре статьи, предусматри-

вающие ответственность за совершение правонарушения экстремист-

ского характера. 

Статья 20.29 - производство и распространение экстремистских 

материалов; 

Статья 20.3 - пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики;  

Статья 20.3.1 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния; 

Статья 20.3.3 - публичная дискредитация военных и призывы к 

воспрепятствованию использования армии. 

Рассмотрим каждый состав правонарушения. 

1. Статья 20.29 КоАП. Производство и распространение 

экстремистских материалов 

Объектом являются отношения в области обеспечения обще-

ственного порядка и общественной безопасности. 

Объективную сторону правонарушения составляют действия 

по массовому распространению экстремистских материалов, вклю-

ченных в опубликованный федеральный список экстремистских ма-

териалов, а равно их производству либо хранению в целях массового 

распространения. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародо-

вания документы либо информация на иных носителях, призывающие 

к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновываю-

щие или оправдывающие необходимость осуществления такой дея-

тельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
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превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное уни-

чтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы (п. 3 ст. 1 Закона N 114-ФЗ). 

Согласно ст. 13 Закона N 114-ФЗ на территории Российской Фе-

дерации запрещается распространение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в целях распространения. В слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

производство, хранение или распространение экстремистских мате-

риалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими фе-

деральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких мате-

риалов, на основании заявления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому, административному или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных мате-

риалов экстремистскими судом принимается решение об их конфис-

кации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании ин-

формационных материалов экстремистскими направляется судом в 3-

дневный срок в федеральный орган государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании 

решения суда о признании информационных материалов экстремист-

скими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экс-

тремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материа-

лов устанавливается федеральным органом государственной реги-

страции. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте федерального органа государственной реги-

страции. Указанный список также подлежит опубликованию в сред-

ствах массовой информации в установленном порядке. 

Субъектами могут быть граждане, должностные и юридические 

лица. 
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С субъективной стороны правонарушение характеризуется 

прямым умыслом. 

Если распространение экстремистских материалов осуществля-

ется с целью возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, публично или с исполь-

зованием СМИ и сети Интернет, то виновное лицо ждет уголовная 

ответственность, предусмотренная статьей 282 УК РФ. 

2. Статья 20.3 КоАП. Пропаганда либо публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или символики, либо атри-

бутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон-

стрирование которых запрещены федеральными законами 

Объект противоправных действий - общественные отношения в 

сфере противодействия экстремистской деятельности.  

Запрет на использование в любой форме нацистской символики, 

включая демонстрирование такой символики, как оскорбляющей 

многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отече-

ственной войне жертвах, установлен ст. 6 Федерального закона от 19 

мая 1995 г. N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской де-

ятельности" (с изм. и доп.) в качестве одного из видов экстремистской 

деятельности определяет пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или симво-

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения (п. 2 ст. 1).  

Объективную сторону рассматриваемого правонарушения мо-

гут образовать публичное выставление, показ, вывешивание, изобра-

жение нацистской атрибутики и символики, сходных с ними до сте-

пени смешения, воспроизведение нацистских или сходных с нацист-

скими до степени смешения приветствий и приветственных жестов, а 

также любые другие действия, делающие рассматриваемые атрибути-

ку и символику доступными для восприятия других лиц, в том числе 

путем публикации в средствах массовой информации.  

Объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи, образуют изготовле-
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ние предметов, воспроизводящих или изображающих нацистскую ат-

рибутику и символику или атрибутику и символику, сходную с ними 

до степени смешения, а также сбыт рассматриваемой атрибутики или 

символики, включая их продажу или иную передачу другим лицам.  

Понятия "нацистская атрибутика и символика" и "атрибутика и 

символика, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения" носят оценочный характер.  

Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя 

знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, 

приветствия и приветственные жесты, использовавшиеся организаци-

ями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом пре-

ступными, а также воспроизведение перечисленных элементов атри-

бутики и символики в любой форме. При этом решение о признании 

той или иной атрибутики и символики нацистской или сходной с ней 

до степени смешения принимается судом в том числе на основании 

заключения эксперта.  

Субъект правонарушения - гражданин, должностное лицо, 

юридическое лицо. 

С субъективной стороны правонарушение характеризуется 

прямым умыслом. 

Следует иметь в виду, что действия, выразившиеся в демон-

стрировании нацистской атрибутики и символики, а также ее изго-

товлении и обороте, могут быть квалифицированы как администра-

тивные правонарушения, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 комментируе-

мой статьи, лишь в случаях, если они направлены на пропаганду та-

кой атрибутики и символики.  

Не влекут административной ответственности такие действия, 

если они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской 

атрибутики и символики, включая, в частности, научные исследова-

ния, художественное творчество, подготовка других материалов, 

осуждающих нацизм либо излагающих исторические события.  

Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 16 Федерально-

го закона "О противодействии экстремистской деятельности" при 

проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия 

в них экстремистских организаций, использование их символики или 

атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 

Лица, виновные в демонстрировании нацистской атрибутики или 
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символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистскими 

до степени смешения, несут ответственность в соответствии с ч. 1 

комментируемой статьи. Организаторы массовой акции или иные ли-

ца, ответственные за ее проведение, не обеспечившие исполнение 

рассматриваемого запрета, несут административную ответственность 

в соответствии со ст. 20.2 КоАП.  

За неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ст. УК РФ Статья 282.4. УК РФ. 

3. Статья 20.3.1. КоАП. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

Объектом административного правонарушения по ст. 20.3.1 

КоАП РФ являются общественные отношения в области обеспечения 

целостности и безопасности Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расо-

вой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или при-

надлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем рас-

пространения призывов к насильственным действиям, прежде всего 

через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

Интернет, относится к наиболее опасным видам экстремизма (Страте-

гия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)). 

Статья 29 Конституции РФ устанавливает запрет на пропаганду 

и агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду социально-

го, расового, национального, религиозного или языкового превосход-

ства. 

Объективную сторону административного правонарушения по 

ст. 20.3.1 КоАП РФ составляют действия, направленные на возбужде-

ние ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело-

века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информационно-
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телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если эти дей-

ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность за 

совершение которых установлена ст. 282 "Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголов-

ного кодекса РФ. 

Субъектом административного правонарушения являются 

граждане и юридические лица. 

Субъективную сторону административного правонарушения 

составляет вина в форме умысла. 

4. Статья 20.3.3. Публичные действия, направленные на 

дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 

граждан, поддержания международного мира и безопасности или 

исполнения государственными органами Российской Федерации 

своих полномочий в указанных целях, оказания добровольчески-

ми формированиями, организациями или лицами содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации 

Объективной стороной состава административного правона-

рушения являются: публичные действия, направленные на дискреди-

тацию использования ВС РФ..., в том числе публичные призывы к 

воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, а рав-

но направленные на дискредитацию исполнения гос. органами РФ 

своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в 

указанных целях. 

Законодатель не дает дефиниции «дискредитации» для приме-

нения ст. 20.3.3 КоАП РФ, но в целях правильного толкования статьи, 

мы можем по аналогии закона использовать определение, приведен-

ное в ст. 14.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", где под дискредитацией понимается распространение 

ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причи-

нить убытки и/или ущерб деловой репутации. Согласно источникам 

из Интернет, слово «дискредитация» произошло от французского 

«discréditer», что переводится на русский как «подрывать доверие».  

Таким образом, при использовании указанной дефиниции объ-

ективная сторона статьи 20.3.3КоАП РФ включает в себя хотя бы од-

но из трех нижеперечисленных действий: 
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̶ публичное распространение ложных, неточных или иска-

женных сведений об использования ВС РФ в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 

мира и безопасности, 

̶ публичные призывы к воспрепятствованию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, 

̶ публичное распространение ложных, неточных или иска-

женных сведений об исполнении государственными органами РФ 

своих полномочий за пределами территории РФ в указанных целях. 

Повторное совершение таких действий влечет уголовную ответ-

ственность в соответствии со ст. 280.3 УК РФ. 

Вместе с тем, КоАП РФ предусматривает ответственность за 

иные действия, которые также могут носить экстремистский харак-

тер. 

Так, например: нарушения законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 

5.26); незаконные действия по отношению к государственным симво-

лам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 

20.1); нарушение установленного порядка организации либо проведе-

ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

(статья 20.2); организация деятельности общественного или религи-

озного объединения, в отношении которого принято решение о при-

остановлении его деятельности (статья 20.2). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие составы в КоАП носят экстремистский характер? 

2. Что понимается под экстремистскими материалами? 

3. Чем отличаются ст. 20.3.1 КоАП и ст. 282 УК РФ? 

4. Что включают в себя нацистская атрибутика и символика? 

5. Что понимается под дискредитацией ВС РФ? 
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§4. Словесный экстремизм: понятие и применение  

лингвистических знаний 

 

 

Экстремизм, как и любое другое общественное явление, имеет 

различные направления и формы: идеологический, политический, 

классовый религиозный, расовый, этнический, национальный, соци-

альный и т.д. Наиболее широкой формой, объединяющей все выше-

указанные направления, является словесный экстремизм. 

Словесный экстремизм представляет собой передачу информа-

ции в форме устных или письменных речевых высказываний с помо-

щью СМИ и сети Интернет.  

Легальное объяснение словесному экстремизму дано в статье 

282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства», согласно которой словесный экстремизм 

- это действия, которые направлены на возбуждение ненависти, враж-

ды, на унижение достоинства человека или группы лиц по различным 

социальным признакам, к которым относятся пол, раса, националь-

ность, язык, происхождение, отношение к религии, а равно принад-

лежность к какой-либо социальной группе, совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации либо информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.  

Словесный экстремизм проявляется через использование 

насильственной или ненавистнической риторики, которая призывает 

к насилию, дискриминации или уничтожению определенных групп 

людей на основе их расы, этнической принадлежности, религии, пола, 

сексуальной ориентации или других характеристик. Проявления сло-

весного экстремизма могут включать: 

1. Распространение ненависти: использование оскорбительных, 

унижающих или дискредитирующих высказываний в отношении 

определенных групп людей. 

2. Призывы к насилию: публичные призывы к физическому 

насилию или угрозы причинить вред другим людям или группам. 

3. Пропаганда терроризма: распространение и поддержка идей, 

методов или организаций, связанных с террористическими действия-

ми. 
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4. Распространение ксенофобии и расовой ненависти: использо-

вание языка, который подстрекает к ненависти или дискриминации по 

расовому или этническому признаку. 

5. Религиозная нетерпимость: выражение ненависти или дис-

криминации по отношению к определенным религиям или веровани-

ям. 

6. Сексизм и гомофобия: использование языка, который унижает 

или дискриминирует людей на основе их пола или сексуальной ори-

ентации. 

Словесный экстремизм может иметь серьезные последствия, та-

кие как насилие, ущемление прав человека и разрушение социальной 

солидарности. Поэтому важно бороться с ним и пропагандировать то-

лерантность, уважение и равенство. 

Словесный экстремизм не является новым явлением и имеет 

долгую историю. Его корни можно найти в различных общественных, 

политических и культурных контекстах. Вот несколько факторов, ко-

торые могут способствовать появлению словесного экстремизма: 

1. Идеологические разногласия: в обществе существуют глубо-

кие идеологические различия, конфликты и недовольство могут спо-

собствовать появлению экстремистских высказываний. Это может 

быть связано с политическими, религиозными, этническими или со-

циальными разногласиями. 

2. Социальные и экономические неравенства: неравенство и со-

циальное неравновесие могут создавать обстановку, в которой люди 

чувствуют себя обездоленными и неудовлетворенными. Это может 

подталкивать некоторых к использованию экстремистского языка в 

попытке выразить свое недовольство. 

3. Распространение идеологий и пропаганды: пропаганда и 

идеологическое влияние могут играть роль в формировании экстре-

мистских убеждений. Распространение ненавистнической или ради-

кальной идеологии через СМИ, интернет или другие каналы связи 

может способствовать появлению словесного экстремизма. 

4. Интернет и социальные сети: с развитием интернета и соци-

альных сетей словесный экстремизм получил новые возможности 

распространения. Он может быстро распространяться через онлайн-

платформы, что усиливает его воздействие на людей. 
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5. Радикализация и экстремистские группы: некоторые люди 

могут быть подвержены радикализации и присоединиться к экстре-

мистским группам, которые активно пропагандируют насильственные 

идеологии и используют словесный экстремизм для мобилизации 

сторонников. 

Важно отметить, что словесный экстремизм является результа-

том сложного взаимодействия различных факторов, и его проявление 

может быть уникальным для каждого общества и контекста. 

Словесный экстремизм может использовать различные страте-

гии и тактики для достижения своих целей. Вот некоторые из них: 

1. Пропаганда и манипуляция: Экстремисты могут использовать 

пропаганду и манипуляцию, чтобы внушить свои идеи и убеждения 

другим людям. Они могут искажать факты, создавать ложные пред-

ставления и использовать эмоциональные аргументы, чтобы вызвать 

симпатию или ненависть. 

2. Дезинформация и фейковые новости: Словесные экстремисты 

могут распространять дезинформацию и фейковые новости, чтобы за-

путать людей и нарушить общественное доверие к информации. Они 

могут использовать ложные утверждения и вымышленные истории, 

чтобы создать негативные представления о конкретных группах лю-

дей или идеологиях. 

3. Подстрекательство к насилию: Экстремисты могут призывать 

к насилию или использовать агрессивную риторику, чтобы подстре-

кать своих сторонников к насильственным действиям. Они могут 

призывать к террористическим актам, нападениям на определенные 

группы людей или создавать обстановку страха и угрозы. 

4. Изоляция и разделение: Словесный экстремизм может стре-

миться к изоляции и разделению людей, чтобы создать конфликты и 

напряженность в обществе. Экстремисты могут использовать язык, 

который подчеркивает различия между группами людей и подстрека-

ет к ненависти или дискриминации. 

5. Радикализация и вербовка: Экстремисты могут использовать 

словесные стратегии для радикализации и вербовки новых членов. 

Они могут создавать образы врагов и обещать решение проблем через 

насилие или экстремистские действия. 
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Борьба с словесным экстремизмом требует осознания этих стра-

тегий и тактик, а также развития критического мышления, толерант-

ности и умения анализировать информацию. 

В конце 2004 г. в городе Верхняя Пышма на Южном Урале на 

улицах были расклеены листовки с провокационным текстом следу-

ющего содержания: «Братья славяне! Оглянитесь вокруг! Что проис-

ходит с нашей страной и городом? Нас захлестнула волна незаконной 

эмиграции! Сотни приезжих к нам начинают захватывать и порабо-

щать Русь! Давайте прекратим этот террор белого населения, выго-

ним их из нашего города». Этот инцидент послужил поводом для 

правоохранительных органов начать уголовное преследование в соот-

ветствии со статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

затрагивающей вопросы возбуждения ненависти, вражды и унижения 

человеческого достоинства. Интересным фактом является то, что от-

ветственность за это была возложена на организацию «Хизбут-Тахрир 

Аль Ислами», которая официально запрещена в России, и её предста-

вители, не обладающие гражданством РФ, были объявлены виновны-

ми. 

Примеры проявлений словесного экстремизма находят своё от-

ражение и в творческой сфере. Так, в ноябре 2006 года в городе Ом-

ске был признан экстремистским материалом музыкальный альбом 

под названием «Музыка белых», выпущенный рок-группой Order. 

Лидер коллектива, А. Гаврилов, автор большей части текстов и музы-

ки, предпринимал попытки распространения альбома через торговцев 

аудиозаписями. Результаты лингвистической экспертизы подтвердили 

наличие в песнях альбома «Музыка белых» всех вышеупомянутых 

характерных особенностей словесного экстремизма. Сам лидер груп-

пы был включен в реестр личностей-экстремистов с условием, что 

ему навсегда будет запрещено участие (как членство или руковод-

ство) в любых общественных объединениях. 

На сегодняшний момент интернет выступает в качестве пло-

щадки, где проявления осознанного или неосознанного словесного 

экстремизма становятся ярко заметными. К примеру, житель Бердска 

в Новосибирской области разместил в социальной сети «ВКонтакте» 

фотографии православных, купающихся в проруби, из сообщества 

«Двач», с последующим комментарием: «Люди, которые ставят под 

угрозу своё здоровье ради религии, находятся в состоянии умственно-
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го затмения». Этот инцидент привел к осуждению человека за оскор-

бительные высказывания, направленные на оскорбление чувств ве-

рующих, и его признанию виновным по статье 282 Уголовного кодек-

са, ответственной за разжигание ненависти по религиозному призна-

ку. 

Анализируя данную ситуацию, стоит помнить, что в современ-

ном обществе религиозная сфера не только представляет собой часть 

духовной культуры, но и является ценностным выбором каждого ин-

дивида. Поэтому важной задачей социализации является развитие то-

лерантности, поскольку именно она служит гарантом мировоззренче-

ской безопасности. 

Следует сделать вывод, что словесный экстремизм в первую 

очередь представляет собой манипуляции сознанием современной 

молодежи в культурном и языковом аспектах, а также нападение на 

стереотипы и традиции. Этот феномен присутствует в различных 

сферах жизни: духовной, экономической, политической, социальной, 

причем в последних двух областях отмечается явное преобладание 

этого явления. Основными платформами для проявления актов экс-

тремизма служат СМИ и Интернет1.  

Перейдем к вопросам назначения лингвистической экспертизы. 

Основания назначения экспертиз 

Основания для назначения судебной экспертизы материалов 

(текстов, высказываний, сообщений) в рамках дел, связанных с про-

тиводействием экстремизму и терроризму, возникают, когда в про-

цессе расследования или судебного разбирательства требуется уста-

новить факты, связанные с содержанием или направленностью этих 

текстов (высказываний). 

Такая экспертиза может быть поручена для различных катего-

рий дел, включая: 

 Дела по статьям 280 и 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

                                        
1 Игисенов, Б.К. Словесный экстремизм как явление: истоки, признаки, интер-

претациии формы проявления в тексте // Национальные приоритеты России. - 2018. - 

№2 (29). – С. 59-61  
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 Гражданские дела, связанные с применением Федерально-

го закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ; 

 Арбитражные дела, связанные с оспариванием юридиче-

скими лицами различных предписаний и предупреждений, вынесен-

ных федеральными службами; 

 Дела об административных правонарушениях (ст.20.3. Ко-

декса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции). 

При анализе содержания правовых норм, определяющих необ-

ходимость использования специальных знаний в форме судебной экс-

пертизы «экстремистских текстов», выявлено, что основными поня-

тиями в этих нормах являются: 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм), описываемая 

через перечень деяний; 

2. Экстремистские материалы, определенные как «предна-

значенные для обнародования документы или информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятель-

ности или обосновывающие необходимость её осуществления»; 

3. Преступления экстремистской направленности, опреде-

ленные в приложении 2 к статье 282.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, совершаемые по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-

ды; 

4. Терроризм, описываемый как идеология насилия и практи-

ка воздействия на органы власти с использованием угроз и противо-

правных насильственных действий; 

5. Террористическая деятельность, описываемая через пере-

чень деяний в соответствии с законом. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии экстре-

мистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, запрещенные рече-

вые действия включают в себя: 

 Публичное оправдание терроризма. 

 Возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной розни. 

 Пропаганда исключительности, превосходства, или непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
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нальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения 

к религии. 

 Воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, связанные с насилием или угрозой его примене-

ния. 

 Воспрепятствование законной деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, избирательных ко-

миссий, общественных и религиозных объединений или иных органи-

заций, связанное с насилием или угрозой его применения. 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, или атрибутики и символики, сходной с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

 Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-

го государственную должность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 

им преступлений, указанных в законе и являющихся преступлением. 

 Подстрекательство к осуществлению запрещенных выше 

деяний. 

 Высказывания должностных лиц или иных лиц, состоящих 

на государственной или муниципальной службе, о необходимости, 

допустимости, возможности или желательности осуществления экс-

тремистской деятельности, сделанные публично, при исполнении 

должностных обязанностей, или с указанием занимаемой должности. 

Публичные призывы: 

 К насильственному изменению основ конституционного 

строя и нарушению целостности Российской Федерации. 

 К публичному оправданию терроризма и осуществлению 

террористической деятельности. 

 К возбуждению социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни. 

 К пропаганде исключительности, превосходства, или 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или от-

ношения к религии. 
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 К нарушению прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к ре-

лигии. 

 К воспрепятствованию осуществления гражданами их из-

бирательных прав и права на участие в референдуме или к наруше-

нию тайны голосования, связанные с насилием или угрозой его при-

менения. 

 К воспрепятствованию законной деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных объединений или иных орга-

низаций, связанное с насилием или угрозой его применения. 

 К совершению преступлений по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, или по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ выделены следующие типы высказываний, свя-

занных с понятием «терроризм»: 

 Подстрекательство к террористическому акту. 

 Пропаганда идей терроризма. 

 Распространение материалов или информации, призываю-

щих к осуществлению террористической деятельности или обосновы-

вающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации перечислены дей-

ствия, включая коммуникативные, которые считаются запрещенны-

ми, такие как «призывы к экстремистской деятельности», «возбужде-

ние ненависти, вражды» и «унижение достоинства». Среди них: 

 

 Публичные призывы к осуществлению экстремистской де-

ятельности (ст. 280 УК РФ). 

 Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности и публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). 

 Действия, направленные на возбуждение ненависти, враж-

ды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-
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шения к религии, совершенные публично или с использованием 

средств массовой информации (ч. 1 ст. 282 УК РФ). 

Психолого-лингвистическая экспертиза проводится с целью 

определения наличия/отсутствия значения, которое законодательно 

запрещено для публичного выражения. Оценка правонарушения, а 

именно определение, является ли значение «экстремистским», выхо-

дит за пределы компетенции лингвистов и психологов. 

Повышенная потребность в психолого-лингвистической экспер-

тизе обусловлена разнообразием способов выражения одного и того 

же смысла. Анализ того, какое именно значение выражено в материа-

ле и относится ли оно к запрещенному для публичного выражения, 

требует специальных знаний. Лингвистические методы позволяют 

выявить обязательные для выражения значения компоненты смысла, а 

психологический анализ выявляет субъективные установки автора и 

социальные установки, формируемые им у адресата. 

Основные особенности материалов, значимые для их правовой 

оценки, включают целенаправленность коммуникативной деятельно-

сти автора, уровень коммуникации (межличностный, публичный, 

массовый), наличие призывов к действиям, запрещенным законода-

тельно, пропаганду национального/этнического, религиозного, языко-

вого, расового превосходства, исключительности или неполноценно-

сти, идеи терроризма, оправдание терроризма, экстремистской дея-

тельности, противоправных действий против группы лиц, выделенной 

по различным признакам. 

Эксперты не утверждают юридическую квалификацию деяния, а 

предоставляют лингвистическую и психологическую оценку содер-

жания материала. Это включает выявление признаков выраженного в 

материале значения, необходимых для принятия решения по делу. 

Материалы для экспертизы могут быть разнообразными: поли-

графические издания, рукописи, аудио- и видеозаписи, телепередачи, 

интернет-страницы и другие формы, фиксирующие результаты ком-

муникации. Экспертиза направлена на установление соответ-

ствия/несоответствия смысла, выраженного в материале, тем смыс-

лам, которые законодательно запрещены для публичного выражения. 

Экспертные задачи и рекомендуемые вопросы 

Предметом психолого-лингвистической экспертизы в рамках 

дел, связанных с борьбой против экстремизма и терроризма, являются 
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фактические особенности текстов или материалов, которые имеют 

значение для конкретного дела (уголовного, гражданского, арбитраж-

ного или административного). Эти особенности выявляются через 

изучение объектов экспертизы с использованием лингвистических и 

психологических знаний. 

Конкретные вопросы, представленные экспертам, уточняют 

частные аспекты объекта экспертизы. От правильности формулиров-

ки вопросов зависит корректность постановки экспертной задачи. 

Эксперты должны решать задачи в рамках своей компетенции, и от-

веты на поставленные вопросы должны иметь существенное значение 

для рассмотрения дела, выявления фактов и иметь доказательствен-

ную значимость. 

Основные задачи и вопросы зависят от конкретных разновидно-

стей значений, которые эксперты должны установить, а также нали-

чия или отсутствия специфических признаков. Существует семь ос-

новных типов значений, условно называемых «экстремистскими», и 

их признаки подлежат выявлению: 

1. Пропаганда определенных взглядов, связанных с негатив-

ным отношением, исключительностью, превосходством или неполно-

ценностью человека по признакам, указанным в законодательстве. 

2. Призывы или побуждение к «экстремистским» действиям 

или террористической деятельности. 

3. Оправдание определенных действий и взглядов, включая 

терроризм или противоправные акты. 

4. Обвинение конкретного лица в определенных действиях. 

5. Унижение человеческого достоинства по признакам расы, 

национальности, религии, языка, социальной принадлежности. 

6. Угрозы применения насилия или совершения определен-

ных действий. 

7. Возбуждение вражды или ненависти к определенной груп-

пе лиц. 

Значение, признаки которого эксперты должны установить, 

должны быть указаны в поставленных вопросах, избегая использова-

ния термина «экстремистский» в самом вопросе, так как этот термин 

представляет собой юридическую квалификацию, которая не должна 

присутствовать в описании предмета исследования. 
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Эксперты используют лингвистические методы для анализа 

структуры текста, выбора языковых средств, семантических особен-

ностей, а также психологические методы для выявления субъектив-

ных установок автора и социальных направленностей материала. 

Психолого-лингвистическая экспертиза помогает определить, соот-

ветствует ли содержание материала законодательно установленным 

запретам и имеет ли признаки, подлежащие правовой оценке. 

Важной задачей экспертов является разъяснение, какие именно 

значения выражены в текстах и как они соотносятся с нормами зако-

нодательства о противодействии экстремизму и терроризму. 

Также видна некорректность в вопросах, где характеристики 

высказываний описываются с использованием ссылок на статьи зако-

на. Например: Какие конкретные высказывания в рассматриваемой 

статье обладают признаками, указанными в части 1 статьи 1 Феде-

рального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности»? Какие признаки, предусмотренные частью 1 

статьи 1 указанного Федерального закона, можно выделить в выска-

зываниях, идентифицированных вопросом № 3? 

Вопросы должны быть конкретизированы и направлены на ана-

лиз конкретного материала. Например, высказывания с юридическим 

признаком «к насильственному изменению основ конституционного 

строя» могут иметь различное содержание и вести к разным конкрет-

ным действиям. Эксперт не обязан и не компетентен в вопросах юри-

дической квалификации описываемых действий. Следовательно, об-

щий вопрос: «Присутствуют ли в тексте призывы к насильственным 

изменениям в основах конституционного строя и нарушению целост-

ности Российской Федерации?» следует заменить на вопрос о том, го-

ворит ли автор о данных действиях, призывает ли он к их осуществ-

лению. 

Таким образом, вопросы, предназначенные для экспертов, 

должны быть максимально конкретными и не включать в себя юри-

дические признаки преступления. Эта квалификация выходит за пре-

делы специализированных знаний эксперта и подпадает под ведение 

следствия и суда. В свете вышеизложенного, перед экспертами стоит 

задача относительно наличия или отсутствия в тексте (высказывании) 

психологических и лингвистических признаков выражения конкрет-

ных значений (определенных выше семи типов). 
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Могут быть использованы следующие формулировки вопросов: 

 Содержатся ли в различных материалах (текстах, высказы-

ваниях, сообщениях и т.д.) лингвистические и психологические при-

знаки призыва или побуждения к определенным действиям, включая 

насильственные или дискриминационные, направленные против ка-

кой-либо группы, выделенной по признакам национальности, рели-

гии, социального положения и другим? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки призыва к разрушительным действиям? 

 Присутствуют ли в материалах лингвистические и психо-

логические признаки пропаганды идеи исключительности, превос-

ходства или неполноценности людей по признакам пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, отношения к религии или при-

надлежности к социальной группе? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки пропаганды насилия с целью воздействия на орга-

ны власти? 

 Присутствует ли демонстрация нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, схожей с нацист-

ской, с целью пропаганды идей фашизма (нацизма)? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки обоснования национального или расового превос-

ходства? 

 Присутствуют ли в материалах лингвистические и психо-

логические признаки оправдания идеологии насилия или разруши-

тельных действий, направленных на воздействие на органы власти? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки оправдания каких-либо действий, включая насиль-

ственные или разрушительные, направленных против какой-либо 

группы или ее представителей? 

 Присутствуют ли в материалах лингвистические и психо-

логические признаки обвинения автором какого-либо лица в совер-

шении противоправных действий? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки угрозы насильственных или разрушительных дей-

ствий (взрыва, поджога и т.д.)? 
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 Присутствуют ли в материалах лингвистические и психо-

логические признаки унижения человеческого достоинства по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии или принадлежности к социальной группе? 

 Содержатся ли в материалах лингвистические и психоло-

гические признаки возбуждения вражды или ненависти (розни) по от-

ношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения к религии или принад-

лежности к социальной группе? 

Вопросы к экспертам могут касаться как отдельных слов, выска-

зываний или текстов в целом, так и их формы, цели, направленности, 

с учетом конкретных признаков, указанных в вопросах. 

Требования к материалам, поступающим на экспертизу 

Требования к предоставляемым материалам зависят от их харак-

тера. Если речь идет о письменных текстах, опубликованных в газе-

тах, журналах и аналогичных изданиях, экспертам необходимо предо-

ставить оригинал издания. В случае невозможности предоставления 

оригинала допускается предоставление заверенной копии издания, 

которая точно отражает все особенности объекта исследования. Для 

текстов, принадлежащих книгам, необходимо предоставить саму кни-

гу и, при возможности, ее электронную копию в текстовом формате. 

При этом эксперту важно иметь полное представление обо всех визу-

альных аспектах объекта, таких как шрифтовые выделения, располо-

жение на странице, а также наличие рисунков и врезок. 

Особое внимание следует уделить текстам, размещенным в ин-

тернете на интерактивных платформах, таких как блоги, Twitter, 

LiveJournal, социальные сети и другие. В таких случаях объектами ис-

следования являются записи, обладающие не только текстовой (ли-

нейной последовательностью), но и гипертекстовой структурой, 

представляющей собой реплики письменного диалога с использова-

нием гиперссылок. Поэтому исследование данных объектов требует 

анализа не только их бумажных копий, но и электронных документов 

в их естественном интернет-контексте. 

При исследовании текстов, опубликованных в интернете, экс-

пертам следует предоставить изображение соответствующей веб-

страницы (скриншот) с указанием даты и времени фиксации, а также 

протокол осмотра письменных доказательств. При наличии ссылок, 
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комментариев и других элементов, относящихся к тексту, их содер-

жание также должно быть соответствующим образом зафиксировано. 

При исследовании веб-сайта экспертам необходимо предоставить 

изображение страницы (страниц) сайта на момент фиксации, а также 

электронную копию содержимого сайта с сохранением его внутрен-

ней структуры. Учитывая изменчивость электронных объектов, таких 

как сайты, Twitter, блоги и прочие, письменные доказательства, со-

держащиеся на этих ресурсах, должны быть зафиксированы специа-

листом в области компьютерных или интернет-технологий и предо-

ставлены экспертам в электронном формате. 

Помимо объекта исследования, в предоставленных материалах 

для проведения экспертизы должна быть включена копия документов, 

которые послужили основанием для проведения проверки или воз-

буждения дела (например, заявление физического или юридического 

лица). В постановлении также должно быть четко определено «спор-

ное» высказывание, что обеспечит эксперту понимание сути дела. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое словесный экстремизм? 

2. Какие признаки присуще словесному экстремизму? 

3. С какой целью назначается лингвистическая экспертиза? 

4. Какие особенности материалов могут быть выявлены с по-

мощью лингвистической экспертизы? 

5. Что является предметом психолого-лингвистической экс-

пертизы? 

6. Какие вопросы можно задать эксперту? 

7. Какие существуют требования к материалам, поступающим 

на экспертизу? 
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§5. Проблема квалификации ненависти и вражды 

 

В УК РФ статья 282 устанавливает ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой – либо социальной группе, совер-

шенные публично или с использованием средств массовой информа-

ции либо информационно телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет».  

В силу ст. ст. 19, 29 Конституции государство гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, ра-

сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-

гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничений прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. Также запрещается разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 

Конституции).  

Статья 282 УК РФ представляет собой реализацию конституци-

онного принципа недопустимости экстремизма как деяния, направ-

ленного на возбуждение ненависти или вражды. Содержащаяся в ней 

норма направлена на охрану общественных отношений, гарантирую-

щих признание и уважение достоинства личности независимо от ка-

ких-либо физических или социальных признаков, и устанавливает 

уголовную ответственность не за любые действия, а только за те, ко-

торые совершаются с умыслом, направленным на возбуждение нена-

висти или вражды, а также на унижение достоинства человека или 

группы лиц, в связи с чем конституционные права граждан не нару-

шает, а охраняет. 

Объектом посягательства выступают общественные отношения 

в сфере равноправия граждан независимо от их пола, языка, проис-

хождения, рода занятий, национальной, расовой принадлежности или 

отношения к религии. 

С объективной стороны состав преступления состоит в оказа-

нии активного воздействия на людей с помощью документов, слов, 
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рисунков и действий, предпринятых с целью побуждения их к совер-

шению определенных действий, зарождению у них решимости и 

стремления совершить определенные действия или же способствова-

ния уже существующему намерению.  

Состав преступления является формальным, считается окон-

ченным с момента совершения хотя бы одного действия, направлен-

ного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлеж-

ности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зави-

симости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-

шения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной 

группе, влекут уголовную ответственность по ч. 1 статьи 282 Уголов-

ного кодекса РФ только в том случае, если они совершены публично 

или с использованием СМИ (например, выступления на собраниях, 

митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответ-

ствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные 

на последующее ознакомление с информацией других лиц).  

Под враждой следует понимать не только мотивы, но и отноше-

ния и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью. Унижение че-

сти и достоинства человека или группы лиц представляет собой отри-

цательную оценку личности в обобщенном виде, направленную на ее 

дискредитацию, подрыв авторитета человека как в глазах окружаю-

щих, так и в своих собственных, так как честь и достоинство – нрав-

ственные категории, связанные с оценкой личности окружающими и 

самооценкой человека в его сознании конкретной личностью. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти ли-

бо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновы-

вающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 

репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, 

в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-
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либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других 

групп лиц.  

Критика политических организаций, идеологических и религи-

озных объединений, политических, идеологических или религиозных 

убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не 

должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение 

ненависти или вражды.  

Публичность предполагает обращение к неопределенному, как 

правило, широкому кругу лиц. Если такое обращение адресовано од-

ному или нескольким конкретным лицам, то такие действия не обра-

зуют публичности.  

При установлении в содеянном в отношении должностных лиц 

(профессиональных политиков) действий, направленных на унижение 

достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать 

положения ст. ст. 3 и 4 Декларации о свободе политической дискус-

сии в средствах массовой информации, принятой Комитетом мини-

стров Совета Европы 12 февраля 2004 г., и практику Европейского 

суда по правам человека, согласно которым политические деятели, 

стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым согла-

шаются стать объектом общественной политической дискуссии и 

критики в СМИ; государственные должностные лица могут быть под-

вергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои 

обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и 

ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в СМИ 

должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и 

убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях 

как действие, направленное на унижение достоинства человека или 

группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допу-

стимой критики шире, чем в отношении частных лиц (п. 7 Постанов-

ления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11). 

Средствами массовой информации являются средства донесения 

различного рода информации (визуальной, звуковой, вербальной), 

рассчитанные на массовую аудиторию и действующие на постоянной 

основе (например теле-, радиовещание, газеты, журналы, глобальные 

компьютерные сети, в том числе Интернет).  

Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства может привести к возникновению массовых беспо-
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рядков, вооруженному мятежу и другим преступлениям. В подобных 

случаях содеянное следует квалифицировать по совокупности пре-

ступлений. Закон не конкретизирует действий, характеризующих 

объективную сторону преступления, а указывает лишь на их направ-

ленность, на возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды (призывы к расправе с лицами иной национальности, депор-

тации и т.п.), на унижение национального достоинства (оскорбления, 

затрагивающие национальные чувства, клевета по расовым или рели-

гиозным признакам и т.п.). Это может быть пропаганда исключитель-

ности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, национальной или расовой принадлежности. 

Не является преступлением, предусмотренным комментируемой 

статьей, высказывание суждений и умозаключений, использующих 

факты межнациональных, межконфессиональных или иных социаль-

ных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и 

не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно 

унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе (п. 8 Постановле-

ния Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11).  

Субъектом деяния является физическое, вменяемое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет.  

Субъективная сторона. Преступление совершается только с 

прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а так-

же унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам по-

ла, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-

гии, принадлежности к какой-либо социальной группе.  

Вопрос о наличии в действиях лица, распространяющего мате-

риалы, включенные в опубликованный федеральный список экстре-

мистских материалов, признаков преступления или административно-

го деликта решается в зависимости от направленности умысла лица 

(п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11).  

При решении вопроса о разграничении комментируемого соста-

ва преступления со смежными, предусмотренными п. «л» ч. 2 ст. 105, 

п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112 УК и другими, следует иметь в 

виду, что насилие, применяемое при совершении преступления, 

предусмотренного комментируемой статьей, является не только вы-
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ражением ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и 

направлено на достижение специальной цели – возбуждение ненави-

сти или вражды в других людях (о чем, например, может свидетель-

ствовать применение в общественных местах в присутствии посто-

ронних лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по 

признаку принадлежности к определенной расе или национальности, 

сопровождаемое расистскими или националистическими высказыва-

ниями).  

Часть 2 комментируемой статьи 282 УК предусматривает ква-

лифицирующие признаки преступления. Прежде всего это соверше-

ние описанных в ч. 1 данной статьи действий, с применением насилия 

или угрозой его применения. Имеется в виду как физическое, так и 

психическое насилие (угроза). Степень насилия закон не указывает, 

следовательно, она может быть любой и влияния на квалификацию не 

оказывает. Однако, если насилие привело к убийству потерпевшего 

или причинению тяжкого вреда здоровью, то содеянное следует ква-

лифицировать по совокупности преступлений.  

Насилие, применяемое при совершении преступления, преду-

смотренного комментируемой статьей, является не только выражени-

ем ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и направ-

лено на достижение специальной цели – возбуждение ненависти или 

вражды в других людях (о чем, например, может свидетельствовать 

применение в общественных местах в присутствии посторонних лиц 

насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку при-

надлежности к определенной расе или национальности, сопровожда-

емое расистскими или националистическими высказываниями) (п. 9 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11).  

Совершение данного преступления лицом с использованием 

служебного положения (специальный субъект) предполагает, что эти 

действия выполняют не только должностные, но и любые другие ли-

ца, чье служебное положение позволяет им использовать его для со-

вершения данного преступления. К лицам, использующим свое слу-

жебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обла-

дающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК 

России, государственные или муниципальные служащие, не являю-

щиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требо-

ваниям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК.  
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Использование служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282 и ч. 3 

ст. 282.1 УК) выражается не только в умышленном использовании 

указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в ока-

зании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими 

должности на других лиц в целях совершения ими действий, направ-

ленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-

лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Разобрав данный состав, обратимся к проблемам квалифика-

ции ненависти и вражды. 

Здесь отдельного внимания заслуживают используемые в диспо-

зиции ст. 282 УК РФ дефиниции «ненависть» и «вражда». Дело в том, 

что в законодательстве и юридической литературе эти понятия не 

дифференцируются, а в словарях истолковываются одно через другое: 

вражда – отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненави-

стью; ненависть – чувство сильной вражды, злобы. 

Формулу объективной стороны состава преступления по ч. 1 ст. 

282 УК РФ нельзя назвать подробной, поскольку законодатель не дает 

исчерпывающий ответ на то, какие именно действия могут быть 

направлены на возбуждение ненависти либо вражды и унижение че-

ловеческого достоинства. Попытки устранения такой неясности были 

предприняты Пленумом Верховного Суда РФ. Так, в абз. 2 п. 7 ППВС 

РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» отмечается следую-

щее положение: «Под действиями, направленными на возбуждение 

ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказыва-

ния…». Однако иных примеров конкретных действий Пленумом ВС 

РФ не приводится, что вызывает множество научно обоснованных 

вопросов.  

Д.П. Потапов отмечает, что термин «действия» может подразу-

мевать как психологическое и физическое, так и иное влияние на по-

терпевшего и что действия преступника могут и не ограничиваться 

одними лишь высказываниями. Следует, тем не менее, пояснить, что 

высказывания могут быть произнесены устно (предположим, в местах 

массового скопления граждан), а также размещены в печатных изда-

ниях либо в социальных сетях.  
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Как бы то ни было, возникает следующий вопрос: в какой иной 

форме, помимо высказываний, могут выражаться действия, возбуж-

дающие ненависть или вражду и унижающие человеческое достоин-

ство по ч. 1 ст. 282 УК РФ? На него можно ответить, изучив судебную 

практику. Примечателен в этой связи приговор, вынесенный в отно-

шении российского блогера Руслана Соколовского, признанного ви-

новным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 282 УК РФ, за размещение в сети «YouTube» видеоро-

лика экстремистского содержания, снятого в храме Екатеринбурга. 

При изучении указанного судебного решения можно сделать вывод, 

что действия, названные в диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ, могут так-

же в себя включать: размещение и демонстрацию как в СМИ, так и в 

публичных местах видеозаписей, изображений, инфографик, плака-

тов, сводных таблиц и иных предметов, содержащих информацию 

экстремистского характера (например, звуковая дорожка песни).  

Отсюда необходимо отметить практическую обусловленность 

внесения дополнений в ч. 1 ст. 282 УК РФ либо издания новых разъ-

яснений Пленума ВС РФ, касающихся описания действий, провоци-

рующих ненависть и вражду и унижающих достоинство человека по 

различным социальным признакам. Безусловно, проблема описания 

действий, входящих в объективную сторону рассматриваемого соста-

ва преступления, не является единственной. Б.А. Борисов, А.О. Дере-

за, к примеру, указывают на «расплывчатость» понятий «ненависть» и 

«вражда» и т.д..  

Кроме того, достаточно неясно, как квалифицировать следую-

щие действия: «лайк», «репост» записи в социальной сети. 

Репост записи, напротив, надлежит воспринимать как высказы-

вание в письменной форме, возбуждающее ненависть и вражду неза-

висимо от того, кем была сформулирована мысль в тексте записи, по 

которой оформили «репост». Похожим образом следует решать во-

прос о привлечении к уголовной ответственности за оставленный 

комментарий в сети «Интернет».  

Таким образом, описание в законе объективной стороны ч. 1 

ст. 282 УК РФ не является исчерпывающим. Кроме того, разъяснения 

высших судов уточняют данную норму лишь частично, поэтому пра-

воприменителю зачастую приходится квалифицировать экстремист-

ские деяния по указанной статье, основываясь на собственном пони-
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мании о понятиях ненависти, вражды, достоинства личности, побуж-

дения к насильственным действиям в отношении различных социаль-

ных групп и т.д. Такое положение дел недопустимо и препятствует 

унифицированному применению норм уголовного закона. Изменение 

диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ на законодательном уровне помогло 

бы устранить возникшую проблему.  

В научных работах, изданных до частичной декриминализации 

ст. 282 УК РФ, что субъект данного преступления общий. Тем не ме-

нее, непонятно, почему, например, в учебнике под редакцией В.К. 

Дуюнова, изданного в 2020 году, указывается, что к субъекту анали-

зируемого деяния предъявляются требования только относительно 

его возраста – 16 лет. Ведь в ч. 1 ст. 282 УК РФ в 2018 году были вне-

сены конструктивные изменения: состав был дополнен признаком 

административной преюдиции. Возможно, это обусловлено тем, что 

некоторые ученые юристы относят преюдициальный характер диспо-

зиции уголовно-правовой нормы к объективной стороне, аргументи-

руя это тем, что состав преступления, содержащий административ-

ную преюдицию, формируется из двух составов административного 

правонарушения. Такая позиция, на наш взгляд, является в корне не-

верной. Это подтверждается и судебной практикой.  

Так, О.С. Капинус, исследовав позицию Верховного Суда РФ, 

изложенную в Определении судебной коллегии по уголовным делам, 

приходит к выводу, что именно административную «наказанность», 

являющуюся неотъемлемой характеристикой субъекта преступления, 

следует считать криминообразующим элементом субъективных при-

знаков состава преступления. С данной точкой зрения сложно не со-

гласиться, потому как совершение административных правонаруше-

ний, приводящих «механизм» административной преюдиции в рабо-

ту, либо воздержание от их совершения напрямую зависит от кон-

кретной личности. Именно поэтому субъект преступления по ч. 1 ст. 

282 УК РФ является специальным, его характеризуют: достижение 

общего возраста уголовной ответственности (16 лет), наличие статуса 

субъекта административного правонарушения (как правило, это ст. ст. 

20.3.1 и 20.29 КоАП РФ) при условии его повторного совершения в 

течение года со дня привлечения к административной ответственно-

сти.  
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Субъективную сторону анализируемого деяния согласно п. 8 

ППВС РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности» характери-

зует прямой умысел. При этом в качестве факультативного признака 

выступает специальная цель – возбудить ненависть либо вражду, а 

также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-

лигии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Отсюда 

можно отметить одну интересную особенность субъективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, а именно 

совпадения мотива и элемента его объективной стороны.  

Таким образом, действия преступника должны возбуждать 

ненависть либо вражду, унижать человеческое достоинство, и одно-

временно сам субъект преступления должен осознавать, что доведе-

ние таких преступных действий до результата – это его конечная 

цель.  

Отсутствие же конкретной цели может стать основанием для 

прекращения уголовного дела. Так, Кызылский городской суд Рес-

публики Тыва пришел к выводу, что подсудимая Очур И.А. на мо-

мент инкриминируемого деяния (ч. 1 ст. 282 УК РФ) была несовер-

шеннолетней и имела конфликт с пользователем информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», который в грубой форме 

оскорбил ее. У нее возникли к этому лицу личные неприязненные от-

ношения, однако данный факт не говорит о том, что она руководство-

валась специальной целью – возбудить ненависть либо вражду, а так-

же унизить достоинство человека либо группы лиц по определенным 

признакам, указанным в диспозиции ст. 282 УК РФ. На основании от-

сутствия у подсудимой такой цели суд вынес оправдательный приго-

вор.  

Для квалификации деяния лица по ч. 1 ст. 282 УК РФ необходи-

мо наличие у него специальной цели – возбуждения ненависти, враж-

ды, унижения человеческого достоинства. Отсутствие такой цели де-

лает невозможным привлечение виновного к ответственности за рас-

сматриваемое преступление. Тем не менее, законом не установлено, 

какой должен быть характер у данной цели – позитивный или нега-

тивный. Речь идет о таких случаях, когда лицо совершает действия, 

предусмотренные объективной стороной ч. 1 ст. 282 УК РФ, с целью 
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возбудить ненависть и вражду к экстремистским течениям и группам, 

то есть вызвать неприязнь к антисоциальным движениям.  

С позиций некоторых авторов, квалифицировать такие действия 

как экстремизм, проявленный по отношению к экстремистским орга-

низациям и сообществам, бессмысленно, поскольку для человека аб-

солютно естественно противопоставлять себя лицам, совершающим 

преступления, и потому что к социальным группам не следует отно-

сить группы антисоциального характера. Противоправная цель суще-

ствования организации не исключает ее существования как социаль-

ной группы. Эта группа все еще представляет собой объединение лю-

дей, преследующих общие цели и осуществляющих одну и ту же дея-

тельность. Так или иначе, поскольку никаких разъяснений по этому 

поводу нет, правоприменитель сам выбирает, квалифицировать ему 

такие действия по ч. 1 ст. 282 УК РФ или нет.  

Проблемным для многих ученых видится установление не толь-

ко цели и мотивов, но и вины в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Некоторые из них считают, что в 

сфере правоприменительной практики могут возникнуть проблемы, 

когда лицо изначально не имело умысла на возбуждение ненависти и 

вражды, но его неумышленные действия понимаются правоохрани-

тельными структурами как приведшие к предполагаемому результату, 

то есть возбудившими такие ненависть и вражду по социально иден-

тифицирующим признакам. Для предотвращения таких ситуаций, на 

наш взгляд, правоприменителю, для правильного установления внут-

реннего психологического отношения лица к содеянному, необходи-

мо четко владеть понятийным аппаратом ст. 282 УК РФ.  

На сегодняшний день приходится констатировать, что ни зако-

ном, ни разъяснениями высших судов не раскрываются такие терми-

ны, как «вражда», «социальная группа», «ненависть», «честь», «до-

стоинство» и т.п. Вместе с тем существует немало трудов, в которых 

предпринята попытка определить указанные категории применитель-

но к уголовно-правовому регулированию. Так, например, Е.О. Руева, 

А.С. Вражнов полагают, что термин «вражда» имеет очень важное 

значение для установления вины по ч. 1 ст. 282 УК РФ, определяя его 

как чувство ненависти, основанное на неприязненных отношениях 

между людьми. Безусловно, такого рода оценочные, не правовые, а 

скорее социологические категории довольно сложно раскрыть на за-
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конодательном уровне. Тем не менее, было бы логично со стороны 

Пленума Верховного Суда РФ дать разъяснения по поводу смысла и 

значения указанных понятий, применив различные приемы толкова-

ния.  

Подводя итог размышлениям в области исследования правовой 

природы возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения че-

ловеческого достоинства по различным социально обусловленным 

признакам (состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ) 

можно прийти к следующим выводам.  

Во-первых, приходится констатировать, что формулировки за-

конодателя, закрепленные в рассматриваемой статье УК РФ, носят 

оценочный характер, часто «путают» правоприменителя при квали-

фикации преступлений. Отсюда наблюдаются расхождения в приме-

нении уголовного закона при установлении виновности лиц в совер-

шении преступлений экстремистской направленности.  

Во-вторых, такие пробелы и проблемы можно и нужно устра-

нять следующими способами: 1) ревизия уголовно-правового законо-

дательства в части конкретизации объективной и субъективной сто-

роны преступлений экстремисткой направленности, уточнение оце-

ночных формулировок и терминов, а также четкая дифференциация 

составов преступлений, смежных с ч.1 ст. 282 УК РФ; 2) формулиро-

вание четких разъяснений вопросов Пленумом Верховного Суда РФ, 

которые невозможно устранить в граница законодательного регули-

рования (приведение примеров, казуистичное толкование и т.д.)1. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что следует понимать под враждой в ст. 282 УК? 

2. Что следует понимать под ненавистью в ст. 282 УК? 

3. Как разграничить состав по ст. 282 УК от п. «л» ч. 2 ст. 105, 

п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112 УК? 

4. Какие проблемы возникают при квалификации ст. 282 УК? 

5. Как можно решить данные проблемы? 

                                        
1 Скурлатов В.С. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства: особенности квалификации экстремистской деятельности в 

теории и правоприменительной практике по статье 282 УК РФ // вопросы российской 

юстиции. -2021. - №11. – С. 471-480 
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§6. Вопросы квалификации преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

При квалификации преступлений экстремистской направленно-

сти следует учитывать, что использование информационно-

телекоммуникационных сетей, прежде всего сети «Интернет», являет-

ся одним из альтернативных способов совершения призывов к осу-

ществлению к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), публич-

ных призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК 

РФ) и возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения чело-

веческого достоинства (ст. 282 УК РФ), причем, в последнем уголов-

но наказуемом деянии соответствующий способ является признаком 

объективной стороны его основного, а не квалифицированного соста-

ва, выступая альтернативой публичности и использования средств 

массовой информации.  

В преступлениях, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ, 

признак публичности учитывается в качестве обязательного, причем 

использование информационно-телекоммуникационных сетей также 

должно характеризоваться данным признаком. Например, если кто-

либо допускает высказывания, направленные на возбуждение ненави-

сти либо вражды по национальному признаку, но делает это в частной 

переписке в сети «Интернет», ориентируясь на конкретного получа-

теля данной информации и не желая ее дальнейшего распростране-

ния, то в содеянном им признак публичности, что исключает квали-

фикацию деяния по ст. 282 УК РФ. Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации в качестве публичных действий в сети «Интернет» 

приводит размещение соответствующей информации на сайтах, в 

блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной 

(массовой) рассылки электронных сообщений и т.п.). В этой связи са-

мо по себе размещение в сети «Интернет» материала экстремистского 

характера не всегда с необходимостью означает, что тем самым со-

вершено преступление по мотивам ненависти либо вражды, посколь-

ку в таких случаях необходимо установить еще и умысел соответ-

ствующего лица, а также другие признаки того или иного состава 

преступления. 
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 На первоначальном этапе квалификации данных преступле-

ний целесообразно обращать внимание на название, оформление и 

содержание сайтов или иных электронных ресурсов, в том числе их 

отдельных элементов, личных страниц в социальных сетях (например, 

в наименовании уже могут содержаться слова и символы, прямо или 

косвенно свидетельствующие о направленности размещаемой инфор-

мации на возбуждение ненависти либо вражды, унижение человече-

ского достоинства, призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности, в том числе к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации).  

Следует определить: свободный (открытый) доступ к указанным 

электронным ресурсам, наличие ссылок на них в поисковых системах 

и данных, свидетельствующих о посещении таковых другими людь-

ми, а равно указывающих на количество таких посещений (просмот-

ров, скачиваний информации), копировании соответствующих файлов 

и обмене таковыми (например, количество и содержание комментари-

ев на сайте).  

При дальнейшем осуществлении квалификации преступления 

выявленные объективные признаки следует проанализировать с уче-

том того, что в действиях виновных лиц должны найти свое проявле-

ние осознание ими общественной опасности совершаемого деяния, в 

том числе экстремистского содержания используемой информации, а 

также желание совершить соответствующее посягательство. Помимо 

этого, виновные могут руководствоваться мотивами ненависти либо 

вражды, а равно целью их возбуждения в других людях, что, как пра-

вило, отражается в совершенных ими действиях.  

На основе выявленных объективных признаков, можно соста-

вить предположительное мнение и о признаках, характеризующих 

субъект соответствующих преступлений, в частности, о возрасте, 

служебных полномочиях и т.д. (например, на личной странице в со-

циальной сети можно выделить информацию о возрасте, месте рож-

дения, проживания или пребывания лица, его принадлежности к ка-

ким-либо группам, объединяемым с учетом места учебы, работы, 

профессии и т.п.). Данная информация может указывать и на возмож-

ное количество соучастников преступления, характеризовать призна-

ки группы.  
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Установленные признаки объективной и субъективной сторон 

преступления способствуют и правильному определению объекта 

преступления, поскольку способ, обстановка и другие обстоятельства 

деяния, направленность умысла, мотивы и цели совершаемых дей-

ствий очерчивают круг нарушаемых общественных отношений.  

Например, на сайтах и страницах социальных сетей могут со-

держаться сведения, указывающие на признаки, характеризующие 

лиц, в отношении которых виновные испытывают ненависть либо 

вражду, в равно стремятся разжечь эти чувства в других людях. 

Направленность умысла может указать на нарушение иного объекта, 

относящегося к преступлениям не экстремистской, а террористиче-

ской направленности, например, к публичным призывам к осуществ-

лению террористической деятельности.  

Первоначальный этап, равно как и дальнейший процесс квали-

фикации преступлений, строится на основе сведений, доказанных в 

установленном уголовно-процессуальном законодательством поряд-

ке. Поэтому те или иные упущения в процессе доказывания способны 

существенно повлиять на юридическую оценку содеянного и даже 

привести к выводу об отсутствии состава преступления, во всяком 

случае, о недоказанности причастности лица к совершению опреде-

ленного деяния.  

Проблемы квалификации преступлений экстремисткой 

направленности, совершаемых с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей, пре-

имущественно связаны с разграничением их между собой и отграни-

чением от иных, смежных с ними составов преступлений и сходных 

административных правонарушений, а равно от соучастия в преступ-

лении в виде подстрекательства.  

Сравнительный анализ объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных статьями 280, 280.1 и 282 

УК РФ, позволяет говорить о существенном сходстве и потенциаль-

ных проблемах разграничения соответствующих уголовно наказуе-

мых деяний, как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

При этом о смежном характере составов преступлений, прежде всего, 

можно говорить применительно к следующим парам уголовно нака-

зуемых деяний:  
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• публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности (ст. 280 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ);  

• публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).  

Последовательно остановимся на сопоставлении выделенных 

смежных составов преступлений с учетом специфики их совершения 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет». Применительно к разграничению соста-

вов преступлений первой группы рекомендации Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации отсутствуют. Полагаем, что статьи 280 и 

2801 УК РФ соотносятся как общая и специальная нормы, то есть 

конкуренция должна разрешаться в пользу ст. 2801 УК РФ. Такое со-

отношение выделенных уголовно-правовых норм обусловлено тем, 

что действия, направленные на насильственное нарушение террито-

риальной целостности, в том числе вооруженный мятеж, являются 

одними из проявлений экстремистской деятельности, к которой, по 

сути, и призывает виновное лицо. Следует учитывать, что в деянии 

одновременно могут проявиться призывы не только к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации, но и к осу-

ществлению какого-либо иного действия, относящегося к экстремиз-

му, например, преступления экстремистской направленности, что 

предполагает квалификацию содеянного с учетом совокупности пре-

ступлений. 

 Рассматривая соотношение составов преступлений, предусмот-

ренных статьями 280 и 280.1 УК РФ, нельзя не отметить нюанс, при-

сущий последнему из них касательно его квалифицирующего призна-

ка, при описании которого законодатель указал не только информа-

ционно-телекоммуникационные, но еще и электронные сети. Полага-

ем, что данное отличие связано с отступлениями от принципа систем-

ности права и правил юридической техники. Более того, в Федераль-

ном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» раскрывается именно 

понятие информационно-телекоммуникационной, но не электронной 

сети, поэтому использование последнего наименования в диспозиции 
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ч. 2 ст. 2801 УК РФ следует признать не разграничительным, а из-

лишним признаком. 

О соотношении публичных призывов к осуществлению экстре-

мистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждения ненависти ли-

бо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК 

РФ) в общем виде говорится в пункте 5 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленности»: «Обратить внимание 

судов на то, что статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность 

лишь за публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности. Публичное распространение информации, в которой обос-

новывается необходимость совершения противоправных действий в 

отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной при-

надлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую дея-

тельность, следует квалифицировать по статье 282 УК РФ при нали-

чии иных признаков этого состава преступления». Помимо этого, 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 7 этого же постановления разъяс-

нил, что следует понимать «под действиями, направленными на воз-

буждение ненависти либо вражды…». Полагаем, что приведенные 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ не позволяют однозначно 

ответить на вопрос о конкретных различиях между данными состава-

ми преступлений. При этом Пленуму целесообразно было указать, что 

публичные действия, в которых одновременно проявились направ-

ленность на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоин-

ства человека или группы людей, и на побуждение других людей к 

осуществлению экстремистской деятельности, подлежат квалифика-

ции как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 280 

и 282 УК РФ. Вместе с тем хотелось бы дополнить данное предложе-

ние указанием на то, что действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-

ства, не характеризуются направленностью на формирование у дру-

гих лиц желания совершать деяния, относящиеся к экстремизму, по-

скольку такая направленность свойственна другому преступлению – 

публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельно-

сти. Последнее же не характеризуется стремлением посеять ненависть 

либо вражду, а равно унизить чье-либо достоинство.  
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Отсутствие четкой позиции Пленума Верховного Суда РФ не 

способствует правильной квалификации, в том числе однозначному 

разграничению преступлений, предусмотренных статьями 280 и 282 

УК РФ. Например, сложилась устойчивая следственная и судебная 

практика, связанная с признанием фактического сочетания публич-

ных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и дей-

ствий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства, одним преступлением, преду-

смотренным ст. 280 или ст. 282 УК РФ. Также в приговорах судов по 

уголовным делам о возбуждении ненависти либо вражды, а равно 

унижении человеческого достоинства, нередко можно встретить упо-

минание об «экстремистских призывах», хотя таковые в действиях 

осужденного отсутствовали.  

Очевидно, что фабула обвинения должна содержать указание 

только на те деяния, которые нашли свое отражение в официальной 

квалификации, в противном случае создается впечатление, что право-

применитель может перечислить любые действия и остановиться на 

юридической оценке лишь отдельных из них. Мы понимаем, что ука-

зание на такие призывы может делаться для усиления аргументации 

направленности тех или иных действий именно на возбуждение нена-

висти либо вражды, однако не можем согласиться с обоснованностью 

такого метода формулирования обвинения. Проблемы квалификации 

рассматриваемых преступлений связаны не только с разграничением 

таковых между собой, но и с их отграничением от иных, смежных с 

ними составов преступлений, и сходных административных правона-

рушений.  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-

ности необходимо отграничивать от публичных призывов к осу-

ществлению террористической деятельности либо публичного оправ-

дания терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Нормы о запрете сопоставляе-

мых составов преступлений соотносятся как общая и специальная, 

поскольку в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противо-

действии экстремистской деятельности» террористическая деятель-

ность является частью деятельности экстремисткой. Публичные при-

зывы к осуществлению террористической деятельности ли публичное 

оправдание терроризма посягают не на основы конституционного 

строя государства, а на основы общественной безопасности. Отметим, 
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что ст. 280 УК РФ не предусматривает такого действия, как публич-

ное оправдание экстремизма или какой-либо его разновидности, тогда 

как в ст. 2052 УК РФ говорится об оправдании терроризма как об аль-

тернативном действии по отношению к публичным призывам к осу-

ществлению террористической деятельности.  

Упоминание в диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ унижения досто-

инства человека либо группы лиц на практике может приводить к 

конкуренции рассматриваемой нормы со ст. 1281 УК РФ «Клевета» и 

ст. 5.61. КоАП РФ «Оскорбление». При такой конкуренции разграни-

чение преступлений должно проводиться, в первую очередь, по объ-

екту посягательства. Состав преступления в виде клеветы содержится 

в главе 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства лич-

ности» раздела VII «Преступления против личности». Состав админи-

стративного правонарушения в виде оскорбления содержится в главе 

5 раздела ІІ КоАП РФ, предусматривающего административную от-

ветственность за правонарушения, посягающие на права граждан. 

Статья об ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства находится в главе 29 

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства» раздела Χ «Преступления против государственной вла-

сти». Кроме того, ни уголовно наказуемая клевета, ни администра-

тивное правонарушение в виде оскорбления не направлены на униже-

ние человеческого достоинства в связи с национальностью, расой, 

языком, происхождением и иными признаками потерпевшего, назы-

ваемыми в диспозиции ст. 282 УК РФ. 

Рассматриваемые преступления экстремистской направленности 

имеют сходные черты с массовым распространением экстремистских 

материалов, являющимся административным правонарушением, 

предусмотренным ст. 20.29 КоАП РФ. Исходя из сопоставления со-

держания статей 280, 280.1 и 282 УК РФ, с одной стороны, и ст. 20.29 

КоАП РФ, с другой, можно сделать вывод о том, что субъективная 

сторона массового распространения экстремистских материалов не 

характеризуется желанием побудить других людей к совершению 

«экстремистской» деятельности. Отсутствие таких желания и цели 

может подтверждаться фактическими обстоятельствами деяния: 

например, при распространении экстремистских материалов среди 

лиц, и без того имеющих те же взгляды.  
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Преступления экстремистской направленности, предусмотрен-

ные статьями 280 и 280.1 УК РФ, отличаются от подстрекательства к 

другим преступлениям тем, что они не являют собой действия по 

склонению определенного человека или группы людей к совершению 

конкретных общественно опасных деяний, а состоят в открытом об-

ращении к неопределенно широкому кругу лиц, направленном на их 

побуждение к осуществлению экстремистской деятельности в целом, 

в том числе к действиям по нарушению территориальной целостности 

нашего государства, без конкретизации обстоятельств их совершения. 

При этом виновные в таких призывах несут ответственность за окон-

ченное преступление вне зависимости от того, поддастся ли кто-либо 

на их публичные обращения или нет, а также не вступают в отноше-

ния соучастия с теми, к кому они обращаются. Подстрекательская же 

деятельность является разновидностью соучастия в конкретном пре-

ступлении, причем степень завершенности соответствующего уго-

ловно наказуемого деяния определяет уровень ответственности под-

стрекателя, деятельность которого считается завершенной только при 

склонении другого лица к совершению соответствующего уголовно 

наказуемого деяния.  

В целях устранения ряда выявленных проблем квалификации 

рассматриваемых уголовно наказуемых деяний целесообразно внести 

ряд дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленности», положения которого 

уже оказали позитивное воздействие на правоприменительную прак-

тику. Предлагаемые изменения и дополнения формулируются нами с 

учетом действующего уголовного законодательства в целях опера-

тивного воздействия на практику его применения.  

Во-первых, необходимо дополнить пункт 3 постановления абза-

цем 4 в следующей редакции: «В качестве социальной группы судам 

надлежит рассматривать совокупность людей, выделенную по соци-

ально значимым критериям (признакам). Следует учитывать, что в за-

конодательном определении преступлений экстремистской направ-

ленности обобщенное понятие «какая-либо социальная группа» при-

водится после признаков, касающихся конкретных разновидностей 

социальных групп (политика, идеология, раса, национальность, рели-

гия), поэтому указанное понятие охарактеризует большие социальные 
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группы, обладающие сходными по значению признаками. В частно-

сти, к таким социальным группам могут относиться лица, принадле-

жащие к движению «Антифа», являющиеся иммигрантами и т.п.».  

Во-вторых, абзац 3 пункта 4 постановления следует изложить в 

следующей редакции: «Вопрос о публичности призывов должен раз-

решаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обсто-

ятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на 

собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вы-

вешивание плакатов, распространение обращений путем массовой 

рассылки смс-сообщений и т.п.). Признак публичности распространя-

ется и на призывы, совершаемые с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», предусмотренные частью 2 статьи 280 УК 

РФ (размещение обращения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, например, на сай-

тах, в блогах или на форумах)».  

В-третьих, пункт 5 данного постановления предлагаем допол-

нить абзацем 3 в следующей редакции: «Публичные призывы к осу-

ществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации в силу предписаний части 3 ста-

тьи 17 УК РФ подлежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в 

зависимости от обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 2801 

УК РФ».  

В-четвертых, абзац 1 пункта 7 постановления изложить следу-

ющим образом: «Действия, направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной 

группе, влекут уголовную ответственность по части 1 статьи 282 УК 

РФ только в том случае, если они совершены публично или с исполь-

зованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (напри-

мер, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, 

плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, 

брошюрах, книгах, на Интернет-форумах, в блогах или на личных 

страницах социальных сетей, а равно иные подобные действия, в том 
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числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией 

других лиц)».  

В-пятых, дополнить пункт 9 постановления Пленума положени-

ем, разъясняющим вопрос о квалификации действий, предусмотрен-

ных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Предлагается изложить данное разъяс-

нение в следующей редакции: «Действия, направленные на возбужде-

ние ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-

инства, совершенные с насилием, причинившим тяжкий вред здоро-

вью, или с угрозой убийством либо причинением тяжкого вреда здо-

ровью по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

при отсутствии других признаков подлежат квалификации с учетом 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 

статьи 282 и пунктом «е» части 2 статьи 111 либо части 2 статьи 119 

УК РФ». 

 

§7. Противодействие экстремизму  

в образовательных организациях 

 

Экстремистские организации ведут активную деятельность по 

вовлечению молодежи в свои ряды, путем пропаганды радикальных 

идей через средства массовой информации, печатную продукцию, 

сеть Интернет, концерты и с помощью иных способов1. Экстремисты, 

посредством грамотно организованной пропагандистской программы, 

внушают подрастающему поколению идеи, носящие радикальный ха-

рактер, что влечет к распространению ненависти, нетерпимости к 

инакомыслящим и иностранцам. 

Наиболее восприимчивой к принятию и усвоению новых идей 

является молодежная среда, которая характеризуется определенными 

психологическими особенностями, среди которых наиболее распро-

страненными являются: эмоциональная восприимчивость, юношеский 

максимализм, поиск смысла жизни или призвания.  

                                        
1 Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие / 

В.В. Гафнер, С. В. Петрова, Л. И. Забара – М.: Флинта: Наука, 2012. - 320 с. 
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Эти психологические особенности личности сочетаются с кате-

горичными, прямыми и в некоторой степени непоколебимыми реше-

ниями. Специфика психологических особенностей личности молодо-

го человека в сочетании с несформированной системой ценностно-

смысловых ориентаций действуют как своего рода канал для получе-

ния новой необработанной информации.1  

Психологические особенности молодых людей – незрелость, 

наивность и примитивность мышления – часто используются и берут-

ся за основу для манипулирования их сознанием. 

Молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей обстановки, является той частью 

общества, в которой легче всего приживаются радикальные взгляды и 

убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реализация 

негативного протестного потенциала, поэтому молодые граждане ча-

сто становятся мишенью террористических и экстремистских органи-

заций, использующих российскую молодежь в своих интересах.2 

Одним из важнейших направлений профилактической работы 

является профилактика экстремизма среди детей и молодёжи. Отме-

тим, что нормативно-правовая база профилактики экстремизма вклю-

чает в себя:  

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (последняя редак-

ция)3;  

 Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений 

в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельно-

сти" от 25.07.2002 N 112-ФЗ (последняя редакция);  

                                        
1 А.В. Ковалева Проблемы критического мышления у молодежи как детерми-

нанта вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность /А.В. Ковалева// 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 21 ок-

тября 2022 года) – 2023. – С. 119-125 
2 Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказы-

вания: учебное пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин [и др.]; под ред. В.В. 

Меркурьева. Москва: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2013. 
3 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/


148 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2023). 

Преступления, субъектами которых выступает молодежь, чаще 

всего вызывают общественный резонанс ввиду их крайней жестоко-

сти, демонстративности и повышенной общественной опасности. 

Среди мотивов совершения несовершеннолетними и молодыми лица-

ми преступлений можно выделить такие характерные черты, как: са-

моутверждение и утверждение себя в группе; доминирование над со-

циальной средой, которое обычно детерминировано потребностью 

снижения тревожности; уничтожение источника психотравмы, как 

правило, связанной с переживаниями, сформированными еще в дет-

стве; защита и отстаивание своего социального статуса и биологиче-

ского превосходства; месть или ревность, сопряженная с представле-

ниями о справедливости, а также месть как атрибут суб-культуры.1 

Важно начать с того, что в образовательных учреждениях орга-

низовывается работа по созданию и обеспечению безопасных условий 

образовательного процесса в целом. В частности, в образовательных 

организациях:  

 функционируют имеющиеся системы и средства защиты, 

включающие в себя:  

 обеспечена фильтрация контента при организации доступа 

подростков в сеть Интернет с компьютеров образовательных учре-

ждений;  

 проводятся учебные эвакуационные тренировки;  

 назначены ответственные за безопасность образовательного 

процесса;  

 производятся осмотры подвальных и других помещений, 

прилегающей территории на предмет отсутствия взрывоопасных, лег-

ковоспламеняющихся, пожароопасных и химических веществ, подо-

зрительных, незнакомых предметов;  

 осуществляется физическая охрана в дневное и ночное вре-

мя;  

                                        
1Леготин М.П. Личность преступника-экстремиста: криминологический анализ и 

типология // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России. 2016. № 2(7). С. 9–15. 
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 имеется кнопка экстренного вызова;  

 разработана и ведется документация по антитеррористиче-

ской защищенности образовательных учреждений;  

 осуществляется контроль за распространением литературы 

экстремисткой направленности;  

 организован пропускной режим, дежурство в учреждениях, 

регулярный осмотр территорий образовательных учреждений;  

Самой главной и приоритетной возможностью образовательной 

организации в профилактике подростково-молодежного экстремизма 

является возможность выявления и предотвращения экстремистских 

наклонностей через развитие духовно-нравственных ценностей, толе-

рантного сознания, правовых знаний и обращение внимания учащих-

ся на культурное и историческое наследие других народов.1  

Профилактика экстремистских идей является одной из ключе-

вых задач деятельности образовательной организации. Под профи-

лактикой понимается комплекс мер социально – психологического и 

педагогического воздействия, направленного на сокращение влияния 

негативных факторов социальной среды на личность с целью преду-

преждения отклонений в ее поведении. Следовательно, профилактика 

экстремизма – это комплекс мер социально – психологического и пе-

дагогического воздействия на личность, с целью исключения приня-

тия ею идеологии экстремизма.  

Для противодействия экстремизму среди обучающихся, важно 

организовать активную систематическую работу всех звеньев образо-

вательной организации. Работа всех звеньев образовательной органи-

зации для достижения поставленной деятельности должна исходить 

из должностных обязанностей и профессиональных компетенций2. 

С целью ограничения идеологического воздействия на несфор-

мировавшуюся личность подростка Федеральным законом от 28 де-

кабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации»» определен порядок ограничения доступа к противоправ-

                                        
1 Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения / ОГКУ 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи». – 2016. – 105 с. 
2 Профилактика экстремизма в подростково – молодежной среде: сборник мето-

дических материалов для педагогов образовательных учреждений / АОУ ВО ДПО «Во-

логодский институт развития образования». – Вологда , 2012. 
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ной информации в информационно - телекоммуникационных сетях1. 

Речь идет о призывах к массовым беспорядкам, разжиганию межна-

циональной и межконфессиональной розни, к участию в незаконных 

публичных массовых мероприятиях, в экстремистской и террористи-

ческой деятельности. В случае обнаружения такой информации Гене-

ральный прокурор Российской Федерации (его заместитель) направ-

ляет в уполномоченный федеральный орган требование о принятии 

мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим указан-

ные призывы. Уполномоченный орган, в свою очередь, незамедли-

тельно предъявляет операторам связи требование об ограничении до-

ступа к ресурсу или к размещенной на нем противоправной информа-

ции. Также он определяет провайдера хостинга и уведомляет его о 

необходимости удалить эту информацию. Далее провайдер извещает 

об этом владельца информационного ресурса, который обязан без 

промедления удалить противоправную информацию и (или) ограни-

чить доступ к ней. Об исполнении данной обязанности владелец дол-

жен сообщить уполномоченному органу. Последний принимает меры 

для возобновления доступа к информационному ресурсу. Федераль-

ный закон вступил в силу 1 февраля 2014 г. 

Государственная политика Российской Федерации в области об-

разования основывается на принципах гуманизма, приоритете обще-

человеческих ценностей, воспитания молодежи в духе высокой граж-

данственности и любви к Родине, способствует охране жизни и здо-

ровья человека.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» отражена новая концепция интеллектуально-духовного развития 

личности обучающегося. В связи с этим фундаментальное значение 

приобретает воспитание у обучающихся, воспитанников патриотизма, 

формирование у них духовно-нравственных качеств2.  

За последние годы в сфере образования проделана огромная ра-

бота по воспитанию у обучающихся, воспитанников патриотизма, 

                                        
1 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации" от 28.12.2013 N 398-ФЗ 

(последняя редакция) http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201312300069  
2 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201312300069
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745
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неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации меж-

национальных отношений.  

Так, в соответствии с требованиями федеральных образователь-

ных стандартов одним из компонентов основных образовательных 

программ, программ дополнительного образования детей является де-

ятельность образовательной организации по патриотическому воспи-

танию, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколе-

ния, по формированию у обучающихся, воспитанников таких качеств, 

как любовь к Родине, уважительное отношение к своей семье, форми-

рование ценностно-смыслового отношения к социокультурным цен-

ностям.  

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОСы) высшего образования. Сейчас вузы должны 

формировать у студентов гражданскую позицию - в частности, «не-

терпимое отношение к коррупционному поведению».1 Приказ Мино-

брнауки заменил эту формулировку на «нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению» 

и «противодействие им в профессиональной деятельности». Документ 

вступил в силу 1 сентября 2023 года. На освоение новой универсаль-

ной компетенции выделяется до 36 академических часов, в состав 

дисциплин изменения не вносятся. Эксперты сомневаются, что фор-

мирование такой компетенции удастся адекватно оценить, и не ис-

ключают, что студентов станут предостерегать не столько от «дей-

ствительно тяжких преступлений», сколько от любой «оппозицион-

ной активности». 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые 

из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распро-

странения радикальных идей среди российской молодежи. Между 

тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное рас-

пространение. 

Проводить профилактику экстремизма среди молодежи намного 

лучше, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

                                        
1 Анна Власова «Учись как не сесть» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5914208 (дата обращения 14.10.2023) 

https://www.kommersant.ru/doc/5914208
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит незащищенность молодежи и подростков от 

воздействия на них? 

2. Что понимается под профилактикой экстремизма в образо-

вательных организациях? 

3. Выделите основные направления деятельности образова-

тельных организаций по противодействию экстремизму. 

4. Какие качества нужно формировать в личностях молодежи 

и подростков в процессе их воспитания в соответствии с требова-

ниями федеральных образовательных стандартов? 

5. Что является главной возможностью образовательной орга-

низации в профилактике подростково-молодежного экстремизма? 

 

§8. Противодействие спортивному экстремизму 

 

Многообразие экстремистских проявлений и их значительное 

влияние на социально-экономическую и политическую обстановку в 

обществе предопределили экстремизм как одну из наиболее опасных 

проблем современного российского общества. Качественное своеоб-

разие проблематики экстремизма нашло свое отражение в научных 

исследованиях, так Иншаков С.М. рассматривает спортивный экстре-

мизм как разновидность иррационального экстремизма.1 Если деяния 

рациональных экстремистов подлежат логическому объяснению, то 

иррациональные экстремисты совершают внешне бессмысленные де-

яния, для выявления глубинных истоков которых требуется серьез-

ный анализ. Спортивный экстремизм охватывает экстремистские дей-

ствия спортивных фанатов, акции вандализма на стадионах, избиение 

спортсменов и болельщиков, массовые драки между фанатами конку-

рирующих спортивных клубов. При передвижении большими груп-

пами они наносят ущерб общественному и частному транспорту.2 

                                        
1 Иншаков С.М. Криминология. Учебник для вузов. – М.: ИнфраМ., – 2002. – 

C.335 
2 Козлов А. Ультраправые тенденции в футбольных фанатских группировках в 

России // Русский национализм: идеология и настроение: (сб. статей) / Информ.-

аналитический центр «Сова»; сост.: А.Верховский. – М.: Центр «Сова», 2006. – c.96, 97 



153 

Отметим, что в настоящее время в вопросах, связанных с обес-

печением безопасности и правопорядка на спортивных соревновани-

ях, исключающих возможность хулиганского поведения болельщиков 

во время спортивных соревнований, проявление жестокости и наси-

лия, а также других антиобщественных проявлений, оказывающих 

негативное влияние на спорт, усиливается роль уголовного законода-

тельства.1 

Спортивный  экстремизм  охватывает  экстремистские  действия  

спортивных  фанатов,  акции вандализма на стадионах, избиение 

спортсменов и болельщиков, массовые драки между фанатами конку-

рирующих  спортивных  клубов  (например,  ЦСКА  и  «Спартака»).  

К  спортивному экстремизму примыкает организация «спортивных» 

боев  без  каких-либо  правил  и  ограничений,  жестоких  по  форме  и  

последствиям,  а  также единоборств со смертельным исходом (глади-

аторские бои). 

Очень  тревожной  тенденцией,  развивающейся  в  спортивной  

и  около спортивной  среде, оказывается  фанатизм  болельщиков.  

Фанаты  того  или  иного  спортивного  клуба  уже  не ограничивают-

ся ношением элементов спортивной символики и разукрашиванием 

стен лозунгами в поддержку своих кумиров.2 Все чаще и чаще прояв-

ление любви к определенным спортсменам трансформируется в нена-

висть к их противникам. Практически стали нормой попытки избие-

ния победителей   болельщиками   проигравшей   стороны.   Право-

охранительными   органами было зафиксировано несколько массовых 

драк между болельщиками «Спартака» и «ЦСКА», в ходе которых 

имели  место  даже  убийства.  Болельщики  все больше  напоминают  

организованные  криминальные  структуры:  у  них  есть руководите-

ли,   идеологии  и  т.п.  Все  это - проявление  феномена  «натурализа-

ции» культуры.3   

                                        
1 Илле А. Футбольный фанатизм в России: Фан-движение и субкультура фут-

больных фанатов // Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде 

Республики Татарстан: Сб. научно-методических и информационных материалов. / 

Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Респ. Центр молод. инновац. и проф. 

программ. – Казань: РЦМИПП, 2011. – С.82-85. 
2 Мейтин А.А. Преступления футбольных болельщиков. Криминологическая ха-

рактеристика преступлений, совершаемых футбольными болельщиками и их преду-

преждение. – М., Школа охраны «Баярд». 2005. – С.141 
3 Борьба с расизмом на трибунах: [электронный ресурс] // Официальный сайт 

Российского футбольного союза http://www.rfs.ru/main/news/2043.  
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Почти всегда это демонстрация фанатской атрибутики, которая 

отличается от общедоступной. Появление в гардеробе одежды опре-

делённого бренда, в которой он ходит на матчи. 

В целях противодействия проявлениям экстремизма в среде бо-

лельщиков футбола в Российском футбольном союзе создано и успешно 

функционирует движение «Человек футбольной национальности».1 Бю-

ро исполкома Российского футбольного союза идет по пути ужесточе-

ния ответственности футбольных клубов за поведения собственных бо-

лельщиков. Например, расисткая выходка с сектора трибуны фанатов на 

матче между командами «Крылья Советов» и «Анжи» 2011 г., привела к 

внесению изменений в ст. 121 «Дискриминация и расизм, публичная 

демонстрация нацистской атрибутики и символики» Дисциплинарного 

регламента, путем дополнения ее таким видом санкций, как 

«…проведение без зрителей от одного до трех матчей либо проведение 

матча на нейтральном поле в другом городе».2 

За спортивный экстремизм предусмотрена ответственность рос-

сийским законодательством. Если во время матча на трибуне фанаты 

развернут баннер, оскорбляющий игроков, тренера или болельщиков 

команды-соперника, то такой поступок повлечёт за собой как мини-

мум административный штраф от десяти до двадцати тысяч рублей, 

или обязательные работы на срок до ста часов, а также администра-

тивный арест на срок до пятнадцати суток по статье 20.3.1 КоАП РФ. 

А за публичные призывы к экстремистской деятельности грозит ли-

шение свободы на срок до 4-х лет по статье 280 УК РФ. 

Спортивный экстремизм легко трансформируется в политиче-

ский и националистический.  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие спортивного экстремизма. 

2. Чем опасен фанатизм болельщиков? 

3. Что такое «Человек футбольной национальности»?  

                                        
1 Меморандум движения «Человек футбольной национальности» РФС // Офици-

альный сайт Российского футбольного союза: [электронный ресурс] // 

http://www.rfs.ru/rfs/programms/  
2 Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза [электронный ре-

сурс] // Официальный сайт Российского футбольного союза 

http://www.rfs.ru/main/news/?ns=1&tx=%D0  

http://www.rfs.ru/rfs/programms/
http://www.rfs.ru/main/news/?ns=1&tx=%D0
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Раздел II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационные задачи 

 

Задача №1 

 

1 февраля 2021 года Лебедев М.И. познакомился с членом за-

прещённой международной террористической организации (далее 

МТО)  «Дело правого» Николаевым Н.А. Позднее выяснилось, что 

Николаев Н.А. занимается переводом направляемых ему денежных 

средств другим членам МТО для совершения преступлений террори-

стического характера.  

Лебедев М.И., верно осознавая деятельность Николаева Н.А., 

решил перечислить последнему сумму в 170 долларов. 5 марта того 

же года по дороге в банк он рассказал о своих планах таксисту Мака-

рову П.А., который довез Лебедева до банка, ожидал его всё время 

нахождения последнего в банке и отвёз обратно.  

30 марта 2021 года Макаров П.А. приехал в УФСБ Владимир-

ской области с целью уведомить сотрудников службы о совершённом 

Лебедевым М.И. преступлении, но в последний момент передумал из 

страха, что его привлекут к уголовной ответственности в качестве по-

собника. 

1. Можно ли действия Макарова П.А. рассматривать как 

уголовно наказуемые? Если да, то по какой статье УК РФ следует 

квалифицировать его действия?  

2. Уполномочено ли УФСБ Владимирской области рассмат-

ривать сообщения о преступлениях террористической направленно-

сти? В каком нормативно-правовом акте  необходимо искать ответ 

на этот вопрос? 

3. Подлежит ли Макаров П.А. уголовной ответственности, 

если выяснится, что они с Лебедевым Н.А. – родные братья? 
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Задача №2 

 

В августе 2018 года гражданин РФ Романов В.В. 2003 года рож-

дения  увидел в сети Интернет  информацию о деятельности отряда 

«…», действующего на территории Сирийской Арабской республики 

(САР) с 2012 года. Романов В.В. также выяснил, что  деятельность 

этого отряда признаётся незаконной*, и что участие граждан РФ в не-

законных вооруженных формированиях (далее по тексту – НВФ), 

действующих на территории САР, противоречит интересам РФ. 

Несмотря на имеющуюся информацию, по идеологическим со-

ображениям Романов В.В. решил лично участвовать в боевых дей-

ствиях в составе отряда «…». Для этого 13 сентября 2018 года он пе-

ресёк турецко-сирийскую границу, прибыл в расположение отряда, 

добровольно вступил в его ряды и даже получил на руки автомат 

«Калашникова» и патроны к нему.  В составе упомянутого формиро-

вания Романов В.В. участвовал до января 2019 года, чем дискредити-

ровал РФ  на международной арене и препятствовал налаживанию 

межгосударственных отношений.  

В ходе судебного разбирательства по данному делу Романов 

В.В. свою вину признал, но попросил «сократить ему срок» ввиду его 

раскаяния и наличии у него  на иждивении 2-хлетней дочки.  

1. Квалифицируйте действия Романова В.В., опираясь на УК 

РФ   

2. Назовите как минимум 2 обстоятельства, учитывая ко-

торые суд вправе смягчить наказание Романову В.В.? Могут ли учи-

тываться иные смягчающие обстоятельства в соответствии УК 

РФ?.  

3. К какой категории тяжести относится данное преступ-

ление? Какое важное правило, связанное с вынесением наказания за 

подобные преступления, совершенные несовершеннолетними лицами, 

содержится в общей части Уголовного кодекса? 

4. Приведите пример доказательств, которые могли бы сви-

детельствовать о причастности Романова В.В. к совершению дан-

ного преступления (не менее 2-х). 
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Задача №3 

 

Литвинова Ю.Ж., видный член известной политической партии 

«…» , 15 июля 2022 года во время публичного выступления резко вы-

сказалась в отношении части избирателей, назвав проголосовавших за 

конкурирующую партию «трусами и дураками, не имеющими соб-

ственного мнения».  Посчитав слова Литвиновой Ю.Ж. оскорблени-

ем, Мартынов Д.Д. решил «устранить» неугодного члена партии сво-

ими силами. 27 июля того же года в 17:31 рядом со зданием Админи-

страции города Мартынов Д.Д.  напал на женщину с ножом, целясь в 

район шеи. Завершить намеченное Мартынову Д.Д. помешал вовремя 

подоспевший охранник.  

Литвинова Ю.Ж. осталась жива. Суд приговорил Мартынова 

Д.Д. к п. «б» ч. 2 статьи 105 УК РФ и п. 3 статьи 30 УК РФ. 

1. Верно ли суд квалифицировал действия Мартынова Д.Д.? 

2. Можно ли в данном случае говорить о покушении на со-

вершение преступления?  

3. Относит ли УК РФ преступления, предусмотренные 

статьёй 277 к преступлениям террористической направленности? 

4. Какому суду подсудно уголовное дело по приведённой ста-

тье? Для примера, пусть деяние совершено  в городе Владимире 

 

Задача №4 

 

14 марта 2016  года в международном терминале одного из 

аэропортов города «…» прогремел взрыв, в результате которого по-

гибло 15 человек, ещё 10 ранены и доставлены в реанимацию. Выяс-

нилось, что взрывное устройство, начиненное металлическими пора-

жающими элементами, привел в действие террорист-смертник, нахо-

дившийся в толпе встречающих. По показаниям свидетелей и записям 

видеокамер в здании аэропорта удалось вычислить ещё 2-х лиц, при-

частных к размещению взрывчатых веществ по периметру здания 

аэропорта – Никодимова Р.В. и Махмудова Р.Р. Согласно видеозапи-

сям, двое подозреваемых после совершения указанных действий не-

законно завладели вертолётом «…» и покинули территорию РФ.  

1. Оцените действия Никодимова Р.В. и Махмудова Р.Р. по 

статьям УК РФ. 
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2. Приведите алгоритм поиска и задержания этих лиц и 

привлечения их к ответственности  

3. Применяются ли сроки давности к лицам, совершившим 

данное преступление? 

4. Какие органы занимаются розыском подозревае-

мых/обвиняемых, местонахождение которых не установлено? 

 

Задача №5 

 

2 мая 2022 года гражданка РФ Маринина С.Д. прибыла в город 

Варшаву, и в здании железнодорожного вокзала была остановлена со-

трудниками полиции. При личном досмотре в сумке было обнаруже-

но мощное взрывное устройство, а в кармане куртки - пульт приведе-

ния этого устройства в действие. Как только полицейские увидели со-

держимое сумки, Маринина С.Д. начала угрожать полицейским, что 

немедленно взорвёт здание вокзала. Выяснилось, что гражданка, зна-

ла, что в здании вокзала находится много российских граждан, и, 

имея умысел навредить им, намеренно прибыла туда с взрывчатым 

устройством.  

1. Что такое международный терроризм? Приведите не 

менее 2-х международных правовых актов о противодействии тер-

роризму  

2. Можно ли говорить о совершении преступления Марини-

ной С.Д., если неправомерные действия последней были прерваны со-

трудниками полиции? Если да, то по какой статье УК РФ будут 

рассматриваться действия гражданки? 

3. Вправе ли сотрудники полиции производить личный до-

смотр? В каких случаях? Какой нормативно-правовой акт регулиру-

ет это? 

 

Задача №6 

 

Студент И., проживающий в г. Владимире по адресу ул. Горько-

го, д. 30, 15 июня 2017 года подготовил и опубликовал на своем кана-

ле медиахостингового сайта «Ютуб» видео, доступное для общего 

просмотра. В ролике И. были употреблены следующие фразы: «С си-

стемой нужно жестко и планомерно бороться, нужно хвататься за лю-
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бую форму протеста», «Делайте все, на что способны», призывающие 

к борьбе с действующей властью в России. 

1. Содержится ли в действиях студента И. состав пре-

ступления экстремисткой направленности? Квалифицируйте деяние 

2. Какое исследование следует провести, чтобы расшифро-

вать смысл фраз, сказанных И. и правильно квалифицировать его 

действия? 

 

Задача №7 

 

Двое студентов А. и К. обучались в университете на 3 курсе по 

направлению «Журналистика». 01 июня 2018 года студенты вступили 

в организацию «Народная воля». 25 октября 2017 года «Народная во-

ля» была признана экстремисткой организацией и занесена в список 

запрещенных организаций. А. и К. активно участвовали в деятельно-

сти «Народной воли», всячески проявляли интерес и сотрудничали.  

1. Что будут инкриминировать студентам А. и К.? 

2. Относятся ли действия А. и К. к преступлениям экстре-

мисткой направленности? Ответ обоснуйте 

3. Изменится ли квалификация их деяния, если выяснится, 

что студенты А. и К. вовлекали других студентов в деятельность 

«Народной воли»? 

 

Задача №8 

 

22 июля 2021 в г. Владимир на стадионе «Торпедо» проходил 

чемпионат Владимирской области по футболу. Во время турнира одна 

из команд болельщиков неоднократно устраивали массовые драки с 

вовлечением несовершеннолетних, нападали на молодежные компа-

нии на улице, а также призывали нарушать общественный порядок и 

применять насилие в отношении представителей власти и людей не-

славянских национальностей. 

1. Как следует поступить правоохранительным органам в 

данной ситуации? 

2. Присутствуют ли в действиях болельщиков признаки экс-

тремистской деятельности? Ответ обоснуйте. 
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Задача №9 

 

Болельщик Н. 12.09.2016 организовал фанатскую группировку 

«Бойс», численностью 20 человек. Группа также имела эмблему, ко-

торая относилась к нацистской символике. На протяжении несколь-

ких месяцев участники совершали экстремистские преступления и 

административные нарушения. Кроме того, на страницах участников 

и руководителей групп в соцсетях размещались нацистские символы 

и призывы к экстремистской деятельности. 

Квалифицируйте деяние болельщика Н. 

 

Тестовые задания 

 

1. Общественная безопасность – это  

А.)  совокупность общественных отношений, регулирующих и обес-

печивающих условия жизни общества, его материальные и духовные 

ценности; 

Б.) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

В.) уровень реальной защищенности системой законодательного ре-

гулирования, организационными мерами по использованию матери-

альных средств, реализацией этих мер правоохранительными и дру-

гими органами; 

 

2. Особенностью преступлений против общественной безопас-

ности являются: 

А.) причинение или возможность причинения вреда неопределенному 

кругу лиц;  

Б.) посягательство на основы безопасности личности, общества и гос-

ударства; 

В.) посягательство на широкий круг общественных отношений; 

Г.) все варианты верны. 

  

3. Дополнительным объектом преступлений против обществен-

ной безопасности могут быть:  

А.) жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, отношения соб-

ственности, нормальное функционирование органов власти; 



161 

Б.) жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, жилище, экология; 

В.) экологические отношения, жизнь, свобода, личная неприкосно-

венность. 

 

4. Предметом преступлений против общественной безопасности 

являются: 

А.) здания, сооружения; 

Б.) морские, речные суда; 

В.) имущество; 

Г.) радиоактивные материалы; 

Д.) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; 

Е.) сильнодействующие или ядовитые вещества, экологически опас-

ные вещества и отходы, машинная информация. 

 

5. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.224 

УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) выражается 

в форме: 

А.) действия; 

Б.)  бездействия; 

В.) как действия, так и бездействия. 

 

6. В УК под терроризмом понимается 

А.) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

если эти действия совершены в целях нарушения общественной без-

опасности, устрашения населения либо оказания воздействия на при-

нятие решений органами власти; 

Б.) совершение группой лиц, объединившихся для совершения тяж-

ких и особо тяжких преступлений взрыва, поджога или иных дей-

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значительно-

го имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях наруше-

ния общественной безопасности, устрашения населения либо оказа-

ния воздействия на принятие решений органами власти, 

В.) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
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ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

если эти действия совершены в целях нарушения общественной без-

опасности, устрашения населения либо оказания воздействия на при-

нятие решений органами власти, а также угроза совершения указан-

ных действий в тех же целях. 

 

7. Целью террористического акта является: 

А.) нарушение общественной безопасности;  

Б.) запугивание населения; 

В.) оказание воздействия на принятие решений органами власти; 

Г.) правильный ответ отсутствует. 

 

8. Терроризм отличается от террористического акта против 

конкретного государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК): 

А.) мотивами; 

Б.) целями; 

В.) направлением преступной деятельности против неопределенного 

круга людей,     

          

9. Укажите действия, способные повлечь последствия, указан-

ные в ст.205 (терроризм): 

А.) взрывы и поджоги; 

Б.) разрушение системы энергоснабжения и жизнеобеспечения насе-

ленных пунктов и предприятий; 

В.) заражение местности радиоактивными или отравляющими веще-

ствами;  

Г.) распространение эпидемий и эпизоотий; 

Д.) устройство аварий, затоплений местности; 

Е.) все перечисленные варианты правильные. 

 

10.  Понятие значительного имущественного ущерба примени-

тельно к ст. 205 УК РФ (терроризм): 

А.) связано причинением вреда на сумму 1 миллион рублей; 

Б.) связано причинением вреда на сумму 7 миллион рублей; 

В.) связано причинением вреда на сумму 500 тысяч рублей; 

Г.) не связано с определенной стоимостью. 
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11.  Какими элементами обеспечивается реальность угрозы со-

вершения террористического акта: 

А.) обращением как к общественности, так и к государственным 

учреждениям; 

Б.) распространением с помощью телефона или радиосвязи; 

В.) характером общественно опасных действий, совершением кото-

рых угрожают; 

Г.) требованием совершить те или иные действия. 

 

12.   Ст. 206 УК РФ (захват заложников) отличает от других пре-

ступлений, связанных с незаконным лишением свободы: 

А.) специфичность цели; 

Б.) объективная сторона; 

В.) субъект совершения преступления. 

 

13.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это 

А.) это сообщение о готовящихся и о совершенных взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причине-

нии значительного имущественного ущерба либо наступлении иных 

общественно опасных последствий; 

Б.) это сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действи-

ях, создающих опасность гибели людей, причинении значительного 

имущественного ущерба либо наступлении иных общественно опас-

ных последствий. 

 

 

14.  Согласно ст. 209 УК бандой признается: 

А.) устойчивая вооруженная группа, образовавшаяся для нападений 

на граждан и организации; 

Б.) организованная группа лиц, образовавшаяся для нападений на 

граждан и организации; 

В.) группа лиц по предварительному сговору, объединившаяся для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

 

15.  Вооруженность банды означает: 

А.) наличие оружия у всех членов банды; 
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Б.) наличие огнестрельного оружия или оружия массового пораже-

ния;  

В.) наличие оружия хотя бы у одного из членов банды и осведомлен-

ность об этом других членов банды, осознающих возможность его 

применения. 

 

16.  Под совершением бандитизма с использованием своего слу-

жебного положения (ч. 3 ст. 209 УК) понимается: 

А.) использование лицом своих властных и иных служебных полно-

мочий; 

Б.) использование лицом форменной одежды и атрибутики, служеб-

ных удостоверений или оружия; 

В.) использование лицом сведений, которыми оно располагает в связи 

со своим служебным положением, при подготовке или совершении 

бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятель-

ности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов. 

 

17.   Преступление, предусмотренное ст.211 УК РФ (угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-

движного состава) считается оконченным: 

А.) с момента совершения всех действий указанных в диспозиции 

статьи; 

Б.) с момента установление контроля над угнанным средством; 

В.) с момента наступления преступных последствий. 

 

18.   В российской юрисдикции дело о преступлении, предусмот-

ренном ст.227 УК РФ (пиратство) может оказаться: 

А.) если объектом нападения явилось судно, находящееся в террито-

риальных водах Российской Федерации; 

Б.) если предметом нападения явилось судно, принадлежащее Рос-

сийской Федерации, независимо от того, в открытом море или в тер-

риториальных водах Российской Федерации произошло нападение, 

поскольку территория судна считается территорией РФ; 

В.) если в нападении на судно другой страны в открытом море участ-

вовали граждане РФ; 

Г.) правильного ответа нет. 
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19.  Объектами ядерной энергетики являются: 

А.) ядерные установки; 

Б.) радиационные источники; 

В.) пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов; 

Г.) пустые контейнеры от ядерных материалов; 

Д.) все варианты правильные. 

 

20.  К понятию взрывчатых веществ и взрывных устройств не 

относятся: 

А.) строительно-монтажные, газовые, сигнальные, стартовые писто-

леты и револьверы; 

Б.) сигнальные, осветительные, холостые, газовые, строительно-

монтажные патроны; 

В.) гладкоствольное оружие. 

 

21. Незаконное приобретение оружия выражается: 

А.) в покупке оружия; 

Б.) в получении оружия в качестве подарка; 

В.) в получении оружия в результате обмена или в качестве оплаты; 

Г.) в присвоение найденного оружия или взрывчатых средств. 

 

22.  К действиям, образующим состав преступления, предусмот-

ренного ст. 214 УК РФ, не относятся: 

А.) нанесение непристойных изображений и надписей; 

Б.) обезображивание и повреждение памятников истории и культуры, 

общественно значимых зданий и сооружений; 

В.) написание легкоустранимых отдельных нецензурных слов; 

Г.) коммерческая реклама. 

 

23. Субъектом заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

может быть вменяемое лицо, достигшее... 

1) только 17-летнего возраста 

2) только 15-летнего возраста 

3) только совершеннолетия 

4) только 16-летнего возраста 

5) 14-летнего возраста 
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24. Преступление в виде незаконного обращения с радиоактив-

ными материалами считается оконченным с момента... 

1) совершения таких действий 

2) наступления смерти человека 

3) окончания действий 

4) наступления тяжких последствий 

5) наступления вредных последствий 

 

25. Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, освобожда-

ется от уголовной ответственности, если... 

1) в его действиях не содержится иного состава преступления 

2) оно имело самодельное оружие 

3) оно способствовало раскрытию преступления 

4) оно не применяло оружие 

5) оно чистосердечно раскаялось 

 

26. Терроризм считается оконченным преступлением: 

A. с момента причинения существенного вреда охраняемым законом 

интересам 

B. с момента наступления общественно опасных последствий 

C. с момента совершения взрыва, поджога или иных действий созда-

ющих опасность наступления общественно опасных последствий 

D. с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, 

либо значительного материального ущерба. 

 

27. Какой из ниже перечисленных признаков не является обяза-

тельным для хулиганства (ст213 УК РФ)? 

A. применение насилия к гражданам, либо угроза его применения, а 

равно уничтожение или повреждение имущества 

B. проявление явного неуважения к обществу 

C. грубое нарушение общественного порядка 

D. место совершения преступления - общественное место 

E. хулиганские побуждения. 

 

28. Какому понятию соответствует следующее определение: "Со-

вершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-

ность гибели людей, причинения значительного имущественного 
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ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-

ствий, если эти действия совершены в целях нарушения обще-

ственной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти"? 

1) организация незаконного вооруженного формирования 

2) захват заложника 

3) терроризм 

4) пиратство 

5) бандитизм 

  

 29. Обязательной целью деяния как составляющей субъективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (терро-

ризм), является: 

1) нарушение общественной безопасности 

2) убийство и нанесение тяжких телесных повреждений 

3) устрашение населения 

4) оказание воздействия на принятие решений органами власти 

5) совершение акта терроризма 

  

30. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобож-

дается от уголовной ответственности, если: 

1) оно своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению осуществления акта 

терроризма 

2) оно участвовало в подготовке акта терроризма впервые 

3) оно участвовало в подготовке акта терроризма под давлением 

или угрозой применения насилия 

4) если в действиях этого лица не содержится иного состава пре-

ступления 

5) оно явилось с повинной 

 

31. Как наказывается захват или удержание лица в качестве за-

ложника, совершенные в целях понуждения государства, органи-

зации или гражданина совершить какое-либо действие или воз-

держаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, совершенное из корыстных побужде-

ний или по найму? 
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1) лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

2) лишением свободы на срок от трех до пяти лет 

3) лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет 

4) лишением свободы на срок от двух до восьми лет 

5) лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет 

   

32. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ 

(захват заложника), является: 

1) лицо, достигшее возраста 16 лет 

2) лицо, достигшее возраста 14 лет 

3) должностное лицо 

4) предприниматель 

5) лицо, достигшее возраста 18 лет 

   

33. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причи-

нения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, наказывается: 

1) лишением свободы на срок до трех лет 

2) исправительными работами на срок от двух до пяти лет 

3) лишением свободы на срок до пяти лет 

4) штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

5) арестом на срок от трех до шести месяцев 

  

 34. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ 

(заведомо ложное сообщение об акте терроризма), является: 

1) лицо, достигшее возраста 16 лет 

2) должностное лицо 

3) лицо, достигшее возраста 18 лет 

4) лицо, достигшее возраста 14 лет 

5) предприниматель 

  

 35.  Когда преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ (органи-

зация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем), считается оконченным? 

1) с момента вооружения незаконного формирования 
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2) с момента руководства  вооруженным незаконным формирова-

нием 

3) с момента наступления общественно опасных последствий 

4) с момента создания незаконного вооруженного формирования 

5) с момента посягательства на конституционный строй Россий-

ской Федерации 

  

 36. Сидихин и Турецкий под эгидой партии "Молодых защит-

ников отечества" решили создать боеспособный отряд из моло-

дых людей в целях защиты города от возможных посягательств 

террористов, с целью чего они завербовали 100 человек, экипиро-

вали их боевым оружием и создали строгую систему подчинения, 

разработав устав объединения. Деятельность формирования сво-

дилась, главным образом, к обучению военному мастерству и по-

стоянным тренировкам. Никаких активных действий, связанных 

с выступлением против власти или насильственного изменения 

конституционного строя, не преследовали. Оценить ситуацию - 

подлежат ли Сидихин и Турецкий уголовной ответственности: 

1) Сидихин и Турецкий уголовной ответственности не подлежат, 

так как в их действиях нет состава преступления 

2) Сидихин и Турецкий подлежат уголовной ответственности за 

бандитизм (ст.209 УК РФ), т.е. создание и руководство устойчивой 

вооруженной группой в определенных целях 

3) Сидихин и Турецкий подлежат уголовной ответственности по 

ст.208 УК РФ, т.е. организация незаконного вооруженного формиро-

вания или участие в нем 

 

37. В соответствии со ст. 209 УК РФ, признаками банды являют-

ся: 

1) устойчивость 

2) независимость 

3) вооруженность 

4) наличие лидера 

5) наличие цели - нападение на граждан и организации 

  

38. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сооб-

ществе (преступной организации) или входящем в него (нее) 
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структурном подразделении либо объединении организаторов, 

руководителей или иных представителей организованных групп 

и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого 

преступления, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления: 

1) наказывается лишением свободы на срок до трех лет 

2) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

3) наказывается арестом на срок до трех лет 

4) освобождается от уголовной ответственности 

5) наказывается лишением свободы на срок до трех лет условно 

 

39. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия"? 

1) вандализм 

2) терроризм 

3) хулиганство 

4) пиратство 

5) бандитизм 

  

40. Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том 

числе метательного оружия, наказывается: 

1) арестом на срок от трех до шести месяцев 

2) штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

3) исправительными работами на срок от одного года до двух лет 

4) лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей 

5) лишением свободы на срок до пяти лет 

   

41. Под изготовлением огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств следует понимать: 

1) ремонт составных частей огнестрельного оружия, комплектую-

щих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств 
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2) создание огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств 

3) восстановление поражающих свойств 

4) придание более совершенных свойств устаревшим моделям ог-

нестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боепри-

пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

5) переделка каких-либо предметов, в результате которой они при-

обретают свойства огнестрельного оружия 

   

42. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"Нападение на морское или речное судно в целях завладения чу-

жим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 

угрозой его применения"? 

1) организация незаконного вооруженного формирования 

2) захват заложника 

3) терроризм 

4) пиратство 

5) бандитизм 

43. Как надлежит квалифицировать действия лица за оскверне-

ние зданий или сооружений, порчу имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах? 

1) хулиганство; 

2) вандализм; 

3) умышленное уничтожение чужого имущества; 

4) умышленное повреждение чужого имущества; 

5) массовые беспорядки. 

  

44. Какой из нижеперечисленных признаков не является обяза-

тельным для квалификации хулиганства (ст. 213 УК РФ)? 

1) применение насилия к гражданам либо угроза его применения, а 

равно уничтожение или повреждение имущества; 

2) проявление явного неуважения к обществу; 

3) грубое нарушение общественного порядка; 

4) место совершения преступления - общественное место; 

5) хулиганские побуждения. 

  



172 

45. Когда организация преступного сообщества признается окон-

ченным преступлением? 

1) с момента совершения любого преступления; 

2) с момента совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; 

3) с момента разработки плана совершения преступления; 

4) с момента задержания членов преступного сообщества; 

5) с момента создания преступного сообщества. 

  

46. Отличие терроризма (ст. 205 УК РФ) от диверсии (ст. 281 УК 

РФ) заключается: 

1) в мотиве преступления; 

2) в цели преступления; 

3) в форме вины; 

4) в моменте окончания преступления; 

5) в предмете преступления. 

  

47. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хране-

ние огнестрельного оружия в соответствии с примечанием к ст. 

222 УК РФ при условии: 

1) если оно добровольно заявило о наличии у него оружия; 

2) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения огне-

стрельного оружия; 

3) если оно попросило в ОВД разрешение на хранение имеющегося у 

него огнестрельного оружия; 

4) если оно передало оружие на хранение другому лицу; 

5) если оно добровольно сдало хранившееся у него без соответству-

ющего разрешения огнестрельное оружие.  
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Раздел III. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 
 

 

Извлечение из Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» 

 

Статья 1. Основные понятия 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

 насильственное изменение основ конституционного строя 

и (или) нарушение территориальной целостности Российской Феде-

рации (в том числе отчуждение части территории Российской Феде-

рации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористиче-

ская деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 

к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его приме-

нения; 

 воспрепятствование законной деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, избирательных ко-

миссий, общественных и религиозных объединений или иных органи-

заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
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или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы; 

 использование нацистской атрибутики или символики, ли-

бо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо атрибутики или симво-

лики экстремистских организаций, за исключением случаев использо-

вания нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаган-

ды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, 

а равно их изготовление или хранение в целях массового распростра-

нения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-

го государственную должность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 

им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также под-

стрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в 

их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания ин-

формационных услуг; 

Экстремистская организация - общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по осно-

ваниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-

прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-

тельности; 

Экстремистские материалы - предназначенные для распро-

странения либо публичного демонстрирования документы либо ин-

формация на иных носителях, призывающие к осуществлению экс-



175 

тремистской деятельности либо обосновывающие или оправдываю-

щие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 

труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Гер-

мании, фашистской партии Италии, выступления, изображения руко-

водителей групп, организаций или движений, признанных преступ-

ными в соответствии с приговором Международного военного трибу-

нала для суда и наказания главных военных преступников европей-

ских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображе-

ния руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 

группами, организациями или движениями, публикации, обосновы-

вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превос-

ходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничто-

жение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы; 

Символика экстремистской организации - символика, описа-

ние которой содержится в учредительных документах организации, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществ-

лением экстремистской деятельности.  

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстре-

мистской деятельности 

 

Противодействие экстремистской деятельности осуществля-

ется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осу-

ществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных орга-

низаций, физических лиц. 
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Статья 11. Ответственность средств массовой информации 

за распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности 

 

В Российской Федерации запрещаются распространение через 

средства массовой информации экстремистских материалов и осу-

ществление ими экстремистской деятельности. 

В случае осуществления средством массовой информации экс-

тремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность 

соответствующего средства массовой информации может быть пре-

кращена по решению суда на основании заявления уполномоченного 

государственного органа, осуществившего регистрацию данного 

средства массовой информации, либо федерального органа исполни-

тельной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации 

или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстре-

мистских материалов суд может приостановить реализацию соответ-

ствующих номера периодического издания либо тиража аудио- или 

видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- 

или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер 

предварительной защиты по административному иску. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализован-

ной части тиража продукции средства массовой информации, содер-

жащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, 

оптовой и розничной торговли. 

 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремист-

ских материалов 

 

На территории Российской Федерации запрещается распростра-

нение экстремистских материалов, а также их производство или хра-
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нение в целях распространения, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральными законами. В случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов является правонаруше-

нием и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими фе-

деральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких мате-

риалов, на основании заявления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому, административному или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных мате-

риалов экстремистскими судом принимается решение об их конфис-

кации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании ин-

формационных материалов экстремистскими и экстремистские мате-

риалы направляются судом в трехдневный срок в федеральный орган 

государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании 

решения суда о признании информационных материалов экстремист-

скими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экс-

тремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материа-

лов устанавливается федеральным органом государственной реги-

страции. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте федерального органа государственной реги-

страции. Указанный список также подлежит опубликованию в сред-

ствах массовой информации в установленном порядке. 

В целях обеспечения деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти по противодействию экстремистской деятельно-

сти федеральный орган государственной регистрации ведет банк дан-

ных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из 

суда копию решения о признании информационных материалов экс-

тремистскими и экстремистские материалы. 
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Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских мате-

риалов, являются информацией ограниченного доступа и предостав-

ляются должностным лицам органов, участвующих в противодей-

ствии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенци-

ей, установленной федеральными законами, нормативными правовы-

ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих за осуществление ими 

экстремистской деятельности 

 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоя-

щего на государственной или муниципальной службе, о необходимо-

сти, допустимости, возможности или желательности осуществления 

экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при испол-

нении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой 

должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с 

его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности 

влечет за собой установленную законодательством Российской Феде-

рации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие 

должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые 

меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, 

указанные в части первой настоящей статьи. 

 

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществле-

ние экстремистской деятельности 

 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответ-

ственность в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопас-

ности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федераль-
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ным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской 

деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к госу-

дарственной и муниципальной службе, военной службе по контракту 

и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образова-

тельных организациях и занятию частной детективной и охранной де-

ятельностью, по основаниям и в порядке, которые установлены зако-

нодательством Российской Федерации о выборах, ограничивается 

право быть избранным лица, причастного к деятельности экстремист-

ской или террористической организации. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа об-

щественного или религиозного объединения либо иной организации 

делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстре-

мистской деятельности, без указания на то, что это его личное мне-

ние, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого 

лица приговора суда за преступление экстремистской направленности 

соответствующие общественное или религиозное объединение либо 

иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указан-

ное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с 

высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация 

такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться 

как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков 

экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 

настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществляв-

шим экстремистскую деятельность, и несет  

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руко-

водящего органа общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Федеральным законом либо Федеральным зако-

ном от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, не может быть учредителем обще-

ственного или религиозного объединения либо иной некоммерческой 
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организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда. 

В целях проведения по обращениям избирательных комиссий 

проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, 

федеральный орган государственной регистрации ведет единый ре-

естр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской 

или террористической организации. 

Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом 

лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего 

органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 

регионального или другого структурного подразделения, заместите-

лем руководителя регионального или другого структурного подразде-

ления, участником, членом, работником экстремистской или террори-

стической организации или иным лицом, причастность которого к де-

ятельности экстремистской или террористической организации уста-

новлена вступившим в законную силу решением суда. 

В целях ведения единого реестра федеральному органу государ-

ственной регистрации предоставляются сведения федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, федеральным органом испол-

нительной власти, принимающим меры по противодействию легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финан-

сированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюде-

нием законодательства о налогах и сборах, Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации и органами проку-

ратуры. Состав предоставляемых сведений и порядок их предостав-

ления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Извлечение из Федерального закона от 06.03.2006  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

 

Статья 3. Основные понятия 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на при-

нятие решения органами государственной власти, органами публич-

ной власти федеральных территорий, органами местного самоуправ-

ления или международными организациями, связанные с устрашени-

ем населения и (или) иными формами противоправных насильствен-

ных действий; 

 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая 

в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, а равно участие в та-

кой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террори-

стов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходи-

мость осуществления такой деятельности; 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-

бели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях; 

Противодействие терроризму - деятельность органов государ-

ственной власти, органов публичной власти федеральных территорий 
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и органов местного самоуправления, а также физических и юридиче-

ских лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих со-

вершению террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-

следованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением 

боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению тер-

рористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта; 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) 

- состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объ-

екта, места массового пребывания людей, препятствующее соверше-

нию террористического акта. При этом под местом массового пребы-

вания людей понимается территория общего пользования федераль-

ной территории, поселения, муниципального округа или городского 

округа, либо специально отведенная территория за их пределами, ли-

бо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на 

ином объекте, на которых при определенных условиях может одно-

временно находиться более пятидесяти человек. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия тер-

роризму 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики 

в области противодействия терроризму; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которых он осуществля-

ет, по борьбе с терроризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использова-

нии за пределами территории Российской Федерации формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специ-
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ального назначения для борьбы с террористической деятельностью, 

осуществляемой против Российской Федерации либо граждан Рос-

сийской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих в Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнитель-

ной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в 

области противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупрежде-

нию терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

проявлений терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, исполнительно-распорядительных органов 

федеральных территорий и органов местного самоуправления по про-

тиводействию терроризму необходимыми силами, средствами и ре-

сурсами; 

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), катего-

рии объектов (территорий), порядок разработки указанных требова-

ний и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму пас-

порта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 

объектов топливно-энергетического комплекса); 

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, исполнительно-распорядительных органов 

федеральных территорий и органов местного самоуправления, физи-

ческих и юридических лиц при проверке информации об угрозе со-

вершения террористического акта, а также информирования субъек-

тов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта. 

 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы пуб-

личной власти федеральных территорий и органы местного само-
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управления осуществляют противодействие терроризму в пределах 

своих полномочий. 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица либо использую-

щие принадлежащее им имущество в социальных, благотворитель-

ных, культурных, образовательных или иных общественно полезных 

целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), исполь-

зуемых для осуществления указанных видов деятельности и находя-

щихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 

основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных 

требований в отношении объектов, находящихся в их собственности 

или принадлежащих им на ином законном основании. 

 

Извлечение из Указания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации № 35/11 от 24 января 2020 года 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса  

Российской Федерации, используемых при формировании  

статистической отчетности» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ №20 

преступлений экстремистской направленности 

 

Здесь и далее перечисление преступлений происходит по стать-

ям (пунктам, частям) УК РФ, которыми они предусмотрены. 

1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных 

условий: 

п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "з" ч. 2 

ст. 117, п. "б" ч. 1 ст. 213, ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357. 

1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от 

времени (даты) совершения преступления: 

В случае, когда установить время совершения преступления не 

представляется возможным, - от даты его выявления. 

п. "л" ч. 2 ст. 105 (дата >= 12.08.2007), п. "б" ч. 2 ст. 116 (дата < 

15.07.2016), ч. 2 ст. 119 (дата < 06.08.2019). 

2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в стати-

стической карточке отметки о совершении преступления по мотивам 

https://rulaws.ru/uk/
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политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы: 

чч. 3 и 4 ст. 111, ст. 116, 136, 148, 149, 167, 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 

ст. 214, ст. 239, 243, 244, 317, 318, 335, 336, 354.1. 

2.1. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в 

статистической карточке дополнительной отметки о совершении пре-

ступления по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-

ональной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

зависит от времени (даты) совершения преступления: 

п. "л" ч. 2 ст. 105 (дата< 12.08.2007), ч. 2 ст. 119 (дата >= 

06.08.2019), ст. 141 (дата >= 12.08.2007), ст. 142 (дата >= 12.08.2007), 

ст. 142.1 (дата >= 12.08.2007), ч. 4 ст. 150 (дата >= 12.08.2007), ст. 213 

(дата < 12.08.2007), ст. 214 (дата < 01.06.2007), ст. 278 (дата >= 

12.08.2007), ст. 279 (дата >= 12.08.2007). 

3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в стати-

стической карточке отметки о связи совершенных преступлений с 

экстремистской деятельностью: 

ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 226, 355. 

 

Извлечение из Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике  

по уголовным делам о преступлениях экстремистской  

направленности» 

 

Согласно Конституции Российской Федерации государство га-

рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независи-

мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-

ям, а также других обстоятельств; запрещаются любые формы огра-

ничения прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-

ной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19). 

Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли 

и слова, запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и враж-
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ду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства (статья 29). 

Международно-правовые стандарты в области прав человека, 

провозглашая право каждого человека на свободное выражение свое-

го мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое выступление в 

пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представ-

ляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или наси-

лию; всякое распространение идей, основанных на расовом превос-

ходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискри-

минации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким 

актам, направленным против любой расы или группы лиц другого 

цвета кожи или этнического происхождения, предоставление любой 

помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финан-

сирование; всякая дискриминация на основе религии или убеждений 

должны быть запрещены законом (Всеобщая декларация прав челове-

ка от 10 декабря 1948 года, Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года, Международная кон-

венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декаб-

ря 1965 года, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 

1981 года о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года). 

В интересах реализации названных конституционных запретов и 

выполнения международных обязательств в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации предусмотрена ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности. 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Вер-

ховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам сле-

дующие разъяснения: 

 

2. Исходя из положений примечания 2 к статье 282.1 УК РФ 

к числу преступлений экстремистской направленности относятся 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-
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ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

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

циальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (напри-

мер, статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, пунктом "л" 

части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, пунктом "б" части 

1 статьи 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по 

указанным мотивам, которые в соответствии с пунктом "е" части 1 

статьи 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказа-

ние. 

 

3. Квалификация преступлений против жизни и здоровья, со-

вершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, по пункту "л" части 2 статьи 105, или по пункту "е" части 2 

статьи 111, или по пункту "е" части 2 статьи 112, или по пункту "б" 

части 2 статьи 115, или по статье 116 УК РФ исключает возможность 

одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указан-

ных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель 

преступления (например, из хулиганских побуждений). 

 

Преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы, следует отграничивать от 

преступлений, совершенных на почве личных неприязненных от-

ношений. Для правильного установления мотива преступления сле-

дует учитывать, в частности, длительность межличностных отноше-

ний подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не свя-

занных с национальными, религиозными, идеологическими, полити-

ческими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, социаль-

ной группе. 

 

4. Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует 

понимать выраженные в любой форме (например, в устной, письмен-

ной, с использованием технических средств) обращения к другим ли-
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цам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятель-

ности. 

 

При установлении направленности призывов необходимо учи-

тывать положения Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с 

учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (об-

ращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание пла-

катов, распространение обращений путем массовой рассылки сооб-

щений абонентам мобильной связи и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения неза-

висимо от того, удалось побудить других граждан к осуществлению 

экстремистской деятельности или нет. 

 

5. Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ 

предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности. Публичное распростране-

ние информации, в которой обосновывается необходимость соверше-

ния противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, 

национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо информа-

ции, оправдывающей такую деятельность, следует квалифицировать 

по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава пре-

ступления. 

 

6.2. Ответственность по статье 280.1 УК РФ наступает при усло-

вии, если публичные призывы к осуществлению действий, направ-

ленных на нарушение территориальной целостности Российской Фе-

дерации, совершены лицом в течение одного года после привлечения 

его к административной ответственности за аналогичное деяние по 

части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направ-

ленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации (статья 280.1 УК РФ), следует отличать от подстрека-

тельства к преступлениям, посягающим на территориальную це-
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лостность государства (например, от подстрекательства определен-

ного лица к отчуждению части территории Российской Федерации 

или иным действиям, предусмотренным статьей 280.2 УК РФ). Пуб-

личные призывы, предусмотренные статьей 280.1 УК РФ, не должны 

быть направлены на склонение определенных лиц к совершению кон-

кретных уголовно наказуемых деяний. 

 

7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-

ношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной 

группе, влекут уголовную ответственность по статье 282 УК РФ толь-

ко в том случае, если они совершены публично, в том числе с исполь-

зованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (например, 

выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, 

плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, 

брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая рас-

сылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том чис-

ле рассчитанные на последующее ознакомление с информацией дру-

гих лиц). 

 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти 

либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосно-

вывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 

репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, 

в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-

либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной 

религии. Критика политических организаций, идеологических и рели-

гиозных объединений, политических, идеологических или религиоз-

ных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по се-

бе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуж-

дение ненависти или вражды. 

 

8. Преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282 

УК РФ, совершаются только с прямым умыслом и с намерением 

побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, 
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совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить нена-

висть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо груп-

пы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе. 

Размещение лицом в сети "Интернет" или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на 

страницах других пользователей материала (например, видео-, аудио-, 

графического или текстового), созданного им самим или другим ли-

цом, включая информацию, ранее признанную судом экстремистским 

материалом, может быть квалифицировано по статье 280, статье 280.1 

или статье 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, 

разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на 

нарушение основ конституционного строя, а также имело намерение 

побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, либо цель возбудить ненависть 

или вражду, унизить достоинство человека или группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе. 

 

Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 

280.1 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, ис-

пользующих факты межнациональных, межконфессиональных или 

иных социальных отношений в научных или политических дискусси-

ях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить дру-

гих лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Россий-

ской Федерации, либо с преследованием цели возбудить ненависть 

либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-

ношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной груп-

пе. 

  

9. В отличие от предусмотренных главой 16 Уголовного кодекса 

Российской Федерации насильственных преступлений против жизни 
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и здоровья, совершаемых по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

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

ной группы (пункт "л" части 2 статьи 105, пункт "е" части 2 статьи 

111, пункт "е" части 2 статьи 112, пункт "б" части 2 статьи 115, статья 

116, пункт "з" части 2 статьи 117 УК РФ), насилие, применяемое при 

совершении преступления, или угроза применения насилия, преду-

смотренные пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, являются не толь-

ко выражением ненависти в отношении конкретного потерпевшего, 

но и направлено на достижение специальной цели - возбуждение 

ненависти или вражды в других людях (о чем, например, может сви-

детельствовать применение в общественных местах в присутствии 

посторонних лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) 

по признаку принадлежности к определенной расе или национально-

сти, сопровождаемое расистскими или националистическими выска-

зываниями). 

 

10. К лицам, использующим свое служебное положение, от-

носятся, в частности, должностные лица, обладающие признака-

ми, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, госу-

дарственные или муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требо-

ваниям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ. 

Использование служебного положения (пункт "б" части 2 статьи 

282, часть 3 статьи 282.1, часть 3 статьи 282.2 и часть 2 статьи 282.3 

УК РФ) выражается не только в умышленном использовании указан-

ными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 

влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должно-

сти на других лиц в целях совершения ими действий, направленных, в 

частности, на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-

жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, ра-

сы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

 

12. Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) 

следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 

для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений 
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экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее 

составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согла-

сованностью действий ее участников в целях реализации общих пре-

ступных намерений. При этом экстремистское сообщество может со-

стоять из структурных подразделений (частей). 

Для признания организованной группы экстремистским сообще-

ством не требуется предварительного судебного решения о запрете 

либо ликвидации общественного или религиозного объединения либо 

иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятель-

ности. 

15. Под руководством экстремистским сообществом, его ча-

стью или входящими в такое сообщество структурными подраз-

делениями в статье 282.1 УК РФ следует понимать осуществление 

управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, 

его части или структурных подразделений, а также отдельных его 

участников как при совершении конкретных преступлений экстре-

мистской направленности, так и при обеспечении деятельности экс-

тремистского сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке 

общих планов деятельности экстремистского сообщества, в подготов-

ке к совершению конкретных преступлений экстремистской направ-

ленности, в совершении иных действий, направленных на достижение 

целей, поставленных экстремистским сообществом или входящими в 

его структуру подразделениями при их создании (например, в распре-

делении ролей между членами сообщества, в организации материаль-

но-технического обеспечения, в разработке способов совершения 

преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов экс-

тремистского сообщества). 

 

15.1. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 282.1 либо частью 1.1 статьи 

282.2 УК РФ, под склонением, вербовкой или иным вовлечением 

лица в деятельность экстремистского сообщества или экстре-

мистской организации следует понимать, в частности, умышлен-

ные действия, направленные на вовлечение определенного лица 

(группы лиц) в такую деятельность, например, путем уговоров, под-

купа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совер-
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шенные посредством размещения материалов на различных носите-

лях и распространения через информационно-телекоммуникационные 

сети), применения физического воздействия или посредством поиска 

лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества или 

экстремистской организации. 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, следу-

ет считать оконченным преступлением с момента совершения указан-

ных действий, независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо уча-

стие в деятельности соответствующего экстремистского объединения. 

 

16. Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 ста-

тьи 282.1 УК РФ) надлежит понимать вхождение в состав такого со-

общества с намерением участвовать в подготовке или совершении 

одного или нескольких преступлений экстремистской направленно-

сти, участие в подготовке к совершению указанных преступлений 

экстремистской направленности и (или) непосредственное соверше-

ние таких преступлений, а также выполнение лицом функциональных 

обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества 

(снабжение информацией, ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообще-

стве считается оконченным с момента вхождения в состав такого со-

общества с намерением участвовать в подготовке или совершении 

одного или нескольких преступлений экстремистской направленно-

сти. 

18. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 282.1 

УК РФ, могут быть лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие совместно с членами 

экстремистского сообщества конкретные преступления, подлежат 

уголовной ответственности лишь за те преступления, ответственность 

за которые предусмотрена законом с четырнадцатилетнего возраста 

(статья 20 УК РФ). 

 

20. Под организацией деятельности общественного или ре-

лигиозного объединения либо иной организации, в отношении 

которых судом принято и вступило в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
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экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), сле-

дует понимать действия организационного характера, направленные 

на продолжение или возобновление противоправной деятельности за-

прещенной организации (например, созыв собраний, организация 

вербовки новых членов, шествий, использование банковских счетов, 

если это не связано с процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации 

(часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом умыш-

ленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или 

возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед 

в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непо-

средственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.). 

При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмот-

ренном статьей 282.2 УК РФ, суду следует устанавливать, какие кон-

кретные действия совершены виновным лицом, каково их значение 

для продолжения или возобновления деятельности организации, в от-

ношении которой судом принято и вступило в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремизма, а также какими мотивами руководствовалось лицо при 

совершении данных действий. 

 

21. При решении вопроса о разграничении преступлений, 

предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, и административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 20.28 КоАП РФ, 

необходимо учитывать, что организация деятельности и участие в де-

ятельности общественного или религиозного объединения, в отноше-

нии которого действует имеющее законную силу решение о приоста-

новлении его деятельности, влекут административную ответствен-

ность, а совершение указанных действий при наличии вступившего в 

законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности об-

щественного или религиозного объединения в связи с осуществлени-

ем им экстремистской деятельности влечет уголовную ответствен-

ность. 

 

22. Обратить внимание судов на то, что примечание 1 к ста-

тье 282.1 и примечание к статье 282.2 УК РФ предусматривают 

условия освобождения от уголовной ответственности, которые 
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распространяются на организаторов и иных участников экстремист-

ского сообщества или экстремистской организации, впервые совер-

шивших соответствующее преступление и добровольно прекратив-

ших участие в деятельности таких объединений, если в их действиях 

не содержится иного состава преступления. 

 

Под добровольным прекращением участия в деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации в 

примечании 1 к статье 282.1 и примечании к статье 282.2 УК РФ 

понимается прекращение лицом преступной деятельности при осо-

знании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, 

например, в выходе из состава экстремистского сообщества или экс-

тремистской организации, невыполнении распоряжений их руководи-

телей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих суще-

ствование сообщества или организации, отказе от совершения пре-

ступлений. 

 

22.1. Разъяснить судам, что в статье 282.3 УК РФ предусмотрена 

ответственность за действия, состоящие в предоставлении или сборе 

средств либо оказании финансовых услуг для финансирования орга-

низации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений 

экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Финансированием экстремистской деятельности следует при-

знавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или 

сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной фор-

ме), но и материальных средств (например, предметов обмундирова-

ния, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предна-

значены для финансирования организации, подготовки или соверше-

ния хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, 

либо для финансирования или иного материального обеспечения лица 

в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо 

для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экс-

тремистской организации (например, систематические отчисления 

или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или 

оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, 

предназначенных для подкупа должностных лиц). 
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23. В необходимых случаях для определения целевой 

направленности информационных материалов может быть 

назначено производство лингвистической экспертизы. К произ-

водству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и спе-

циалисты соответствующей области знаний (психологи, историки, 

религиоведы, антропологи, философы, политологи и др.). В таком 

случае назначается производство комплексной экспертизы. 

 

При назначении судебных экспертиз по делам о преступле-

ниях экстремистской направленности не допускается постановка 

перед экспертом не входящих в его компетенцию правовых во-

просов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых отно-

сится к исключительной компетенции суда. В частности, перед 

экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в 

тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли ин-

формационные материалы на возбуждение ненависти или вражды. 

 

При оценке заключения эксперта по делам о преступлениях экс-

тремистской направленности судам следует иметь в виду, что оно не 

имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом пе-

ред другими доказательствами и, как все иные доказательства, оцени-

вается по общим правилам в совокупности с другими доказательства-

ми. При этом вопрос о том, являются те или иные действия публич-

ными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или 

к осуществлению действий, направленных на нарушение территори-

альной целостности Российской Федерации, а также возбуждением 

ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоин-

ства, относится к компетенции суда. 
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Извлечение из Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах  

судебной практики по уголовным делам о преступлениях  

террористической направленности» 

 

Терроризм представляет угрозу международному миру и без-

опасности, развитию дружественных отношений между государства-

ми, сохранению территориальной целостности государств, их поли-

тической, экономической и социальной стабильности, а также осу-

ществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая 

право на жизнь. 

В международных документах указывается, что терроризм ни 

при каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями 

политического, философского, идеологического, расового, этническо-

го, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении 

актов терроризма и других предусмотренных указанными конвенция-

ми преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответ-

ствии с законом, и им следует назначать наказание с учетом тяжести 

совершенных преступлений. Наряду с этим, меры по предупрежде-

нию или пресечению таких преступлений должны приниматься при 

соблюдении верховенства закона и демократических ценностей, прав 

человека и основных свобод, а также других положений международ-

ного права. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия 

терроризму составляют Конституция Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы международного права, международ-

ные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" и другие нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие терроризму. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия тер-

роризму и в интересах выполнения международных обязательств 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответствен-

ность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

360 и 361. 
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В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении 

уголовных дел о террористическом акте (статья 205 УК РФ), содей-

ствии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), публич-

ных призывах к осуществлению террористической деятельности или 

публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), прохожде-

нии обучения в целях осуществления террористической деятельности 

(статья 205.3 УК РФ), об организации террористического сообщества 

и участии в нем (статья 205.4 УК РФ), организации деятельности тер-

рористической организации и участии в деятельности такой органи-

зации (статья 205.5 УК РФ), организации незаконного вооруженного 

формирования или участии в нем (статья 208 УК РФ), и в целях обес-

печения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-

сийской Федерации, постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что цели дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений являются обязатель-

ным признаком террористического акта (статья 205 УК РФ). 

При решении вопроса о направленности умысла виновного лица 

на дестабилизацию деятельности органов власти или международных 

организаций следует исходить из совокупности всех обстоятельств 

содеянного и учитывать, в частности, время, место, способ, обстанов-

ку, орудия и средства совершения преступления, характер и размер 

наступивших или предполагаемых последствий, а также предшеству-

ющее преступлению и последующее поведение виновного. 

О цели оказания воздействия на принятие решений органами 

власти или международными организациями может свидетельство-

вать побуждение соответствующих субъектов к совершению опреде-

ленных действий либо к воздержанию от их совершения, содержание 

требований участников преступления. 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного 

характера влечет уголовную ответственность по статье 205 УК РФ в 

тех случаях, когда установлено, что указанные действия имели 

устрашающий население характер и создавали опасность гибели че-

ловека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий. 
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Устрашающими население могут быть признаны такие дей-

ствия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей 

за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имуще-

ства и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных тяжких последствий долж-

на быть реальной, что определяется в каждом конкретном случае с 

учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения пре-

ступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, 

находившихся в районе места взрыва, о мощности и поражающей 

способности использованного взрывного устройства и т.п.). 

3. Под иными действиями, устрашающими население и со-

здающими опасность гибели человека, причинения значительно-

го имущественного ущерба либо наступления иных тяжких по-

следствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопо-

ставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например 

устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транс-

портных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснаб-

жения и продуктов питания; распространение болезнетворных мик-

робов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, 

химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение 

местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы 

жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дисло-

кации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохра-

нительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, пор-

тов, культурных или религиозных сооружений. 

4. Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может 

быть выражена различными способами (например, устное высказыва-

ние, публикация в печати, распространение с использованием радио, 

телевидения или иных средств массовой информации, а также ин-

формационно-телекоммуникационных сетей). 

5. Предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ преступление, 

совершенное лицом путем взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
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причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, считается оконченным с момента со-

вершения указанных действий. 

7. Решая вопрос о том, является ли ущерб значительным (пункт 

"в" части 2 статьи 205 УК РФ), следует исходить из стоимости уни-

чтоженного имущества или затрат на восстановление поврежденного 

имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например 

в зависимости от рода его деятельности или материального положе-

ния либо финансово-экономического состояния юридического лица, 

являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного 

либо поврежденного имущества. 

8. К иным тяжким последствиям применительно к пункту 

"в" части 2 статьи 205 УК РФ могут относиться, в частности, при-

чинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней 

тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправле-

ния; длительное нарушение работы предприятия (предприятий) и 

(или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной 

принадлежности, формы собственности, организационно-правовой 

формы; существенное ухудшение экологической обстановки (напри-

мер, деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних 

вод, атмосферы, морской среды и иные негативные изменения окру-

жающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному ис-

пользованию, устранение последствий которых требует длительного 

времени и больших материальных затрат). 

12. В том случае, если лицо совершает посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля либо лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследова-

ние, сотрудника правоохранительного органа путем совершения 

взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях де-

стабилизации деятельности органов власти или международных орга-

низаций либо воздействия на принятие ими решений, содеянное 

надлежит квалифицировать по статье 205 УК РФ. 

Когда посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля хотя и совершается указанными способами, но в 

целях прекращения его государственной или политической дея-
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тельности либо из мести за такую деятельность, содеянное ква-

лифицируется по статье 277 УК РФ. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование, сотрудника правоохранительно-

го органа, совершенное путем взрыва, поджога или иных действий 

подобного характера в целях воспрепятствования их законной дея-

тельности либо из мести за такую деятельность, квалифицируется со-

ответственно по статье 295 УК РФ или статье 317 УК РФ. 

14. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, под склонением, вербовкой 

или иным вовлечением определенного лица (группы лиц) в соверше-

ние хотя бы одного из преступлений, перечисленных в части 1 статьи 

205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные дей-

ствия, направленные на вовлечение определенного лица (группы 

лиц) в совершение одного или нескольких указанных преступле-

ний, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, 

просьб, предложений (в том числе совершенные посредством 

размещения материалов на различных носителях и распростра-

нения через информационно-телекоммуникационные сети), при-

менения физического воздействия или посредством поиска лиц и 

вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных пре-

ступлений. 

15. Под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК РФ понима-

ется снабжение лиц, участвующих в террористической деятельности, 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, 

боевой техникой и т.п. в целях совершения хотя бы одного из пре-

ступлений, перечисленных в этой статье. 

Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указан-

ных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, заключается в обучении прави-

лам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, 

радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техни-

кой, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в 

проведении соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, 

учений и т.п. 

16. Финансированием терроризма следует признавать, наряду 

с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только 
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денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и матери-

альных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, 

средств связи лекарственных препаратов, жилых либо нежилых по-

мещений, транспортных средств) с осознанием того, что они предна-

значены для финансирования организации, подготовки или соверше-

ния хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 

360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обес-

печения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступ-

лений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений (например, систематические от-

числения или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижи-

мости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 

средств, предназначенных для подкупа должностных лиц). 

17. К лицам, использующим свое служебное положение 

(часть 2 статьи 205.1 УК РФ), следует относить как должностных 

лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также 

лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выпол-

няющих организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от 

формы собственности или в некоммерческой организации, не являю-

щейся государственным или муниципальным учреждением. 

Использование служебного положения при совершении пре-

ступлений, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, выражается не 

только в умышленном использовании такими лицами своих служеб-

ных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимо-

стью и авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в це-

лях побуждения их к совершению действий, направленных на содей-

ствие террористической деятельности. 

18. Под публичными призывами к осуществлению террори-

стической деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать 

выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с ис-

пользованием технических средств) обращения к другим лицам с це-

лью побудить их к осуществлению террористической деятельности, 
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то есть к совершению преступлений, предусмотренных статьями 205 - 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ. 

Согласно примечанию 1 к статье 205.2 УК РФ, публичное 

оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о при-

знании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающи-

мися в поддержке и подражании. При этом под идеологией и практи-

кой терроризма понимается идеология насилия и практика воздей-

ствия на принятие решения органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами проти-

воправных, насильственных действий (пункт 1 статьи 3 Федерального 

закона "О противодействии терроризму"). 

19. Вопрос о публичности призывов к осуществлению террори-

стической деятельности или оправдания терроризма (статья 205.2 УК 

РФ) должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки 

и других обстоятельств дела (например, обращения к группе людей в 

общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, рас-

пространение листовок, вывешивание плакатов, распространение об-

ращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной 

связи и т.п.). 

21. Решая вопрос об использовании средств массовой информа-

ции, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети "Интернет" для публичных призывов к совершению 

террористической деятельности или публичного оправдания терро-

ризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), необходимо учитывать положе-

ния Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 

"О средствах массовой информации" и Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации". 

22.1. Преступление, предусмотренное статьей 205.3 УК РФ, 

выражается в прохождении лицом обучения для осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ. Обучение может включать в себя приоб-

ретение необходимых знаний, практических умений и навыков в ходе 

занятий по физической и психологической подготовке, при изучении 

способов совершения указанных преступлений, правил обращения с 
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оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а 

также иными веществами и предметами, представляющими опасность 

для окружающих. Прохождение обучения может состоять и в иных 

действиях виновного, непосредственно связанных с его подготовкой к 

осуществлению террористической деятельности. 

22.2. В соответствии с частью 1 статьи 205.4 УК РФ террори-

стическое сообщество представляет собой устойчивую группу лиц, 

заранее объединившихся в целях осуществления террористической 

деятельности либо для подготовки или совершения одного либо не-

скольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных пре-

ступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Для признания организованной группы террористическим со-

обществом не требуется предварительного судебного решения о лик-

видации организации в связи с осуществлением террористической де-

ятельности. 

22.4. Под руководством террористическим сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными под-

разделениями следует понимать осуществление управленческих 

функций в отношении такого сообщества, его части или структурных 

подразделений, а также отдельных его участников как при соверше-

нии конкретных преступлений террористической направленности, так 

и при обеспечении деятельности сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке 

общих планов деятельности террористического сообщества, в подго-

товке к совершению конкретных преступлений террористической 

направленности, в совершении иных действий, направленных на до-

стижение целей, поставленных перед террористическим сообществом 

или входящими в его структуру подразделениями при их создании 

(например, в распределении ролей между членами сообщества, в ор-

ганизации материально-технического обеспечения, в разработке спо-

собов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в от-

ношении членов террористического сообщества). 

22.5. Под участием в террористическом сообществе надлежит 

понимать вхождение лица в состав такого сообщества с намерением 

участвовать в осуществлении террористической деятельности либо в 

подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений, 
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предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропа-

ганды, оправдания и поддержки терроризма, участие в подготовке к 

совершению указанных преступлений или в совершении таких пре-

ступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей 

по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение инфор-

мацией, ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в террористическом сооб-

ществе считается оконченным с момента вхождения в состав такого 

сообщества с намерением участвовать в осуществлении террористи-

ческой деятельности либо в подготовке или совершении одного либо 

нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терро-

ризма. 

При совершении участником террористического сообщества 

конкретного преступления его действия следует квалифицировать по 

совокупности преступлений. 

23. Обратить внимание судов на то, что исходя из пункта 2 

статьи 3 Федерального закона "О противодействии терроризму" 

организация незаконного вооруженного формирования для реа-

лизации террористического акта, а равно участие в такой струк-

туре являются террористической деятельностью. 

Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 

УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным законом 

объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, со-

зданные для реализации определенных целей (например, для совер-

шения террористических актов, насильственного изменения основ 

конституционного строя или нарушения территориальной целостно-

сти Российской Федерации). 

Вооруженность как обязательный признак незаконного 

формирования предполагает наличие у его участников любого вида 

огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных 

устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой тех-

ники. При этом незаконные приобретение, хранение, использование, 

передача ядерных материалов и радиоактивных веществ, приобрете-

ние, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление 
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огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно 

по статье 220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 

 

Извлечение из федерального списка экстремистских материалов 

 

1. Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкаль-

ная группа Order, решение вынесено Первомайским районным судом 

г. Омска от 23.11.2006; 

2. Книга "Книга единобожия", автор - Мухаммад ибн Сулей-

ман ат-Тамими, источник публикации - Некоммерческое партнерство 

"Издательский дом "Бадр", решение вынесено Савеловским районным 

судом г. Москвы от 02.04.2004; 

3. Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы 

Русь, авторы - Н.М. Лозинский, В.М. Герасев, решение вынесено 

Первомайским районным судом г. Краснодара от 20.03.2006; 

4. Печатные материалы в газете "Для русских людей" N 1(1), 

июнь 2002 г.; N 2 (2), август 2002 г.; N 3, октябрь 2002 г.; N 4, ноябрь 

2002 г.; N 5, декабрь 2002 г.; 2003 г. N 6, 7, решение вынесено Тих-

винским городским судом Ленинградской области от 25.05.2004; 

5. Кинофильм "Вечный жид", решение вынесено Тихвинским 

городским судом Ленинградской области от 25.05.2004; 

6. Брошюра "Мать-земля: чудо-чудное, диво-дивное. Введе-

ние в геобиологию", автор - А.А. Добровольский, источник публика-

ции - КОГУП "Котельничская типография", решение вынесено Ко-

тельничским районным судом Кировской области от 09.03.2005; 

7. Брошюра "Язычество как волшебство", автор - А.А. Доб-

ровольский, источник публикации - КОГУП "Котельничская типо-

графия", решение вынесено Котельничским районным судом Киров-

ской области от 09.03.2005; 

8. Брошюра "Кто боится Русского национал-социализма", ав-

тор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Киров-

ская областная типография", решение вынесено Первомайским рай-

онным судом Кировской области от 29.07.2005; 

9. Брошюра "Иудохристианская чума", автор - А.А. Добро-

вольский, источник публикации - КОГУП "Кировская областная ти-
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пография", решение вынесено Первомайским районным судом Ки-

ровской области от 29.07.2005; 

10. Брошюра "Святославие", автор - А.А. Добровольский, ис-

точник публикации - типография завода "Маяк", решение вынесено 

Ленинским районным судом города Кирова от 19.05.2005; 

11. Статья "Однажды мы придем с гнилыми помидорами...", 

автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Беловская 

копейка" N 1 от 11 ноября 2002 года, решение вынесено Беловским 

городским судом Кемеровской области от 26.12.2005; 

12. Статья "СС стучится в Вашу дверь, сволочи...", автор - 

А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Курс" N 49 от 6 де-

кабря 2002 года, решение вынесено Беловским городским судом Ке-

меровской области от 26.12.2005; 

13. Статья "Исполняющий обязанности властителя дум", автор 

- А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Курс" N 8 от 21 

февраля 2003 года, решение вынесено Беловским городским судом 

Кемеровской области от 26.12.2005; 

14. Статья "Самая конструктивная партия", автор - А.А. Нико-

лаенко, источник публикации - газета "Курс" N 43 от 22 октября 2004 

года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской 

области от 09.09.2005. 

15. Книга "Сквозь призму ислама", автор – Абд-аль Хади ибн 

Али (решение Нальчикского городского суда от 15.01.2004). 

16. Газеты "Я русский. Нижнее Поволжье" № 1 и № 2, 2005 г. 

(решение Знаменского городского суда Астраханской области от 

03.07.2007). 

17. Брошюра «Церберы свободы» № 11, 2005г. (решение Зна-

менского городского суда Астраханской области от 03.07.2007). 

18. Информационные материалы – отклики на материалы по 

событиям в Харагуне на сайте «Народный контроль», стр.4, газета 

"Русское Забайкалье", № 7 от 11.09.2006 (решение Центрального рай-

онного суда г. Читы от 18.04.2007). 

19. Журнал «Вихрь. Национал-социалистическое издание Вят-

ка № 1» (решение Шабалинского районного суда Кировской области 

от 19.07.2007). 

20. Газета русского государства "Весть", автор – Вострягов 

В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). 
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Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 

12.07.2007. 

21. Брошюра "Русское Государство", автор – Вострягов В.А. 

Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации. Реше-

ние Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007) 

22. Брошюра "Государство - это Мы", автор – Вострягов В.А. 

Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Ре-

шение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

23. Брошюра "Каббала", автор – Вострягов В.А. Издавалась в 

ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволж-

ского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

24. Брошюра "Каббала - 2", автор – Вострягов В.А. Издавалась 

в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение За-

волжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

25. Брошюра "Правда о происхождении Иисуса Христа и Де-

вы Марии", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» 

(средство массовой информации). Решение Заволжского районного 

суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

26. Брошюра "Русский народ и Конституция РФ", автор – 

Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой ин-

формации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск 

от 12.07.2007. 

27. Брошюра "Это должен знать Русский», автор – Вострягов 

В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). 

Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 

12.07.2007. 

28. Брошюра "Что делать…..", автор – Вострягов В.А. Издава-

лась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение За-

волжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

29. Брошюра "Сарынь на кичку!", автор Добровольский А.А. 

Издавалось в ОАО «Дом печати «Вятка». Решение Ленинского рай-

онного суда Кировской области от 22.08.2007. 

30. Брошюра "Язычество: закат и рассвет", автор Доброволь-

ский А.А. Издавалось в ОАО «Дом печати «Вятка». Решение Ленин-

ского районного суда Кировской области от 22.08.2007. 
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31. Газета «Дивизия» №1 - Газета Русского Прикамья, 2001 

(решение Индустриального районного суда города Ижевска Удмурт-

ской Республики от 26.07.2007). 

32. Газета «Ижевская дивизия» № 2,3,4,5 - Газета Русского 

Прикамья, 2001 (решение Индустриального районного суда города 

Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007). 

33. DVD -диск «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (ре-

шение Ленинского районного суда города Уфы от 10.10.2007). 

34. Книга Такиуддина ан-Набохони «Система ислама» (реше-

ние Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 

05.09.2007). 

35. Книга Такиуддина ан-Набохони «Исламское государство» 

(решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 05.09.2007). 

36. Книга Такиуддина ан-Набохони «Демократия – система 

безверия» (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

37. Книга Такиуддина ан-Набохони «Политическая концепция 

Хизб ут-Тахрир». (решение Туймазинского районного суда Республи-

ки Башкортостан от 05.09.2007). 

38. Журнал «Аль-Ваъй» № 215 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

39. Журнал «Аль-Ваъй» № 221 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

40. Журнал «Аль-Ваъй» № 230 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

41. Журнал «Аль-Ваъй» № 233 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

42. Журнал «Аль-Ваъй» № 234 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

43. Журнал «Аль-Ваъй» № 235 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

44. Журнал «Аль-Ваъй» № 236 (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

45. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Вера и человек», 2000 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова 

(решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007). 
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46. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Основы искренности», 2000 год издания, переводчик не указан 

(решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007). 

47. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Истины вечности души», 2000 год издания, перевод М.Ш. Аб-

дуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007). 

48. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Истины веры», 2000 год издания, переводчик не указан (реше-

ние Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007). 

49. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Путеводитель для женщин», 2000 год издания, перевод М.Ш. 

Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007). 

50. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Плоды веры», 2000 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова 

(решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007). 

51. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Рамадан. Бережливость. Благодарность», 2000 год издания, пе-

реводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. 

Москвы от 21.05.2007). 

52. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Мунаджат (Молитва). Третий луч», 2002 год издания, перевод 

М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. 

Москвы от 21.05.2007). 

53. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Тридцать три окна», 2004 год издания, перевод М. Ирсала (ре-

шение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007). 

54. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Основы братства», 2004 год издания, перевод М.Г. Тамимда-

рова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007). 

55. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Путь истины», 2004 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева, 

М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. 

Москвы от 21.05.2007). 
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56. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Посох Мусы», год издания не указан, перевод Т.Н. Галимова, 

М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. 

Москвы от 21.05.2007). 

57. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Краткие слова», год издания не указан, перевод М.Г. Тамимда-

рова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007). 

58. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и 

Нур» «Брошюра для больных», 2003 год издания, перевод М.Г. Та-

мимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007). 

…. 

1907. Статья «Jайаан берген Уреду», размещенная на странице 

№ 4 газеты «Амаду Алтай» от 30.11.2010 г. № 23 (решение Онгудай-

ского районного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1908. Статьи «Откон ойди эзедип!», размещенные в газете 

«Амаду Алтай» от 14.12.2010 г. № 24, на страницах № 1, 5 (решение 

Онгудайского районного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1909. Статьи «24.02.2004 г.», «27.02.2004 j», размещенные на 

страницах № 5, 6 газеты «Амаду Алтай» от 14.12.2010 № 24 (решение 

Онгудайского районного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1910. Статья «Откон ойди эзедип!», размещенная на странице № 

1 газеты «Амаду Алтай» от 25.01.2011 № 2(27) (решение Онгудайско-

го районного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1911. Статья «24.02.04г.», размещенная в газете «Амаду Алтай» 

от 29.02.2012 № 5, на страницах № 3-4 (решение Онгудайского рай-

онного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1912. Статья «Иван Белеков – быjарлу башчы», размещенная в 

газете «Амаду Алтай» от 25.03.2012 № 7, на страницах № 4-5 (реше-

ние Онгудайского районного суда Республики Алтай от 09.01.2013); 

1913. Текст миниатюры «Заповеди антисемита», размещенной на 

сайте сети «Интернет» по адресу: http//hghltd.yandex.net, по ссылке: 

zilya-16.livejournal.com>4615.htmlкопия (решение Ленинского район-

ного суда г. Воронежа от 07.02.2013); 

1914. Литературно-художественное издание – книга «Адиведа» 

изданная в 2007 году обществом с ограниченной ответственностью 
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(ООО) «Ростиздат» количеством 1000 экземпляров, автор Гомонов 

Юрий Вениаминович (решение Волгодонского районного суда Ро-

стовской области от 06.11.2012 и апелляционное определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 

21.02.2013); 

1915. Книга «Главная специальная операция впереди» (полков-

ник В.В. Квачков. -(Изд. 7-е, доп.). - Челябинск: Танкоград, 2010. - 

268 с. - ISBN 9785070-173-Х. Подписано в печать 11.04.2010 г., фор-

мат 60 х 84/16. усл. печ. л. 58. тираж заказной, заказ 3068. отпечатано 

с оригинал-макетов, предоставленных издателем, в ОАО «Челябин-

ский дом печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60) (реше-

ние Суздальского районного суда Владимирской области от 

06.03.2013); 

1916. Статья «Межрасовые браки - способ уничтожения нации» 

журнала «Ведическая культура», выпуск 11 (решение Майкопского 

районного суда Республики Адыгея от 13.02.2013); 

1917. Информационный материал - персональная страница (ак-

каунт) пользователя «УМАР КБК 30 ЛЕТ, ВИЛАЯТ КБК. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ СЕКТОР, ГОРОД НАЛЬЧИК, Россиия (id 

538031204522») сайта www.odnoklassniki.ru», размещенная в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Наль-

чикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 

26.12.2012); 

1918. Видеоматериалы, содержащиеся в видео файле «Кавказцы 

опускают трусливую русскую армию!», размещенном в сети «Интер-

нет» по адресу: 

http//www/youtube.com/watch?v=rgzvTDngGDE&feature=related (реше-

ние Ленинского районного суда г. Воронежа от 13.03.2013); 

…. 

2230. Интернет-ресурс www.dpni.org (решение Ленинского рай-

онного суда г. Кирова Кировской области от 09.09.2013); 

2231. Видеоролик kavkaz center television «Бомбардировка. Гово-

рит Саид Бурятский» (решение Преображенского районного суда г. 

Москвы от 28.11.2012); 

2232. Информационный материал – выпуск газеты «Новое время 

Удмуртии» № 5 от 07.02.2012 года, в котором размещена публикация 

под наименованием «Нерусские должны быть лишены гражданских 
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прав!» (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 

02.10.2013); 

2233. Книга Эрнста Химера «Поганка» («Der Giftpilz») (решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 09.12.2013); 

2234. Текст со словами «Пока весь снег в тумане таял я С.В.Д. 

прижал к плечу, в тумане жид идет не быстро, сейчас я гниду замо-

чу»; фотография, на которой изображены человек в масонской одежде 

и представитель негроидной расы, играющие в шахматы. Возле масо-

на лежит нож, а возле представителя негроидной расы - пистолет; фо-

тография, на которой изображена надпись «Беги чурка, я дурак»; 

изображение в виде дорожного знака с надписью «Нет негров - нет 

расизма»; фотография, на которой в качестве фона изображен бело-

сине-красный флаг с надписью «Россия для кошек». В верхнем левом 

углу флага изображена свастика, в нижнем правом углу - кошка; фо-

тография, на которой изображен медведь на фоне черно-желто-белого 

флага с надписью «Русские помогайте русским!»; фотография с тек-

стом «Кавказцы - бесполезная нация…», размещенные в сети Интер-

нет на странице http://vk.com/silvestr_topol (решение Центрального 

районного суда г. Новосибирска от 07.11.2013); 

2235. Текст информационного материала под названием «В г. 

Шумиха произошел бой с чеченцами – один убит, второй ранен», 

размещенный в сети Интернет по адресу http://novayrus.ru/?=13088 

(решение Курганского городского суда Курганской области от 

03.12.2013); 

2236. Текст «Декларация войны» (решение Колпашевского го-

родского суда Томской области от 06.12.2013); 

2237. Тексты, размещенные на сайте 

«http://vk.com/prav19951488» на странице группы «Славянский Се-

вер» информационно-телекоммуникационной сети Интернет, начи-

нающиеся словами «Майне либен комераден!!!» и заканчивающиеся 

словами «(написано с целью разжигания межэтнической розни к ли-

цам еврейской национальности)»; начинающиеся словами «Майне 

либен комераден!!!» и заканчивающиеся словами «(написано с целью 

разжигания межэтнической розни к лицам еврейской национально-

сти)»; начинающиеся словами «Меня часто упрекают в антисемитиз-

ме» и заканчивающиеся словами «(с) Альфред Горн» (решение Пер-

вомайского районного суда г. Мурманска от 04.12.2013); 
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2238. Видеофайл «Охота на чурбанов - 2», размещенный на ин-

тернет-странице id 91984659 интернет-сайта www.vkontakte.ru (реше-

ние Советского районного суда г. Орла от 25.11.2013); 

2239. Информационный материал - аудиофайл «РНЕ - Уличный 

бой», автор стихов М. Струкова, композитор и исполнитель В. Поры-

ваев (решение Сызранского городского суда Самарской области от 

06.11.2013); 

2240. Статья «Джихад там, где нужнее…», опубликованная 27 

июля 2013 года на сайте http://www/hunafa.com (решение Магасского 

районного суда Республики Ингушетия от 12.12.2013); 

2241. Статья «Посмотри вокруг!» и комментарии к ней, опубли-

кованные в период с 26 октября по 16 ноября 2013 года на сайте 

http://www/hunafa.com (решение Магасского районного суда Респуб-

лики Ингушетия от 12.12.2013); 

2242. Материал с заглавием «UNTERMENSCHEN», размещен-

ный в международной компьютерной сети «Интернет» на интернет 

сайте stomahin.info в разделе «СТАТЬИ БОРИСА СТОМАХИНА» по 

электронному адресу: http:// stomahin.info/artikl/artikl.htm на странице 

сайта по адресу: http:// stomahin.info/artikl/untermenschen.htm (решение 

Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 

19.12.2013); 

2243. Интернет-ресурс http://stomahin.info/ (решение Бабушкин-

ского районного суда г. Москвы от 26.11.2013); 

2244. Видеоматериалы (видеосюжеты), содержащиеся в файлах 

«Film.avi.55», «Панехида-min.fiv», «VTS_01_1.VOB», 

«VTS_01_2.VOB», «VTS_01_3.VOB» (решение Олонецкого районно-

го суда Республики Карелия от 14.08.2013 и определение Олонецкого 

районного суда Республики Карелия от 18.09.2013); 

2245. Текст произведения (стихотворения) «Крошка-скин ко мне 

пришел…», расположенный по электронному адресу: 

http://ilia13.dubki.ru/forums/topic/6--/ (решение Кромского районного 

суда Орловской области от 14.01.2014); 

2246. Изображение стены с надписью «Бей бабу кирпичами, 

чтобы не спала с хачами!», размещенное на Интернет-сайте 

http://vk.com/id133930583 (решение Арсеньевского городского суда 

Приморского края от 05.12.2013); 
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2247. Материал с заглавием «МРАЗЬ РОССИЯ», размещенный в 

международной компьютерной сети «Интернет» на интернет-сайте 

stomahin.info в разделе «СТАТЬИ БОРИСА СТОМАХИНА» по элек-

тронному адресу: http://stomahin.info/articl/articl.htm на странице сайта 

по адресу http://stomahin.info/articl/mriaz_russia.htm (решение Ленин-

ского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 

19.12.2013); 

2248. Видеоматериал «ВЫБОРЫ 04 03 2012 ХАРАМ» (решение 

Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской 

области от 28.11.2013); 

2249. Информационные материалы на интернет – сайте «В кон-

такте» – текст «Возрождение национал – Социализма! 14.88 «We must 

secure the existence of our people and a future for white children» (реше-

ние Кунцевского районного суда г. Москвы от 12.07.2013); 

2250. Видео-файл «Skiny...», размещенный на электронной стра-

нице в сети Интернет http://vk.com/id41735474 (решение Московского 

районного суда г. Калининграда от 03.10.2013); 

2251. Видео-файл «Смерть хачам!!!», размещенный на элек-

тронной странице в сети Интернет http://vk.com/id41735474 (решение 

Московского районного суда г. Калининграда от 01.10.2013); 

… 

4144. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com 

социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользовате-

ля с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- 

изображение светловолосой девушки и креста с подписью «Утро для 

белых», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского районного 

суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

4145. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com 

социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользовате-

ля с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - 

видеоролик «Бить надо не ..., а тех, кто их завозит», продолжительно-

стью 2 часа 02 минуты 04 секунды (решение Ломоносовского район-

ного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

4146. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com 

социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользовате-

ля с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - 

видеоролик «Геноцид белых. Поднимайся против уничтожен...», про-
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должительностью 4 минуты 55 секунд (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

4147. Видеоматериал «Maddyson об Исламе, Коране и мусуль-

манах», начинающийся со слов мужчины сидящим за компьютером 

«Это из наиболее распространенных, ну, Христианство...» и заканчи-

вающийся словами того же мужчины «...потому что так в Коране 

написано», общей продолжительностью 6 минут 08 секунд (решение 

Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 

16.03.2017); 

4148. Видеоролик под названием «Vlazz Йорш-А.С.А.В.», раз-

мещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий 

сетевой адрес https://vk.com/id147996056 (решение Калужского рай-

онного суда Калужской области от 16.03.2017); 

4149. Видеоролик под названием «Я РУССКИЙ 14/88», разме-

щенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий се-

тевой адрес https://vk.com/id194183251 (решение Калужского район-

ного суда Калужской области от 16.03.2017); 

4150. Материал – видеофайл «Сражение с ассадитами в «Шейх 

Наджар.mp4», продолжительностью 6 минут 28 секунд (решение Кур-

ганского городского суда от 28.03.2017); 

4151. Книга Гулия В.В. «Подножие российского Олимпа. Штри-

хи к портрету современного чиновника» (-М.: ООО «Издательство 

Алгоритм», 2015 г.) (решение Хорошевского районного суда города 

Москвы от 29.03.2017). 

4152. Книга «Избранные Хадисы» /Шейх Мухаммад Юсуф Кан-

дехлави, Шейх Мухаммад Са д Кандехлави/ перевод с арабского. – 

Казань: Центр инновационных технологий, 2003 – 640с. (решения 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 

01.02.2017 и определение Кировского районного суда г. Уфы Респуб-

лики Башкортостан от 12.04.2017); 

4153. Книга «Мухаммад Закария Кандехлави. Благочестие и бо-

гобоязненность» - Казань, Издательство «Дом печати». -2003. -248. 

(решения Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкорто-

стан от 01.02.2017); 

4154. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем 

цитат из Корана, - «Исламское вероучение (АКЫДА)», автор - Кыла-

вуз А.С./ Пер. турец. А.А. Разоренова.- 3-е изд. - М.: ООО «Издатель-
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ская группа «САД», 2010.-224 с. (решение Светловского городского 

суда Калининградской области от 03.03.2017); 

4155. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем 

цитат из Корана, - «Ислам. Коротко о главном», Фахд ибн Ахмад аль-

Мубарак / пер. с араб., прим. Е. Сорокоумова. - 2-е изд., перераб. - М.: 

УММА, 2012. - 112 с. (решение Светловского городского суда Кали-

нинградской области от 03.03.2017); 

4156. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем 

цитат из Корана, - «Из шиизма в ислам», Абу Халифа Али Мухамад 

аль-Кудайби. - Научно-аналитический центр «Бадр», 2007. - 65 с. (ре-

шение Светловского городского суда Калининградской области от 

03.03.2017); 

4157. Книга «Праведникам - спасение, нечестивым - истребле-

ние» (Псалом 36), издательство: г.Владивосток 2005 год, Приморское 

Предсоборное Совещание по подготовке Всероссийского Земского 

Собора (решение Советского районного суда г. Владивостока от 

27.12.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по ад-

министративным делам Приморского краевого суда от 20.04.2017); 

4158. Видеозапись «Шейх Аль-Муджахид АбдуЛлах Аззам (ра-

химухуЛлах)», продолжительностью 07 минут 39 секунд, начинаю-

щаяся изображением фотоальбома с надписью «Сайт Исламской Ум-

мы» и заканчивающаяся изображением бегущей строки с надписью 

«...Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвраще-

но сполна, и с вами не поступят несправедливо» (решение Курганско-

го городского суда от 20.03.2017); 

4159. Аудиозапись «Русский Джамаат - Славянский Джихат 

(нашид)», продолжительностью 02 минуты 55 секунд, начинающаяся 

словами «Неверные хотят господства на земле ...» (решение Курган-

ского городского суда от 20.03.2017); 

4160. Аудиозапись «нашиды про Джихад-без музыки», продол-

жительностью 02 минуты 43 секунды, начинающаяся словами «Моя 

мама не печалься..., ...одари ее терпеньем, сердце светом озари» (ре-

шение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

4161. Видеозапись «ИГИШ-

_ЖжундуЛЛах_(O_Воин_Аллаха)_нашид_ П678», продолжительно-

стью 04 минуты 34 секунды, начинающаяся заставкой с изображени-

ем флага организации «Исламское государство» и надписью на ан-
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глийском языке «Islamic State Of Iraq and Sham», содержащая музы-

кальную композицию «Jundallah» (Воины Аллаха), исполняемую на 

арабском языке и сопровождающуюся субтитрами на русском языке 

(решение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

… 

5383. Текстовый документ «Дмитрий Честный – Становле-

ние.doc» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 

31.03.2023); 

5384. Текстовый документ «Дмитрий Честный – 

RussianWill.doc» (решение Ленинского районного суда г. Екатерин-

бурга от 31.03.2023); 

5385. Текстовый документ «Скинхеды – Интервью. doc» (реше-

ние Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 31.03.2023); 

5386. Текстовый документ «Памятка пропагандиста.doc» (реше-

ние Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 31.03.2023); 

5387. Роман Дмитрия Нестерова «Скины: Русь пробуждается» 

(решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 

31.03.2023); 

5388. Запись, представляющая собой «репост» записи сообще-

ства «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», которая содержит текст: «Белые 

Шнурки – элемент одежды правых НС – Скинхедов, знак отличия и 

авторитета! Их нельзя одеть просто так, их надо заслужить в битвах 

за Расы и Нацию!» (решение Ленинского районного суда г. Екатерин-

бурга от 31.03.2023); 

5389. Изображение ботинок – берцев с надписью «Это тебе не 

пионерский галстук. Их заслужить надо» (решение Ленинского рай-

онного суда г. Екатеринбурга от 31.03.2023); 

5390. 2 аудиозаписи: «Железный порядок – Белые Шнурки», 

«Коловрат – Гордость За Расу И Нацию» (решение Ленинского рай-

онного суда г. Екатеринбурга от 31.03.2023); 

5391. Запись, представляющая собой «репост» записи сообще-

ства «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», размещенная 09.07.2014, которая со-

держит изображение (портрет Лермонтова М.Ю.) с текстом: «Я люб-

лю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких 

варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы, если мы 

не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах. М.Ю. 

Лермонтов. НО ВСЕ ПОЧЕМУ – ТО ЗАПОМНИЛИ «я люблю Кав-
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каз» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 

31.03.2023); 

5392. Аудиозапись «Гр.ом - ... (ненормативная лексика) Чечню, 

... (ненормативная лексика), запись, представляющая собой «репост» 

записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», размещенная 

11.07.2014, которая содержит изображение скинхэда, наносящего 

удар ногой в челюсть другому человеку неславянской внешности с 

текстом: «Чурки как животные, ничего не понимают, кроме ... (не-

нормативная лексика)» (решение Ленинского районного суда г. Ека-

теринбурга от 31.03.2023); 

5393. Аудиозапись «Бритоголовые Идут – ДИВ – «Давай На Ры-

нок» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 

31.03.2023). 

5394.  

 

Извлечение из Указа Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344  

«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения даль-

нейшей реализации государственной политики в сфере противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации, а также в целях конкре-

тизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" и Указа Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации". Одним из 

основных источников угроз национальной безопасности Российской 

Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая 

националистическими, радикальными общественными, религиозны-

ми, этническими и иными организациями и объединениями, направ-

ленная на нарушение единства и территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социаль-

ной обстановки в стране. 

2. Настоящая Стратегия является документом стратегического 

планирования, который определяет цель, задачи и основные направ-

ления государственной политики в сфере противодействия экстре-
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мизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и 

угроз и направлен на консолидацию усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институ-

тов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспе-

чения национальной безопасности Российской Федерации, пресече-

ния экстремистской деятельности, укрепления гражданского един-

ства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфес-

сионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, формирования в обществе атмосфе-

ры нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению 

экстремистских идей. 

3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Консти-

туция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. Для целей настоящей Стратегии используются следующие 

основные понятия: 

а) идеология насилия - совокупность взглядов и идей, оправды-

вающих применение насилия для достижения политических, идеоло-

гических, религиозных и иных целей; 

б) радикализм - бескомпромиссная приверженность идеологии 

насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и карди-

нальному изменению основ конституционного строя Российской Фе-

дерации, нарушению единства и территориальной целостности Рос-

сийской Федерации; 

в) экстремистская идеология - совокупность взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия 

как основное средство разрешения политических, расовых, нацио-

нальных, религиозных и социальных конфликтов; 

г) проявления экстремизма (экстремистские проявления) - об-

щественно опасные противоправные действия, совершаемые по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы, способствующие 

возникновению или обострению межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных и региональных конфликтов, а также угрожа-
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ющие конституционному строю Российской Федерации, нарушению 

единства и территориальной целостности Российской Федерации; 

д) субъекты противодействия экстремизму - федеральные ор-

ганы государственной власти, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

е) противодействие экстремизму - деятельность субъектов про-

тиводействия экстремизму, направленная на выявление и устранение 

причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пре-

сечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской 

направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий. 

II. Основные источники угроз экстремизма в современной 

России 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 

гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает государственную и общественную безопас-

ность, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территори-

альной целостности Российской Федерации, сохранению основ кон-

ституционного строя Российской Федерации, а также межнациональ-

ному (межэтническому) и межконфессиональному единению, поли-

тической и социальной стабильности. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем 

современного российского общества, что связано в первую очередь с 

многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремист-

ских организаций, деятельность которых угрожает национальной без-

опасности Российской Федерации. 

7. На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему 

распространению радикализма среди отдельных групп населения и 

обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. 

8. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и 

стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, осу-

ществляемой иностранными или международными неправитель-

ственными организациями, направленной на дестабилизацию обще-

ственно-политической и социально-экономической обстановки в Рос-

сийской Федерации, нарушение единства и территориальной целост-

ности Российской Федерации, включая инспирирование "цветных ре-

волюций", на разрушение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, а также содействие деятельности междуна-
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родных экстремистских и террористических организаций, в частности 

распространению экстремистской идеологии и радикализма в обще-

стве. 

9. Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки 

осуществления националистическими, радикальными общественны-

ми, религиозными, этническими и иными организациями и объедине-

ниями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реали-

зации своих целей, распространение идеологии насилия, склонение, 

вербовка или иное вовлечение российских граждан и находящихся на 

территории страны иностранных граждан в деятельность экстремист-

ских сообществ и иную противоправную деятельность, а также фор-

мирование замкнутых этнических и религиозных анклавов. 

К внутренним угрозам также относятся межнациональные (меж-

этнические) и территориальные противоречия и конфликты в отдель-

ных субъектах Российской Федерации, обусловленные исторически-

ми и социально-экономическими особенностями и приводящие к се-

паратистским проявлениям, заключающимся в попытках нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе 

отделения части ее территории) или дезинтеграции государства, а 

также в организации и подготовке таких действий, пособничестве в 

их совершении, подстрекательстве к их осуществлению. 

10. Экстремизм распространяется за пределы отдельных госу-

дарств и представляет глобальную угрозу безопасности всего мирово-

го сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется 

в качестве средства для достижения таких геополитических целей, как 

нарушение территориальной целостности государств - геополитиче-

ских противников или развязывание в них гражданских войн, а также 

для инспирирования "цветных революций" в этих государствах. 

11. Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных 

государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения 

идей нацизма и фашизма. 

12. Количество преступлений экстремистской направленности 

достаточно мало по сравнению с общим количеством иных соверша-

емых на территории Российской Федерации преступлений, однако 

каждое такое преступление способно вызвать повышенный обще-

ственный резонанс и дестабилизировать внутриполитическую и соци-

альную обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 
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13. Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются 

возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства челове-

ка либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к ка-

кой-либо социальной группе, в том числе путем распространения 

призывов к насильственным действиям, прежде всего с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет"; вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремист-

ских организаций; организация и проведение несогласованных пуб-

личных мероприятий (включая протестные акции), массовых беспо-

рядков; подготовка и совершение террористических актов. 

14. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

"Интернет", стали основным средством связи для экстремистских ор-

ганизаций, которое используется ими для привлечения в свои ряды 

новых членов, организации и координации совершения преступлений 

экстремистской направленности, распространения экстремистской 

идеологии. 

15. В современных социально-политических условиях крайним 

проявлением экстремизма является терроризм, который основывается 

на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться 

до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения 

экстремистской идеологии. 

16. Экстремистская идеология является основным фактором, 

объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим 

характер и направленность их деятельности, а также средством во-

влечения в экстремистскую деятельность представителей различных 

слоев населения. 

17. Распространение экстремистской идеологии, в частности 

мнения о приемлемости насильственных действий для достижения 

поставленных целей, угрожает государственной и общественной без-

опасности ввиду усиления агрессивности и увеличения масштабов 

пропаганды экстремистской идеологии в обществе. 

18. Одним из основных способов дестабилизации общественно-

политической и социально-экономической обстановки в Российской 

Федерации становится привлечение различных групп населения к 

участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая про-
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тестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые 

беспорядки. 

19. Участились случаи привлечения в ряды экстремистских ор-

ганизаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче 

поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и 

при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответ-

ственности. Многие экстремистские организации используют религи-

озный фактор для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания 

и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессио-

нальных конфликтов, которые создают угрозу территориальной це-

лостности Российской Федерации. 

20. Сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, 

религиозной вражды и иных проявлений экстремизма, прежде всего в 

регионах Ближнего Востока и Северной Африки, способствуют ин-

тенсификации миграционных потоков, с которыми в Российскую Фе-

дерацию проникают члены международных экстремистских и терро-

ристических организаций, а также распространению и пропаганде 

экстремистской идеологии, в том числе в сети "Интернет". 

21. Серьезную тревогу вызывает проникновение из других госу-

дарств лиц, проходивших обучение в теологических центрах и про-

поведующих исключительность радикальных религиозных течений и 

насильственные методы их распространения. Отмечаются попытки 

создания в различных регионах России законспирированных ячеек 

экстремистских и террористических организаций, в том числе путем 

дистанционной вербовки людей (с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет") и их обуче-

ния, включая подготовку террористов-одиночек. Кроме того, проис-

ходит процесс распространения радикальных взглядов среди трудо-

вых мигрантов, прибывающих в Россию, их вовлечение в совершение 

преступлений экстремистской направленности. 

22. Особую опасность представляют приверженцы радикальных 

течений ислама, в частности не относящиеся к представителям наро-

дов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся рели-

гиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к соверше-

нию террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

23. Одним из факторов, способствующих возникновению экс-

тремистских проявлений, является сложившаяся в отдельных субъек-
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тах и населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная 

миграционная ситуация, которая приводит к дестабилизации рынка 

труда, социально-экономической обстановки, оказывает негативное 

влияние на межнациональные (межэтнические) и межконфессиональ-

ные отношения. 

24. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности 

ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышен-

ное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью ор-

ганизованности неформальным объединениям националистов, актив-

но привлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение пре-

ступлений экстремистской направленности. 

25. Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в 

спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а так-

же проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тре-

нерско-преподавательский состав. 

26. Специальные службы и организации отдельных государств 

наращивают информационно-психологическое воздействие на насе-

ление России, прежде всего на молодежь, в целях размывания тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилиза-

ции внутриполитической и социальной обстановки. 

27. Значительное негативное влияние на ситуацию в стране ока-

зывает деструктивная деятельность некоторых иностранных орга-

низаций и подконтрольных им российских объединений, осуществляе-

мая в том числе под видом гуманитарных, образовательных, культур-

ных, национальных и религиозных проектов, включая инспирирова-

ние протестной активности населения с использованием социально-

экономического, экологического и других факторов. 

28. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагива-

ют все основные сферы общественной жизни: политическую, эконо-

мическую и социальную. Это выдвигает новые требования к органи-

зации деятельности по противодействию экстремизму на всех уров-

нях, а также по минимизации его последствий. 

III. Цель, задачи и основные направления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму 

29. Целью государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму является защита основ конституционного строя Россий-
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ской Федерации, государственной и общественной безопасности, 

прав и свобод граждан от экстремистских угроз. 

30. Достижение указанной цели должно осуществляться путем 

реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

мер организационного и правового характера, разрабатываемых с 

учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстре-

мизму. 

31. Задачами государственной политики в сфере противодей-

ствия экстремизму являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в 

сфере противодействия экстремизму; 

б) совершенствование законодательства Российской Федерации 

и правоприменительной практики в сфере противодействия экстре-

мизму; 

в) консолидация усилий субъектов противодействия экстремиз-

му, институтов гражданского общества и иных заинтересованных ор-

ганизаций; 

г) организация в средствах массовой информации, информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", ин-

формационного сопровождения деятельности субъектов противодей-

ствия экстремизму, а также реализация эффективных мер, направлен-

ных на информационное противодействие распространению экстре-

мистской идеологии; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению 

эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений 

и административных правонарушений экстремистской направленно-

сти. 

32. Основными направлениями государственной политики в 

сфере противодействия экстремизму являются: 

а) в области законодательной деятельности: 

обеспечение эффективного применения норм законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

проведение мониторинга правоприменительной практики в сфе-

ре противодействия экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения 

производства и распространения экстремистских материалов, в том 
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числе на электронных носителях информации, а также в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет"; 

совершенствование механизмов противодействия деструктив-

ной деятельности иностранных или международных неправитель-

ственных организаций; 

принятие на региональном и муниципальном уровнях соответ-

ствующих целевых программ, предусматривающих формирование 

системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

принятие управленческих решений, разработка проектов норма-

тивных правовых актов и программных документов в сфере противо-

действия экстремизму с учетом национального, социально-

культурного, религиозного и регионального факторов; 

б) в области правоохранительной деятельности: 

координация деятельности правоохранительных органов, орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления в 

совместной работе с институтами гражданского общества и организа-

циями по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, ин-

спирирования "цветных революций", реализуемых с использованием 

политического, социального, религиозного и национального факто-

ров; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженны-

ми влиянию экстремистской идеологии; 

реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказа-

ния за осуществление экстремистской деятельности; 

повышение эффективности работы правоохранительных орга-

нов по выявлению и пресечению изготовления, хранения и распро-

странения экстремистских материалов, символики и атрибутики экс-

тремистских организаций; 

организация профессиональной подготовки сотрудников право-

охранительных органов и получения ими дополнительного професси-

онального образования по утвержденным в установленном порядке 

учебным программам в области выявления, пресечения, раскрытия, 

расследования, профилактики и квалификации экстремистских про-

явлений; 
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совершенствование процедуры проведения экспертизы материа-

лов, предположительно содержащих информацию экстремистского 

характера; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

других публичных мероприятий безопасности граждан и обществен-

ного порядка в местах их проведения; 

… 

в) в области государственной национальной политики: 

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (меж-

этнических) и межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации в Российской Федерации в целях предотвра-

щения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выяв-

ления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации 

их последствий, в том числе с использованием государственной ин-

формационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения кон-

фликтных ситуаций; 

реализация мер правового и информационного характера по не-

допущению использования этнического и религиозного факторов в 

избирательном процессе и в предвыборных программах; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и сво-

боду вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам 

верующих и национальной идентичности граждан России; 

разработка и реализация с участием институтов гражданского 

общества региональных и муниципальных программ по профилакти-

ке экстремизма и противодействию экстремизму; 

проведение социологических исследований по вопросам проти-

водействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности 

субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстре-

мизма; 

своевременное реагирование субъектов противодействия экс-

тремизму и институтов гражданского общества на возникновение 

конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому; 

… 

г) в области государственной миграционной политики: 
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совершенствование государственной миграционной политики 

Российской Федерации в части, касающейся привлечения иностран-

ных работников к деятельности на территории Российской Федерации 

и определения потребности государства в иностранной рабочей силе; 

обеспечение скоординированной деятельности субъектов про-

тиводействия экстремизму, направленной на недопущение формиро-

вания неблагоприятной миграционной ситуации в стране; 

противодействие незаконной миграции, профилактика, преду-

преждение, выявление и пресечение нарушений миграционного зако-

нодательства Российской Федерации, а также совершенствование мер 

ответственности за такие нарушения; 

развитие программ социальной и культурной адаптации ино-

странных граждан в Российской Федерации и их интеграции в обще-

ство, привлечение к реализации и финансированию этих программ 

работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной ра-

бочей силы; 

д) в области государственной информационной политики: 

проведение мониторинга средств массовой информации и ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интер-

нет", в целях пресечения распространения экстремистской идеологии 

и выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих 

призывы к подготовке и совершению террористических актов; 

… 

совершенствование мер по ограничению доступа на территории 

Российской Федерации к информационным ресурсам в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", рас-

пространяющим экстремистскую идеологию; 

создание специализированного информационного банка данных 

экстремистских материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на террито-

рию Российской Федерации экстремистских материалов, а также их 

изготовления и распространения внутри страны; 

использование возможностей средств массовой информации, а 

также ресурсов сети "Интернет" в целях сохранения межнациональ-

ного (межэтнического) и межконфессионального согласия, традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к 

ним молодежи; 
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… 

е) в области образования и государственной молодежной поли-

тики: 

включение в региональные и муниципальные программы по 

развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприя-

тий по формированию у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного до-

суга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, 

спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного развития граждан; 

осуществление мер государственной поддержки системы воспи-

тания молодежи, основанной на традиционных российских духовно-

нравственных ценностях; 

проведение в образовательных организациях занятий по воспи-

танию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать соб-

ственное мнение, противодействовать социально опасному поведе-

нию (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми 

законными способами; 

включение в учебные планы, учебно-методические материалы 

учебных предметов, направленных на воспитание традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, культуры межнациональ-

ного (межэтнического) и межконфессионального общения, формиро-

вание у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ской ответственности, чувства гордости за историю России; 

повышение профессионального уровня педагогических работ-

ников, разработка и внедрение новых образовательных стандартов и 

педагогических методик, направленных на противодействие экстре-

мизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управ-

ления образовательных организаций в профилактике экстремизма 

среди учащихся и студентов; 

… 

ж) в области государственной культурной политики: 
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формирование в Российской Федерации межконфессионального 

и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения 

гражданского мира и согласия; 

включение в программы подготовки работников культуры учеб-

ного предмета, направленного на изучение основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации; 

содействие активному распространению идеи исторического 

единства народов Российской Федерации; 

государственная поддержка производства продукции средств 

массовой информации и создания художественных произведений, 

направленных на профилактику экстремистских проявлений; 

з) в области международного сотрудничества: 

укрепление позиций Российской Федерации в международных 

организациях, деятельность которых направлена на противодействие 

экстремизму; 

развитие международного, межкультурного и межконфессио-

нального взаимодействия как эффективного средства противодей-

ствия распространению экстремистской идеологии; 

совершенствование взаимодействия федеральных органов госу-

дарственной власти с компетентными органами иностранных госу-

дарств в сфере противодействия экстремизму; 

продвижение в двустороннем и многостороннем форматах рос-

сийских инициатив по вопросам противодействия экстремистской де-

ятельности, в том числе осуществляемой с использованием сети "Ин-

тернет"; 

… 

и) в области обеспечения участия институтов гражданского 

общества в реализации государственной политики в сфере противо-

действия экстремизму: 

государственная поддержка институтов гражданского общества 

(в том числе ветеранских и молодежных организаций), деятельность 

которых направлена на профилактику экстремистских проявлений, и 

использование их потенциала в целях патриотического воспитания 

граждан, обеспечения единства многонационального народа Россий-

ской Федерации, формирования в обществе атмосферы нетерпимости 

к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии 
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и применения насилия для достижения политических, идеологиче-

ских, религиозных и иных целей; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций к реализации проектов, направленных на укрепление меж-

национального (межэтнического) и межконфессионального согласия, 

сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание моло-

дежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содей-

ствие духовно-нравственному развитию личности; 

участие общественных советов и иных консультативных орга-

нов, созданных при государственных органах и органах местного са-

моуправления, в деятельности по гармонизации межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений; 

оказание содействия средствам массовой информации в широ-

ком и объективном освещении деятельности субъектов противодей-

ствия экстремизму. 

IV. Инструменты и механизмы реализации настоящей Стра-

тегии 

33. Инструментами реализации настоящей Стратегии являются: 

а) нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму; 

б) документы стратегического планирования, разработанные на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

в) государственные программы в сфере противодействия экс-

тремизму. 

34. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии раз-

рабатывает и утверждает Правительство Российской Федерации. 

35. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют субъекты 

противодействия экстремизму в соответствии с их компетенцией, а 

также институты гражданского общества и иные заинтересованные 

организации. 

36. Механизмами реализации настоящей Стратегии являются: 

а) формирование и исполнение расходных обязательств Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, предусматривающих ресурсное обеспечение мероприя-

тий по противодействию экстремизму; 

б) подбор, расстановка, воспитание кадров, способных обеспе-

чить выполнение мероприятий по противодействию экстремизму, в 
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федеральных органах государственной власти, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-

управления; 

в) обеспечение принятия законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных правовых актов, направленных на противо-

действие экстремизму; 

г) обеспечение неотвратимости уголовного наказания и админи-

стративной ответственности за совершение преступлений и админи-

стративных правонарушений экстремистской направленности; 

д) оказание содействия средствам массовой информации в ши-

роком и объективном освещении ситуации в сфере противодействия 

экстремизму; 

е) контроль за исполнением норм законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму и выполнением ме-

роприятий, предусмотренных планом реализации настоящей Страте-

гии, а также планами и программами по противодействию экстремиз-

му, утверждаемыми субъектами противодействия экстремизму; 

ж) активное вовлечение в работу по противодействию экстре-

мизму общественных объединений и других институтов гражданско-

го общества. 

37. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществля-

ет Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации. 

38. Эффективность реализации настоящей Стратегии обеспечи-

вается согласованными действиями субъектов противодействия экс-

тремизму при осуществлении политических, правовых, организаци-

онных, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с 

настоящей Стратегией. 

39. Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муници-

пальных образованиях осуществляется с использованием информаци-

онных ресурсов субъектов противодействия экстремизму, государ-

ственных научных и образовательных организаций, региональных 

средств массовой информации и некоммерческих организаций. 
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V. Основные этапы реализации настоящей Стратегии 

40. Реализация настоящей Стратегии осуществляется в два эта-

па. 

41. На первом этапе реализации настоящей Стратегии планиру-

ется осуществить следующие мероприятия: 

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, направленных на противодействие экстремизму; 

б) выполнение мероприятий, предусмотренных планом меро-

приятий по реализации настоящей Стратегии; 

в) проведение мониторинга результатов, достигнутых при реа-

лизации настоящей Стратегии; 

г) прогнозирование развития ситуации в области межнацио-

нальных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в Рос-

сийской Федерации и возникновения экстремистских угроз; 

д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в 

деятельность, направленную на противодействие экстремизму; 

е) создание системы дополнительной защиты информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", от проник-

новения экстремистской идеологии. 

42. На втором этапе реализации настоящей Стратегии планиру-

ется обобщить результаты ее реализации и при необходимости подго-

товить предложения по разработке новых документов стратегическо-

го планирования в сфере противодействия экстремизму. 

VI. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии 

43. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии 

являются: 

а) динамика изменения количества зарегистрированных пре-

ступлений и административных правонарушений экстремистской 

направленности, выявленных лиц, совершивших такие преступления 

и правонарушения, по годам; 

б) доля преступлений насильственного характера в общем коли-

честве преступлений экстремистской направленности (в процентах) 

по годам; 

в) количество общественных, религиозных объединений и орга-

низаций, в отношении которых судом принято вступившее в закон-

ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
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ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

г) количество содержащих экстремистские материалы информа-

ционных ресурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть "Интернет", доступ к которым был ограничен на терри-

тории Российской Федерации или с которых такие материалы были 

удалены. 

44. Перечень целевых показателей реализации настоящей Стра-

тегии может уточняться по результатам мониторинга ее реализации. 

VII. Ожидаемые результаты реализации настоящей Страте-

гии 

45. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Страте-

гии являются: 

а) сокращение количества экстремистских угроз в Российской 

Федерации; 

б) уменьшение доли преступлений насильственного характера в 

общем количестве преступлений экстремистской направленности; 

в) недопущение распространения экстремистских материалов в 

средствах массовой информации и сети "Интернет"; 

г) повышение уровня взаимодействия субъектов противодей-

ствия экстремизму; 

д) активное участие институтов гражданского общества в про-

филактике и предупреждении экстремистских проявлений; 

е) формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмо-

сферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экс-

тремистской идеологии; 

ж) повышение уровня защищенности граждан и общества от 

экстремистских проявлений. 

46. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать 

стабилизации общественно-политической ситуации в стране, сокра-

щению случаев проявления ксенофобии и радикализма в обществе, 

повышению уровня общественной безопасности, укреплению межна-

циональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, 

развитию духовного и гражданского единства многонационального 

народа Российской Федерации. 
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Извлечение из Распоряжения Генеральной прокуратуры РФ, 

МВД РФ и ФСБ РФ от 16 декабря 2008 г. № 270/27р, 1/9789, 38  

«О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению 

деятельности общественных и религиозных объединений  

по распространению идей национальной розни и религиозного 

экстремизма» 

(Текст распоряжения официально опубликован не был) 

 

Анализ имеющейся информации показывает, что экстремист-

ские проявления становятся одним из основных факторов, создающих 

угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Неуклон-

но повышается степень организованности экстремистов. Для до-

стижения своих целей они активно укрепляют межрегиональные свя-

зи, широко используют новейшие информационные и коммуникаци-

онные технологии, повышают уровень конспиративности при подго-

товке публичных акций. 

Экстремизм под прикрытием ислама перешел в ряд явлений, 

существенно влияющих на криминогенную обстановку в России. Ре-

зультаты раскрытия террористических актов свидетельствуют о том, 

что 90% лиц, участвовавших в их подготовке и совершении, имеют 

прямое отношение к "исламским" экстремистским организациям. 

Также экстремистские проявления на религиозной основе име-

ют место в деятельности последователей "Древнерусской Инглиисти-

ческой церкви Православных Староверов-Инглингов", "Союза Сла-

вянских общин Славянской Родной Веры", движения "Жить Без 

Страха иудейска" и ряда других объединений. 

Большое количество преступных посягательств экстремистской 

направленности, в том числе насильственного характера, совершается 

лицами, являющимися участниками молодежных неформальных объ-

единений. 

Националистические молодежные формирования скинхедов, 

сторонников "Авангарда Красной молодежи", "Национал-

большевистской партии", "Движения против нелегальной иммигра-

ции", "Русского национального единства", "Национал-

социалистического общества" существуют практически во всех реги-

онах России. 
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Вместе с тем работа правоохранительных органов по выявлению 

и пресечению деятельности экстремистских объединений неадекватна 

сложившейся в стране криминогенной обстановке. 

Органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, в полном объеме не задействуется комплекс предоставленных 

законом полномочий. Недостаточно реализованных мероприятий по 

оперативному внедрению в среду радикально настроенных сооб-

ществ, по разложению группировок экстремистов. Слабо использу-

ются возможности сотрудничества с территориальными органами 

Минюста и ФМС России. Требует совершенствования работа по ин-

формационному обмену, как между правоохранительными органами, 

так и их с другими органами власти различного уровня. 

Высокий уровень нелегальной миграции иностранных граждан 

и лиц без гражданства существенно влияет на рост числа экстремист-

ских проявлений. При этом зачастую не соответствует предъявляе-

мым требованиям государственный контроль за порядком пребыва-

ния иностранцев на территории России. 

Далека от совершенства практика противодействия финанси-

рованию экстремистской деятельности. 

Правоохранительными органами недооценивается опасность, 

исходящая от экстремистски настроенных неформальных молодеж-

ных объединений. Отмечая схожесть идеологических взглядов их 

участников, целей и способов внешних экстремистских проявлений, 

следует указать на неэффективность работы по пресечению их дея-

тельности. Основные усилия оперативных служб сконцентрированы 

на профилактике совершения их участниками преступных посяга-

тельств. При этом вне поля зрения остается проблема устранения са-

мого источника общественной опасности. Правоохранительными ор-

ганами не всегда осуществляется последовательное и подробное до-

кументирование действий склонных к экстремизму представителей 

молодежных организаций, недостаточно активно инициируется воз-

буждение уголовных дел по фактам создания экстремистских сооб-

ществ. Прокурорами слабо используется такой инструмент, как обра-

щение в суды с заявлениями о запрете не зарегистрированных в уста-

новленном порядке объединений. 



238 

Лидеры и активные члены запрещенных экстремистских орга-

низаций редко привлекаются к уголовной ответственности за участие 

в деятельности этих объединений. 

Не всегда соответствует предъявляемым требованиям проку-

рорский надзор за законностью оперативно-розыскной и процессу-

альной деятельности в сфере противодействия экстремизму. Про-

курорами недостаточно эффективно осуществляется координация де-

ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В регионах до сих пор не сформирована необходимая система проти-

водействия экстремизму, не выработаны конкретные мероприятия, 

обеспечивающие взаимодействие, согласованность действий всех за-

интересованных ведомств. В целях устранения указанных недостат-

ков предлагаем: 

1. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министер-

ству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации: 

1.1. Вопросы выявления, предупреждения и пресечения дея-

тельности общественных и религиозных объединений, цели или дей-

ствия которых имеют экстремистскую направленность, считать прио-

ритетными. Особое внимание уделять пресечению финансирования 

совершаемых ими экстремистских деяний. 

1.2. Принять дополнительные меры по совершенствованию сов-

местной реализации мероприятий, направленных на сбор материалов 

и подготовку в суд заявлений о ликвидации или запрете на террито-

рии Российской Федерации международных и всероссийских объеди-

нений, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма. 

1.3. В целях повышения эффективности работы в данном 

направлении обеспечить необходимое взаимодействие с Минюстом 

России, ФМС России, ФТС России, Россвязькомнадзором и Росфин-

мониторингом. 

1.4. МВД и ФСБ России каждое полугодие обобщать работу по 

противодействию экстремизму, о чем сообщать в Генеральную про-

куратуру Российской Федерации в срок до 25 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом. Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации проводить анализ поступающей информации, результаты 

которого рассматривать на координационных и иных совместных со-

вещаниях. 
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1.5. До 1 апреля 2009 г. подготовить методические рекоменда-

ции по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистской 

деятельности, в том числе общественных и религиозных объедине-

ний. 

1.6. До 1 марта 2009 г. разработать предложения по механизму 

совместных действий по пресечению попыток использования экстре-

мистами сети "Интернет" и после соответствующего согласования ор-

ганизовать его реализацию на практике. 

1.7. Изучать и распространять положительный опыт работы 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму, в 

том числе в рамках международно-правового сотрудничества. Регу-

лярно проводить учебно-методические семинары. 

2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по 

субъектам Российской Федерации, УВД (ОВД) в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, на особо важных и ре-

жимных объектах, УВДТ МВД России, территориальных органов 

безопасности: 

2.1. Обеспечить должное взаимодействие и обмен информацией 

с другими органами, осуществляющими противодействие экстремиз-

му. Разработать единый комплекс мер в целях координации совмест-

ных оперативных мероприятий по предупреждению групповых экс-

тремистских проявлений, выявлению формирующихся и действую-

щих радикальных сообществ, пресечению, в том числе в уголовном 

порядке, противоправных действий их лидеров и участников. При 

наличии оснований осуществлять оперативное сопровождение прове-

рок территориальных органов Минюста России, ФМС России. 

2.2. Активизировать работу по сбору и документированию све-

дений, необходимых для подготовки в суд заявлений о ликвидации и 

(или) запрете объединений, цели или действия которых имеют экс-

тремистскую направленность. Материалы по фактам проявления дея-

тельности запрещенных экстремистских организаций незамедлитель-

но направлять в следственные органы для решения вопроса о возбуж-

дении уголовного дела. 

2.3. Принять дополнительные меры в целях улучшения деятель-

ности по перекрытию каналов финансирования и материально-

технического обеспечения экстремистов и пресечению попыток ис-
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пользования ими денежных средств, полученных противоправным 

путем. 

2.4. Проводить анализ сведений, размещенных в сети "Интер-

нет". Принимать меры, направленные на документирование фактов 

распространения экстремистских идей на сайтах сети и установление 

лиц, виновных в их распространении, уделяя особое внимание случа-

ям обнародования запрещенной экстремистской литературы. Собран-

ные материалы направлять в следственные органы для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела с одновременным уведомлени-

ем прокуратуры субъекта Российской Федерации. Решать вопрос о 

привлечении к административной ответственности распространите-

лей включенных в федеральный список экстремистских материалов. 

2.5. Считать одним из важнейших направлений работу по 

нейтрализации и разобщению объединений, члены которых склонны 

к экстремизму. Для этого на постоянной основе анализировать дея-

тельность радикально настроенных сообществ. Осуществлять кон-

троль за процессами, происходящими внутри этих группировок. От-

слеживать изменения в составе их участников и лидеров, прогнозиро-

вать возможные разногласия, влекущие раскол объединений. Особое 

внимание обращать на лиц, причастных ранее к деятельности экстре-

мистских сообществ на территории иностранных государств, в том 

числе государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Обеспечить обмен информацией о местах концентрации и маршрутах 

передвижения членов экстремистских организаций. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-

ным к ним специализированным прокурорам: 

3.1. Активизировать надзор за исполнением законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, особое внимание уделять во-

просам эффективности, реализации, планированию, полноте меро-

приятий и использованию результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в отношении лиц и объединений экстремистской направ-

ленности. 

3.2. По каждому задокументированному факту существования 

организаций экстремистской направленности рассматривать вопрос о 

подготовке в суд заявлений об их ликвидации и (или) запрете дея-

тельности. При направлении в суд таких заявлений выносить решения 
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о приостановлении деятельности указанных в обращении объедине-

ний. 

3.3. Шире использовать гражданско-правовые методы с целью 

пресечения деятельности интернет-сайтов, содержание которых 

направлено на возбуждение социальной, национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды. 

3.4. Возвращать для производства дополнительного расследова-

ния уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности, 

в которых отсутствуют данные о принятых мерах к всестороннему, 

полному и объективному исследованию обстоятельств преступления, 

выявлению и устранению причин и условий, способствовавших его 

совершению, установлению причастности виновных лиц к деятельно-

сти какого-либо объединения. 

3.5. Поддержание государственного обвинения по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности поручать 

наиболее опытным прокурорам. 

Государственным обвинителям всемерно способствовать уста-

новлению фактических обстоятельств дела с целью вынесения судом 

законного, обоснованного и справедливого решения. Выявлять обсто-

ятельства, способствовавшие совершению преступлений указанной 

категории, и при наличии оснований предлагать суду вынести частное 

постановление (определение). 

4. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, заме-

стителей Министра внутренних дел Российской Федерации и Дирек-

тора Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

направлениям деятельности. 

 

Извлечение из Положения о Национальном антитеррористическом 

комитете, утвержденного Указом Президента РФ от 26.12.2015  

№ 664 (ред. от 29.01.2022) «О мерах по совершенствованию  

государственного управления в области противодействия  

терроризму» 

 

1. Национальный антитеррористический комитет является 

коллегиальным органом, образованным в целях организации и коор-

динации деятельности по противодействию терроризму, осуществля-
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емой федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, а также антитеррористическими комисси-

ями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, 

оперативными штабами в морских районах (бассейнах). 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. В составе Комитета функционирует Федеральный оператив-

ный штаб. 

4. Основными задачами Комитета являются: 

а) мониторинг состояния общегосударственной системы проти-

водействия терроризму, подготовка предложений Президенту Рос-

сийской Федерации по формированию государственной политики и 

совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

противодействия терроризму; 

б) организация и координация деятельности по противодей-

ствию терроризму, осуществляемой федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, а также ан-

титеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъ-

ектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских рай-

онах (бассейнах); 

в) информационное сопровождение деятельности по противо-

действию терроризму. 

5. Комитет осуществляет следующие основные функции: 

а) в целях мониторинга состояния общегосударственной систе-

мы противодействия терроризму, подготовки предложений Президен-

ту Российской Федерации по формированию государственной поли-

тики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

области противодействия терроризму: 

 анализ причин и условий возникновения и распростране-

ния терроризма, разработка мер по их устранению; 
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 мониторинг террористических угроз и террористической 

активности в Российской Федерации, разработка мер по противодей-

ствию этим угрозам; 

 анализ и оценка эффективности мер, принимаемых в обла-

сти противодействия терроризму федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, антитеррори-

стическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Рос-

сийской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бас-

сейнах), разработка предложений по их совершенствованию; 

 подготовка проектов концепций, планов и иных докумен-

тов в области противодействия терроризму; 

 анализ правоприменительной практики, изучение зару-

бежного опыта в области противодействия терроризму и подготовка 

на этой основе предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и его гармонизации с нормами международ-

ного права; 

 подготовка докладов о результатах деятельности Комитета 

и Федерального оперативного штаба, а также предложений по фор-

мированию государственной политики в области противодействия 

терроризму; 

б) в целях организации и координации деятельности по проти-

водействию терроризму, осуществляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в 

субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах): 

 организационное руководство, методическое обеспечение 

и контроль деятельности антитеррористических комиссий и опера-

тивных штабов в субъектах Российской Федерации, оперативных 

штабов в морских районах (бассейнах); 

 осуществление контроля за исполнением решений Коми-

тета и Федерального оперативного штаба; 

 подготовка предложений по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности потенциальных объектов террористических по-

сягательств и мест массового пребывания людей; 
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 разработка мер по противодействию ресурсному обеспече-

нию террористической деятельности; 

 формирование по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти расчета сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, привлекаемых 

к участию в проведении контртеррористической операции и в меро-

приятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий террори-

стического акта; 

 выработка решений по организации подготовки и приме-

нения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и 

их территориальных органов, привлекаемых к участию в проведении 

контртеррористической операции и в мероприятиях по минимизации 

и (или) ликвидации последствий террористического акта, а также по 

совершенствованию взаимодействия этих сил и средств; 

 осуществление по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти контроля за состоянием готовности сил и 

средств федеральных органов исполнительной власти и их террито-

риальных органов к выполнению задач по борьбе с терроризмом; 

 разработка мер по противодействию распространению 

идеологии терроризма, а также по обеспечению защиты единого ин-

формационного пространства Российской Федерации; 

 определение порядка применения дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства при 

возникновении террористических угроз; 

 организация взаимодействия общественных объединений и 

религиозных организаций, других институтов гражданского общества 

и граждан с органами государственной власти, а также привлечение 

их к участию в противодействии терроризму; 

 подготовка предложений по обеспечению социальной за-

щиты лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и 

(или) привлекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших 

от террористических актов; 

 выработка рекомендаций по обеспечению защиты граждан 

Российской Федерации от террористических посягательств за преде-

лами Российской Федерации; 

в) в целях информационного сопровождения деятельности по 

противодействию терроризму: 
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 своевременное информирование населения через средства 

массовой информации о преступлениях террористической направлен-

ности или об угрозах их совершения, а также о мерах по минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий таких преступлений; 

 обеспечение согласованности позиций федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и иных государственных органов при вза-

имодействии со средствами массовой информации по вопросам, ка-

сающимся освещения преступлений террористической направленно-

сти, информирования об угрозах их совершения и о мерах, принима-

емых в целях предупреждения, пресечения таких преступлений, ми-

нимизации и (или) ликвидации их последствий; 

 размещение в средствах массовой информации и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов о дея-

тельности Комитета и Федерального оперативного штаба; 

 распространение ориентированной на зарубежную аудито-

рию информации об основных принципах и практике противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации. 

 

Извлечение из Приказа Генпрокуратуры России от 17.05.2018  

№ 295 (ред. от 24.03.2023) «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии терроризму» 

 

В целях совершенствования организации прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии терроризму, руководству-

ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации", приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-

ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации, городов и районов, другим территориальным, при-

равненным к ним военным и иным специализированным прокурорам 

рассматривать терроризм как одну из главных и системных угроз гос-

ударственной и общественной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать свое-

временное предупреждение преступлений и правонарушений терро-

ристической направленности, выявление и устранение причин и усло-



246 

вий, способствующих осуществлению террористической деятельно-

сти. 

2. Управлению по надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях, противо-

действии экстремизму и терроризму, Главному уголовно-

судебному управлению, Главному управлению по надзору за рас-

следованием особо важных дел, главному управлению и управле-

ниям Генеральной прокуратуры Российской Федерации по феде-

ральным округам, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

городов и районов, другим территориальным, приравненным к 

ним военным и иным специализированным прокурорам в преде-

лах компетенции: 

2.1. Обеспечить эффективную систему надзора за исполнением 

законов о противодействии терроризму. 

2.2. По результатам анализа состояния законности при наличии 

оснований проводить проверки исполнения федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными подразделениями, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, а также органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля требований законов о 

противодействии терроризму, а также соответствия закону издавае-

мых указанными органами правовых актов в сфере противодействия 

терроризму. 

2.3. Обеспечить постоянный надзор за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов образования, здраво-

охранения, культуры, спорта, мест массового пребывания людей, 

транспортной инфраструктуры, объектов атомного комплекса и энер-

гетики, предприятий, использующих радиационные, взрыво- и пожа-

роопасные материалы, иных объектов. 

2.4. Активно взаимодействовать с Федеральной службой без-

опасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Федеральной службой по финансо-

вому мониторингу, Федеральной службой по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору и их территориальными подразде-

лениями, аппаратом Национального антитеррористического комитета, 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами, орга-
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нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления. 

 

2.5. Для предупреждения и пресечения правонарушений в пол-

ной мере использовать имеющиеся полномочия, в том числе предо-

ставленное статьей 24 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" право на обращение в суд с заявлением 

о признании организации террористической и ее ликвидации (запрете 

деятельности). 

2.5.1. Управлению по надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-

ствии экстремизму и терроризму осуществлять подготовку и направ-

ление административных исковых заявлений: 

 о ликвидации организаций в связи с осуществлением тер-

рористической деятельности в Верховный Суд Российской Федера-

ции; 

 о запрете деятельности на территории Российской Федера-

ции созданных за рубежом организаций (объединений) в связи с их 

причастностью к терроризму, исходя из установленной законом под-

судности. 

2.5.2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, при-

равненным к ним специализированным прокурорам обеспечить: 

 подготовку и направление в суд административных иско-

вых заявлений о ликвидации организаций в связи с осуществлением 

террористической деятельности, о запрете деятельности на террито-

рии Российской Федерации действующих без государственной реги-

страции общественных и религиозных объединений, созданных на 

территории Российской Федерации, в связи с их причастностью к 

терроризму исходя из установленной законом подсудности; 

 согласование проектов административных исковых заяв-

лений с управлением по надзору за исполнением законов о федераль-

ной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. 
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Извлечение из Положения об антитеррористической комиссии  

в субъекте Российской Федерации (утверждено председателем 

Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. 

с изменениями от 1 октября 2018 г. № 4) 

 

1. Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской 

Федерации является органом, образованным в целях координации 

деятельности территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления по профилакти-

ке терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий его проявлений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-

та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями 

Национального антитеррористического комитета, а также настоящим 

Положением. 

3. Руководителем Комиссии по должности является высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного ор-

гана государственной власти) субъекта Российской Федерации 

(председатель Комиссии). 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму, подготовка 

предложений Национальному антитеррористическому комитету по 

формированию государственной политики и совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в области профилактики терро-

ризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

б) координация деятельности территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного само-

управления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 
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в) информационное сопровождение деятельности по профилак-

тике терроризма в субъекте Российской Федерации, а также по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

а) в сфере мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов в субъекте Российской Федера-

ции, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-

ствия терроризму, подготовки предложений Национальному ан-

титеррористическому комитету по формированию государствен-

ной политики и совершенствованию нормативно-правового регу-

лирования в области профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений: 

 анализ причин и условий возникновения и распространения 

терроризма на территории субъекта Российской Федерации, разра-

ботка мер по их устранению; 

 мониторинг террористических угроз и террористической ак-

тивности в субъекте Российской Федерации, разработка мер по про-

тиводействию этим угрозам; 

 подготовка предложений Национальному антитеррористиче-

скому комитету по совершенствованию нормативно-правового регу-

лирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 

 

 подготовка докладов в аппарат Национального антитеррори-

стического комитета о результатах деятельности Комиссии, а также 

предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилак-

тики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

б) в сфере координации деятельности территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний: 

 анализ эффективности принимаемых территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления мер по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, разра-

ботка предложений по их совершенствованию; 

 разработка и координация исполнения мер по профилактике 

терроризма на территории субъекта Российской Федерации, в том 

числе по противодействию распространению идеологии терроризма и 

обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, мест массового пребыва-

ния людей; 

 разработка и координация исполнения мер по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на террито-

рии субъекта Российской Федерации; 

 организация взаимодействия территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного само-

управления с общественными объединениями и религиозными орга-

низациями, другими институтами гражданского общества и гражда-

нами, а также привлечение их к участию в противодействии терро-

ризму; 

 организация подготовки проектов и реализации государ-

ственных программ, планов и иных документов субъекта Российской 

Федерации по профилактике терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

 осуществление контроля за исполнением решений Комиссии; 

 координация деятельности антитеррористических комиссий, 

сформированных на территориях муниципальных образований субъ-

екта Российской Федерации для организации взаимодействия терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний и (или) для реализации решений Комиссии (далее – антитеррори-

стические комиссии муниципальных образований); 

 методическое обеспечение и контроль деятельности антитер-

рористических комиссий муниципальных образований; 

 организация обучения сотрудников территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
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тельной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, отвечающих за организацию в указанных органах 

мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

 подготовка предложений по обеспечению социальной защи-

ты лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и 

(или) привлекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших 

 от террористических актов; 

в) информационное сопровождение деятельности по профи-

лактике терроризма в субъекте Российской Федерации, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний: 

 своевременное информирование населения через средства 

массовой информации о мерах по профилактике терроризма, миними-

зации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также о 

принятии председателем Национального антитеррористического ко-

митета или председателем Комиссии решений об установлении, из-

менении или отмене уровней террористической опасности, сроках, на 

которые они устанавливаются, о границах участка территории субъ-

екта Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на ко-

тором) они устанавливаются; 

 обеспечение согласованности позиций территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, иных государ-

ственных органов и органов местного самоуправления при взаимо-

действии со средствами массовой информации по вопросам, касаю-

щимся освещения мер по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

 размещение в средствах массовой информации и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о дея-

тельности Комиссии. 

7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оператив-

ным штабом в субъекте Российской Федерации и оперативными шта-

бами в морских районах (бассейнах). 
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Извлечение из Постановления Правительства РФ от 21 февраля 

2008 г. № 105 «О возмещении вреда, причиненного жизни  

и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом» 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью лиц, указанных в статье 20 Феде-

рального закона "О противодействии терроризму", в связи с их уча-

стием в борьбе с терроризмом, и применяются к правоотношениям по 

выплате этим лицам или в случае их гибели (смерти) членам их семей 

и (или) лицам, находившимся на их иждивении, единовременного по-

собия. 

2. Для получения единовременного пособия, установленного 

частями 3 и 4 статьи 21 Федерального закона "О противодей-

ствии терроризму", лицо, участвовавшее в осуществлении меро-

приятия по борьбе с терроризмом и получившее увечье или ране-

ние, представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

в котором он проходит службу, работает, исполняет обязанности 

или с которым сотрудничает на постоянной или временной осно-

ве (далее - федеральный орган исполнительной власти): 

а) письменное заявление о выплате указанного единовременного 

пособия; 

б) медицинские документы, подтверждающие причинение вреда 

его здоровью (ранение, увечье). 

3. Для получения единовременного пособия, установленного 

частью 2 статьи 21 Федерального закона "О противодействии 

терроризму", в случае гибели (смерти) лица, участвовавшего в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, члены его 

семьи и (или) лица, находившиеся на его иждивении, представ-

ляют в федеральный орган исполнительной власти, в котором он 

проходил службу, работал, исполнял обязанности: 

а) письменное заявление о выплате указанного единовременного 

пособия; 

б) копию свидетельства о смерти лица, участвовавшего в осу-

ществлении мероприятия по борьбе с терроризмом; 

в) документы, подтверждающие родственные отношения с ли-

цом, погибшим (умершим) при осуществлении мероприятия по борь-

бе с терроризмом, или нахождение на иждивении указанного лица. 
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4. Порядок представления документов, указанных в пункте 3 

настоящих Правил, в случае гибели (смерти) лица, сотрудничавшего 

на постоянной или временной основе с федеральным органом испол-

нительной власти, определяется соответствующим федеральным ор-

ганом исполнительной власти. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в течение 30 ра-

бочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящих Правил, проводит служебное расследование обстоятельств 

причинения вреда здоровью или гибели (смерти) лица, участвовавше-

го в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, в ходе ко-

торого устанавливается наличие причинной связи между гибелью 

(смертью), получением увечья или ранением лица и его участием в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом. 

На основании заключения, составленного по итогам служебного 

расследования, руководитель федерального органа исполнительной 

власти принимает решение о выплате либо об отказе в выплате еди-

новременного пособия, указанного в пункте 2 настоящих Правил, или 

единовременного пособия, указанного в пункте 3 настоящих Правил 

(далее - единовременное пособие). 

6. В случае принятия решения о выплате единовременного по-

собия членам семьи и (или) лицам, находившимся на иждивении ли-

ца, погибшего (умершего) при осуществлении мероприятия по борьбе 

с терроризмом, сумма единовременного пособия выплачивается по-

лучателям в равных долях. 

В случае отказа в выплате единовременного пособия заявителю 

(заявителям) направляется письменное извещение с указанием при-

чин отказа. 

7. К членам семьи лица, участвовавшего в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, относятся: 

 

а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрирован-

ном браке с лицом, участвовавшим в осуществлении мероприятия по 

борьбе с терроризмом, на день его гибели (смерти); 

б) родители; 

в) дети, не достигшие 18 лет, или дети старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также дети, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обу-
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чения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет. 

8. Единовременные пособия выплачиваются за счет средств фе-

дерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов, учтенных на лицевых счетах со-

ответствующих получателей средств федерального бюджета, откры-

тых в территориальных органах Федерального казначейства. 

9. При одновременном возникновении в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации нескольких оснований для вы-

платы единовременных пособий выплата осуществляется по одному 

основанию по выбору получателя. 

10. Выплата единовременного пособия производится путем 

наличного или безналичного расчета. 

 

Извлечение из Указа Президента РФ от 26.12.2015 № 664  

(ред. от 29.01.2022) «О мерах по совершенствованию  

государственного управления в области противодействия  

терроризму» (вместе с «Положением о Национальном  

антитеррористическом комитете») 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и в целях со-

вершенствования государственного управления в области противо-

действия терроризму постановляю: 

1. Образовать в городах Каспийске, Мурманске, Петропавлов-

ске-Камчатском, Симферополе и Южно-Сахалинске оперативные 

штабы в морских районах (бассейнах) для организации планирования 

применения сил и средств федеральных органов исполнительной вла-

сти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управ-

ления контртеррористическими операциями в территориальном море, 

исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации (за исключением Балтийского моря), в других 

морских пространствах, в пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные права и юрисдикцию, а также 

на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Фе-

дерации. 
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Руководителями оперативных штабов в морских районах (бас-

сейнах), если председателем Национального антитеррористического 

комитета не принято иное решение, по должности являются руково-

дители пограничных органов федеральной службы безопасности в зо-

нах ответственности, установленных председателем Национального 

антитеррористического комитета. 

2. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской 

Федерации организацию планирования применения выделенных для 

борьбы с терроризмом сил и средств федеральных органов исполни-

тельной власти и их территориальных органов, а также управление 

контртеррористическими операциями, проводимыми на территориях 

субъектов Российской Федерации и во внутренних морских водах, 

прилегающих к этим территориям. 

2.1. Дополнительно возложить на оперативные штабы в Кали-

нинградской и Ленинградской областях организацию планирования 

применения сил и средств федеральных органов исполнительной вла-

сти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управ-

ление контртеррористическими операциями в территориальном море, 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации в Балтийском море, а также на судах, плава-

ющих под Государственным флагом Российской Федерации. 

3. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, функцию по организации планирования применения выде-

ленных сил и средств Объединенной группировки войск (сил) по про-

ведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (далее - Объединенная 

группировка), дислоцированных на территориях этих субъектов. 

Командующему Объединенной группировкой по заявкам руко-

водителей оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, выде-

лять необходимые силы и средства, в том числе средства материаль-

но-технического обеспечения. Заявки на применение сил и средств 

Объединенной группировки за пределами субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого они дислоцируются, подлежат согла-

сованию с руководителем оперативного штаба в этом субъекте Рос-

сийской Федерации. 
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4. Установить, что: 

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соот-

ветствии с его компетенцией, обязательны для исполнения всеми гос-

ударственными органами, представители которых входят в состав 

оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

б) решения оперативных штабов в морских районах (бассейнах), 

принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для испол-

нения всеми государственными органами, представители которых 

входят в состав этих штабов. 

5. Установить, что: 

а) первоочередные меры по пресечению террористического акта 

или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, 

осуществляются силами и средствами федеральных органов исполни-

тельной власти. Порядок осуществления первоочередных мер опреде-

ляется совместным нормативным правовым актом Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Фе-

дерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) до начала работы оперативных штабов в субъектах Россий-

ской Федерации или оперативных штабов в морских районах (бассей-

нах) первоочередные меры по пресечению террористического акта 

или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, 

организует: 

в случае совершения такого акта или таких действий на терри-

тории муниципального образования и в прилегающих к ней внутрен-

них морских водах - начальник соответствующего подразделения ор-

гана федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной 

территории, а при отсутствии указанного подразделения - начальник 

соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации; 

в случае совершения такого акта или таких действий в террито-

риальном море, исключительной экономической зоне, на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, в других морских простран-

ствах, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суве-
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ренитет, суверенные права и юрисдикцию, а также на судах, плаваю-

щих под Государственным флагом Российской Федерации, - началь-

ник соответствующего подразделения пограничного органа феде-

ральной службы безопасности в установленной зоне ответственности. 

6. Сформировать: 

а) оперативные группы для осуществления первоочередных мер 

по пресечению террористического акта или действий, создающих 

непосредственную угрозу его совершения, на территории муници-

пального образования и в прилегающих к ней внутренних морских 

водах; 

б) оперативные группы для осуществления первоочередных мер 

по пресечению террористического акта или действий, создающих 

непосредственную угрозу его совершения, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в других морских пространствах, в пределах 

которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверен-

ные права и юрисдикцию, а также на судах, плавающих под Государ-

ственным флагом Российской Федерации. 

7. Образовать в пограничных органах федеральной службы без-

опасности в установленных зонах ответственности аппараты опера-

тивных штабов в морских районах (бассейнах) для организационного 

и материально-технического обеспечения деятельности этих штабов. 

Структура, штатная численность и порядок комплектования ап-

паратов оперативных штабов в морских районах (бассейнах) опреде-

ляются директором Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

Должности в аппаратах оперативных штабов в морских районах 

(бассейнах) подлежат замещению государственными гражданскими 

служащими и военнослужащими органов федеральной службы без-

опасности, а также государственными гражданскими служащими и 

военнослужащими, прикомандированными к Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации. 

8. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете; 

б) состав оперативного штаба в морском районе (бассейне) по 

должностям. 
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9. Председателю Национального антитеррористического коми-

тета в 6-месячный срок: 

а) определить зоны ответственности оперативных штабов в мор-

ских районах (бассейнах); 

б) утвердить: 

положение об оперативных штабах в морских районах (бассей-

нах); 

положение об аппаратах оперативных штабов в морских райо-

нах (бассейнах); 

положение об оперативных группах в муниципальных образо-

ваниях и их состав по должностям; 

положение об оперативных группах в морских районах (бассей-

нах) и их состав по должностям; 

в) привести в соответствие с настоящим Указом: 

положения о Федеральном оперативном штабе и об оператив-

ных штабах в субъектах Российской Федерации; 

положения об аппаратах Национального антитеррористического 

комитета, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а 

также положение об антитеррористической комиссии в субъекте Рос-

сийской Федерации и ее регламент. 

10. Установить, что финансирование расходов, связанных с реа-

лизацией полномочий председателя Национального антитеррористи-

ческого комитета по поощрению физических и юридических лиц, от-

личившихся в области противодействия терроризму, осуществляется 

за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации. 

 

Извлечение из «Концепции противодействия терроризму  

в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государ-

ственной политики в области противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации. 
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I. Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 

  

1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадав-

ших от них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный ха-

рактер террористических организаций, использование международ-

ными террористическими организациями этнорелигиозного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внеш-

них социальных, политических, экономических и иных факторов на 

возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической дея-

тельности, создание крупных террористических формирований с раз-

витой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступ-

ности, в том числе транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической дея-

тельности и материально-технической оснащенности террористиче-

ских организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завла-

деть оружием массового поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмеша-

тельства во внутренние дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм 

и методов террористической деятельности, направленных на увели-

чение масштабов последствий террористических актов и количества 

пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской 

Федерации имеют определенные исторические предпосылки и связа-

ны как с внутренними экономическими, политическими, социальны-

ми, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и 

с внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, 

террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими 

возникновение и распространение терроризма в Российской Федера-

ции либо способствующими ему причинами и условиями, являются: 
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а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 

противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроен-

ных лиц и объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, админи-

стративно-правовых и иных мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радика-

лизма, пропагандой насилия и жестокости в едином информационном 

пространстве Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступ-

ностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

4. Основными внешними факторами, способствующими возник-

новению и распространению терроризма в Российской Федерации, 

являются: 

а) попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи госу-

дарственной границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки бое-

виков для международных террористических и экстремистских орга-

низаций, в том числе антироссийской направленности, а также теоло-

гических учебных заведений, распространяющих идеологию религи-

озного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских 

организаций, действующих на территории Российской Федерации, со 

стороны международных террористических и экстремистских органи-

заций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рам-

ках осуществления антитеррористической деятельности, ослабить 

Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить свое поли-

тическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах 

Российской Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства мас-

совой информации; 
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ж) заинтересованность субъектов террористической деятельно-

сти в широком освещении своей деятельности в средствах массовой 

информации в целях получения наибольшего общественного резонан-

са; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к 

определению причин возникновения и распространения терроризма и 

его движущих сил, наличие двойных стандартов в правопримени-

тельной практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровнях. 

  

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 

  

5. Общегосударственная система противодействия терроризму 

представляет собой совокупность субъектов противодействия терро-

ризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятель-

ность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, 

раскрытию и расследованию террористической деятельности, мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму 

призвана обеспечить проведение единой государственной политики в 

области противодействия терроризму и направлена на защиту основ-

ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполно-

моченные органы государственной власти и органы местного само-

управления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий 

по противодействию терроризму, негосударственные организации и 

объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осу-

ществлении антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, 

организацию планирования применения сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов по 

борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими 

операциями обеспечивают Национальный антитеррористический ко-
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митет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические ко-

миссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодей-

ствия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федера-

ции, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концеп-

ция, а также нормативные правовые акты Российской Федерации, 

направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации 

- защита личности, общества и государства от террористических ак-

тов и иных проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являют-

ся: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и ор-

ганизаций, направленных на подготовку и совершение террористиче-

ских актов и иных преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-

тивному использованию сил и средств, предназначенных для выявле-

ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посяга-

тельств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408144&dst=100050&field=134&date=16.10.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=16.10.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=165072&dst=100019&field=134&date=16.10.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=443540&dst=100013&field=134&date=16.10.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=172989&date=16.10.2023


263 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспе-

чению антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осу-

ществляется по следующим направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма. 

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляет-

ся по трем основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оператив-

ного, административного, режимного, военного и технического ха-

рактера, направленных на обеспечение антитеррористической защи-

щенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-

правовых режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма 

принадлежит эффективной реализации административно-правовых 

мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает 

решение следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих возникновению и распростране-

нию терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма пу-

тем обеспечения защиты единого информационного пространства 

Российской Федерации; совершенствование системы информацион-

ного противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-

политической и правовой ситуации в стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических 

угроз, информирование о них органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и общественности; 
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д) использование законодательно разрешенных методов воздей-

ствия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям 

террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических меропри-

ятий по противодействию терроризму на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руково-

дителей федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при ор-

ганизации мероприятий по антитеррористической защищенности 

подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по 

обеспечению защищенности от террористических угроз критически 

важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирую-

щей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, 

пострадавших в результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти и укрепление международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государ-

ственной власти с общественными и религиозными организациями 

(объединениями), другими институтами гражданского общества и 

гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на осно-

ве комплексного подхода к анализу причин возникновения и распро-

странения терроризма, к выявлению субъектов террористической дея-

тельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности 

субъектов противодействия терроризму, своевременного определения 

приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования ор-

ганизации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, вой-

сковых и следственных подразделений путем внедрения штабного 

принципа организации управления контртеррористическими опера-

циями и обеспечения указанных субъектов информационными ресур-
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сами, включающими современные аппаратно-программные комплек-

сы. 

Одно из основных условий повышения результативности борь-

бы с терроризмом - получение упреждающей информации о планах 

террористических организаций по совершению террористических ак-

тов, деятельности по распространению идеологии терроризма, источ-

никах и каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, 

иными средствами для осуществления террористической деятельно-

сти. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом яв-

ляется заблаговременная подготовка сил и средств субъектов проти-

водействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе 

командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических 

учений, организуемых Федеральным оперативным штабом и опера-

тивными штабами в субъектах Российской Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя 

из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта 

деятельность должна быть ориентирована на решение следующих ос-

новных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из 

приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финан-

совыми ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при 

совершении террористического акта, оказание медицинской и иной 

помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, по-

страдавшим в результате террористического акта, их последующая 

социальная и психологическая реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его не-

благоприятного морально-психологического воздействия на общество 

или отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате 

террористического акта объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта. 
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18. Условиями успешного осуществления мероприятий по лик-

видации последствий террористического акта являются учет специ-

фики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а также 

характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, 

и способов террористической деятельности, разработка типовых пла-

нов задействования сил и средств общегосударственной системы про-

тиводействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в том 

числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодей-

ствия терроризму, предусмотренными настоящей Концепцией, анти-

террористическая деятельность осуществляется посредством системы 

мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвя-

занные и согласованные между собой формы, методы, приемы и 

средства воздействия на субъекты террористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (про-

филактике) терроризма применяются меры, направленные на сниже-

ние уровня угроз террористических актов, урегулирование экономи-

ческих, политических, социальных, национальных и конфессиональ-

ных противоречий, которые могут привести к возникновению воору-

женных конфликтов и, как следствие, способствовать террористиче-

ским проявлениям; предупреждение террористических намерений 

граждан; затруднение действий субъектов террористической деятель-

ности. При этом используются различные формы общей и адресной 

профилактики, осуществляемой с учетом демографических, этнокон-

фессиональных, индивидуально-психологических и иных особенно-

стей объекта, к которому применяются меры профилактического воз-

действия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) тер-

роризма относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической си-

туации, разрешение социальных конфликтов, снижение уровня соци-

ально-политической напряженности, осуществление международного 

сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов 

Российской Федерации и выравнивание уровня их развития, сокраще-

ние масштабов маргинализации общества, его социального и имуще-
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ственного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной 

защиты населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за 

преступления террористического характера, незаконный оборот ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, 

опасных биологических веществ и химических реагентов, финанси-

рование терроризма, а также регулирование миграционных процессов 

и порядка использования информационно-коммуникационных си-

стем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирование стойкого неприятия обще-

ством идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в 

противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых 

ценностей и создание условий для мирного межнационального и 

межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целе-

вых программ и мероприятий по обеспечению критически важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массо-

вого пребывания людей техническими средствами защиты, совершен-

ствование механизма ответственности за несоблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов террори-

стической деятельности и улучшение технической оснащенности 

субъектов противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму за-

висит от уровня выявленных террористических угроз, для устранения 

которых вводятся соответствующие правовые режимы, включающие 

в себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные 

мероприятия, реализуемые оперативными штабами в субъектах Рос-

сийской Федерации во взаимодействии с антитеррористическими ко-

миссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями фе-

деральных органов исполнительной власти, а также временные огра-

ничения, направленные на недопущение совершения террористиче-

ского акта и минимизацию его последствий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта явля-

ется контртеррористическая операция, которая предусматривает реа-
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лизацию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специ-

альных средств по пресечению террористического акта, обезврежива-

нию террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и 

учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-

спасательных и противопожарных мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологиче-

ской безопасности подвергшихся террористическому воздействию 

объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, по-

страдавшим в результате террористического акта. 

 В процессе информационно-аналитического обеспечения про-

тиводействия терроризму решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и 

состояние угроз террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития 

угроз террористических актов, разработка предложений для своевре-

менного принятия решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о по-

литических, социально-экономических и иных общественных процес-

сах в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное вли-

яние на ситуацию в области противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодей-

ствия субъектов противодействия терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта 

противодействия терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения совре-

менных информационно-телекоммуникационных технологий, инфор-

мационно-аналитического обеспечения координации деятельности по 

противодействию терроризму федеральных органов исполнительной 
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власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Фе-

дерации и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-

исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков со-

вершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного 

пространства на национальном и международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и 

аппаратно-программных комплексов с применением передовых ин-

формационных технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и со-

вершенствованию нормативно-правовой базы информационно-

аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки 

специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов госу-

дарственной власти по вопросам противодействия терроризму преду-

сматривает оптимизацию информационных потоков и распределение 

полномочий между субъектами противодействия терроризму в обла-

сти информационно-аналитической деятельности, централизацию 

информации об учете (в том числе статистическом) террористических 

проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех 

субъектов общегосударственной системы противодействия террориз-

му. 

 

IV. Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму 

  

48. Международное сотрудничество является необходимым 

условием обеспечения эффективности противодействия терроризму и 

осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и 

норм международного права, а также в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на под-

тверждение центральной, координирующей роли Организации Объ-
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единенных Наций в деле международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолю-

ций Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвен-

ций в этой области, на эффективную реализацию принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртерро-

ристической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках междуна-

родного антитеррористического сотрудничества должны быть сосре-

доточены на следующих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в 

части, касающейся регламентации сотрудничества государств в обла-

сти борьбы с терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в обла-

сти противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу 

по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства 

государств и бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многосто-

роннего (в формате Содружества Независимых Государств, Шанхай-

ской организации сотрудничества, Организации Договора о коллек-

тивной безопасности и других международных организаций), так и 

двустороннего взаимодействия с партнерами по антитеррористиче-

ской коалиции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию 

каналов финансирования террористических организаций, пресечение 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, не-

допущение передвижения субъектов террористической деятельности 

через государственные границы, противодействие распространению 

террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия 

жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Рос-

сийской Федерации в области международного антитеррористическо-

го сотрудничества Министерство иностранных дел Российской Феде-

рации координирует деятельность федеральных органов исполни-

тельной власти в данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает ко-

ординацию деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
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ции и органов местного самоуправления в области противодействия 

терроризму на территории Российской Федерации, в том числе при 

реализации решений, принятых в рамках международного антитерро-

ристического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осу-

ществления субъектами противодействия терроризму при координи-

рующей роли Национального антитеррористического комитета ком-

плекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам меропри-

ятий в области противодействия терроризму. 

 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2023 г. № 586  

«Об утверждении требований к антитеррористической  

защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, форм паспортов безопасности 

объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации и признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской Федерации» 

 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) 

независимо от его категории обеспечивается путем осуществления 

комплекса мер, направленных на: 

а) воспрепятствование неправомерному проникновению на объ-

ект (территорию); 

б) выявление потенциальных нарушителей пропускного и внут-

риобъектового режимов, установленных на объекте (территории), и 

(или) признаков подготовки совершения террористического акта или 

его совершения; 

в) пресечение попыток совершения террористического акта на 

объекте (территории); 

г) минимизацию возможных последствий совершения террори-

стического акта на объекте (территории) и ликвидацию угрозы его со-

вершения; 

д) обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных до-

кументах объектов (территорий), в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий); 
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е) выявление и предотвращение несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химика-

тов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в 

том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

Мерами, направленными на пресечение попыток совершения 

террористического акта на объекте (территории), являются: 

а) подготовка сотрудников (работников) объекта (территории) к 

порядку действий при обнаружении угрозы (попыток) совершения 

террористического акта на объекте (территории); 

б) своевременное обнаружение угрозы совершения террористи-

ческого акта на объекте (территории) и незамедлительное информи-

рование об этом территориальных органов безопасности, территори-

альных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и (или) подразделений вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, терри-

ториальных органов Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации на региональном уровне по месту нахождения объекта (терри-

тории); 

в) ограничение доступа к обнаруженным потенциально опасным 

предметам (веществам). 

В случае возникновения угрозы совершения или совершения 

террористического акта на объектах (территориях) первоначальные 

действия по сбору данных обстановки, оповещению сотрудников (ра-

ботников) органов, учреждений (организаций) уголовно-

исполнительной системы, незамедлительному информированию тер-

риториальных органов безопасности, территориальных органов Фе-

деральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции и (или) подразделений вневедомственной охраны войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональ-

ном уровне по месту нахождения объекта (территории), а также орга-

низации эвакуации лиц, находящихся в районе совершения террори-

стического акта, возлагаются на дежурные службы (руководителей) 

органов, учреждений (организаций) уголовно-исполнительной систе-

мы. 

При получении информации о готовящемся (совершенном) тер-

рористическом акте на объекте (территории) должностные лица орга-
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нов, учреждений (организаций) уголовно-исполнительной системы 

должны незамедлительно проинформировать об этом территориаль-

ный орган безопасности, территориальный орган Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) под-

разделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальный орган Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации на региональном уровне по месту 

нахождения объекта (территории), оповестить сотрудников (работни-

ков) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), для их без-

опасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации в безопасные 

места, а также обеспечить локализацию (оцепление) района (места) 

происшествия. 

При получении информации об угрозе совершения террористи-

ческого акта на объекте (территории) руководителями органов, учре-

ждений (организаций) уголовно-исполнительной системы осуществ-

ляются мероприятия по обеспечению соответствующего режима уси-

ления противодействия терроризму в целях своевременного и адек-

ватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов, направленных 

против объектов (территорий). 

Режимы усиления противодействия терроризму предусматрива-

ют выполнение мероприятий, определенных настоящими требовани-

ями, в зависимости от степени угрозы совершения террористического 

акта и его возможных последствий, уровня террористической опасно-

сти, вводимого в пределах субъектов Российской Федерации и на от-

дельных участках территории Российской Федерации (объектах) в со-

ответствии с Порядком установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвер-

жденным Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 

г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасно-

сти, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства" 

 

https://base.garant.ru/70189916/ca682be696465f0aca74803aeaaa723f/#block_1000
https://base.garant.ru/70189916/
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Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2022 г. № 731  

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной  

безопасности, учитывающих уровни безопасности  

для транспортных средств воздушного транспорта, и признании 

утратившим силу постановления Правительства  

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 1604» 

 

Субъекты транспортной инфраструктуры и (или) перевозчики в 

целях обеспечения транспортной безопасности воздушных судов 

гражданской авиации, используемых для осуществления коммерче-

ских воздушных перевозок и (или) выполнения авиационных работ, 

дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоя-

щего документа, обязаны: 

а) при наличии более одного транспортного средства назначить 

лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности у 

субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика); 

б) назначить на период полета лицо, ответственное за обеспече-

ние транспортной (авиационной) безопасности транспортного сред-

ства, из состава членов экипажа воздушного судна. Права и обязанно-

сти указанного лица определяются в должностных инструкциях (ре-

гламентах) с учетом требований, установленных в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации; 

в) назначить лицо, ответственное за обеспечение транспортной 

безопасности в отношении одного транспортного средства или груп-

пы транспортных средств, находящихся в местах стоянки без экипажа 

воздушного судна, при отсутствии привлеченного подразделения 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструкту-

ры. Права и обязанности указанных лиц определяются в должностных 

инструкциях (регламентах); 

г) обеспечить наличие у лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности транспортного средства во время полета 

над территорией Российской Федерации, средств связи, обеспечива-

ющих через органы Единой системы организации воздушного движе-

ния Российской Федерации взаимодействие с объектом транспортной 

инфраструктуры, являющимся пунктом назначения воздушной пере-

возки (выполнения авиационных работ); 

Субъекты транспортной инфраструктуры и (или) перевозчики в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1004
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целях обеспечения транспортной безопасности воздушных судов 

гражданской авиации, используемых для осуществления коммерче-

ских воздушных перевозок и (или) выполнения авиационных работ, и 

в случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требо-

ваниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, обязаны: 

а) обеспечить ограничение передвижения пассажиров в местах 

их размещения на транспортном средстве; 

б) обеспечить проведение выборочного дополнительного до-

смотра в целях обеспечения транспортной безопасности не менее 10 

процентов перемещаемых в зону транспортной безопасности транс-

портного средства физических лиц, находящихся при них личных ве-

щей и ручной клади, не менее 10 процентов перемещаемых в зону 

транспортной безопасности транспортного средства грузов, багажа, 

почты, бортового питания и бортовых припасов. При отсутствии под-

разделений транспортной безопасности на объекте транспортной ин-

фраструктуры провести осмотр (обследование) объектов досмотра си-

лами членов экипажа воздушного судна; 

в) обеспечить выявление угроз совершения или совершения ак-

тов незаконного вмешательства путем патрулирования территории во-

круг транспортного средства силами обеспечения транспортной без-

опасности объекта транспортной инфраструктуры с периодичностью 

не реже 1 раза в 12 часов. 

Субъекты транспортной инфраструктуры и (или) перевозчики в 

целях обеспечения транспортной безопасности воздушных судов 

гражданской авиации, используемых для осуществления коммерче-

ских воздушных перевозок и (или) выполнения авиационных работ, в 

случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно к требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящего документа, обя-

заны: 

а) прекратить перевозку, выполнение авиационных работ; 

б) прекратить посадку пассажиров на транспортное средство, а 

также проведение погрузочно-разгрузочных операций; 

в) принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

транспортном средстве, за исключением лиц, входящих в состав сил 

обеспечения транспортной безопасности. 

Субъекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения 

транспортной безопасности воздушных судов авиации общего назна-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1006
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чения и в случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно 

к требованиям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего доку-

мента, обязаны: 

а) прекратить посадку физических лиц на транспортное сред-

ство, а также проведение погрузочно-разгрузочных операций; 

б) принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

транспортном средстве (за исключением воздушного судна, находяще-

гося в полете). 

Перевозчики иностранных государств обязаны: 

а) обеспечить наличие программы безопасности эксплуатанта 

воздушного судна, предусмотренной Приложением 17 к Конвенции о 

международной гражданской авиации, подписанной в г. Чикаго 7 де-

кабря 1944 г., и ее направление на рассмотрение в Федеральное 

агентство воздушного транспорта; 

б) обеспечить оснащение воздушных судов, используемых для 

перевозки пассажиров и багажа, с максимальной сертифицированной 

взлетной массой, превышающей 45500 килограммов, техническими 

средствами, обеспечивающими видеонаблюдение и видеозапись объ-

ектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства, на путях 

прохода в салон (кабину) транспортного средства и в салоне транс-

портного средства; 

в) обеспечить хранение не менее 30 суток полученной с техни-

ческих средств обеспечения транспортной безопасности, предусмот-

ренных подпунктом "б" настоящего пункта, видеоинформации. До-

пускается хранение указанной видеоинформации у субъекта транс-

портной инфраструктуры вне воздушного судна; 

г) обеспечить защиту технических средств, предусмотренных 

подпунктом "б" настоящего пункта, транспортного средства от не-

санкционированного доступа к элементам управления, обработки и 

накопления (хранения) данных, их непрерывное функционирование в 

процессе осуществления перевозки, посадки, высадки пассажиров, 

погрузки, выгрузки грузов, бортовых запасов; 

д) поддерживать в период эксплуатации воздушного судна сред-

ства связи в постоянной готовности к использованию; 

е) обеспечить защиту транспортного средства от актов незакон-

ного вмешательства при осуществлении технологического взаимодей-

ствия транспортного средства с объектом транспортной инфраструк-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1008
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1009
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1112
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404433138/#1112
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туры работниками подразделения транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры; 

ж) обеспечить проведение досмотра, дополнительного досмотра 

и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасно-

сти проходящих (перемещаемых) на транспортное средство объектов 

досмотра, при технологическом взаимодействии транспортного сред-

ства с объектом транспортной инфраструктуры, работниками подраз-

деления транспортной безопасности объекта транспортной инфра-

структуры; 

з) принимать меры по недопущению проникновения физических 

лиц на транспортное средство вне установленных (обозначенных) 

мест на границах зоны транспортной безопасности транспортного 

средства, в которых осуществляется перемещение на транспортное 

средство объектов досмотра; 

и) обеспечить проведение сверки и (или) проверки документов 

физических лиц, грузов, багажа, почтовых отправлений, проходящих 

(перемещаемых) в зону транспортной безопасности транспортного 

средства в целях перевозки; 

к) не допускать перевозку пассажирами (при пассажирах, в их 

личных вещах, ручной клади) оружия, боеприпасов и патронов к 

нему, специальных средств, на которые имеются соответствующие 

разрешения на хранение и ношение, без их передачи для размещения 

на период полета в изолированном отсеке транспортного средства (на 

воздушных судах, не имеющих изолированных багажных отсеков, 

оружие перевозится в кабине экипажа в опечатываемых мешках, изго-

товленных из плотной ткани); 

л) обеспечить во время полета защиту транспортного средства от 

актов незаконного вмешательства силами экипажа воздушного судна; 

м) организовать незамедлительное информирование об угрозе 

совершения или о совершении акта незаконного вмешательства во 

время полета через оперативные органы Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации; 

н) обеспечить проведение досмотра в целях обеспечения транс-

портной безопасности в отношении транспортного средства перед его 

подачей под посадку пассажиров, физических лиц, проведением по-

грузочных операций силами подразделений транспортной безопасно-

сти объекта транспортной инфраструктуры  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и Управление МВД России по 

Владимирской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) 18 - 20 октября 2023 года в целях стимулирования студенческой науч-

но-образовательной деятельности и создания условий для привлечения талантливой и 

творческой молодежи в сфере борьбы с преступностью проводят: «II Межрегиональ-

ный студенческий научно-образовательный форум «Мастерская Права» (далее - 

Форум). 

Формат участия очный. Работа Форума будет проведена в корпусах № 1 и № 11 

Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Ни-

колая Григорьевича Столетовых (далее – ВлГУ) по адресу: 600000, Российская Федера-

ция, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 87 (корпус 1) и ул. Студенче-

ская, д. 8 (корпус 11). 

Мероприятия Форума будут транслироваться в прямом эфире (ссылка на транс-

ляцию будет размещена на официальных страницах организаторов в социальной сети 

«ВКонтакте», Telegram-канале ВлГУ и КЦ ВлГУ). Запись трансляции Пленарного засе-

дания Форума будет сохранена и доступна для всех желающих на официальных Интер-

нет-ресурсах организаторов. 

Программа двухдневного II Межрегионального форума включает в себя следу-

ющие мероприятия: 

• 19 октября 2023 года состоятся: Торжественное открытие Форума, Открытые 

лекции и Образовательные траектории для участников Форума по следующим направ-

лениям:  

- предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма в молодежной сре-

де; 

- криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений; 

- предупреждение преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отно-

шений; 

- участие гражданских институтов в антитеррористической и антикоррупцион-

ной деятельности. 

• 20 октября 2023 года состоится Студенческая стратегическая сессия на тему: 

«Трансформация преступности в XXI веке: ее особенности и меры противодействия». 
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Программа двухдневного форума «II Межрегиональный студенческий научно-

образовательный форум «Мастерская Права» прилагается (Приложение № 1). 

Для участия в работе Форума и формировании его программы просим Вас в срок 

не позднее до 15 октября 2023 года направить заявку (Приложение № 2) на адрес 

электронной почты: mikael_ahmedov@mail.ru c указанием темы письма: «МАСТЕР-

СКАЯПРАВА 2023». 

Расходы по проезду оплачиваются участниками Форума самостоятельно или за 

счет организаций, направивших соответствующих участников. Проживание и питание 

участников осуществляется за счет Оргкомитета Форума. 

За дополнительной консультацией по вопросам, связанным с организацией и 

проведением Форума, обращаться к доценту кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Юридического института Владимирского государственного университета А.Г. и Н.Г. 

Столетовых Ахмедову Микаэлю Насреддиновичу - 8(915)7996794, 

mikael_ahmedov@mail.ru. 

 

По завершению Форума будем рады услышать ваши отзывы и предложе-

ния. 
До встречи! 

Контактная информация: 

– Адрес: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. 

Горького, д. 87 (корпус 1), ул. Студенческая, д. 8 (корпус 11). 

 

- Тел.: 89157996794 

- E-mail: mikael_ahmedov@mail.ru 

- Хэштег: # Мастерская Права2023 

- ВлГУ «ВКонтакте»: https://vk.com/vlsu_info 

- ЮИ ВлГУ «ВКонтакте»: https://vk.com/jur_instvlgu 

 

А. О. Кучерик 

проректор по научной работе и цифровому развитию 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/vlsu_info
https://vk.com/jur_instvlgu
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

«II Межрегиональный студенческий научно-образовательный форум  

“Мастерская Права”»  
 

1. Организатор 

1.1. Организаторами II Межрегионального студенческого научно-

образовательного форума «Мастерская Права» (далее - Форум) является кафедра уго-

ловно-правовых дисциплин Юридического института ФГБОУ ВО «Владимирский гос-

ударственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» и Управление МВД России 

по Владимирской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь). 

 

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Целью Форума является создание условий для привлечения и закрепления 

талантливой молодежи в сфере противодействия преступности, стимулирования сту-

денческой научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачами Форума являются: 

- выявление и поощрение талантливых студентов, стремящихся к повышению 

своих профессиональных знаний, умений и навыков; 

- знакомство с ведущими специалистами, имеющими практический опыт проти-

водействия преступности, прослушивание открытых лекций по вопросам правоприме-

нения уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-

тельства; 

- организация соревновательного процесса, максимально близкого к реальному 

общению участников правоприменительной деятельности по противодействию пре-

ступности; 

- проведение студенческой стратегической сессии; 

- выпуск сборника лучших проектов (допускается в электронном виде) в течении 

6 месяцев по решению оргкомитета Форума. 

 

3. Участники Форума 

3.1. В Форуме участвуют студенты из вузов ЦФО и ПФО. 

3.2. После подачи заявки и текста проекта (выступлений) организаторам Фору-

ма, оформленных согласно требованиям настоящего положения (Приложения 2, 3), за-

явитель (коллектив до 3 человек, включая капитана команды) приобретает статус 

участника Форума, о чем уведомляется письмом на электронную почту, указанную в 

заявке. 

3.3. Заявитель имеет право отозвать свою заявку, уведомив об этом организато-

ров Форума до 15 октября 2023 г. включительно по электронному адресу mika-

el_ahmedov@mail.ru. 

3.4. Прием заявок на участие в Форуме начинается и заканчивается в установ-

ленные настоящим Положением сроки. 

3.5. В случае несоответствия предоставленной заявки настоящему положению 

участник Форума получает соответствующее уведомление на электронную почту, ука-

занную в заявке. В том случае, если участник Форума не предоставит заявки, соответ-

ствующей требованиям настоящего Положения, до момента окончания приема заявок, 

то он автоматически выбывает из числа участников Форума. 
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4. Порядок проведения и основные условия Форума (Приложение № 1) 

4.1. Форум проводится в три этапа: 

Первый этап – Открытые лекции. Открытые лекции проведут одни из ведущих 

научных деятелей и практиков в области права. Лекции представляют собой выступле-

ния на темы по выбору спикеров Форума. Слушателями могут быть не только участни-

ки форума, но и все интересующиеся вопросами противодействия преступности, пра-

воприменения уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного за-

конодательства; 

Второй этап – командный зачет. Участники Форума, прибывшие в составе кол-

лектива (делегации из 3 студентов) от своего Вуза примут участие в соревновании ко-

манд. Каждая команда должна пройти 3 площадки - «Образовательные траектории». В 

рамках каждой траектории команде необходимо будет выполнить задание. На выпол-

нение задания даётся всего 1 попытка, время фиксировано. 

Третий этап – Студенческая стратегическая сессия. Командам до начала работы 

Форума необходимо подготовить выступление из Перечня (см. Приложение № 2). В 

рамках стратсессии каждая команда презентует свой проект.  

 

Формат участия очный. Основную часть работы Форума планируется провести в 

корпусах № 1 и № 11 ВлГУ по адресу: 600000, Российская Федерация, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Горького, д. 87 (корпус 1) и ул. Студенческая, д. 8 (корпус 

11). 

4.2. Оценка проектов (выступлений) проводится на основе критериев, установ-

ленных пунктами 4.3, 4.4 настоящего Положения. 

4.3. Оценке подлежат: 

- заявка на участие в Форуме (выявляется соответствие форме, установленной 

настоящим Положением, делается вывод о дальнейшем участии); 

-  текст проекта (выступления), прикрепленного к заявке. Общий объем проекта 

- до 10 страниц. Требования по оформлению указаны в Приложении № 3. 

4.4. Оценка работ осуществляется на основе следующих критериев: 

-  актуальность проекта (от 0 до 5 баллов); 

-  четкое описание целей и задач проекта (выступления) (от 0 до 5 баллов); 

-  теоретико-правовая обоснованность проекта (выступления) (от 0 до 5 баллов);  

-  соответствие поставленных целей временным рамкам для их достижения и за-

данным ресурсам (от 0 до 5 баллов); 

-  ожидаемые правовые и социальные результаты (от 0 до 5 баллов); 

-  перспективность проекта (от 0 до 5 баллов). 

4.5. Информация о проведении Форума и контакты организаторов размещается 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет име-

ни Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» / Раздел «Ново-

сти». 

4.6. Участники Форума высылают заявку в электронном виде на электронный 

ящик mikael_ahmedov@mail.ru, указывая в теме письма: «МАСТЕРСКАЯ ПРАВА 

2023». 

 

5. Комиссия и организаторы Форума 

5.1. Состав комиссии Форума определяется решением оргкомитета Форума.  

5.2. Задачами комиссии являются: 

- проверка, выполненных заданий на образовательных траекториях; 
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- оценка и определение лучших проектов (выступлений) команд-участников Фо-

рума. 

6. Подведение итогов Форума 

6.1. Подведение итогов состоится 20 октября 2023 г. 

6.2. Победители Форума определяются членами комиссии. Результаты голосова-

ния комиссии оформляются в виде протокола и подписываются всеми присутствую-

щими на заседании членами комиссии. 

6.3. Победители Форума награждаются дипломами, сертификатами и благодар-

ственными письмами в торжественной обстановке. 

6.4. Лучшие проекты (выступления) Форума оформленные в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (см. Приложение № 3) будут опубликованы в сборнике 

научных статей «Актуальные проблемы публичного права». 

6.5. Решение комиссии после подписания протокола всеми ее членами считается 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Заключительное положение 

7.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется по решению 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института ФГБОУ ВО «Влади-

мирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ПРОГРАММА 

Двухдневного форума «II Межрегиональный студенческий научно-образовательный форум  

“Мастерская Права”» 

 

Очная встреча проходит по адресу: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. 

Владимир, ул. Горького, д. 87, 1 корпус, ул. Студенческая, д. 8, 11 корпус. 

Время: МСК (UTC +3) 

 

18 октября 2023 года (среда) 

14.00 – 17.00 Заезд участников Форума  

17.00 – 18.00 Ужин 

18.00 – 20.00 
Быстрые знакомства с участниками Форума (SpeedNetWorking) 

(ул. Студенческая 8, корпус № 11 ЮИ ВлГУ) 

 

19 октября 2023 года (четверг) 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.00 – 09.50 Регистрация участников форума (1 этаж учебного корпуса №1 ВлГУ, ул. Горького, д. 87)  

10.00 – 10.10 Начало работы Форума. Торжественное Открытие. 

10.15 – 12.15 Открытые лекции 

12.15 – 13.15 Обед 

13:30 – 16.40 Работа образовательных траекторий (учебный корпус №11 ВлГУ, ул. Студенческая, д. 8) 

13.30 – 14.15 Траектория № 1: «Предупреждение и профилактика экстремизма в молодежной среде» 

14.20 – 15.05 
Траектория № 2: «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-

ступлений» 

15.10 – 16.55 
Траектория № 3: «Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений» 

16.20 – 16.40 Подведение итогов первого дня работы форума 

17.00 – 18.00 Ужин 

18.15 - 20.00 Обзорная экскурсия по вечернему Владимиру 

 

20 октября 2023 года (пятница) 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30 – 10.00 
Регистрация участников студенческой стратсессии (1 этаж учебного корпуса №1 ВлГУ, 

ул. Горького, д. 87) 

10.00–12.00 
Стратегическая проектная сессия «Трансформация преступности в XXI веке: особенно-

сти предупреждения и противодействия» (презентация проектов) 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30–13.30 Подведение итогов, закрытие Форума 
 

 

Консультации по организации и проведению ФОРУМА:  

– Ахмедов Микаэль, 8 (915) 799-67-94 

 

 
Интеллектуальная собственность. 

Материалы доступны по лицензии Creative Commons BY-NC-ND 4.0 
«Атрибуция-Некоммерческое использование-Без производных» 4.0. – Всемирная 

 

 

 

© 2023 ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»  
Все права защищены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «Мастерская Права» 
 

Для участия в работе Форума и формировании его программы просим Вас в срок не позднее до 

15 октября 2023 года направить заявку (Приложение № 2) на адрес электронной почты 

mikael_ahmedov@mail.ru c указанием темы письма: МАСТЕРСКАЯПРАВА2023. 

 

Ссылки на онлайн-трансляцию будут размещены на официальных страницах организаторов 

«ВКонтакте» (https://vk.com/vlsu_info) за день до начала проведения работы Форума. 

 

Расходы по проезду оплачиваются участниками самостоятельно или за счет организации, напра-

вивших соответствующих участников. Проживание и питание участников осуществляется за счет Орг-

комитета Форума. 

 
 

ЗАЯВКА * 

на участие в II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «Мастерская Права» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)*** 
 

 

2. Наименование ВУЗа (без сокращений), наимено-

вание факультета / института, номер учебной группы 

 

 

3. Контактный телефон 
 

 

4. Telegram  

5. E-mail 
 

 

6. Тема проекта (выступления) команды   

 

* Заявка заполняется только на очных участников. 

* Темы проекта (выступления) выбирается из ниже приведенного перечня. 

 

Перечень тем проектов (выступлений)  

для участия в студенческой стратсессии 
 

1. Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантности в молодежной 

среде. 

2. Профилактика вовлечения молодежи в экстремистские группировки посредством сети «Ин-

тернет». 

3. Выявление признаков экстремизма в аудио-, видео и печатных материалах. 

4. Информационно-пропагандистская работа антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности. 

5. Молодежь «группы риска», находящаяся под влиянием экстремистских настроений и органи-

заций. 

6. Профилактика терроризма и экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

7. Проблемы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пути их решения. 

8. Возможность использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений. 

9. Эффективность предварительного расследования. 

10. Уголовно-процессуальные аспекты противодействию экстремизму и терроризму. 

11. Противодействие домашнему насилию в Российской Федерации. 

https://vk.com/vlsu_info
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12. Особенности применения норм о необходимой обороне по делам о домашнем насилии. 

13. Домашнее насилие как фактор формирования агрессивности подростков. 

14. Уголовно-правовая оценка домашнему насилию. 

15. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступлений, совершаемых 

в сфере семейно-бытовых отношений. 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Требования по оформлению проекта (выступления) 

 

1. Формат текста: Word for Windows - 2003/2007/2010/2013/2016. Поля: 2 

см. со всех сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер 

(кегль) - 14, тип - Times New Roman. Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 

1 см. Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таб-

лицы должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не выходить за 

параметры страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, назва-

ния и номера таблиц – над таблицами. 

2. Название печатается полужирным шрифтом по правому краю без перено-

сов и отступов. Ниже через интервал строчными буквами по ширине: Фамилия Имя 

Отчество каждого автора отдельно (ПОЛНОСТЬЮ), место учебы. Сокращения не до-

пускаются! 
3. Ниже через интервал студенты, дополнительно указывают Фамилию, Имя 

и Отчество, должность, ученую степень и ученое звание научного руководителя. 

4. Далее, через интервал: аннотация к проекту (3-4 предложения). 

5. Ниже без интервала: ключевые слова, которые отделяются друг от друга 

точкой с запятой. 

6. Далее, через интервал – указанное в пунктах 2-5 на английском языке. 

7. Далее, через интервал – текст проекта. 

Ссылки на литературу / использованные источники – конечные, на каждой стра-

нице в квадратных скобках […] № источника по списку и конкретные страницы.  
Проект обязательно должен содержать литературу / использованные источни-

ки в конце (шрифт: размер (кегль) – 12, тип – Times New Roman; интервал текста: оди-

нарный; абзацный отступ: 1 см.).  

8. Студентам в электронном виде вместе с проектом представить скани-

рованную рецензию с подписью научного руководителя. Объем проекта до 10 стра-

ниц.  

Дополнительно предоставляется сокращенная версия проекта - не более 4-х 

страниц (для последующей публикации). 
9. Проект подлежит обязательной проверке научным руководителем в си-

стеме «Антиплагиат», оригинальность должна быть не менее 60 %. 

10. Редакционная коллегия оставляет за собой право на принятие решения о 

возможности публикации.  
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Приложение 2 

Таблица 1 

 
 

Ст. 205. Террористический акт 

Название  

статьи 

Ст. 205. Террористический акт 

Объект 

Террористический акт - Совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных тяжких послед-

ствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на при-

нятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в целях воздействия на принятие решений органа-

ми власти или международными организациями 

Основным объектом террористического акта является об-

щественная безопасность, нормальное функционирование 

органов власти, а факультативным объектом преступления 

являются отношения по охране здоровья и жизни человека, 

отношения собственности. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона террористического акта со-

стоит в альтернативных действиях: 1) совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и со-

здающих опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий; 2) угроза совершения указанных дей-

ствий. Взрыв, поджог и иные действия являются способами 

совершения преступления. 

Взрыв - это мгновенное разрушение чего-нибудь, со-

провождающееся образованием сильно нагретых, с высоким 

давлением газов. Производить взрыв способны взрывчатые 

вещества. 

Под поджогом следует понимать такое деяние по ис-

пользованию огня, которое приводит к неконтролируемому 

горению, причиняющему материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства (см. 

также коммент. к ч. 2 ст. 167 и Федеральный закон от 

21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"). 

Под иными действиями понимаются общественно 

опасные действия, которые сопоставимы по последствиям со 

взрывом или поджогом: напр., устройство аварий на объек-
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тах жизнеобеспечения, разрушение транспортных коммуни-

каций, производственных объектов, заражение источников 

питьевого водоснабжение и продуктов питания, вызываю-

щих массовые отравления, распространение болезнетворных 

микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию, ра-

диоактивное, химическое, биологическое (бактериологиче-

ское) и иное заражение местности, вооруженное нападение 

на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, боль-

ниц, административных зданий, мест дислокации (располо-

жения) военнослужащих или сотрудников правоохранитель-

ных органов, захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, 

портов, культурных или религиозных сооружений. 

Устрашающими население могут быть признаны та-

кие действия, которые по своему характеру способны вы-

звать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность 

близких, сохранность имущества и т.п. Опасность гибели 

человека, причинение значительно имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий должна быть 

реальной, что определяется в каждом конкретном случае с 

учетом места, времени, орудий, средств, способа соверше-

ния преступления и других обстоятельств дела (данных о 

количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о 

мощности и поражающей способности использованного 

взрывного устройства и т.п.) (п. 2 Пост. Пленума ВС РФ от 

09.02.2012 N 1). 

Значительный имущественный ущерб должен опре-

деляться с учетом стоимости и значимости уничтоженного 

или поврежденного имущества, материальных ценностей. 

Однако определяющим является то, насколько их уничтоже-

ние и повреждение либо угроза этого были способны повли-

ять на устрашение населения или на решения органов власти 

или международных организаций. 

Иные тяжкие последствия должны быть сопоставимы 

с указанными в законе последствиями. Они могут выражать-

ся в причинении вреда здоровью людей, возникновении сре-

ди населения паники, страха, ухудшении экологической об-

становки в регионе, появлении большого количества бежен-

цев, дезорганизации нормальной деятельности органов госу-

дарственной власти и управления, длительном нарушении 

работы предприятий, средств связи, транспорта и т.д. 

Угроза совершения террористического акта, как 

психическое воздействие, влечет ответственность независи-

мо от намерения виновного лица привести ее в исполнение 
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или от возможности реализации, важно, что угроза соверше-

ния взрыва, поджога или иных действий должна вызывать у 

населения и у власти обоснованное опасение ее реального 

осуществления. Угроза может быть открытой, анонимной, 

устной, письменной, по телефону, с помощью иных техни-

ческих средств связи, СМИ, информационно-

телекоммуникационных сетей и т.д. 

Местом совершения преступления является терри-

тория РФ. Ответственность за совершение акта междуна-

родного терроризма вне пределов территории РФ преду-

смотрена ст. 361 УК. 

Преступление считается оконченным с момента со-

вершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК, либо 

когда возникла угроза их совершения и они создали реаль-

ную опасность гибели хотя бы одного человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий. Фактическое наступление ука-

занных последствий образует квалифицированные виды 

террористического акта или квалифицируется по сово-

купности с другими преступлениями. 

Субъект 
Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона террористического акта ха-

рактеризуется умышленной виной в виде прямого умыс-

ла. 

Обязательным признаком террористического акта 

является специальная цель - дестабилизация деятельности 

органов власти или международных организаций либо воз-

действие на принятие решения органами государственной 

власти, местного самоуправления или международными ор-

ганизациями. О цели оказания воздействия на принятие ре-

шений органами власти или международными организация-

ми может свидетельствовать побуждение соответствующих 

субъектов к совершению определенных действий либо к 

воздержанию от их совершения, содержание требований 

участников преступления. 

Мотив преступления не является обязательным 

признаком и на квалификацию содеянного не влияет. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имуществен-
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ного ущерба либо наступление иных тяжких последствий. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использо-

вания атомной энергии либо с использованием ядерных ма-

териалов, радиоактивных веществ или источников радиоак-

тивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсич-

ных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти чело-

веку. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке тер-

рористического акта, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно своевременным предупреждением ор-

ганов власти или иным способом способствовало предот-

вращению осуществления террористического акта и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступ-

ления. 

Судебная 

практика 

Приговор Курского областного суда по статьям. ч.1 

ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 205.1 УК РФ 

Суть: Суд установил, что способом совершения терро-

ристического акта Т. определил угон или захват самолетов 

малой авиации АН-2 с последующим их направлением пило-

тами - «смертниками» на здания с целью совершения столк-

новений, которые должны были повлечь разрушение зданий, 

гибель людей, а также причинение значительного имуще-

ственного ущерба и наступления иных тяжких последствий в 

виде возникновения среди населения паники, страха, дезор-

ганизации нормальной деятельности органов государствен-

ной власти и управления, длительного нарушения работы 

предприятий и организаций. 

В числе потенциальных объектов осужденный рассмат-

ривал места с массовым пребыванием людей в г. Железно-

горске, в частности здания Администрации района, отдела 

полиции или рынка. В целях воздействия на принятие реше-

ния органами власти Т. подготовил обращение с требовани-

ями о прекращении борьбы с лицами, ведущими боевые дей-

ствия на Северном Кавказе, и  о внесении изменений в кон-

ституционный строй Российской Федерации, которое соби-

рался разместить в сети Интернет после совершения терро-

ристического акта. 

Для реализации своих намерений Т. попытался вовлечь 

в совершение данного преступления жителя г. Курска, обра-

тившись к нему с предложением подыскать инструктора по 



290 

летному делу и пилотов. 

Однако довести задуманное до конца Т. не смог, по-

скольку курянин, не желая оказывать содействие в соверше-

нии террористического акта, обратился в УФСБ России по 

Курской области, сотрудники которого уже вели наблюде-

ние за Т., в связи с чем его действия были своевременно пре-

сечены. 

Приговор: Суд приговорил Т. к 6 годам лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 

особого режима. 

 

Ст. 205.1. Содействие террористической деятельности 

Название  

статьи 

Статья 205.1. Содействие террористической дея-

тельности 

Объект Общественная безопасность. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления предусматривает 

несколько альтернативных самостоятельных действий, свя-

занных с содействием террористической деятельности: а) 

склонение лица к совершению хотя бы одного из преступ-

лений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК; б) 

вербовка; в) иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из вышеназванных преступлений; г) вооружение 

лица в целях совершения хотя бы одного из указанных пре-

ступлений; д) подготовка лица в целях совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений; е) финансирова-

ние терроризма. 

Субъект 
Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

прямым умыслом. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Часть 2 статьи предусматривает в качестве квалифици-

рующего обстоятельства использование своего служебного 

положения. Субъектом такого преступления может быть как 

должностное лицо, так и рядовые служащие государствен-

ных и муниципальных учреждений, предприятий, а также 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерче-

ских или иных организациях. 

К лицам, использующим свое служебное положение, 

следует относить как должностных лиц, так и государствен-

ных служащих и служащих органов местного самоуправле-

ния, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию 
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выполняющих организационно-распорядительные или ад-

министративно-хозяйственные функции в коммерческой ор-

ганизации независимо от формы собственности или в не-

коммерческой организации, не являющейся государствен-

ным или муниципальным учреждением. Использование 

служебного положения при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 205.1 УК, выражается не только в 

умышленном использовании такими лицами своих служеб-

ных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого 

значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на 

других лиц в целях побуждения их к совершению действий, 

направленных на содействие террористической деятельно-

сти. 

Часть 3 статьи предусматривает ответственность за по-

собничество в совершении хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206 и ч. 1 ст. 208 УК, 

перечень которых является исчерпывающим. 

Часть 4 статьи предусматривает ответственность за: 1) 

организацию или руководство совершения любого из пе-

речисленных в ней преступлений террористической направ-

ленности - ст. ст. 205, 205.3, ч. ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 

УК, перечень которых также является исчерпывающим; 2) 

организацию финансирования терроризма. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в 

настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 

что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного 

материального обеспечения лица в целях совершения им хо-

тя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного форми-

рования, преступного сообщества (преступной организа-

ции), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из этих преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье пони-

маются умышленное содействие совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устране-

нием препятствий к его совершению, а также обещание 

скрыть преступника, средства или орудия совершения пре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst2375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
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ступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно обещание приобрести или 

сбыть такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-

ное настоящей статьей, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно своевременным сообщением орга-

нам власти или иным образом способствовало предотвра-

щению либо пресечению преступления, которое оно финан-

сировало и (или) совершению которого содействовало, и ес-

ли в его действиях не содержится иного состава преступ-

ления. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-79/2014 от 11 ноября 2014 г. по делу № 

1-79/2014 

Суть: Так, Уянаев Ж.Х., примерно во второй декаде мая 

2011г., находясь в своем доме, расположенном по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, с.<адрес>, мик-

рорайон Мир, <адрес>, встретился с другим лицом, являв-

шимся активным участником незаконного вооруженного 

формирования «Объединенный Вилайят Кабарды, Балкарии 

и Карачая», запрещенного решением Верховного суда Ка-

бардино-Балкарской Республики от 09.07.2010г. в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности, структурно 

входящего в международную экстремистскую организацию 

«Имарат-Кавказ» (Кавказский Эмират), также признанную 

решением Верховного суда Российской Федерации от 

08.02.2010 международной террористической организацией, 

представляющей собой организованную структуру сепара-

тистского исламского подполья, в основе идеологии, кото-

рой лежат идеи «Вахабизма» и «Джихада», находящимся на 

тот период в федеральном розыске за совершение тяжких 

преступлений, в отношении которого постановлением от да-

таг. уголовное дело и уголовное преследование прекращено 

по основаниям ст.24 ч.1 п.4 УПК РФ. При этом другое лицо 

предложило последнему оказать финансовую помощь 

участникам указанного незаконного вооруженного форми-

рования. Согласившись с этим предложением, имея умысел 

на обеспечение деятельности указанного незаконного во-

оруженного формирования путем оказания финансовой по-

мощи, то есть предоставления его членам денежных средств, 

осознавая, что целью и задачами незаконного формирования 

являются: совершение посягательств на жизнь работников 

федеральных органов власти и органов местного самоуправ-

ления (работников прокуратуры РФ и СК РФ, сотрудников 
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МВД РФ и ФСБ РФ, военнослужащих Министерства оборо-

ны РФ, депутатов разных уровней, служащих местных и фе-

деральных органов власти), незаконный оборот огнестрель-

ного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а так же осуществление тер-

рористической деятельности, при этом достоверно зная, что 

своими незаконными действиями он финансирует данное не-

законное вооруженное формирование, структурно входящее 

в международную террористическую организацию, Уянаев 

Ж.Х. предоставил последнему денежные средства в налич-

ной форме в сумме 750 000 руб., а именно на приобретение 

огнестрельного оружия и компонентов для изготовления са-

модельных взрывных устройств для последующего совер-

шения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и 

террористических актов. 

В продолжение своих преступных действий, направ-

ленных на финансирование незаконного вооруженного фор-

мирования, Уянаев Ж.Х. примерно во второй декаде июня 

2011г., находясь в своем домовладении, расположенном по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в оче-

редной раз встретился с другим лицом, который вновь пред-

ложил последнему оказать материальную помощь участни-

кам НВФ «Объединенный Вилайят Кабарды, Балкарии и Ка-

рачая». Согласившись с этим предложением, и имея умысел 

на обеспечение деятельности указанного незаконного во-

оруженного формирования, целью и задачами которого яв-

ляется: совершение посягательств на жизнь работников фе-

деральных органов власти и органов местного самоуправле-

ния (работников прокуратуры РФ и СК РФ, сотрудников 

МВД РФ и ФСБ РФ, военнослужащих Министерства оборо-

ны РФ, депутатов разных уровней, служащих местных и фе-

деральных органов власти), незаконный оборот огнестрель-

ного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а так же осуществление тер-

рористической деятельности, осознавая, что своими дей-

ствиями он финансирует указанное незаконное вооруженное 

формирование структурно входящее в международную тер-

рористическую организацию, предоставил последнему де-

нежные средства в наличной форме на сумму 250 000 руб., в 

частности, на приобретение огнестрельного оружия и ком-

понентов для изготовления самодельных взрывных 

устройств для последующего совершения террористических 

актов. 
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Таким образом, в период времени с мая по июнь 2011г. 

Уянаев Ж.Х., с целью финансирования незаконного воору-

женного формирования «Объединенный Вилайят Кабарды, 

Балкарии и Карачая», незаконно передал другому лицу 

наличные денежные средства в общей сумме 1000000 руб. и 

тем самым оказал финансовую помощь в обеспечении его 

деятельности. 

Приговор: Признать Уянаев Ж.Х. виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 205.1 ч.1, и 

назначить наказание по ст.205.1 ч.1 УК РФ с применением 

ст.64 УК РФ три года лишения свободы. 

 

Ст. 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 

Название  

статьи 

Публичные призывы к осуществлению террористи-

ческой деятельности, публичное оправдание терроризма 

или пропаганда терроризма. 

В соответствии с Конвенцией Совета Европы о пре-

дупреждении терроризма 2005 г. государства – участники 

этой Конвенции, включая и Россию, взяли на себя обяза-

тельство установить в качестве преступления в рамках свое-

го внутреннего законодательства публичное подстрекатель-

ство к совершению террористического преступления. По-

этому ФЗ от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ УК РФ был дополнен 

ст. 205.2, в которой предусматривается ответственность за 

публичные призывы к осуществлению террористической де-

ятельности или публичное оправдание терроризма. 

Объект 

Общественная опасность - их способностью суще-

ственно дестабилизировать социально-политическую обста-

новку, нарушить общественное спокойствие, породить не-

уверенность граждан в возможности государства обеспечить 

их безопасность и, одновременно, спровоцировать отдель-

ных лиц к совершению террористических действий. 

Непосредственным объектом данного преступления 

является состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от угроз общеопас-

ного характера. 

Объективная 

сторона 

Его объективную сторону образуют следующие альтер-

нативные действия: 1) публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности и 2) публичное 

оправдание терроризма, 3) пропаганда терроризма. 

Призывы могут выражаться в пропаганде терроризма, 

распространении материалов или информации, побуждаю-
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щих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих их необходимость. 

Публичность призывов означает, что их адресатом яв-

ляются другие лица (определенный или неопределенный их 

круг), до которых доводятся соответствующие идеи (инфор-

мация, материалы). Они могут осуществляться как устно, 

например, на митингах, демонстрациях, пикетах и др., так и 

посредством изготовления, распространения печатных мате-

риалов, включая и Интернет. 

Публичное оправдание терроризма - публичное заяв-

ление лица о том, что он считает идеологию и практику тер-

роризма правильными и поэтому нуждающимися в под-

держке и подражании. Публичное оправдание терроризма – 

это своего рода скрытая форма публичных призывов к осу-

ществлению террористической деятельности. 

Пропаганда терроризма - деятельность по распро-

странению материалов и (или) информации, направленных 

на формирование у лица идеологии терроризма, убежденно-

сти в ее привлекательности либо представления о допусти-

мости осуществления террористической деятельности. 

Субъект 
Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется умышленной формой вины в виде 

прямого умысла. Оно, как правило, совершается по поли-

тическим, националистическим и экстремистским мо-

тивам. Однако независимо от содержания мотивы не влия-

ют на квалификацию. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

В соответствии с ч. 2 ст. 205.2 квалифицирующим при-

знаком данного преступления признается его совершение с 

использованием средств массовой коммуникации (теле-

видения, печати, радио, Интернета и др.). Субъектом в 

данном случае могут быть как лица, занимающиеся выпус-

ком периодических печатных изданий, радио и телепро-

грамм (например, главные или ответственные редакторы, 

другие руководители), так и отдельные авторы статей, ре-

портажей, программ, содержащих призывы к осуществле-

нию террористической деятельности или оправдывающих 

терроризм. 

Судебная 

практика 

Приговор центрального районного суда г. Краснояр-

ска 

Суть: В 2008 году Гаврилова, стала пользователем со-

циальной сети «В», создав личную страницу зарегистриро-

вавшись под именем «Т», при этом получила возможность в 
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соответствии с правилами данного интернет-ресурса указы-

вать свои личные данные, личную и контактную информа-

цию, размещать иные сведения, доступные иным пользова-

телям социальной сети «В» и обновлять указанную инфор-

мацию. 

23 марта 2010 года Гаврилова, имея религиозные убеж-

дения, связанные с пропагандой идеологии терроризма, при 

помощи ноутбука и модема осуществила выход в сеть И., 

где на неустановленном информационном ресурсе ознако-

милась с содержанием статьи «Ответ «алимам-

антиэксремизма»», содержащей информацию, призываю-

щую к осуществлению террористической деятельности, 

обосновывающую и оправдывающую необходимость осу-

ществления террористической деятельности. Преследуя цель 

ознакомления с текстом статьи «Ответ «алимам-

антиэкстремизма»» неопределенного круга лиц, желая рас-

пространить идеологию терроризма, имея умысел на пуб-

личные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности и публичное оправдание терроризма, Гаврилова 

целенаправленно, сознавая противоправность своих дей-

ствий, разместила путем копирования с неустановленного 

следствием ресурса текст статьи «Ответ «алимам-

антиэкстремизма»» на своей личной странице социальной 

сети «В», пользователь «Т»/, представив его неопределенно-

му кругу лиц, из числа зарегистрированных пользователей 

социальной сети «В». Согласно заключению комплексной 

психолого-лингвистической экспертизы в тексте статьи «От-

вет «алимам-антиэкстремизмама»» содержатся публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, 

трансляция установки автора на осуществление такой дея-

тельности, а также высказывания, оправдывающие террори-

стическую деятельность. 

Приговор: Признать Гаврилову Т В виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205-2 УК 

РФ /в ред. от 27.07.2006./ и назначить ей наказание в виде 2 

/двух/ лет лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Гавриловой Т.В. 

наказание считать условным с испытательным сроком 2 /два/ 

года. 

 

 

 

Ст. 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористиче-
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ской деятельности 

Название  

статьи 

Прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности 

Объект Общественная безопасность. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления предусматривает 

альтернативные самостоятельные действия при прохожде-

нии лицом обучения для осуществления террористической 

деятельности либо совершения одного из перечисленных в 

статье преступлений, в том числе приобретении знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физиче-

ской и психологической подготовке, при изучении способов 

совершения перечисленных преступлений террористической 

направленности, правил обращения с оружием, взрывными 

устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 

веществами и предметами, представляющими опасность для 

окружающих. Прохождение обучения может состоять и в 

иных действиях виновного, связанных с его подготовкой 

к осуществлению террористической деятельности. 

Под иными веществами и предметами, представля-

ющими опасность для окружающих, следует понимать ве-

щества и предметы того же ряда, в частности радиоактив-

ные, сильнодействующие, ядовитые вещества, ядерные ма-

териалы, радиационные, энергетические источники и т.п. 

Под понятием обучения следует понимать любые дей-

ствия по приобретению знаний, практических умений и 

навыков при прохождении указанной в законе подготовки, 

напр. изучение устройства огнестрельного оружия какой-

либо системы, изучение правил обращения с оружием, при-

емов, в частности безопасного заряжания и разряжения ору-

жия, производство выстрелов, порядок изготовления взрыв-

ных устройств, последовательность действий по их безопас-

ной сборке, использование определенных взрывчатых ве-

ществ, их количество, порядок хранения, транспортировки и 

т.д. Знание предполагает усвоение результатов своей по-

знавательной деятельности в данной сфере, практиче-

ское умение и навыки - освоение способов террористиче-

ской деятельности. 

Обучение может включать в себя приобретение не-

обходимых знаний, практических умений и навыков в ходе 

занятий по физической и психологической подготовке, при 

изучении способов совершения указанных преступлений, 

правил обращения с оружием, взрывными устройствами, 

взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и 
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предметами, представляющими опасность для окружающих. 

Прохождение обучения может состоять и в иных дей-

ствиях виновного, непосредственно связанных с его под-

готовкой к осуществлению террористической деятельно-

сти. 

Состав преступления формальный. 

Субъект 
Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

прямым умыслом. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

В примечании к статье указаны условия освобожде-

ния лица от уголовной ответственности. Лицо, совер-

шившее преступление, предусмотренное этой статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, если: 1) оно в лю-

бой форме сообщило органам власти о прохождении обуче-

ния, заведомо для него проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из 

указанных преступлений; 2) способствовало раскрытию 

совершенного преступления; 3) способствовало выявле-

нию других лиц, прошедших такое обучение, осуществляв-

ших, организовавших или финансировавших такое обуче-

ние, а также мест его проведения; 4) в его действиях не со-

держится состава иного преступления. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-61/2016 от 10 августа 2016 г. по делу 

№ 1-61/2016 

Суть: Согласно обвинительному заключению, в июне 

2013 г. ФИО2 принял добровольное решение вступить в во-

оруженное формирование, не предусмотренное законода-

тельством Сирийской Арабской Республики (далее Сирия), 

для участия в боевых действиях против правительственных 

сил этого государства. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 

через территорию Турецкой Республики прибыл в 

н.<адрес>, находящийся в пригороде <адрес>, где вступил в 

состав незаконного вооруженного формирования «Джейш-

аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар». 

Пройдя в лагере в н.<адрес> курсы обучения стрелко-

вой, физической и минно-взрывной подготовки, ФИО2, во-

преки интересам Российской Федерации, будучи вооружен-

ным автоматом «Калашникова», выполнял обязанности по 

обеспечению деятельности формирования, осуществлял 

охрану его расположения и участников, а в начале октября 

2013 г. – принимал участие в боевых действиях на границе 

Сирии и Ирака против войсковых подразделений курдов. 
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Кроме того, с конца ноября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для 

повышения эффективности действий в составе незаконного 

вооруженного формирования прошел дополнительное обу-

чение в одном из структурных подразделений данного фор-

мирования в <адрес> правилам обращения с взрывными 

устройствами и взрывчатыми веществами, приобретя углуб-

ленные знания и практические навыки минно-взрывного де-

ла. 

Приговор: ФИО2 признать виновным в участии на тер-

ритории иностранного государства в вооруженном форми-

ровании, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях, противоречащих интересам Россий-

ской Федерации, то есть в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ), на основании которой 

назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 

(два) года без ограничения свободы. 

Его же признать виновным в прохождении обучения, 

заведомо для обучающегося проводимого в целях соверше-

ния преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, в том 

числе правилам обращения с взрывными устройствами и 

взрывчатыми веществами, то есть в преступлении, преду-

смотренном ст. 205.3 УК РФ (в редакции Федерального за-

кона от ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ), на основании которой 

назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 

(три) года без штрафа. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказа-

ние по совокупности преступлений назначить ФИО2 путем 

частичного сложения назначенных наказаний в виде лише-

ния свободы на срок 4 (четыре) года в исправительной коло-

нии общего режима. 

 

Ст. 205.4. Организация террористического общества и участия в нем 

Название ста-

тьи 

Организация террористического сообщества и участие в 

нем 

Объект 

Общественная безопасность. 

Общественная опасность данного преступления со-

стоит в том, что оно может создавать в обществе условия 

для подготовки к осуществлению террористической дея-

тельности или совершению указанных в законе преступле-

ний (путем организации для этого конкретного террористи-

ческого сообщества, руководства им, его частью или входя-

щими в такое сообщество структурными подразделениями, 
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или участия в нем), подрывать основы общественной без-

опасности в части, направленной на недопущение организа-

ции таких преступных сообществ, пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

В ч. 1 статьи дано понятие террористического сооб-

щества, которое определено как устойчивая группа лиц, за-

ранее объединившихся в целях осуществления террористи-

ческой деятельности либо для подготовки или совершения 

одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 360, 361 

УК, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправда-

ния и поддержки терроризма. При этом террористическое 

сообщество может состоять из нескольких частей, в него 

могут входить структурные подразделения. 

Структурным подразделением (частью) террори-

стического сообщества является функционально и (или) 

территориально обособленная группа, состоящая из двух 

или более лиц (включая руководителя этой группы), которая 

осуществляет преступную деятельность в рамках и в соот-

ветствии с целями такого сообщества. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона рассматриваемого преступления 

выражается в создании террористического сообщества или в 

руководстве таким сообществом или его частью, или вхо-

дящими в него структурными подразделениями (ч. 1 ком-

мент. статьи) либо в участии в террористическом сообще-

стве (ч. 2 коммент. статьи). 

Состав рассматриваемого преступления формаль-

ный. Создание террористического сообщества считается 

оконченным преступлением с момента фактического обра-

зования террористического сообщества, т.е. с момента объ-

единения двух или более лиц в устойчивую группу в целях 

осуществления террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо нескольких указан-

ных в законе преступлений, либо иных преступлений в це-

лях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

На наличие такой цели может указывать, в частности, со-

вершение ими умышленных действий, направленных на со-

здание условий для осуществления террористической дея-

тельности либо указанных преступлений или свидетель-

ствующих о готовности террористического сообщества реа-

лизовать свои преступные намерения независимо от того, 

совершили ли участники сообщества запланированное пре-

ступление. О готовности террористического сообщества к 
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осуществлению террористической деятельности или со-

вершению указанных преступлений может свидетель-

ствовать, например, достижение договоренности между 

его участниками о содействии террористической дея-

тельности, публичном оправдании терроризма. 

Руководство террористическим сообществом, его ча-

стью или структурными подразделениями считается окон-

ченным с момента фактического начала выполнения таких 

обязанностей по их управлению. 

Участие в террористическом сообществе считается 

оконченным с момента вхождения лица в состав такого со-

общества с намерением участвовать в осуществлении терро-

ристической деятельности либо в подготовке или соверше-

нии одного, либо нескольких преступлений, указанных в за-

коне, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправ-

дания и поддержки терроризма. 

Под созданием террористического сообщества пони-

маются любые действия, направленные на его обоснование и 

организацию, функционирование, разработку структуры, 

устава, определение места нахождения, подбор и вовлечение 

лиц в его состав, их обучение, тренировку, обеспечение жи-

лым помещением, одеждой, питанием и т.д. 

Под руководством террористическим сообществом, 

его частью или входящими в такое сообщество структурны-

ми подразделениями следует понимать осуществление 

управленческих функций в отношении такого сообщества, 

его части или структурных подразделений, а также отдель-

ных его участников как при совершении конкретных пре-

ступлений террористической направленности, так и при 

обеспечении деятельности сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в 

разработке общих планов деятельности террористического 

сообщества, в подготовке к совершению конкретных пре-

ступлений террористической направленности, в совершении 

иных действий, направленных на достижение целей, постав-

ленных перед террористическим сообществом или входя-

щими в его структуру подразделениями при их создании 

(напр., в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в раз-

работке способов совершения преступлений, в принятии мер 

безопасности в отношении членов террористического сооб-

щества) (п. 22.4 Пост. Пленума ВС РФ от 09.02.2012 N 1). 

Под участием в террористическом сообществе 
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надлежит понимать вхождение лица в состав такого сообще-

ства с намерением участвовать в осуществлении террори-

стической деятельности либо в подготовке или совершении 

одного либо нескольких преступлений, указанных в законе, 

либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма, участие в подготовке к совершению 

указанных преступлений или в совершении таких преступ-

лений, а также выполнение лицом функциональных обязан-

ностей по обеспечению деятельности такого сообщества 

(снабжение информацией, ведение документации и т.п.). 

При совершении участником террористического со-

общества конкретного преступления его действия следу-

ет квалифицировать по совокупности преступлений. 

Субъект 

Субъект преступления - физическое вменяемое ли-

цо, достигшее 16-летнего возраста (ч. 1) и 14-летнего воз-

раста (ч. 2). 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризу-

ется прямым умыслом. Лицо осознает, что создает терро-

ристическое сообщество, а равно руководит им, его частью 

или входящими в такое сообщество структурными подраз-

делениями, и желает создать такое террористическое сооб-

щество, а равно руководить им, его частью или входящими в 

него структурными подразделениями (ч. 1 статьи). При уча-

стии в террористическом сообществе лицо осознает подоб-

ное участие и желает так действовать (ч. 2 статьи). Обяза-

тельным признаком субъективной стороны является наличие 

специальной цели - осуществление террористической де-

ятельности, либо подготовка или совершение одного или 

нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205.1, 

205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 360 и 361 УК, либо 

иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

Под иными преступлениями следует понимать любые 

умышленные преступления, совершение которых направле-

но на достижение указанной в законе специальной цели - 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, напр. 

убийство лица в связи с выполнением этим лицом служеб-

ной деятельности или выполнением общественного долга. 

Понятие поддержки терроризма дано в п. 2 примеч. к 

статье, которым определено, что под этим в коммент. статье, 

в п. "р" ч. 1 ст. 63 УК и примеч. к ст. 205.2 УК понимается 

оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 

помощи, способствующих осуществлению террористиче-
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ской деятельности (см. коммент. к этим статьям). 

Под пропагандой терроризма следует понимать рас-

пространение и разъяснение в обществе воззрений, идей, 

знаний, учения о правильности и целесообразности создания 

террористических сообществ, участия в таких сообществах, 

о необходимости совершения каких-либо из преступлений 

террористической направленности и т.д. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

В п. 1 примеч. к статье содержится поощрительная 

норма, согласно которой лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольно прекратило участие 

в террористическом сообществе и сообщило о его существо-

вании и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Судебная 

Практика 

___________ 

 

Ст. 205.5. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации 

Название ста-

тьи 

Организация деятельности террористической орга-

низации и участие в деятельности такой организации 

Объект 

Общественная опасность данного преступления со-

стоит в том, что оно может создавать в обществе условия 

для продолжения или возобновления функционирования де-

ятельности организации, признанной террористической, во-

влекать в свои ряды новых участников, продолжать террори-

стическую деятельность. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона рассматриваемого преступле-

ния выражается в организации деятельности организа-

ции, которая в соответствии с законодательством РФ при-

знана террористической (ч. 1 коммент. статьи), или в уча-

стии в деятельности такой организации (ч. 2). 

Состав рассматриваемого преступления формаль-

ный. 

Под организацией деятельности организации, при-

знанной судом террористической, понимаются любые дей-

ствия организационного характера, которые, несмотря на 

вступившее в законную силу решение суда о запрете дея-

тельности или ликвидации террористической организации, 

направлены на продолжение или возобновление противо-

правной деятельности такой организации в соответствии с ее 

целью, напр. продолжение функционирования организации, 

созыв членов запрещенной организации, принятие каких-

либо решений террористического характера, подбор и во-
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влечение новых лиц в ее состав, организация проведения со-

браний, митингов, шествий в поддержку запрещенной орга-

низации, других действий, связанных с организацией дея-

тельности организации террористического характера. 

Под участием в деятельности запрещенной террори-

стической организации следует понимать любые умыш-

ленные действия лица, связанные с продолжением или воз-

обновлением деятельности данной организации (проведение 

бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной орга-

низации, непосредственное участие в проводимых организа-

ционных мероприятиях и т.п.), членства в такой организа-

ции, с вступлением в ее ряды, обеспечением деятельности 

организации в соответствии с ее целью, пропагандой ее 

идей, вербовкой новых участников и т.д., несмотря на всту-

пившее в законную силу решение суда о признании органи-

зации террористической. 

Субъект 

Субъект преступления - физическое вменяемое ли-

цо, достигшее 16-летнего возраста (ч. 1) и 14-летнего воз-

раста (ч. 2). 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона характеризуется прямым 

умыслом. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

В примечании к статье содержится поощрительная 

норма, согласно которой лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если оно впервые совершило преступле-

ние, предусмотренное настоящей статьей, добровольно пре-

кратило участие в деятельности организации, которая в со-

ответствии с законодательством РФ признана террористиче-

ской, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Судебная 

Практика 

___________ 

 

 

Ст. 205.6. Несообщение о преступлении 

Название  

статьи 

Несообщение о преступлении 

Объект Общественная безопасность. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона рассматриваемого преступле-

ния выражается в пассивном поведении, в бездействии. 

Виновный, несмотря на установленную уголовным законом 

обязанность, не сообщает в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 

которое по достоверно известным сведениям готовится со-
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вершить или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 205, 205.1 - 205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277 - 279, 360 и 361 УК. Перечень этих преступ-

лений является исчерпывающим. Несообщение о других 

готовящихся или совершенных преступлениях не образуют 

состава преступления. 

В статье не установлен срок, в течение которого лицо, 

узнав о готовящемся или совершенном преступлении, обяза-

но сообщить в соответствующие органы власти, не опреде-

лены какие-либо условия освобождения лица от уголовной 

ответственности в случае, если органам власти было из-

вестно о готовящемся или совершенном преступлении до 

поступления об этом сообщения от лица, а также какие-

либо уважительные причины (напр., болезнь, командировка, 

стихийные силы природы и т.п.), не позволившие лицу сооб-

щить о преступлении. Очевидно, что эти вопросы должны 

разрешаться в каждом конкретном случае индивидуально. 

Состав преступления формальный. 

Субъект 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыс-

лом. 

Субъективная 

сторона 

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

В примечании к статье содержится норма, согласно 

которой лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о подготовке или совершении преступления 

его супругом или близким родственником - родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сест-

ры, дедушка, бабушка, внуки. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-114/2019 от 8 мая 2019 г. по делу № 1-

114/2019 

Суть: Преступление совершено при следующих обсто-

ятельствах. Фахриев М.Ф. в 2005 году, проходя обучение в 

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию», расположенном по адресу: <адрес>, 

познакомился с Свидетель №1, с которым в последующем 

установил доверительные дружеские отношения, подкреп-

ленные принадлежностью к одной нации - месхетинским 

туркам, исповедованием одной религии - ислама, а также 

увлечением его радикальными течениями, включая джиха-

дистские, пропагандирующие самоподрывы, вооруженную 

агрессию в отношении иноверцев, взрывы и уничтожение 

немусульман (кафиров) во имя веры. 
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ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 36 минут, Свидетель №1, 

находясь по адресу: <адрес>, с использованием мобильного 

телефона фирмы-производителя Xiaomi модели Redmi 4A, 

снабженного SIM-картой с абонентским номером № связал-

ся с Фахриевым М.Ф., находившимся по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, <адрес>, с.<адрес>, использовавше-

му мобильный телефон фирмы-производителя Apple модели 

iPhone №, снабженного SIM-картой с абонентским номером 

№, и в ходе состоявшегося разговора, желая продемонстри-

ровать свою преданность джихадистским идеям и повысить 

свой авторитет в его глазах, сообщил ему о подготовке им 

(Свидетель №1), в составе организованной группы террори-

стического акта на территории московского региона путем 

взрывов самодельных взрывных устройств. 

При этом, Фахриев М.Ф., реально и достоверно вос-

принимая полученную информацию, действуя умышлено, 

желая помочь Свидетель №1 реализовать задуманное и из-

бежать уголовной ответственности за содеянное, не являясь 

его близким родственником, круг которых определен п.4 

ст.5 УПК РФ, осознавая общественно опасный характер сво-

их действий, имея на то реальную возможность, то есть не 

будучи ограниченным в передвижении и обладая средствами 

связи (в т.ч. мобильной связью и доступом в сеть «Интер-

нет»), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до 

момента его установления и изобличения сотрудниками 

ФСБ России в ходе допроса в качестве свидетеля в рамках 

расследования нижеуказанного уголовного дела, находясь 

по месту фактического проживания в городе Нальчик Ка-

бардино-Балкарской Республики, а также посещая <адрес> 

Республики Северная Осетия - Алания и <адрес> Республи-

ки Ингушетия, имеющие на своей территории самостоятель-

ные подразделения всех видов правоохранительных органов, 

включая органы суда, внутренних дел РФ, прокуратуры, 

Следственного комитета РФ и федеральной службы без-

опасности РФ, не сообщил данные сведения в органы вла-

сти, уполномоченные рассматривать сообщения об указан-

ном преступлении. 

Приговор: Признать Фахриева М,Ф. виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ 

и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 

(пятидесяти тысячи) рублей. 

 

Ст. 206. Захват заложника 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205.6/
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Название  

статьи 

Статья 206. Захват заложника 

Объект 

Непосредственный объект преступления – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от угроз общеопасного характера. 

Прежде всего по этому элементу состава преступления за-

хват заложника следует отграничивать от таких сходных 

преступлений, как похищение человека (ст. 126 УК РФ) и 

незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Дополни-

тельными объектами являются личная свобода, здоровье 

человека, честь и достоинство личности. 

Потерпевшим от данного преступления является за-

ложник, которым может быть любое физическое лицо неза-

висимо от возраста, социального положения и других осо-

бенностей личности. 

Объективная 

сторона 

Содержание объективной стороны составляют: а) 

захват заложника (заложников); б) удержание заложника 

(заложников). Под заложником следует понимать захвачен-

ное виновным физическое лицо с последующим его насиль-

ственным удержанием. Заложником может выступать лю-

бое лицо независимо от возраста, гражданства, социального 

статуса и др. (малолетний и взрослый, гражданин РФ и 

гражданин иностранного государства и т.д.) 

Захват заложника может осуществляться либо откры-

то, либо тайно, с применением насилия или угрозы его при-

менения, либо без такового. Его сущность заключается в за-

владении человеком с последующим ограничением свободы 

его передвижения, которое затем сопровождается открытым 

сообщением об этом и выдвигаемых условиях его освобож-

дения (выдвижением ультиматума). 

Удержание заложника – это насильственное осу-

ществление контроля над его действиями и воспрепятство-

вание выходу удерживаемого на свободу. Оно может совер-

шаться как лицом, захватившим заложника, так и другими 

лицами. 

Преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ, признает-

ся оконченным при совершении хотя бы одного из альтерна-

тивных действий: захвате либо удержании заложника. Причем 

угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью в про-

цессе захвата или удержания заложника охватывается объек-

тивной стороной этого преступления и поэтому дополнитель-

ной квалификации по другим статьям не требуется. 

Субъект Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, 
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достигшее 14-летнего возраста, которое: а) приняло участие 

в захвате заложника; б) либо в удержании его, будучи осве-

домленным о характере этих действий. 

Субъективная 

сторона 

С субъективной стороны преступление характеризу-

ется умышленной формой вины в виде прямого умысла и 

специальной целью – понудить государство, организацию 

или гражданина совершить определенное действие или воз-

держаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника. Характер требований, а также их 

адресатов (государство, организация и т.д.) на квалифика-

цию не влияют. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие при-

знаки захвата заложника, указанные в ч. 2 и 3 ст. 206, в ос-

новном совпадают с такими же признаками похищения че-

ловека (ст. 126 УК РФ), за исключением признака захвата по 

найму. В данном случае имеется в виду захват заложника, 

совершенный ради получения материальной выгоды либо 

избавления от материальных затрат, выполнения имуще-

ственных обязательств. Захват заложника по найму означает, 

что эти действия совершаются лицом, специально нанятым 

для этого. Лицо, обещавшее вознаграждение или выплатив-

шее его за захват заложника, должно рассматриваться в ка-

честве подстрекателя или организатора в зависимости от ха-

рактера совершенных им действий. 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ 

ст. 206 УК РФ дополнена ч. 4, в которой в качестве особо 

квалифицирующего признака предусмотрен захват заложни-

ка, повлекший умышленное причинение смерти челове-

ку. 

Умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства при захвате заложника, а также захват заложника с це-

лью совершить побег из мест лишения свободы образуют 

совокупность преступлений (соответственно, ст. 206 и 167, 

ст. 206 и 313 УК РФ). 

В соответствии с примечанием к ст. 206 лицо, совер-

шившее деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 этой статьи, мо-

жет быть освобождено от уголовной ответственности. 

Основанием освобождения является добровольное или по 

требованию властей освобождение заложника 

Судебная 

практика 

Приговор Касимовского районного суда Рязанской об-

ласти по пунктам «в, г» части 2 статьи 206 УК РФ от  

10 ноября 2015 года 

Суть: П.С.В. совершил захват и удержание лица в ка-
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честве заложника, в целях понуждения представителей вла-

сти- сотрудников полиции и гражданина совершить какое-

либо действие как условие, освобождения заложника, с при-

менением насилия, опасного для жизни и здоровья, с приме-

нением предмета, используемого в качестве оружия. 

Преступление совершено им при следующих обстоя-

тельствах: 

08 февраля 2015 года примерно в 22 часа 10 минут 

П.С.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел 

в дом по адресу: <адрес>, где проживала БЛИ, у которой 

стал выяснять в агрессивной форме местонахождение ее до-

чери БИВ. БЛИ, опасаясь применения в отношении нее 

насилия со стороны П.С.В., попыталась скрыться от него, 

через окно покинула свою часть дома, и, спасаясь бегством, 

направилась к своей соседке ПНВ, проживающей в другой 

половине этого же дома по адресу: <адрес>. 

В этот момент примерно в 22 часа 30 минут у Патрина 

С.В., возник прямой преступный умысел, направленный на 

захват и последующее удержание в качестве заложника 

БЛИ, с целью понуждения ее дочери БИВ привести к нему 

их совместную малолетнюю дочь БМС. При этом с собой у 

П.С.В. находился нож, то есть предмет, который он намере-

вался использовать в качестве оружия, который согласно за-

ключению эксперта № 141 от 20.04.2015 года, является хо-

зяйственно-бытовым ножом, и к холодному оружию не от-

носится. 

Реализуя свой прямой преступный умысел, направлен-

ный на захват и последующее удержание заложника, 08 фев-

раля 2015 года примерно в 22 часа 35 минут П.С.В., воору-

жившись имеющимся у него ножом и, используя его в каче-

стве оружия, с целью захвата и удержания БЛИ в качестве 

заложника, действуя из личных побуждений, догнал ее и, 

находясь в кухне части дома, принадлежащей ПНВ по адре-

су: <адрес>, напал на БЛИ, насильно посадил её на пол в 

кухне дома, приставил к её шее лезвие ножа, тем самым 

угрожая применить насилие, опасное для жизни и здоровья, 

и таким образом понуждая, чтобы её дочь БИВ привезла к 

нему их совместную малолетнюю дочь БМС. В это же время 

к указанному дому прибыли сотрудники полиции МОМВД 

России «Касимовский», которым стали очевидны действия 

П.С.В. 

Осознавая, что около дома находятся сотрудники поли-

ции, П.С.В., находясь в кухне части дома, принадлежащей 
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ПНВ по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 

22 часа 40 минут, действуя умышленно, из личных побужде-

ний, продолжая при помощи ножа удерживать БЛИ в каче-

стве заложника под своим контролем, угрожая применить 

насилие, опасное для её жизни и здоровья, с целью понуж-

дения сотрудников полиции МОМВД России «Касимов-

ский», являющихся представителями власти, совершить 

определенные им действия, как условие освобождения за-

ложника, а именно потребовал от сотрудников полиции 

МОМВД России «Касимовский» привести к нему БИВ с ма-

лолетней дочерью БМС. Указанные требования П.С.В. вы-

сказал, как условие освобождения заложника БЛИ. 

В период с 22 часов 40 минут до 23 часов 50 минут 08 

февраля 2015 года на неоднократные предложения сотруд-

ников полиции освободить БЛИ, П.С.В. отвечал категориче-

ским отказом, выдвигая новые требования перед сотрудни-

ками полиции МОМВД России «Касимовский» в виде пере-

дачи ему бутылки водки, автомата «<данные изъяты>», вы-

сказывая при этом угрозы причинения смерти, потерпевшей 

БЛИ в случае неисполнения его требований. Кроме того, в 

подтверждение своих намерений, Патрин С.В., удерживая 

сзади БЛИ, умышленно надавливал лезвием ножа в область 

грудной клетки БЛИ, применяя в отношении нее психиче-

ское и физическое насилие опасное для её жизни и здоровья. 

При этом БЛИ, пытаясь защититься, хваталась за лезвие но-

жа руками, тем самым препятствовала П.С.В. нанести ей те-

лесные повреждения. 

В результате умышленных действий П.С.В. согласно 

заключению эксперта № 55 от 31 марта 2015 года потерпев-

шей БЛИ были причинены: одна непроникающая колотая 

рана грудной клетки слева, одна резанная рана 2 пальца ле-

вой кисти, одна резанная рана 5 пальца правой кисти, то есть 

телесные повреждения относящиеся как отдельно, так и в 

своей совокупности к категории легкого вреда, причиненно-

го здоровью, как повлекшие за собой кратковременное рас-

стройство здоровья, продолжительностью до трех недель от 

момента причинения травмы (до 21 дня включительно), на 

основании – п. 4г Правил определения степени тяжести вре-

да, причиненного здоровью человека, утвержденных Поста-

новлением правительства Российской Федерации от 

17.08.2007 г. № 522, и п. 8.1. Медицинских критериев опре-

деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека (Приложение к Приказу Министерства здравоохра-
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нения и социального развития Российской Федерации от 

24.04.2008г № 194н). 

08 февраля 2015 года примерно в 23 часа 50 минут со-

трудниками полиции МОМВД России «Касимовский» было 

осуществлено освобождение БЛИ, удерживаемой насиль-

ственно П.С.В. в качестве заложника, против его воли, а 

именно с применением в отношении него огнестрельного 

оружия. 

Приговор: Признать Патрина С.В. виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч.2 ст. 206 

и назначить ему наказание семь лет лишения свободы, без 

ограничения свободы. 

 

Ст. 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Название  

статьи 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма 

Объект 

Общественная опасность данного преступления вы-

ражается в том, что заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма дезорганизует нормальный ритм жизнедеятель-

ности общества и государства, нарушает деятельность пред-

приятий, учреждений, работу транспортных коммуникаций, 

порождает страх, панику и ложные слухи среди людей. Оно 

создает экстремальную ситуацию с привлечением соответ-

ствующих служб, сил и средств по предотвращению лож-

ной угрозы акта терроризма, влечет массовую эвакуацию 

людей из торговых предприятий, рынков, школ, вузов и дру-

гих общественных учреждений. 

Основным объектом данного преступления является 

защищенность личности, общества и государства от угроз, 

связанных с ложными сообщениями о готовящихся актах 

терроризма. Дополнительным объектом могут быть поря-

док управления, интересы правосудия и др. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления, предусмотрен-

ного ст. 207, заключается в ложном, т.е. не соответствующем 

действительности, сообщении о готовящемся взрыве, под-

жоге или ином действии, создающем опасность гибели лю-

дей, причинения значительного имущественного ущерба ли-

бо иных общественно опасных последствий, например мас-

совых отравлений, распространения эпидемий, т.е. тех по-

следствий, которые влечет террористический акт. 

Ложное сообщение касается не совершенного, а только 

готовящегося акта терроризма. В нем не выражается и 

непременное намерение его осуществить. Для того чтобы 
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квалифицировать подобное деяние по ст. 207 УК РФ вполне 

достаточно указания на ложное сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или об ином действии, которые по месту, 

времени, обстановке и другим обстоятельствам восприни-

маются людьми и властями как реально готовящийся акт 

терроризма. 

В качестве адресатов ложных сообщений могут быть 

органы власти, а также организации, учреждения, в том чис-

ле редакции СМИ, дирекция школы и т.д., должностные ли-

ца и граждане, чьи интересы могли бы пострадать в резуль-

тате осуществления реального акта терроризма. 

В последнем случае ложное сообщение должно но-

сить публичный характер, т.е. делаться в расчете не на 

утаивание, а, наоборот, на его распространение. Хотя в ли-

тературе высказывается и мнение о том, что адресатами та-

кого сообщения не могут быть граждане, на которых не ле-

жит правовая обязанность предпринимать меры к предот-

вращению актов терроризма. Нам же представляется, что 

публичное ложное сообщение о готовящемся акте террориз-

ма есть не что иное, как его распространение, рассчитанное 

на то, что оно будет доведено до сведения органов власти, 

должностных лиц и т.п. 

Ложные сообщения об акте терроризма могут быть 

устными или письменными, выраженными непосред-

ственно или с использованием телефонной либо иной связи 

и т.д. Однако формы и способы сообщений не влияют на 

квалификацию этого преступления. Заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма признается оконченным преступ-

лением в момент сообщения виновным заведомо ложной 

информации о готовящемся акте терроризма. 

Рассматриваемое преступление признается оконченным 

с момента получения заведомо ложной информации ад-

ресатом, которому она была предназначена. 

Субъект 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 207, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления выражается в виде 

прямого умысла. Из наименования и содержания ст. 207 

УК РФ следует, что признаком рассматриваемого состава 

является заведомая ложность сообщения. Если лицо за-

блуждается в отношении достоверности информации отно-

сительно подготовки акта терроризма, оно, естественно, не 

может привлекаться к ответственности по данной норме + 
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совершенное из хулиганских побуждений. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное в отношении объектов социальной ин-

фраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущер-

ба; 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий в 

целях дестабилизации деятельности органов власти; 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожно-

сти смерть человека или иные тяжкие последствия; 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей ста-

тье признается ущерб, сумма которого превышает один 

миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в 

настоящей статье понимаются организации систем здраво-

охранения, образования, дошкольного воспитания, предпри-

ятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы 

услуг, пассажирского транспорта, спортивно-

оздоровительные учреждения, система учреждений, оказы-

вающих услуги правового и финансово-кредитного характе-

ра, а также иные объекты социальной инфраструктуры. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 207 УК РФ № 1-300/2017 

Суть: 24.07.2017 года в 00 часов 49 минут Катаев А.В., 

находясь в квартире ****, умышленно, незаконно, из хули-

ганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с целью нарушения нормальной деятельности 

государственных учреждений, позвонил со своего сотового 

телефона модели «Samsung», имеющий абонентский номер 

... на номер телефона службы «112» КГКУ «ГО и ЧС ДДС 

****», расположенного в ****, и, осознавая, что его инфор-

мация является заведомо ложной и несоответствующей дей-

ствительности, сообщил заведомо ложное сообщение о гото-

вящемся взрыве дома, создающем опасность гибели людей. 

Приговор: Признать КАТАЕВА АНАТОЛИЯ ВЛА-

ДИМИРОВИЧА виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, и назначить ему нака-

зание в виде 360 часов обязательных работ. 

 

 

Ст. 207.1 Публичное распространение заведомо ложной информации об 
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обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

Название  

статьи 

Статья 207.1 Публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляю-

щих угрозу жизни и безопасности граждан 

Объект 

Непосредственный объект преступления – основы обще-

ственной безопасности. 

 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что рас-

пространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации относится к обстоя-

тельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности 

граждан, поскольку в настоящее время повлекло и может 

еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоро-

вью людей, значительные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности населения, и на противо-

действие распространению этой инфекции направлены при-

нимаемые меры по обеспечению безопасности населения и 

территории. Размещение лицом в сети «Интернет» или иной 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе 

мессенджеров (WhatsApp, Viber, Vkontakte, YouTube и иных) 

в частности на своей странице социальной сети или на стра-

нице других пользователей материала, содержащего ложную 

информацию (например, видео, аудио, графического или 

текстового содержания), а также в массовой рассылке элек-

тронных сообщений абонентам мобильной связи, распро-

странений такой информации в общественных местах, мо-

жет быть квалифицировано по статье 207.1 УК РФ только в 

случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым 

умыслом, сознавало, что размещенная им под видом досто-

верной информация является ложной, и имело цель довести 

эту информацию до сведения других лиц. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона данного преступления выража-

ется в публичном распространении под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации об обстоятель-

ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граж-

дан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопас-

ности населения и территорий, приемах и способах защиты 

от указанных обстоятельств 

Субъект 
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

наличием прямого умысла. 

Квалифици-  
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рующие  

признаки 

- 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-194/2020 от 11 ноября 2020 г. по делу 

№ 1-194/2020 

Суть: Пичугин А.В. из ложно понимаемых им обще-

ственных интересов решил публично распространить под 

видом достоверных сообщений заведомо ложную информа-

цию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, а именно: об обстоятельствах эпиде-

мии и распространении на территории <адрес> новой коро-

навирусной инфекции <данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ в Х часов Х минут Пичугин А.В., нахо-

дясь в своем жилище по адресу: <адрес>, действуя умыш-

ленно, являясь администратором открытого новостного 

<данные изъяты> «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), 

имеющего Х подписчиков, в мессенджере «<данные изъ-

яты>», под видом достоверного сообщения, используя вы-

сказывания в форме утверждения, подготовил, разместил и 

тем самым публично распространил заведомо ложную ин-

формацию об обстоятельствах эпидемии и распространения 

новой коронавирусной инфекции <данные изъяты> на тер-

ритории <адрес>, сообщив о якобы имевших место целена-

правленных действиях лиц, направленных на заражение 

населения указанным заболеванием, то есть об обстоятель-

ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граж-

дан, способных повлечь нарушение условий жизнедеятель-

ности населения (спровоцировать панику, нарушения право-

порядка), следующего содержания: «<данные изъяты>». 

В результате умышленных противоправных действий 

Пичугина А.В. указанная заведомо ложная информация ста-

ла доступной неограниченному кругу лиц из числа пользо-

вателей сети интернет и просмотрена не менее Х лицами 

<данные изъяты> «<данные изъяты>» (<данные изъяты>). 

Приговор: Признать Пичугина А.В. виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ст.207.1 УК РФ, и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 

рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев, с выплатой 

ежемесячно 30000 рублей. 

 

 

 

 

Ст. 207.2 Публичное распространение заведомо ложной общественно зна-
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чимой информации, повлекшее тяжкие последствия 

Название  

статьи 

Статья 207.2 Публичное распространение заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее 

тяжкие последствия 

Объект 

Непосредственный объект преступления – основы обще-

ственной безопасности. 

 

Предмет преступления – заведомо ложная информация, 

угрожающая общественной безопасности. 

Верховный Суд РФ: «Для целей статьей 207.1 и 207.2 УК РФ 

под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоя-

тельствах распространения на территории Российской Феде-

рации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) 

о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению без-

опасности населения и территорий, приемах и способах за-

щиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую 

информацию (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая 

изначально не соответствует действительности, о чем досто-

верно было известно лицу, ее распространявшему». 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления (ч. 1) заключает-

ся в публичном распространении заведомо ложной обще-

ственно значимой информации, повлекшей причинение вре-

да здоровью человека. 

 

Понятие «общественно значимой информации» яв-

ляется оценочным (например, она может касаться событий 

политического, экономического, социального характера, за-

трагивающих интересы значительного количества людей). 

Субъект 
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления (ч. 1) имеет свои 

особенности. Само по себе публичное распространение под 

видом достоверных сообщений заведомо ложной обще-

ственно значимой информации совершается умышленно, но 

такое поведение не является преступным (при определенных 

условиях образует признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 КоАП РФ). 

Поэтому определяющим фактором, раскрывающим форму 

вины в данном случае, является психическое отношение ли-

ца к общественно опасным последствиям. А оно, в силу 

прямого указания закона, может быть только неосторожным. 

Следовательно, в целом преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 207.2 УК РФ, является неосторожным. 
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Квалифици-

рующие  

признаки 

Согласно ч. 2 ст. 207.2 УК РФ повышенная ответственность 

наступает за то же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия (например, 

дезорганизация деятельности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, длительное нарушение ра-

боты предприятия (предприятий) и (или) учреждения (учре-

ждений)). 

 

Судебная 

практика 

- 

 

Ст. 207.3 Публичное распространение заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных Сил Российской Федерации 

Название  

статьи 

Статья 207.3 Публичное распространение заведомо 

ложной информации об использовании Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Объект 

Непосредственный объект преступления – основы обще-

ственной безопасности. 

 

Предмет преступления – заведомо ложная информация, 

угрожающая общественной безопасности. 

 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления (ч. 1) заключает-

ся в распространении под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации, содержащей данные об ис-

пользовании Вооруженных Сил Российской Федерации в 

целях защиты интересов Российской Федерации и ее граж-

дан. Гражданину, подозреваемому в данном преступлении, 

нужно будет доказать, что он не знал о недостоверности 

распространенных сведений, т.е. их несоответствии офици-

альной информации Минобороны России. 

Субъект 
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

наличием прямого умысла. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Ч. 2. То же деяние, совершенное: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

в) с искусственным созданием доказательств обвинения; 

г) из корыстных побуждений; 

д) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

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

социальной группы. 

Ч. 3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия. 

Судебная 

практика 

- 

 

Ст. 208. Организация незаконного вооруженного формирования или уча-

стия в нем 

Название  

статьи 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем 

Объект 

Основным объектом организации незаконного воору-

женного формирования или участия в нем является защи-

щенность наиболее важных интересов личности, общества и 

государства от угроз общеопасного характера. Дополни-

тельный объект – установленный федеральным законода-

тельством порядок формирования вооруженных сил страны. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона данного преступления выра-

жается в: 1) создании незаконного вооруженного формиро-

вания (ч. 1 ст. 208); 2) руководстве таким формированием (ч. 

1 ст. 208) и участии в нем (ч. 2 ст. 208). 

Незаконным вооруженным формированием призна-

ется отряд, дружина или иное устойчивое вооруженное объ-

единение, которые имеют свою структуру, распределение 

обязанностей, в том числе управление и подчиненность, ме-

ста базирования, опознавательные знаки и определенную 

форму, и предназначены для решения задач, свойственных 

для законных вооруженных формирований, например обес-

печения обороны, охраны, реализации мер принуждения и 

т.д. 

УК РФ не определяет минимальный количествен-

ный состав незаконного вооруженного объединения. По-

нятие вооруженного формирования предполагает в количе-

ственном отношении хотя бы наличие взвода, т.е. первона-

чальной единицы или структуры вооруженных сил. 

Незаконность рассматриваемого формирования 

проявляется в том, что оно создается и функционирует в 

нарушение федерального законодательства. 

Вооруженным признается формирование, участники 

которого (не обязательно все) имеют любые виды ору-

жия, обозначенные в Федеральном законе от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и любые виды боевого во-

оружения войск. Статья 208 УК РФ предусматривает ответ-
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ственность как за создание, так и за руководство незаконным 

вооруженным формированием, а также за участие в нем. Со-

здание предполагает определение структуры, системы 

управления, порядка комплектования, материально-

технического обеспечения, в том числе и снабжения оружи-

ем, боевой техникой и т.п., основных направлений деятель-

ности и др. Под руководством незаконным вооруженным 

формированием понимается деятельность по управлению 

им, т.е. постановка перед его участниками конкретных задач, 

перераспределение обязанностей, планирование вооружен-

ных акций и контроль за их исполнением, применение не-

формально выработанных мер ответственности и др. Уча-

стие в незаконном вооруженном формировании означает 

вступление лица в его состав в соответствии с установлен-

ной процедурой (присяга, клятва, решение собрания или ко-

мандира и др.), прохождение службы, выполнение возло-

женных функций и иных конкретных поручений, участие в 

вооруженных акциях и др. 

Преступление признается оконченным: для органи-

затора – с момента создания незаконного вооруженного 

формирования, для руководителя – с момента выполнения 

действий по руководству таким формированием, для участ-

ника – с момента фактического вступления в него. 

Если действия по созданию незаконного вооруженного 

формирования не завершались его организацией по обстоя-

тельствам, не зависящим от виновного, они должны квали-

фицироваться как покушение на его создание. 

Субъект 

Субъектом является физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста. Им может быть как гражданин 

РФ, так и гражданин (подданный) иностранного государства 

либо лицо, не имеющее гражданства. Если же в незаконное 

вооруженное формирование вовлекаются лица в возрасте от 

14 до 16 лет, то они могут привлекаться к ответственности 

только за фактически совершенные деяния, ответствен-

ность за которые предусмотрена с 14-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона выражается в умышленной 

вине в виде прямого умысла. Поэтому если лицо добросо-

вестно заблуждалось относительно незаконности вооружен-

ного формирования, оно не может привлекаться к ответ-

ственности по рассматриваемой статье УК РФ; в этом случае 

оно может привлекаться к ответственности лишь за те дея-

ния, которые содержат признаки иного состава преступле-

ния. 
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Мотивы и цели создания, руководства незаконным 

вооруженным формированием, участия в нем, равно как 

и цели этого формирования не являются признаками 

данного состава преступления. В то же время их установ-

ление имеет существенное практическое значение, в том 

числе для индивидуализации наказания при его назначении, 

а также для отграничения данного преступления от других 

преступных деяний. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

 

2. Участие в вооруженном формировании, не преду-

смотренном федеральным законом, а также участие на тер-

ритории иностранного государства в вооруженном форми-

ровании, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях, противоречащих интересам Россий-

ской Федерации. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступле-

ние, предусмотренное настоящей статьей, добровольно пре-

кратившее участие в незаконном вооруженном формирова-

нии и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если в его действиях не содержится иного со-

става преступления. 

 

 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-6/2019 1-71/2018 от 30 мая 2019 г. по 

делу № 1-6/2019 

Суть: Халитов Р.Г. участвовал на территории ино-

странного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам Российской Федерации 

при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ, Халитов Р.Г. вылетел из аэропорта <ад-

рес> РСО-Алания в <адрес>, с целью вернуть своего млад-

шего брата Узарова Хасана Ганиевича домой. По прилету в 

Стамбул в тот же день ему стало известно, что Хасан выехал 

с территории Турции в Сирию, для принятия участия в бое-

вых действиях в составе незаконного вооруженного форми-

рования, против правительственных сил Сирии. Спустя не-

сколько дней, Халитов Р.Г. выехал в приграничную с <ад-

рес> Хатайя Турецкой Республики, где с помощью неуста-

новленного следствием проводника за плату в размере 300 

долларов США пешим ходом перешел на территорию Си-

рии. После пересечения границы Халитова Р.Г. встретили 

неустановленные следствием вооруженные лица, одетые в 



321 

камуфлированную форму одежды, и отвезли в провинцию 

Латакия, где его встретил брат Узаров Хасан Ганиевич вме-

сте с другими участниками незаконного вооруженного фор-

мирования и отвезли его на свою базу. 

На военной базе Халитов Р.Г., имея возможность руко-

водить своими действиями умышленно, осознавая обще-

ственную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий и желая их 

наступления, в целях, противоречащих интересам Россий-

ской Федерации, вступил и принял участие в действующем 

на территории Сирии вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства, 

под руководством участника НВФ – Ажиева Р.М. 

Примерно через три дня после вступления в НВФ под 

руководством Ажиева Р.М. в составе около 400 человек, по-

лучив на вооружение огнестрельное оружие автомат «Ка-

лашникова» и ручной переносной гранатомет, и боеприпасы 

к ним принял участие в штурме <адрес>, который был под 

контролем правительственных войск Сирии. В ходе данного 

боестолкновения Халитов Р.Г. получил тяжелое сквозное 

огнестрельное ранение в область живота. 

После получения огнестрельного ранения в конце мар-

та 2014 года Халитов Р.Г. покинул расположение незаконно-

го вооруженного формирования и вышел из состава НВФ. 

Приговор: Признать Халитова Рамзана Ганиевича ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 208 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 2 (два) года с ограничением 

свободы 1 (один) год. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Халитову 

Р.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 1 

(один) год. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Хали-

това Р.Г. исполнение следующих обязанностей: 

-не менять постоянного места жительства без уведом-

ления специализированного государственного органа, осу-

ществляющего контроль за поведением условно осужден-

ных; 

-один раз в месяц являться на регистрацию, в дни и ча-

сы, установленные этим органом. 
 

Ст. 209. Бандитизм 
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Название  

статьи 

Статья 209. Бандитизм 

Объект 

Бандитизм – это наиболее опасное проявление органи-

зованной преступности. Он выражается в создании, руко-

водстве вооруженной группы (банды) и участии в ней. Бан-

ды обычно создаются для совершения, как правило, тяжких 

и особо тяжких преступлений. 

Непосредственным объектом бандитизма является 

общественная безопасность, понимаемая как состояние за-

щищенности личности, общества и государства от угроз об-

щеопасного характера. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона бандитизма выражается в: а) 

создании банды; б) руководстве бандой (ч. 1 ст. 209 УК РФ); 

в) участии в банде; г) участии в совершаемых ею нападениях 

(ч. 2 ст. 209 УК РФ). В некоторых источниках дополни-

тельными объектами бандитизма признаются здоровье 

или имущественные интересы граждан, государственных 

коммерческих организаций, порядок управления и др. Одна-

ко причинение вреда указанным объектам уголовно-

правовой охраны не охватывается составом бандитизма, а 

подобные деяния должны квалифицироваться по ст. 209 УК 

РФ и соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

Под бандой понимается устойчивая (поэтому и органи-

зованная) вооруженная группа, созданная для нападения на 

граждан или организации. Она может создаваться как для 

одного нападения, требующего тщательной подготовки, так 

и для длительной совместной деятельности (что бывает зна-

чительно чаще). Ее отличие от иных организованных 

групп состоит в: а) вооруженности; б) наличии цели – 

нападение на граждан и организации. 

Обязательным признаком банды является ее во-

оруженность, предполагающая наличие у участников банды 

(не обязательно у всех) огнестрельного или холодного, в том 

числе метательного, оружия как заводского изготовления, 

так и самодельного, различных взрывных устройств, а также 

газового и пневматического оружия. Наличие и даже ис-

пользование непригодного к целевому применению оружия, 

тем более его макетов, не может свидетельствовать о воору-

женности преступной группы (п. 5 Постановления). 

Создание банды признается оконченным преступ-

лением независимо от того, были ли совершены плани-

ровавшиеся ею нападения. Если же соответствующие дей-

ствия не привели к ее созданию, содеянное следует квали-
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фицировать как покушение на бандитизм (ч. 1 ст. 209 и ч. 3 

ст. 30 УК РФ). Руководство бандой предполагает принятие 

решений, направленных на планирование, осуществление 

управления преступной деятельностью, в том числе и со-

вершение конкретных преступлений, принятие ее новых 

членов, перераспределение между участниками функций (п. 

8 Постановления). Участие в банде представляет собой не 

только непосредственное участие в совершаемых ею напа-

дениях, но и выполнение членами банды иных действий, 

направленных на финансирование, обеспечение оружием, 

транспортом, подыскание объектов преступных посяга-

тельств, определение времени нападения и т.п. (п. 9 Поста-

новления). Как бандитизм участие может выражаться и в 

самом факте вхождения в банду в качестве ее участника, 

независимо от того, принимал ли он участие в совершенных 

нападениях. 

Под нападением понимаются действия, направленные 

на достижение преступного результата путем применения 

насилия над потерпевшим, либо создание реальной угрозы 

его немедленного применения. 

Субъект 

Субъектом бандитизма, предусмотренного ст. 209, яв-

ляется физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Лицо в возрасте от 14 до 16 лет, принимавшее 

участие в нападениях банды, может нести ответственность 

только за те преступления, за которые она установлена с 

14-летнего возраста (убийство, грабеж, разбой и др.). В ч. 3 

ст. 209 предусмотрен специальный субъект – лицо, исполь-

зующее свое служебное положение. 

Субъективная 

сторона 

С субъективной стороны бандитизм характеризуется 

умышленной виной в виде прямого умысла. Он обычно 

совершается из корыстных побуждений, однако мотивы не 

влияют на квалификацию преступления. 

Обязательным субъективным признаком бандитиз-

ма является специальная цель: банда создается в целях 

нападения на граждан и организации. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Статья 209 УК РФ состоит из трех частей. Если ч. 1 и 2 

предусматривают основные составы бандитизма, то ч. 3 – 

один его квалифицированный вид: совершение преступле-

ния с использованием своего служебного положения, кото-

рый относится к обеим частям ст. 209 УК РФ. 

Для квалификации содеянного не обязательно, что-

бы виновный был должностным лицом. Как отмечается в п. 

11 Постановления, под совершением бандитизма с исполь-
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зованием своего служебного положения следует понимать 

использование лицом своих властных или иных служебных 

полномочий, форменной одежды или атрибутики, служеб-

ных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми 

оно располагает в связи со своим служебным положением, 

при подготовке или совершении бандой нападения либо при 

финансировании ее преступной деятельности, вооружении, 

материальном оснащении, подборе новых членов банды и 

т.п. 

Судебная 

практика 

Приговор № 2-10/2019 от 5 июня 2019 г. по делу № 2-

10/2019 

Суть: Генрих органами предварительного расследова-

ния обвиняется в следующем. 

В период с <...> в <адрес> в целях нападения на граж-

дан была создана организованная устойчивая группа, кото-

рая в разное время существования имела в своем распоряже-

нии четыре автомобиля, наручники, резиновую дубинку, 

взрывные устройства, огнестрельное оружие, его основные 

части, боеприпасы, в числе которых пулемет, карабин, остов 

затвора и ударно-спусковой механизм автомата, ствол-

вставка, четыре затвора, стволы, а также пригодные для 

производства выстрелов пистолет-пулемет, ружье, пистолет 

<...> обрез, изготовленный из охотничьего ружья <...>, слу-

жебный пистолет модели <...> и патроны различного калиб-

ра. 

Лица, объединившиеся в организованную устойчивую 

вооруженную группу для нападений на граждан, и лица, во-

шедшие в эту группу в разное время ее существования, были 

осведомлены о наличии находящегося на вооружении груп-

пы огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывного устройства, о возможности 

их использования при совершении нападений на граждан, а 

также об установленных внутри группы правилах поведения 

и целях ее существования. 

В <...> Генрих, знавший о существовании организован-

ной устойчивой группы, ее вооруженности и нацеленности 

на совершение нападений на граждан, не будучи членом 

этой группы, за вознаграждение принял участие в нападени-

ях на супругов БГ и БВ, БЕ и А совместно с участниками 

этой группы, доставив их на автомобиле к местам соверше-

ния нападений и после совершения ими нападений отвезя 

обратно, при этом был заранее осведомлен о предстоящем 

нападении и планах его совершения. 
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Приговор: признать Генриха Алексея Рубиновича не-

виновным и оправдать его по предъявленному обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 на 

основании пп. 2 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с вынесени-

ем оправдательного вердикта коллегией присяжных заседа-

телей за непричастностью подсудимого к совершению пре-

ступлений. 

Признать за Генрихом А.Р. право на реабилитацию, в 

том числе право на возмещение вреда, связанного с уголов-

ным преследованием, в порядке, установленном главой 18 

УПК РФ. 

 

Ст. 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней) 

Название  

статьи 

Статья 210. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней) 

Объект 

Ответственность за создание, руководство и участие 

в преступном сообществе (преступной организации) впер-

вые предусмотрена в УК РФ (ст. 210), поскольку организо-

ванная преступность в виде криминальной активности пре-

ступных группировок, организаций и сообществ стала в 

России реальностью в 80–90-е годы прошлого столетия. 

В настоящее время организованные преступные 

структуры проникли в наиболее доходные сферы экономики, 

финансов, услуг, «коридоры» власти и правительственные 

кабинеты. Организованная преступность фактически от-

крыла невидимый фронт противостояния обществу и госу-

дарству. Повышенная общественная опасность организо-

ванной преступности заключается в сращивании крими-

нальных группировок с коррумпированными элементами из 

органов государственной власти, органов местного само-

управления и хозяйственными функционерами, а также в 

огромных масштабах преступной деятельности, угрожа-

ющей национальной безопасности России, подрывающей 

экономику и социальную политику государства. 

Непосредственным объектом данного преступления 

выступает состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от угроз общеопас-

ного свойства, т.е. связанных с наличием и функционирова-

нием преступных сообществ (преступных организаций). 

 

 

Объективная Объективная сторона преступления, предусмотрен-
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сторона ного ч. 1 ст. 210 УК РФ, выражается в: 1) создании преступ-

ного сообщества (преступной организации) для совершения 

одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступле-

ний; 2) руководстве этим сообществом (организацией); 3) 

руководстве отдельными его структурными подразделения-

ми; 4) координации преступных действий, создании устой-

чивых связей между различными самостоятельно действу-

ющими организованными группами и создании условий для 

совершения преступлений такими группами или разделе 

сфер преступного влияния и преступных доходов между ни-

ми, совершенные лицом с использованием своего влияния на 

участников организованных групп; А объективная сторона 

преступления, предусмотренного в ч. 1.1. и ч. 2 ст. 210 УК 

РФ, состоит из: 1) участия в преступном сообществе (пре-

ступной организации) и 2) участия в объединении организа-

торов, руководителей или иных представителей организо-

ванных групп. 

Признаками преступного сообщества (преступной 

организации) являются его структурированность и цель со-

вершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений для получения финансовой или иной матери-

альной выгоды. 

Под руководством преступным сообществом (пре-

ступной организацией) следует понимать осуществление 

организационных и управленческих функций в отношении 

преступного сообщества и его структурных подразделений 

как при совершении конкретных преступлений, так и в це-

лом при обеспечении функционирования преступного сооб-

щества. 

Такое руководство может выражаться, например, в 

формировании целей, разработке общих планов деятельно-

сти преступного сообщества, в подготовке к совершению 

конкретных тяжких и (или) особо тяжких преступлений, а 

также в иных организационно-распорядительных действиях, 

направленных на достижение целей, поставленных перед 

преступным сообществом и входящими в его структуру под-

разделениями при их создании (например, распределение 

ролей между членами сообщества, организация материаль-

но-технического обеспечения, принятие мер безопасности, 

конспирации, распределение средств, полученных от пре-

ступной деятельности). 

Ответственность за участие в преступном сообще-

стве (преступной организации) либо в объединении орга-
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низаторов, руководителей или иных представителей органи-

зованных групп наступает с момента вступления лица в чле-

ны сообщества либо объединения, принятия на себя опреде-

ленных обязательств и функциональных обязанностей 

(подыскание жертв преступлений, установление контактов с 

должностными лицами государственных органов, разработ-

ка планов и создание условий совершения преступлений и 

т.п.) либо с момента фактического участия в собрании орга-

низаторов, руководителей или иных представителей органи-

зованных групп в тех же целях. 

При совершении участниками указанного сообщества 

или объединения тяжкого или особо тяжкого преступления 

их действия подлежат квалификации по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответ-

ствующей статье Особенной части УК РФ с учетом квали-

фицирующего признака «организованная группа» (напри-

мер, по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой, совершенный 

организованной группой). Если состав преступления не 

предусматривает его совершение организованной группой, 

действия лица подлежат квалификации как совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, а при отсутствии 

данного квалифицирующего признака – как группой лиц, а 

также по ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

Рассматриваемое преступление признается окон-

ченным для организатора преступного сообщества (пре-

ступной организации) с момента его образования, т.е. воз-

никновения готовности реализовать его преступные намере-

ния; для руководителя – с момента выполнения им хотя бы 

одной организационной или управленческой функции, или с 

момента участия в координации преступных действий, или 

же участия в собрании организаторов, руководителей и др. 

организованных групп, для участника – с момента вступле-

ния лица в члены этого преступного сообщества или объ-

единения, т.е. принятия на себя определенных обязательств 

или функциональных обязанностей. 

Субъект 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 

210 УК РФ, может быть любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона данного состава характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла. Це-

лью создания, руководства и участия в преступном сообще-

стве (преступной организации) является совершение одного 

или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений в 
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расчете на материальную выгоду. Мотивы виновных в дан-

ном преступлении имеют 

корыстный характер. Они должны учитываться при ин-

дивидуализации наказания при его назначении. 

Квалифици-

рующие 

 признаки 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой 

или второй настоящей статьи, совершенные лицом с ис-

пользованием своего служебного положения. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или пер-

вой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии. 

Примечание. Лицо, совершившее хотя бы одно из пре-

ступлений, предусмотренных настоящей статьей, добро-

вольно прекратившее участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в него (нее) струк-

турном подразделении либо сообщившее о готовящемся со-

брании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных органи-

заций) и (или) организованных групп и активно способство-

вавшее раскрытию или пресечению деятельности преступ-

ного сообщества (преступной организации) или входящего в 

него (нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и 

(или) пресечению преступлений, совершенных преступным 

сообществом (преступной организацией) или входящим в 

него (нее) структурным подразделением, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содер-

жится иного состава преступления. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 2 ст. 210 УК РФ № 1-225/2017 

Суть: В период с июня 2014 г. до момента задержания 

29.06.2015 г. в качестве «оператора филиала» - розничного 

интернет-магазина «<данные изъяты>» в преступное сооб-

щество входил Грехов А.А., выполняя согласно распреде-

ленным ролям функции по получению в транспортных ком-

паниях и почтовых отделениях связи отправлений с предна-

значенными для сбыта наркотическими средствами, фасовал 

наркотики на части для последующей передачи их курьерам, 

контролировал процесс помещения наркотиков в тайники и 

извлечения их курьерами, совершал непосредственные неза-

конные сбыты наркотических средств, получая расчет через 

электронную платежную систему «<данные изъяты>», пере-

водил руководителю «филиала» полученные от сбытов де-

нежные средства, применял к «курьерам» штрафные санк-

ции за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

обязанностей, подыскивал и вовлекал в деятельность пре-
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ступного сообщества других участников и др. 

Тем самым Грехов совершил участие в преступном со-

обществе, действующем под единым руководством, члены 

которого объединены в целях совместного совершения си-

стематических особо тяжких преступлений для получения 

прямой финансовой выгоды. 

Приговор: Грехова Андрея Андреевича признать ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 210 и назначить ему наказание в виде лишения свободы 

сроком на 4 года с ограничением свободы на срок 6 месяцев. 

 

Ст. 210.1. Занятие высшего положения в преступной иерархии 

Название  

статьи 

Статья 210.1. Занятие высшего положения в преступной 

иерархии 

Объект Общественная безопасность 

Объективная 

сторона 

Занятие высшего положения в преступной иерархии. 

Субъект 

Специальный субъект - вменяемое физическое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста, занимающее высшее положе-

ние в преступной иерархии. 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 211. Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава 

Название ста-

тьи 

Статья 211. Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

Объект 

О.О. – общественная безопасность; Д. О. - жизнь, здо-

ровье, отношения собственности, коммерческие интересы 

владельцев груза, транспорта. 

Предмет - воздушные и водные суда, железнодорож-

ный подвижной состав. 

Объективная 

сторона 

Угон предполагает незаконное самовольное перемеще-

ние судна воздушного, водного транспорта либо железнодо-

рожного состава. Расстояние, на которое они при угоне 

перемещены, не имеет значения. 

Захват судна воздушного или водного транспорта или 

железнодорожного подвижного состава предполагает уста-

новление незаконного контроля над соответствующим суд-

ном, транспортом или подвижным составом, в результате 
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чего возможность их передвижения зависит от воли угонщи-

ка, который при этом может лично управлять транспортным 

средством, или понуждать путем угроз или физического 

насилия к экипажу, пассажирам, другим лицам выполнять 

указания угонщика по использованию транспорта по его 

усмотрению. Захват предшествует угону. 

(Состав формальный) 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел; Спец. цель – угон. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Группой лиц по предварительному сговору; с приме-

нением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия; соверше-

ны организованной группой либо повлекли по неосторож-

ности смерть человека или иные тяжкие последствия; со-

пряженные с совершением террористического акта либо 

иным осуществлением террористической деятельности. 

Судебная 

практика 

Приговор Московского городского суда от 31.10.2017 

Суть: Л. совершил угон судна водного транспорта при 

следующих обстоятельствах: 

27 июля 2017 года около 13 часов Л., находясь на борту 

пассажирского теплохода "Е." (идентификационный номер 

судна -, класс судна "-", регистрационный N -, место при-

писки - г. М.), без ведома и согласия на выход судна в пла-

вание от судовладельца ООО "ххх" и собственника судна 

М.Н.Е., а также в отсутствие и без ведома капитана судна, 

осознавая, что в силу своей должности рулевого-моториста 

он не является лицом, уполномоченным на самостоятельное 

управление судном водного транспорта и определение его 

местонахождения, совершил угон теплохода "Е." - вывел его 

из пункта отстоя "З.", находящегося вблизи строения - по - 

Ю. переулку в г. М., проследовав до причала "К.", располо-

женного в районе дома - по К. бульвару г. М., где был за-

держан сотрудниками правоохранительных органов. 

Приговор: Признать Л. виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ, за которое 

назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 

лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправи-

тельной колонии общего режима. 

 

Ст. 212. Массовые беспорядки 
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Название  

статьи 

Статья 212. Массовые беспорядки 

Объект 

О. О. – общественная безопасность; Д. О. - жизнь, здо-

ровье, телесная неприкосновенность, собственность, честь, 

достоинство, нормальное функционирование органов вла-

сти, управления и т.д. 

Объективная 

сторона 

Выражается в действиях – насилии, погромах, поджо-

гах, уничтожении имущества, применении огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ока-

зании вооруженного сопротивления представителю власти и 

состоит из трех самостоятельных составов преступления: 

организации массовых беспорядков (ч. 1); участия в них (ч. 

2); призывов к активному неподчинению законным требова-

ниям представителей власти и к массовым беспорядкам, а 

равно призывов к насилию над гражданами (ч. 3). 

Организация массовых беспорядков состоит в под-

стрекательстве и руководстве действиями толпы, направле-

нии на указанные в законе действия – совершение погромов, 

поджогов, уничтожение имущества и выдвижение различ-

ных требований к представителям власти, в оказании им во-

оруженного сопротивления; может выражаться в различных 

формах, в частности, в планировании, подготовке этих дей-

ствий, в подборе и обучении провокаторов массовых беспо-

рядков, в подстрекательстве группы людей (толпы) к их со-

вершению, в направлении толпы непосредственно на совер-

шение массовых беспорядков, погромов, поджогов, воору-

женного сопротивления представителям власти. Организа-

ция и руководство массовыми беспорядками не предпо-

лагают обязательного непосредственного участия в них са-

мого организатора или руководителя. 

Под участием в массовых беспорядках понимается 

непосредственное выполнение виновным лицом любых дей-

ствий, перечисленных в ч. 1. Совершение других преступле-

ний подлежит квалификации по их совокупности со ст. 212 

УК. 

(Состав формальный) 

Субъект 

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Участники массовых беспорядков в возрасте от 14 до 

16 лет могут нести ответственность за совершение преступ-

лений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК. 

 

Субъективная Прямой умысел 
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сторона 

Квалифици-

рующие  

признаки 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица 

в совершение действий, предусмотренных частью первой 

настоящей статьи. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных 

частью первой настоящей статьи. 

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотрен-

ным частью первой настоящей статьи, или к участию в них, 

а равно призывы к насилию над гражданами. 

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обу-

чающегося проводимого в целях организации массовых бес-

порядков либо участия в них, в том числе приобретение зна-

ний, практических умений и навыков в ходе занятий по фи-

зической и психологической подготовке, при изучении спо-

собов организации массовых беспорядков, правил обраще-

ния с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, 

отравляющими, а также иными веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, осво-

бождается от уголовной ответственности, если оно сообщи-

ло органам власти о прохождении обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях организации массовых 

беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию 

совершенного преступления или выявлению других лиц, 

прошедших такое обучение, осуществлявших, организовав-

ших или финансировавших такое обучение, а также мест его 

проведения и если в его действиях не содержится иного со-

става преступления. 

Судебная 

практика 

Приговор № 2-5/2017 от 5 сентября 2017 г. по делу № 

2-5/2017 

Суть: При этом Тымтышев Ю.И. и эти лица, реализуя 

свой совместный умысел на организацию массовых беспо-

рядков, сопровождающихся погромами, поджогами, уни-

чтожением имущества исправительного учреждения, разра-

ботали план и распределили роли каждого из них. 

24 июля 2016 года в период с 12 до 22 часов, находясь в 

помещении отряда ИК-35, Тымтышев Ю.И. и указанные ли-

ца, стремясь обеспечить массовый характер планируемых 

ими беспорядков, встретились с осужденными - лицами № 3, 

4, 5, 6, 7, 8, производство в отношении которых ведется раз-

дельно, которым сообщили о своих преступных намерениях 

организовать на территории ИК-35 массовые беспорядки 
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среди осужденных в изложенных выше целях, предложив 

принять участие в данных беспорядках в качестве их органи-

заторов, на что те ответили согласием, в результате чего 

вступили с Тымтышев Ю.И., лицами № 1 и № 2 в предвари-

тельный сговор на совершение указанных массовых беспо-

рядков, которые они договорились организовать согласно 

следующему разработанному ими плану. 

В частности, Тымтышев Ю.И., лица № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 договорились начать беспорядки после 22 часов 24 июля 

2016 года, в ходе чего призывать других осужденных из от-

рядов № 2-5 присоединиться к ним, тем самым, а также лич-

ным примером каждый должен был вовлечь для участия в 

массовых беспорядках максимальное количество осужден-

ных, отрицательно настроенных к установленным ПВР ИУ и 

условиям режима отбывания наказания. 

При этом Тымтышев Ю.И. и лица № 1, 2, 3, 6 до 22 ча-

сов 24 июля 2016 года должны были скрытно сообщить дру-

гим осужденным отряда , которым они доверяли, о планиру-

емых беспорядках, заручиться их поддержкой и получить 

согласие на участие в них. 

В целях воспрепятствования законным действиям со-

трудников ИК-35 по пресечению указанных массовых бес-

порядков, Тымтышев Ю.И. и лица № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до-

говорились сразу после их начала вывести из строя систему 

видеонаблюдения, забаррикадировать входы, выходы и 

оконные проемы жилых помещений, а также организовать 

совершение аналогичных действий осужденными отрядов № 

2-4, о чем их должно было предупредить лицо № 5. 

После этого лица № 3, 4, 6, 7 должны были принять 

участие в переговорах с представителями администрации 

ИК-35, УФСИН России , в ходе которых от имени осужден-

ных, участвующих в массовых беспорядках, выдвинуть тре-

бования об ослаблении условий режима отбывания наказа-

ния. 

Реализуя данный преступный умысел, 24 июля 2016 го-

да в период с 12 до 22 часов, находясь в помещении отряда 

ИК-35, Тымтышев Ю.И., а также лица № 1, 2, 3, 6 скрытно 

сообщили осужденным того же отряда - лицам № 9, 10, 11, о 

намерении организовать на территории ИК-35 массовые 

беспорядки, предложив принять в них участие, на что по-

следние ответили согласием. 

 

В свою очередь лицо № 5, действуя согласно отведен-
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ной ему роли, сообщило лицам № 12, 13, 14 (осужденным 

отрядов № 2, 3, 4) о намерении организовать на территории 

ИК-35 массовые беспорядки и предложило принять в них 

участие, на что последние ответили согласием. 

24 июля 2016 года после отбоя, около 22 часов 05 ми-

нут, продолжая реализовывать совместный преступный 

умысел, действуя в соответствии с разработанным совмест-

ным планом, согласно распределенным ролям, Тымтышев 

Ю.И., а также лица № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, находясь в поме-

щении отряда , в нарушение положений ст. 11 УИК РФ, п. 14 

и 15 ПВР ИУ, поднялись со своих спальных мест и вплоть до 

05 часов 30 минут 25 июля 2016 года, когда организованные 

ими массовые беспорядки были пресечены, принялись путем 

погромов и поджога уничтожать имущество ИК-35, вывели 

из строя систему видеонаблюдения, как лично, так и при по-

мощи других осужденных забаррикадировали входы, выхо-

ды и оконные проемы жилого помещения отряда , призыва-

ли осужденных из своего отряда, а также отрядов № 2-4 

присоединиться к участию в массовых беспорядках, в ходе 

которых путем погромов и поджогов уничтожать имущество 

ИК-35, и тем самым оказать давление на руководство ИК-35 

и УФСИН России , в результате чего добиться ослабления 

условий режима отбывания наказания. 

При этом Тымтышев Ю.И. путем погрома уничтожил 

следующее имущество: окно ПВХ № 19 стоимостью 3 

499,80 рублей, табурет стоимостью 370 рублей, тумбочку 

прикроватную стоимостью 650 рублей, а также путем под-

жога – матрац стоимостью 550 рублей, в результате чего 

причинил исправительному учреждению имущественный 

ущерб на общую сумму 5 069,80 рублей. Кроме того, в ука-

занный период времени Тымтышев Ю.И. баррикадировал 

при помощи подручных средств (кровати, тумбочки, табуре-

ты) оконные проемы, входы и выходы отряда , а также дей-

ствуя согласно отведенной ему роли, руководил действиями 

других осужденных, участвовавших в массовых беспоряд-

ках, призывал их баррикадировать оконные проемы, входы и 

выходы отряда , давая указания вставать у окон и следить за 

передвижением сотрудников УФСИН России , призывал к 

совершению массового самоубийства в случае попытки пре-

сечения их противоправных действий, для чего раздавал 

осужденным отряда бритвенные лезвия. 

Лица № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, действуя согласно отведен-

ной им роли, совершили погромы, поджоги, уничтожение 
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имущества исправительного учреждения, баррикадировали 

при помощи подручных средств оконные проемы, входы и 

выходы отряда , руководили действиями других осужден-

ных, участвовавших в массовых беспорядках. 

В результате указанных непосредственных действий 

Тымтышев Ю.И., а также лиц № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 при осу-

ществлении погрома и поджога в ходе организованных ими 

массовых беспорядков в ИК-35 последние уничтожили 

имущество исправительного учреждения (дверные межком-

натные блоки, окна и оконные блоки, табуреты, тумбочки, 

спальные принадлежности, раковины, видеокамеры, све-

тильники, шкафы, зеркала) общей стоимостью 121 813,45 

рублей. 

 

Кроме того, при описанных выше обстоятельствах 

Тымтышев Ю.И., а также лица № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в ходе 

организации массовых беспорядков на территории ИК-35, 

сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением 

имущества исправительного учреждения, вовлекли в участие 

в них осужденных отряда № 5 - лиц № 9, 10, 11; отряда № 4 - 

лиц № 14, 15, 16, 17, 18; отряда № 3 - лиц № 13, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27; отряда № 2 - лиц № 12, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, а также других неустановленных в ходе следствия 

осужденных, которые путем погрома уничтожили имуще-

ство ИК-35 (дверные межкомнатные блоки, окна и оконные 

блоки, постельные принадлежности, бытовую технику, сан-

технику, электроприборы и другое имущество), причинив 

исправительному учреждению имущественный ущерб на 

общую сумму 1 605 354, 90 рублей. 

Таким образом, совершение изложенных выше пре-

ступных действий Тымтышев Ю.И. и вступившими с ним в 

сговор лицами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 как лично, так и посред-

ством вовлеченных ими в участие в массовых беспорядках 

на территории ИК-35 осужденных отряда № 5 - лиц № 9, 10, 

11; отряда № 4 - лиц № 14, 15, 16, 17, 18; отряда № 3 - лиц № 

13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; отряда № 2 - лиц № 12, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и других неустановленных лиц, су-

щественно нарушило (дестабилизировало) порядок отбыва-

ния наказания, установленный в ИК-35 УФСИН России , со-

здало угрозу жизни и здоровья большого числа людей и, как 

следствие, повлекло нарушение общественного порядка и 

общественной безопасности, а также причинение имуще-

ственного ущерба данному исправительному учреждению на 
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общую сумму 1 727 168,35 рублей. 

Приговор: Тымтышев Ю.И. признать виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК 

РФ, и назначить ему с применением ст. 64 УК РФ наказание 

в виде лишения свободы на срок 4 года. 

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности пригово-

ров, к назначенному наказанию частично присоединить не-

отбытую часть наказания по приговору Кош-Агачского рай-

онного суда Республики Алтай от 4 февраля 2016 года, и 

окончательно назначить Тымтышев Ю.И. наказание в виде 

лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 

Ст. 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка организа-

ции либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования 

Название статьи 

Статья 212.1. Неоднократное нарушение установ-

ленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования 

Объект О. О. - общественный порядок. 

Объективная  

сторона 

Нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования, совершенное лицом неоднократно - 

нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования, если это лицо ранее привлека-

лось к административной ответственности за со-

вершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 20.2 КоАП, более двух раз 

в течение ста восьмидесяти дней. 

(Состав формальный) 

Субъект 

Спец. субъект. - вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет, ранее привлекаемое по ст. 20.2 КоАП 

РФ 

Субъективная  

сторона 

Умысел 

Судебная 

практика 

___________ 

 

 

Ст. 213. Хулиганство 
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Название  

статьи 

Статья 213. Хулиганство 

Объект 
О.О. - общественный порядок, дополнительные объ-

екты - здоровье человека и собственность. 

Объективная 

сторона 

Грубое нарушение общественного порядка, выра-

жающем явное неуважение к обществу, сопровождаю-

щемся применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия; по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; на железнодо-

рожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте общего 

пользования. 

Местом совершения хулиганства могут быть как об-

щественные места (улица, парк, учреждение, транспорт и 

др.), так и малолюдные или безлюдные места (коммунальная 

квартира, лес и т.п.). 

Признаками уголовно наказуемого хулиганства яв-

ляются не только грубое нарушение общественного порядка 

и проявление явного неуважения к обществу, но также при-

менение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Именно эти признаки отличают уголовно наказуе-

мое хулиганство от административно наказуемого мелкого 

хулиганства, сопровождающегося нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужо-

го имущества. 

Грубое нарушение общественного порядка выража-

ется в причинении значительного ущерба общественным 

интересам, интересам личности, злостном нарушении обще-

ственной нравственности. Например, длительное нарушение 

общественного спокойствия, нанесение ударов, публичное 

оскорбление или издевательство над отдельными людьми, 

аналогичные действия в отношении нескольких лиц, осквер-

нение мест отдыха населения, срыв массового мероприятия 

и т.п. Явное неуважение к обществу - это высокая степень 

неуважения, проявляющаяся в действиях, направленных 

против любого лица или лиц, часто случайно оказавшихся 

там, где совершается хулиганство. Действия хулигана моти-

вированы не личной враждебностью к конкретному лицу, а 

стремлением публично продемонстрировать пренебре-

жение принятыми обществом правовыми и нравствен-
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ными нормами. 

(Состав формальный) 

Субъект 

ч. 1, - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъектом хулиганства, предусмотренного ч. 2 статьи 

213 УК РФ, может быть вменяемое лицо, которому ис-

полнилось 14 лет. 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел, Хулиганский мотив (п. "б" ч. 1) вы-

ражается в стремлении виновного противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к 

ним отношение. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

То же деяние, совершенное группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой либо связан-

ное с сопротивлением представителю власти либо иному ли-

цу, исполняющему обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающему нарушение общественного по-

рядка совершенные с применением взрывчатых веществ 

или взрывных устройств. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 213 УК РФ № 1-554/2017 

Суть: Подсудимый ФИО2 совершил грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, совершенное с применением предмета, использу-

емого в качестве оружия, при следующих обстоятельствах. 

-Дата- в период времени с 19 часов 00 минут до 20 ча-

сов 00 минут у ФИО2, на участке местности у шестого подъ-

езда ... из хулиганских побуждений, возник преступный 

умысел, направленный на грубое нарушение общественного 

порядка, с применением предмета, используемого в качестве 

оружия. Реализуя преступный умысел, ФИО2, находясь в 

указанный день, в указанный период времени, на указанном 

участке местности, из хулиганских побуждений, с примене-

нием предмета, используемого в качестве оружия, осознавая 

преступный характер своих действий, находясь в обще-

ственном месте, из хулиганских побуждений, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, игнорируя нор-

мы общественной морали, противопоставляя себя общепри-

нятым нормам поведения, демонстрируя пренебрежительное 

отношение к обществу, в присутствии посторонних лиц, до-

стал из находящейся при нем сумки пневматический газо-

баллонный пистолет модели № с серийным номером № и, 

удерживая указанный пистолет в руке, используя его в каче-

стве оружия, применил указанный пистолет, произведя не 

менее 40 выстрелов в воздух, в противоправные действия 

ФИО2 вмешался ФИО5 и ФИО2 свои преступные действия 
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прекратил. 

Приговор: Признать виновным ФИО2 в совершении 

преступления, предусмотренного п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и 

назначить ему наказание в виде 1 (одного) года исправи-

тельных работ с удержанием из заработка 10% в доход госу-

дарства. 

Назначенное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ 

считать условным, установив испытательный срок на 6 

(шесть) месяцев. 

 

Ст. 214. Вандализм 

Название  

статьи 

Статья 214. Вандализм 

Объект 

О. О. - общественный порядок и общественная нрав-

ственность. 

Отличие вандализма от хулиганства состоит в том, 

что при действиях, образующих состав вандализма, наруше-

ние общественного порядка не является демонстративно 

грубым и не во всех случаях выражает явное, т.е. открытое, 

неуважение к обществу. Объективно при вандализме в 

первую очередь нарушаются нормы общественной нрав-

ственности, на соблюдении которых, как и на правовых 

нормах, основывается общественный порядок. При ван-

дализме нарушение общественного порядка до обнаружения 

последствий преступных действий может оставаться неиз-

вестным. 

Объективная 

сторона 

Выражается в действиях по осквернению зданий 

или иных сооружений, порче имущества на обществен-

ном транспорте или в иных общественных местах. 

Осквернение зданий или сооружений - это изменение 

их внешнего и внутреннего вида путем размещения на фаса-

дах и стенах зданий, на заборах, иных сооружениях нецен-

зурных надписей, циничных, непристойных, оскорбляющих 

общественную нравственность рисунков, нарушающее об-

щий вид этих зданий или сооружений или причиняющее су-

щественный ущерб их эстетическим качествам. 

Небольшие по размеру малозаметные и легко стираю-

щиеся нецензурные надписи и непристойные рисунки, вы-

полненные на стенах или в помещениях обычных зданий, не 

должны рассматриваться как уголовно наказуемое деяние. 

Однако подобные действия, совершенные в помещениях, 

имеющих культурное значение (библиотеки, музеи, выстав-

ки и т.п.), могут быть квалифицированы как вандализм. Если 
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осквернение зданий или иных сооружений сопряжено с по-

вреждением или осквернением мест захоронения, надмо-

гильных сооружений или кладбищенских зданий, названные 

деяния следует квалифицировать по ст. 244. Учинение 

оскорбительных и нецензурных надписей, непристойных, 

циничных и оскорбительных рисунков, изображений в от-

ношении конкретных представителей власти в связи с ис-

полнением ими своих должностных обязанностей может 

быть квалифицировано по ст. 319. 

(Состав формальный) 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по 

мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 214 УК РФ № 1-73/2017 

Суть: Максимов М.А. совершил вандализм, то есть, 

порчу имущества в иных общественных местах, при следу-

ющих обстоятельствах. 

12.04.2017 года, около 20 часов 40 минут Максимов 

М.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь 

на автобусном кольце, расположенном на пересечении улиц 

Железнодорожной и Советской пос. Песочный Курортного 

района Санкт-Петербурга, то есть в общественном месте, 

имея умысел на порчу автобуса общественного пользования, 

реализуя который, умышленно, из хулиганских побуждений, 

пренебрегая общепринятыми нормами поведения и обще-

ственными интересами, нарушая при этом общественный 

порядок, действуя публично и демонстративно в присут-

ствии гр.Расулова Э.Ш., достал из кармана пневматический 

пистолет, которым нанес несколько ударов об окно автобуса 

№ 109, тем самым повредил его, нарушив целостность кон-

струкции, а именно: разбил два стекла окна автобуса №109, 

находягцегося на автобусном, кольце по вышеуказанному 

адресу, принадлежащее АО «Третий парк», своими умыш-

ленными действиями причинил вышеуказанной организации 

материальный ущерб на общую сумму 5 324 рубля 15 копе-

ек. 

Приговор: Признать Максимова М.А. виновным в со-
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вершении в преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 

213 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправитель-

ных работ на срок 1 (один) год, с удержанием из заработка в 

доход государства в размере 5 (пяти) процентов. 

 

Ст. 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 

Название  

статьи 

Статья 215. Нарушение правил безопасности на объ-

ектах атомной энергетики 

Объект 

О. О. - общественная безопасность на объектах атом-

ной энергетики; Д. О. - здоровье или жизнь человека либо 

экологическая безопасность окружающей среды 

Объекты АЭ – ст. 3 ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» (пр., ядерные установки – сооружения и комплексы 

с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда 

и другие плавсредства, космические и летательные аппараты 

и др.) 

Объективная 

сторона 

Действие (бездействие), нарушающих правила без-

опасности при размещении, проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов атомной энергетики, в результате 

чего возникла реальная опасность наступления смерти чело-

века или радиоактивного заражения окружающей среды. Ес-

ли создана угроза здоровью человека или причинения иму-

щественного вреда, то состав данного преступления отсут-

ствует. Под размещением объекта понимается его фактиче-

ское расположение на определенной местности, территории. 

Под проектированием понимается начальная стадия строи-

тельства создаваемого объекта или реконструкции либо ка-

питального ремонта ранее построенного объекта, которая 

включает в себя подготовку соответствующих технических 

документов, проведение экономических расчетов, экспертиз, 

согласование между различными ведомствами и другие дей-

ствия, обосновывающие необходимость этого. Под строи-

тельством понимается фактическое возведение объекта или 

реконструкция либо капитальный ремонт ранее возведенно-

го объекта. Под эксплуатацией объекта понимается его 

сдача-приемка, ввод и использование в соответствии с целе-

вым назначением. 

(Состав формальный) 

Субъект 

Специальный субъект - вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет в обязанности которого входит соблюдение 

правил безопасности при размещении, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. 

Субъективная Неосторожность. 



342 

сторона 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека либо радиоактивное за-

ражение окружающей среды; повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 

либо отключение от других источников жизнеобеспечения 

Название  

статьи 

Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других ис-

точников жизнеобеспечения 

Объект 

О. О. - общественная безопасность в сфере нормально-

го функционирования источников жизнеобеспечения потре-

бителей (электрической, тепловой энергии, газа, воды); Д. О. 

- здоровье человека, отношения собственности (ч. 1) либо 

жизнь человека (ч. 2); Ф. О. - иные последствия, в частности 

приостановление или прекращение работы предприятия, 

учреждения, организации, неполучение прибыли и т.д. 

Объективная 

сторона 

Выражается в следующих альтернативных действи-

ях: 1) незаконных прекращении или ограничении подачи по-

требителям электроэнергии; 2) незаконном отключении по-

требителей от других источников жизнеобеспечения. Обя-

зательным признаком является наступление указанных 

в законе последствий. 

Под прекращением подачи электроэнергии понима-

ется полное отключение потребителя от электрических се-

тей, независимо от того, временно или постоянно это сдела-

но. Под ограничением подачи понимается как уменьшение 

объема подачи электрической энергии, уменьшение уровня, 

так и ее поставка с ограничением во времени. Под незакон-

ным отключением потребителей от других источников 

жизнеобеспечения понимается прекращение водоснабже-

ния, газоснабжения, теплоснабжения и т.д. 

ФЗ «Об электроэнергетике»; ПП РФ «О Порядке прекраще-

ния или ограничения подачи электрической и тепловой энер-

гии и газа организациям-потребителям при неоплате по-

данных им (использованных ими) топливно-энергетических 

ресурсов» 

(Состав материальный) 

 

Субъект Спец. суб. - вменяемое, достигшее возраста 16 лет 
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должностное лицо (п. 1 примеч. к ст. 285 УК) или лицо, вы-

полняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации (п. 1 примеч. к ст. 201 УК), принявшее в 

пределах своей компетенции решение о прекращении или 

ограничении подачи электрической энергии либо отключе-

нии от других источников жизнеобеспечения. 

Субъективная 

сторона 

Неосторожность. 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Повлекшие по неосторожности смерть человека. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 

Название  

статьи 

Статья 215.2. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения 

Объект 

О. О. - общественная безопасность в установленной за-

коном сфере функционирования объектов энергетики, элек-

тросвязи, жилищного и коммунального хозяйства и других 

объектов жизнеобеспечения: электростанции, системы, 

обеспечивающие электроснабжение, газоснабжение, водо-

снабжение, канализацию, транспорт, связь и т.д.; Д. О. - ин-

тересы собственности (ч. ч. 1, 2), жизнь человека (ч. 3) 

Объективная 

сторона 

Выражается в следующих альтернативных действи-

ях (бездействии): 1) разрушение; 2) повреждение; 3) приве-

дение иным способом в непригодное для эксплуатации со-

стояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства или других объектов жизнеобес-

печения. Объектами энергетики являются электростанции, 

линии электропередачи, электроподстанции и т.д. Объекта-

ми электросвязи являются сооружения, установки, станции 

телефонной (видеотелефонной), телеграфной, факсимиль-

ной, телекодовой связи и т.д. Объектами жилищно-

коммунального хозяйства являются здания, строения 

предприятий, служб, обеспечивающих обслуживание насе-

ления, благоустройство, очистку от мусора, поставку тепла, 

газа, электричества, их коммуникации, жилой фонд, гости-

ницы, бассейны, пляжи, специальный транспорт и т.д. Дру-

гими объектами жизнеобеспечения являются дороги, мо-

сты, здания больниц, школ, детских садов и т.д. 

Под разрушением понимается приведение указанных в 

законе объектов жизнеобеспечения в полную негодность, 
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что делает невозможным их восстановление, использование 

по прямому назначению. 

Под повреждением понимается частичное приведение 

в негодность объектов жизнеобеспечения, когда они могут 

быть восстановлены проведением определенных ремонтных, 

восстановительных работ. 

Под иным способом понимаются любые действия 

(бездействия), в результате которых объекты жизнеобеспе-

чения приводятся в негодное для эксплуатации состояние, 

их нельзя использовать по своему назначению, например от-

ключение подачи тепла зимой, в результате чего отопитель-

ная система жилых домов была разморожена. 

(Состав материальный) 

Субъект Вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Умысел; мотив – корыстные или хулиганские по-

буждения 

(!) Нет цели воздействия на принятие решения органа-

ми власти или международными организациями (ст. 205 

УК), или цели подрыва экономической безопасности и обо-

роноспособности РФ (ст. 281 УК). 

Квалифици-

рующие  

признаки 

Группой лиц по предварительному сговору; лицом с 

использованием своего служебного положения; повлекшие 

по неосторожности смерть человека. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ № 1-151/2017 

Суть: Шестаков Р.С. совершил покушение на кражу с 

незаконным проникновением в помещение, с причинением 

значительного ущерба гражданину, а также повредил и при-

вёл иным способом в негодное для эксплуатации состояние 

объект энергетики из корыстных побуждений в Заельцов-

ском районе г. Новосибирска при изложенных ниже обстоя-

тельствах. 

27.11.2016 около 19 часов 10 минут Шестаков Р.С. 

находился возле дома __ по ... в Заельцовском районе г. Но-

восибирска, где у него из корыстных побуждений возник 

преступный умысел на тайное хищение чужого имущества, 

находившегося в подвальном помещении указанного дома, с 

незаконным проникновением в помещение. 

Реализуя свой преступный умысел, предвидя причине-

ние значительного ущерба собственнику имущества и желая 

этого, Шестаков Р.С. в то же время убедился, что за его пре-

ступными действиями никто не наблюдает, путём поврежде-

ния дверной петли сорвал замок, открыл дверь, ведущую в 

указанное подвальное помещение, и незаконно проник в не-
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го. Далее Шестаков сложил в мешок находившееся в указан-

ном помещении и принадлежащее потерпевший имущество 

общей стоимостью 12 800 рублей, а именно перфоратор 

«Макита» («Makita») __ стоимостью 6 000 рублей, набор из 

двух краскопультов стоимостью 2 000 рублей, шуруповёрт 

«Хаммерфлекс» («Hammerflex») ACD 121A стоимостью 2 

000 рублей, краскопульт стоимостью 800 рублей, удлини-

тель с тройником стоимостью 2 000 рублей и другое имуще-

ство, не представляющее материальной ценности, после чего 

вышел из подвального помещения. 

Таким образом, Шестаков Р.С. совершил умышленные 

действия, непосредственно направленные на совершение 

тайного хищения принадлежащего потерпевший имущества 

стоимостью 12 800 рублей, с причинением ему значительно-

го ущерба в указанном размере, с незаконным проникнове-

нием в помещение. Однако преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от Шестакова Р.С. обстоятель-

ствам, поскольку его преступные действия были обнаруже-

ны и пресечены другим лицом, и он был задержан. 

27.11.2016 около 19 часов 10 минут Шестаков Р.С. 

находился возле дома       __ по ... в Заельцовском районе г. 

Новосибирска, где у него из корыстных побуждений возник 

преступный умысел на повреждение и приведение в негод-

ное для эксплуатации состояние объекта энергетики, а 

именно принадлежащей ООО Управляющая компания «Ок-

тябрьская» линии электропередачи, с целью хищения кабе-

ля. 

Реализуя свой преступный умысел, предвидя противо-

правность своих действий и осознавая, что избранный им 

способ хищения неизбежно приведёт к повреждению и при-

ведению в негодное для эксплуатации состояние объекта 

энергетики, желая этого, Шестаков Р.С. в то же время неза-

конно проник в подвальное помещение дома __ по ... г. Но-

восибирска. Далее Шестаков Р.С. с помощью заранее приго-

товленных кусачек перерезал принадлежащий ООО Управ-

ляющая компания «Октябрьская» кабель ВВГ 3*2,5, изго-

товленный из цветного металла и предназначенный для 

энергоснабжения трёх подъездов указанного дома, с целью 

его хищения. 

Своими указанными действиями Шестаков Р.С. повре-

дил и привёл в негодное для эксплуатации состояние объект 

энергетики – принадлежащую                        ООО Управля-

ющая компания «Октябрьская» линию электропередачи, что 



346 

повлекло прекращение электроснабжения трёх подъездов 

дома __ по ... г. Новосибирска. 

Приговор: ШЕСТАКОВА Р. С. признать виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. 

«б», «в» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 215.2 УК РФ, и назначить ему 

наказание: 

-    по эпизоду __ (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ) в виде лишения свободы на срок ДВА ГОДА, 

-     по эпизоду __ (ч. 1 ст. 2152 УК РФ) в виде лишения 

свободы на срок ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание Шестакову 

Р.С. по совокупности преступлений назначить путём ча-

стичного сложения назначенных наказаний в виде лишения 

свободы на срок ДВА ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ. 

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному по настоя-

щему приговору наказанию полностью присоединить не от-

бытую часть наказания по приговору мирового судьи 1-го 

судебного участка Железнодорожного судебного района           

г. Новосибирска от 01.09.2016 (штраф в размере 5 000 руб-

лей), и по совокупности приговоров назначить Шестакову 

Р.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на 

срок ДВА ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ с отбыванием в испра-

вительной колонии СТРОГОГО режима и штрафа в размере 

5 000 рублей. 

 

Ст. 215.3. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродукто-

проводам и газопроводам либо приведение их в негодность 

Название  

статьи 

Самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведе-

ние их в негодность 

Объект 

О. О. - общественная безопасность в установленной за-

коном сфере функционирования нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов, газопроводов, а также технологически свя-

занных с ними сооружений, средств связи, автоматики, сиг-

нализации. Д. О. -интересы собственности, а также здоровье 

и жизнь человека (ч. 3) 

Объективная 

сторона 

Выражается в следующих альтернативных действи-

ях (бездействии): 

1) разрушение; 

2) повреждение; 

3) приведение иным способом в непригодное для экс-

плуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопрово-

дов, газопроводов, а также технологически связанных с ни-
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ми сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации. 

Под магистральными трубопроводами понимаются 

комплекс подземных, подводных, наземных сооружений, 

предназначенных для транспортировки соответствующей 

товарной продукции от места выхода подготовленной к 

транспорту до мест переработки, отгрузки, потребления или 

перевалки на другой вид транспорта. Постановление Гос-

гортехнадзора России от 22.04.1992 N 9; Правила охраны 

магистральных трубопроводов. (Состав материальный) 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет 

Субъективная 

сторона 

Умысел, ч.3 – неосторожность по отношению к послед-

ствиям в виде смерти (если по ч.1,2,4 совершено по неосто-

рожности – ст. 269); мотив – корыстные или хулиганские 

побуждения (ч.3) (!) Нет цели воздействия на принятие ре-

шения органами власти или международными организация-

ми (ст. 205 УК), или цели подрыва экономической безопас-

ности и обороноспособности РФ (ст. 281 УК). 

Квалифици-

рующие  

признаки 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное в отношении магистральных трубопро-

водов, - 

3. Разрушение, повреждение или приведение иным спо-

собом в негодное для эксплуатации состояние нефтепрово-

дов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также техно-

логически связанных с ними объектов, сооружений, средств 

связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или 

могли повлечь нарушение их нормальной работы и были со-

вершены из корыстных или хулиганских побуждений, - 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении магистральных трубопроводов, - 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвер-

той настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, - 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-70/2019 от 24 июня 2019 г. по делу № 

1-70/2019 

Суть: Абдулмуслимов А.Г. совершил самовольное под-

ключение к газопроводу будучи лицом, подвергнутым к ад-

министративному наказанию за аналогичное деяние. 

Абдулмуслимов А.Г. 22.02.2019 г. осознавая тот факт, 

что у него нет разрешения на подключение к газопроводу и 

использованию газа, а также тот факт, что он ранее был, 
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подвергнут административному наказанию по ст. 7.19 КоАП 

РФ и тем самым совершает уголовно наказуемое деяние, 

умышленно 22.02.2019 г. в дневное время суток (более точ-

ное время дознанием не установлено) повторно самовольно 

подключился к газопроводу низкого давления ООО «Газ-

пром Межрегионгаз Махачкала», проложенному в <адрес> в 

домовладении, в котором он проживает совместно со своей 

семьей, что подтверждается актом о самовольном подклю-

чении к газовой сети и безучетном отборе сетевого газа от 

22.02.2019 г. Тем самым был установлен и задокументиро-

ван факт самовольного подключения к газопроводу Абдул-

муслимовым А.Г., деянием которого ООО «Газпром газо-

распределение Дагестан» был причинен ущерб на сумму 

7774 руб. 01 коп. 

Приговор: Абдулмуслимова А.Г. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 

УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения сво-

боды сроком на 8 (восемь) месяцев. 

В соответствии со ст. 53 УК РФ в период отбывания 

наказания в виде 8 (восьми) месяцев ограничения свободы 

установить Абдулмуслимову А.Г. следующие ограничения: 

не уходить из места постоянного проживания в ночное вре-

мя суток с 22 часов до 06 часов; не выезжать за пределы тер-

ритории муниципального образования в составе г. Хасавюрт 

и Хасавюртовского района Республики Дагестан; не посе-

щать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место 

жительства без согласия специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденным наказания в виде ограничения свободы, с воз-

ложением на Абдулмуслимова А.Г. обязанности являться в 

специализированный государственный орган, осуществля-

ющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, 1 раз в месяц для регистрации. 

Ст. 215.4. Незаконное проникновение на охраняемый объект 

Название  

статьи 

Незаконное проникновение на охраняемый объект 

Объект 
О. О. – общественная безопасность и правовой режим 

охраняемого объекта. 

Объективная 

сторона 

Незаконное проникновение на охраняемый подземный 

или подводный объект. 

К охраняемым относятся только подземные или под-

водные объекты, определяемые в соответствии со ст. 1 ФЗ 
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"О государственной охране" и ст. 8 ФЗ "О ведомствен-

ной охране". При этом если соответствующий объект имеет 

охраняемую прилегающую надземную территорию или вод-

ную поверхность, где действует пропускной режим, то неза-

конное проникновение на данную территорию или поверх-

ность также считается уголовно наказуемым. 

Однако проникновение на зону охраняемого объекта 

при условии, что на ней не установлен специальный про-

пускной режим, само по себе не считается уголовно наказу-

емым. 

Способы проникновения (обман, насилие, т.п.) не 

имеют значения. 

Проникновение на указанные в настоящей статье объ-

екты признается незаконным, если оно совершено в наруше-

ние установленного законодательством Российской Федера-

ции порядка, а совершенным неоднократно, – если соверше-

но лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается под-

вергнутым административному наказанию. (Состав фор-

мальный) 

Субъект 

Спец. субъект – вменяемое физическое лицо, достиг-

шее возраста 16 лет, ранее (в течение года) привлекаемое по 

ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ. 

Субъективная 

сторона 

Умысел 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. То же деяние: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой; 

б) сопряженное с умышленным созданием угрозы рас-

пространения сведений, составляющих государственную 

тайну. 

Примечание. Проникновение на указанные в настоя-

щей статье объекты признается незаконным, если оно со-

вершено в нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка, а совершенным неодно-

кратно, – если совершено лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказа-

нию. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 216. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или 



350 

иных работ 

Название ста-

тьи 

Нарушение правил безопасности при ведении стро-

ительных или иных работ 

Объект 

Основной объект преступления – общественная без-

опасность при ведении горных, строительных или иных ра-

бот. Дополнительный объект – здоровье человека или ин-

тересы собственности (ч. 1), а также жизнь человека (ч. ч. 2 

и 3) 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в 

действиях, связанных с нарушением указанных правил 

(например, отдача Приказа или распоряжения о производ-

стве работ с нарушением правил ведения горных работ), или 

в бездействии (например, невыполнение требований контро-

лирующего органа о соблюдении правил безопасности при 

проведении строительных работ), повлекших причинение 

тяжкого вреда здоровью человека либо крупный ущерб. 

Состав преступления материальный, считается 

оконченным с момента, когда причинен тяжкий вред здоро-

вью хотя бы одному человеку либо причинен крупный мате-

риальный ущерб, сумма которого согласно примеч. к данной 

статье превышает 500 тыс. руб. 

Субъект 

Субъект преступления специальный – лицо, на кото-

рое возложена обязанность по соблюдению правил безопас-

ности при ведении горных, строительных или иных работ 

(мастер, начальник цеха, инженер и др.). 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется неосторожной формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 данной статьи предусматривает ответствен-

ность за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 

одного человека, а ч. 3 – повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-344/2016 от 20 июля 2016 г. по делу № 

1-344/2016 

Суть: Так, Чебанов С.В., находясь на территории ... 

России по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<...>, ул.<...>,№, в период с 15.10.2015 года по 16.10.2015 го-

да, имеющий практический опыт работы в области строи-

тельства и работ по прокладке инженерных сетей в соответ-

ствии со строительными нормами и правилами, в нарушение 

требований п.п. 5.1.1, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.11 СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», п.п. 6, 113, 147, 148, 156, 160, 161 Правил по 

охране труда в строительстве, п.п. 2.4.1, 5.1.1, 5.1.10 Межот-
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раслевых правил по охране труда при эксплуатации водо-

проводно-канализационного хозяйства руководил работами, 

не входящими в перечень работ по контракту № 44 от 

31.03.2015 года, по ликвидации аварийной ситуации на дей-

ствующей линии канализации ... России по Ростовской обла-

сти на 15 метровой полосе, прилегающей к внутренней за-

претной зоне учреждения, производимыми ... ... России по 

Ростовской области, в том числе ... ФИО., а именно: разра-

ботке грунта ручным способом без учета постоянно дей-

ствующего опасного и вредного производственного фактора, 

связанного с характером выполняемой работы (обрушающи-

еся грунты), и без предусмотрения и выполнения мероприя-

тий по предупреждению их воздействия на работников, то 

есть без обеспечения безопасности земляных работ, а имен-

но без устройства крепления вертикальных стенок траншеи 

глубиной более 1,5 м., без проверки перед допуском работ-

ников в данную траншею (выемку) ответственным лицом 

состояния откосов, в том числе откосов, подвергшихся 

увлажнению, без своевременного определения опасности 

обвала стенок траншеи и прекращения работ с выведением 

работников из опасной зоны. В результате чего 16.10.2015 

года в 11 часов 25 минут при проведении работ под руковод-

ством Чебанова С.В. по вскрытию траншеи действующей 

канализации ... России по Ростовской области произошло 

обрушение края траншеи и земли, которыми был засыпан 

находящийся в траншее ... ФИО 

В результате засыпания грунтом ФИО получил, соглас-

но заключению эксперта № 4578-э от 09.11.2015 года следу-

ющие телесные повреждения, квалифицирующиеся как не 

повлекшие вреда здоровью и не состоящие в причинной свя-

зи с наступлением смерти, а именно: ссадины с подсохшей 

буро-красной западающей поверхностью в правой височной 

области; кровоподтеки в области верхней трети правого пле-

ча, неправильной нормы, в области нижней и средней левого 

плеча; поверхностную резаную линейную рану на дне уш-

ной раковины слева. Причиной смерти ФИО явилась меха-

ническая асфиксия, развившаяся в результате сдавления гру-

ди и живота. 

Приговор: ЧЕБАНОВА СВ признать виновным по ч.2 

ст.216 УК РФ и назначить наказание – 1 (Один) год 6 

(Шесть) месяцев лишения свободы, с лишением права зани-

маться деятельностью в сфере строительных работ сроком 

на 1 (Один) год. 
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В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное судом 

наказание в виде лишения свободы считать условным с ис-

пытательным сроком – 3 (Три) года. 

 

Ст. 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

Название ста-

тьи 

Нарушение требований промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов 

Объект 

Основной объект преступления – общественная без-

опасность на взрывоопасных объектах и цехах. Дополни-

тельный объект – угроза жизни человека или интересы соб-

ственности (ч. 1), а также жизнь человека (ч. 2) или жизнь 

двух и более лиц (ч. 3). 

Объективная 

сторона 

К взрывоопасным производственным объектам от-

носятся, в частности, объекты, на которых получаются, ис-

пользуются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются взрывчатые вещества, т.е. 

такие вещества, которые при определенных видах внешнего 

воздействия способны на самопроизвольный взрыв, на очень 

быстрое самораспространяющееся химическое превращение 

с выделением тепла и образованием газов со взрывом, а так-

же используется оборудование, работающее под избыточ-

ными давлением или температурой нагрева воды, ведутся 

горные работы, связанные с возможным выбросом, распро-

странением газа, и т.п. 

Местом совершения преступления может быть 

только взрывоопасный объект или взрывоопасный цех. 

Если нарушения правил безопасности совершены вне таких 

объектов, то действия виновного лица подлежат квалифика-

ции по иным статьям УК (см. коммент. к ст. 216). 

Объективная сторона преступления выражается в дей-

ствиях, связанных с нарушением правил безопасности на 

взрывоопасных объектах или цехах, или в бездействии, если 

это создало угрозу наступления смерти хотя бы одного чело-

века либо повлекло причинение крупного ущерба, сумма ко-

торого превышает 500 тыс. руб. (см. примеч. к ст. 216 УК). 

Состав преступления формально-материальный, 

преступление считается оконченным или с момента, когда 

была создана реальная угроза причинения смерти хотя бы 

одного человека, например использование открытого источ-

ника огня вблизи взрывчатых веществ, что создало угрозу 

взрыва и причинении смерти человека (формальный), или с 

момента фактического причинения крупного ущерба (мате-
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риальный). 

Субъект 

Субъект преступления специальный – лицо, на кото-

рое возложена обязанность по соблюдению правил безопас-

ности на взрывоопасных объектах. 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется неосторожной формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за то 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть одного че-

ловека, а ч. 3 – повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-75/2019 от 14 мая 2019 г. по делу № 1-

75/2019 

Суть: Куртбариев Р.И. нарушил требования промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть 

двух лиц, при следующих обстоятельствах. 

06.08.2018 в 20 часов все члены вахты прошли у инже-

нера-технолога текущего капитального ремонта скважин № 

«Ставропольской экспедиции» АО «Самотлорнефте-

промхим» бригады КРС № Куртбариева Р.И. инструктаж по 

технике безопасности и действиям при газонефтеводопрояв-

лении, получили задание на производство работ по спуску 

зубчатой коронки с омывочной трубой на СБТ 2-7/8 (сталь-

ные бурильные трубы) до глубины 3344 метров. В 20 часов 

15 минут вахта приступила к производству работ. На устье 

скважины № смонтированы: установка подъемная для осво-

ения и ремонта нефтяных и газовых скважин (№ на базе ав-

томобиля «Краз», г/н №, 2010 года выпуска, заводской №), 

приемный мост длиной 11 метров, приставные стеллажи со 

стальными бурильными трубами (№), рабочая площадка 3x4 

м, с противовыбросовым оборудованием ПВО (<данные 

изъяты> зав. №, 2017 года выпуска, ввод в эксплуатацию 

06.2017 года, используется для герметизации устья скважи-

ны). 07.08.2018 года в 02 часа, при производстве спуска зуб-

чатой коронки с омывочной трубы на № на глубине 2350 

метров, из скважины по затрубному пространству произо-

шло вытеснение нефтегазовой смеси, в связи с чем в соот-

ветствии с Планом по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасном производственном объекте, для 

бригады освоения, текущего и капитального ремонта сква-

жин АО «Самотлорнефтепромхим», утвержденных 

18.04.2017 года, членами вахты была произведена гермети-
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зация устья скважины № с применением запорной компо-

новки (КШЗ - кран шаровой замковый), противовыбросового 

оборудования (ПВО) с последующим наблюдением за пара-

метрами скважины. В 02 часа 30 минут в связи с тем, что из-

быточное давление в скважине на протяжении всего времени 

наблюдения отсутствовало (составляло 0 атм.), инженер-

технолог текущего капитального ремонта скважин № «Став-

ропольской экспедиции» АО «Самотлорнефтепромхим» 

Куртбариев Р.И., в нарушение п.1.14, 14 Оперативной части 

плана по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте, для бригады освоения, 

текущего и капитального ремонта скважин АО «Самотлор-

нефтепромхим», утвержденного 18.04.2017 года, п.п. 2.5, 

2.10, 2.16 «Должностной инструкции инженера-технолога 

цеха текущего и капитального ремонта скважин АО «Самот-

лорнефтепромхим»», утвержденной генеральным директо-

ром АО «Самотлорнефтепромхим», не обеспечив замер га-

зовоздушной среды согласно карте отбора проб воздуха на 

кустовой площадке, не произвел глушение скважины, не 

обеспечил организацию и проведение технологических опе-

раций в соответствии с требованиями Плана по локализации 

и ликвидации последствий аварий на опасном производ-

ственном объекте, для бригады освоения, текущего и капи-

тального ремонта скважин АО «Самотлорнефтепромхим», 

не проинформировал руководство цеха о случае срыва тех-

нологической операции, не доложил начальнику производ-

ственно-диспетчерской службы об изменении в технологии 

ремонта скважины, дал смене бригады в составе: бурильщи-

ка ТКРС 6 разряда О.В. помощника бурильщика ТКРС 5 

разряда Г.А.., помощника бурильщика ТКРС 4 разряда М.Г. 

нарушающее требования промышленной безопасности ука-

зание о необходимости разгерметизации устья скважины № 

и продолжении спуска инструмента до глубины 3344 метров, 

что и стало осуществляться указанными работниками смены. 

В результате 07.08.2018 года в 06 часов при спуске 341-й 

трубы (№) скважина стала вытеснять газонефтяную смесь по 

затрубному пространству и чистый газ по трубному про-

странству СБТ. При этом интенсивный поток газонефтяной 

смеси из скважины заливал рабочую площадку, пульт бу-

рильщика, всех членов вахты, платформу, тормозную лебед-

ку подъемного агрегата, вследствие чего при попадании на 

высоко нагретые узлы и агрегаты подъемного агрегата <дан-

ные изъяты> произошло резкое возгорание выбрасываемой 
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из скважины продукции, устья скважины и подъемного агре-

гата <данные изъяты>. В момент возгорания все члены вах-

ты: О.В.., М.Г., Г.А. находились на рабочей площадке (устье 

скважины №), а инженер-технолог ТКРС бригады № Курт-

бариев Р.И. находился в вагон-офисе. От возгорания нефте-

продуктов бурильщику ТКРС 6 разряда О.В. согласно за-

ключению эксперта № от 17.10.2018 были причинены по-

вреждения мягких тканей общей площадью поражения 85 %, 

образовавшиеся от действия высокой температуры – откры-

того пламени, по признаку опасности для жизни, квалифи-

цирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, по-

влекшие 12.08.2018 года его смерть и находящиеся в прямой 

причинной связи с наступлением смерти. От возгорания 

нефтепродуктов помощнику бурильщика <данные изъяты> 

разряда М.Г. согласно заключению эксперта № от 28.11.2018 

года были причинены телесные повреждения: термические 

ожоги II-IIIАВ-IV степени головы, лица, шеи, задней по-

верхности туловища, в том числе и ягодиц, верхних и ниж-

них конечностей с площадью поражения 52 % поверхности 

тела; ожоги верхних дыхательных путей; ожог конъюнктивы 

и роговицы обоих глаз, которые в совокупности составляют 

комбинированную термоингаляционную травму и, по при-

знаку опасности для жизни, относятся к повреждениям, при-

чинившим тяжкий вред здоровью, повлекшие 12.08.2018 го-

да его смерть и находящиеся в прямой причинной связи с 

наступлением смерти. От возгорания нефтепродуктов по-

мощнику бурильщика ТКРС 5 разряда Г.А. согласно заклю-

чению эксперта № от 30.11.2018 года были причинены те-

лесные повреждения в виде ожогов головы, шеи, туловища, 

конечностей, 2-3 степени, занимающих 18% поверхности те-

ла, вследствие чего был причинен тяжкий вред здоровью, по 

квалифицирующему признаку опасности для жизни челове-

ка с созданием непосредственной угрозы для жизни. Нару-

шение Куртбариевым Р.И. требований промышленной без-

опасности опасных производственных объектов, повлекшие 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

Г.А. повлекшие по неосторожности смерть О.В. и М.Г. 

находятся в причинной связи между этими нарушениями и 

наступившими последствиями. Тем самым Куртбариев Р.И. 

допустил преступную небрежность, поскольку не предвидел 

возможность наступления общественно опасных послед-

ствий своих бездействий, хотя при необходимой вниматель-

ности и предусмотрительности должен был и мог предви-
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деть эти последствия. 

Приговор: Признать Куртбариева Рустема Изетовича 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 217 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать-

ся деятельностью, связанной с работой в организациях и 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности, осу-

ществляющих производственную деятельность на опасных 

производственных объектах сроком на 2 (два) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Куртбариеву 

Рустему Изетовичу наказание в виде лишения свободы счи-

тать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. 

 

Ст. 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитерро-

ристической защищенности объектов топливно-энергетического ком-

плекса 

Название ста-

тьи 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топлив-

но-энергетического комплекса 

Объект 

Основной объект преступления – общественная без-

опасность на объектах топливно-энергетического комплекса. 

Дополнительный объект – здоровье человека или интересы 

собственности (ч. 1), а также жизнь человека (ч. 2) или 

жизнь двух и более лиц (ч. 3). 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в 

действиях, связанных с нарушением требований обеспече-

ния безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, если это де-

яние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вре-

да здоровью человека или причинение крупного ущерба. 

Организационные и правовые основы в сфере обес-

печения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса в Российской Федерации, за исключением объек-

тов атомной энергетики, установлены Федеральным законом 

от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» . 

Требования обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса и требования ан-

титеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса – это правила, которые обяза-

тельны для выполнения и соблюдение которых обеспечивает 

безопасность объектов топливно-энергетического комплекса 

и антитеррористическую защищенность объектов топливно-
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энергетического комплекса. 4. Безопасность объектов топ-

ливно-энергетического комплекса определяется как состоя-

ние защищенности от актов незаконного вмешательства. 

Акт незаконного вмешательства – это противоправ-

ное действие (бездействие), в том числе террористический 

акт или покушение на его совершение, угрожающее без-

опасному функционированию объекта топливно-

энергетического комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтоже-

ние имущества либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий. 

Антитеррористическая защищенность объекта топ-

ливно-энергетического комплекса – состояние защищен-

ности здания, строения, сооружения или иного объекта топ-

ливно-энергетического комплекса, препятствующее совер-

шению на нем террористического акта. 

Состав преступления материальный, преступление 

считается оконченным или с момента причинения тяжкого 

вреда здоровью хотя бы одному человеку, или с момента 

фактического причинения крупного ущерба, которым со-

гласно примеч. к комментируемой статье признается ущерб, 

превышающий сумму в 1 млн. руб. 

Субъект 

Субъект преступления специальный – лицо, на кото-

рое возложена обязанность по соблюдению правил обеспе-

чения безопасности и антитеррористической защищенности 

на объектах топливно-энергетического комплекса. 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется неосторожной формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за то 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть одного че-

ловека, а ч. 3 – повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной без-

опасности 

Название ста-

тьи 

Заведомо ложное заключение экспертизы промыш-

ленной безопасности 

Объект 

Объект: основной - отношения по охране обществен-

ной безопасности; дополнительный - отношения по охране 

здоровья и жизни человека, охране окружающей среды, 

охране собственности - в зависимости от наступивших по-
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следствий, вида и размера причиненного ущерба. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона: действия, выразившиеся в даче 

экспертом в области промышленной безопасности заведомо 

ложного заключения экспертизы промышленной безопасно-

сти и создающие общественно опасные последствия в виде 

смерти человека либо причинения крупного ущерба. 

Субъект 

Субъект: специальный - эксперт в области промыш-

ленной преступления безопасности - физическое лицо, кото-

рое обладает специальными познаниями в области промыш-

ленной безопасности, соответствует требованиям, установ-

ленным федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности, и участвует в проведении экс-

пертизы промышленной безопасности; 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона: характеризуется двумя 

формами вины: 

- прямым умыслом (по отношению к действиям) - ви-

новный осознает, что дает заведомо ложное заключение экс-

пертизы промышленной безопасности; 

- неосторожностью (по отношению к наступлению ука-

занных в статье последствий) - виновный предвидит воз-

можность наступления вреда здоровью или смерти человека, 

причинения ущерба, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение такого вреда 

(смерти, ущерба) (легкомыслие) либо виновный не предви-

дит такой возможности, хотя при необходимой вниматель-

ности и предусмотрительности должен был и мог предви-

деть общественно опасные последствия своих действий 

(небрежность). 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

В качестве квалифицирующего признака выступает де-

яние, характеризуемое по ч.1 ст. 217.2 УК РФ, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека (ч.2 ст. 217.2 УК РФ). Особо квалифициро-

ванный состав преступления (ч.3 ст. 217.2 УК РФ) - деяние, 

предусмотренное ч.1 ст. 217.2 УК РФ, повлекшее по неосто-

рожности смерть двух и более лиц. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

 

 

 

 

Ст. 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
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взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изде-

лий 

Название ста-

тьи 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и ис-

пользования взрывчатых, легковоспламеняющихся ве-

ществ и пиротехнических изделий 

Объект 

Основной объект преступления – общественная без-

опасность в сфере обращения взрывчатых, легковоспламе-

няющихся веществ и пиротехнических изделий. Дополни-

тельный объект – здоровье или жизнь человека. Предметом 

преступления могут являться: 1) взрывчатые вещества; 2) 

легковоспламеняющиеся вещества; 3) пиротехнические из-

делия. 

Согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 

12.03.2002 N 5 под взрывчатыми веществами следует по-

нимать химические соединения или механические смеси ве-

ществ, способные к быстрому самораспространяющемуся 

химическому превращению, взрыву без доступа кислорода 

воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эла-

ститы, порох, твердое ракетное топливо и т.п. 

Под легковоспламеняющимися веществами пони-

маются вещества, которые не относятся к взрывчатым веще-

ствам, но способны к самовозгоранию, самовоспламенению 

или к быстрому возгоранию от внешнего источника: различ-

ные жидкости, газы, смеси, например бензин, ацетон, сжи-

женный горючий газ, кислород, карбит кальция, аммоние-

вый нитрат и др., представляющие повышенную опасность. 

Под пиротехническими изделиями, не относящими-

ся к взрывчатым веществам или взрывным устрой-

ствам, понимаются промышленные или самодельные изде-

лия, устройства, функционально снаряженные и содержащие 

взрывчатые и быстрогорящие вещества, предназначенные 

для каких-либо шумовых эффектов, световых иллюминаций, 

фейерверков, дымовых завес, имитаций взрыва и т.п., 

например петарды, ракеты, дымовые шашки. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в 

действиях, связанных с нарушением правил учета, хра-

нения, перевозки или использования опасных веществ, 

либо в незаконной пересылке этих веществ по почте или 

багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть челове-

ка. 

При квалификации деяния необходимо установить, ка-

кой нормативный акт был нарушен. Например, вопрос о пе-
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ревозке опасных грузов автомобильным транспортом разре-

шен Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 

03.12.2012). Также Правительством РФ принято Постанов-

ление от 23.04.1994 N 372 «О мерах по обеспечению без-

опасности при перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом», на основании которого Приказом Минтранса 

России от 08.08.1995 N 73 были утверждены Правила пере-

возки опасных грузов автомобильным транспортом (в ред. от 

14.10.1999). О правилах перевозки взрывчатых, легковос-

пламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых ве-

ществ высокой степени опасности на транспортном средстве 

говорится и в Правилах дорожного движения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (в 

ред. от 12.11.2012) 

Состав преступления материальный, преступление 

считается оконченным с момента фактического причинения 

по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти че-

ловека. 

Субъект 

Субъект преступления при нарушении правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковос-

пламеняющихся веществ и пиротехнических изделий специ-

альный – лицо, на которое возложены такие обязанности по 

роду своей работы. При незаконной пересылке этих веществ 

по почте или багажом – вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется неосторожной формой вины. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-606/2015 от 26 ноября 2015 г. по делу 

№ 1-606/2015 

Суть: <дата>г. между ФИО4 и ООО «<...>» в лице ге-

нерального директора Заварихина С.Н. заключен договор 

<номер>, согласно которому ООО «<...>» обязано осуще-

ствить работы по монтажу и установке натяжных потолков, 

монтажу дополнительных элементов (светильников), встра-

иваемых в установленном потолке, в доме ФИО4, располо-

женном по адресу: <адрес>. В соответствии с п. 4.1 указан-

ного договора ООО «<...>» в лице Заварихина С.Н. несет от-

ветственность за оборудование, используемое при осу-

ществлении работ, в том числе несет ответственность за ра-

боту с газовым баллоном. Во исполнение условий договора, 
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он дал указание не обученным в установленном порядке 

требованиям пожарной безопасности, не прошедшим проти-

вопожарный инструктаж, не ознакомленным с инструкцией 

по охране труда при хранении и эксплуатации газовых бал-

лонов, то есть в нарушение п.п. 7 ППБ 01-03 и п. 9.4.5 СНиП 

12-03-2001, работникам указанной организации ФИО1 и 

ФИО2 <дата>г. прибыть для выполнения вышеуказанных 

работ в дом ФИО4 по адресу: <адрес>, где последние, при-

мерно до 17 часов указанного дня осуществляли работы по 

монтажу багетов подвесных потолков. 

<дата>г. примерно в 08 часов Заварихин С.Н. дал ука-

зание не обученному в установленном порядке требованиям 

пожарной безопасности, не прошедшему противопожарный 

инструктаж, не ознакомленному с инструкцией по охране 

труда при хранении и эксплуатации газовых баллонов води-

телю ООО «<...>» ФИО3 забрать находящийся в собственно-

сти ООО «<...>» газовый баллон объемом 27л <номер> со 

склада ООО «<...>», осуществить его заправку сжиженным 

углеводородным газом и доставить в дом ФИО4 по указан-

ному адресу для осуществления работ по установке подвес-

ных потолков, где уже с утра указанного дня выполняли ра-

боты по установке багетов натяжных потолков работники 

ООО «<...>» ФИО1 и ФИО2 Выполняя указания генерально-

го директора ООО «<...>» Заварихина С.Н., ФИО3 примерно 

в 14 часов <дата>г. доставил заправленный сжиженным уг-

леводородным газом вышеуказанный газовый баллон в дом 

ФИО4, передав баллон ФИО2, который будучи необучен-

ным требованиям пожарной безопасности внес газовый бал-

лон в дом. На протяжении <дата>г. вплоть до 17 часов ра-

ботники ООО «<...>» ФИО1 и ФИО2 закончили установку 

багетов натяжных потолков в доме, не приступая к работам с 

газовым баллоном. После этого, <дата>г. примерно в 17 ча-

сов Заварихин С.Н., находясь в неустановленном следствием 

месте, являясь в соответствии со ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности» от <дата>, лицом персонально ответ-

ственным за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти, в нарушение п.п. 18, 29, 120 ППБ 01-03, лично посред-

ством телефонной связи, дал указание работнику ООО 

«<...>» ФИО1 оставить на хранение в доме ФИО4 вышеука-

занный газовый баллон, заправленный сжиженным углево-

дородным газом. В результате чего, выполняя указание ге-

нерального директора ООО «<...>» Заварихина С.Н., работ-

ники ООО «<...>» ФИО1 и ФИО2 оставили газовый баллон в 
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доме ФИО4 по вышеуказанному адресу и ушли. 

В тот же день, <дата>г. примерно в 22 часа 30 минут, 

вследствие неосторожных преступных действий Заварихина 

С.Н., выразившихся в виде преступной небрежности, про-

изошло разрушение оставленного в доме ФИО4 по указан-

ному адресу газового баллона, которое привело к истечению 

паровой и жидкой фазы сжиженного углеводородного газа, 

образованию и взрыву взрывоопасной смеси паров сжижен-

ного углеводородного газа с воздухом, а в последствии к 

возникновению пожара в доме по указанному адресу. В ре-

зультате взрыва и возникшего пожара, находящемуся в ука-

занном доме ФИО4 причинены телесные повреждения: ожо-

ги II-III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних 

конечностей 75 % поверхности тела и ожег верхних дыха-

тельных путей, которые по признаку опасности для жизни 

расцениваются как тяжкий вред здоровью человека; поверх-

ностные резаные раны левой голени и правой стопы, не по-

влекшие вреда здоровью. С полученными повреждениями 

ФИО4 госпитализирован в МУЗ «<...>», откуда переведен в 

ГКБ <номер><адрес>, где <дата>г. скончался от двусторон-

ней асбцедирующей бронхопневмонии, развившейся в ре-

зультате ожогов пламенем II-III степени головы, шеи, туло-

вища, верхних и нижних конечностей 75 % поверхности тела 

и ожогов верхних дыхательных путей. Смерть ФИО4 нахо-

дится в прямой причинно-следственной связи с причинени-

ем тяжкого вреда здоровью. 

Приговор: Заварихина С.Н. признать виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ст.218 УК РФ и 

назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы 

условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком два 

года, с возложением обязанности периодически раз в месяц 

являться на регистрацию в уголовно-исполнительную ин-

спекцию, не менять без её уведомления места жительства. 

На основании п.4, п.12 Постановления ГД Федерально-

го Собрания РФ от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в 

связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.»» Заварихина С.Н. освободить от наказания, со 

снятием судимости. 

 

 

 

 

Ст. 219. Нарушение требований пожарной безопасности 
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Название ста-

тьи 

Нарушение требований пожарной безопасности 

Объект 

Основной объект преступления – пожарная безопас-

ность. Дополнительный объект – здоровье человека (ч. 1), 

жизнь человека (ч. ч. 2 и 3). 

В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 05.06.2002 

N 14 разъяснено, что под правилами пожарной безопас-

ности следует понимать комплекс положений, устанавлива-

ющих обязательные требования пожарной безопасности, со-

держащиеся в Федеральном законе «О пожарной безопасно-

сти», в принимаемых в соответствии с ним федеральных за-

конах и законах субъектов РФ, иных нормативных правовых 

актах, нормативных документах уполномоченных государ-

ственных органов, в частности, стандартах, нормах и отрас-

левых правилах пожарной безопасности, инструкциях и дру-

гих документах, направленных на предотвращение пожаров 

и обеспечение безопасности людей и объектов в случае воз-

никновения пожара. 

Правилами пожарной безопасности являются, напри-

мер, утвержденные Постановлениями Правительства РФ: от 

30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной без-

опасности в лесах» (в ред. от 01.11.2012); от 24.12.2008 N 

989 «Об утверждении Правил выполнения работ и оказания 

услуг в области пожарной безопасности договорными под-

разделениями федеральной противопожарной службы»; от 

07.04.2009 N 304 «Об утверждении Правил оценки соответ-

ствия объектов защиты (продукции) установленным требо-

ваниям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска» (в ред. от 02.10.2009) 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в 

действиях (бездействии), связанных с нарушением тре-

бований пожарной безопасности, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека. 

Действия, как правило, связаны с непосредственным 

нарушением лицом правил, требований пожарной безопас-

ности, например установление в окнах металлических реше-

ток, ликвидация запасных выходов из помещения, использо-

вание при строительстве легковоспламеняемых и горючих 

материалов, использование электроустановки с нарушением 

правил эксплуатации и т.д. 

Бездействие, как правило, связано с невыполнением 

или ненадлежащим выполнением обязанности по выполне-
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нию требований пожарной безопасности, например невы-

полнение предписания инспектора государственного пожар-

ного надзора о замене электропроводки, средств пожароту-

шения предприятия и т.д. 

Если причиной возникновения пожара явилось 

нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении 

горных, строительных или иных работ либо нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиро-

технических изделий и т.п., содеянное охватывается специ-

альными составами преступлений (ст. ст. 215 – 218 УК и 

др.), и дополнительной квалификации по комментируемой 

статье не требуется (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 

05.06.2002 N 14). 

Состав преступления материальный, преступление 

считается оконченным с момента фактического причинения 

по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1), 

или по неосторожности смерти одного человека (ч. 2), или 

по неосторожности смерти двух или более лиц. 

Субъект 

Субъект преступления при нарушении требований 

пожарной безопасности специальный – лицо, на которое 

была возложена обязанность исполнять (постоянно или вре-

менно) утвержденные и зарегистрированные в установлен-

ном порядке правила пожарной безопасности (например, ру-

ководители предприятий и организаций всех форм соб-

ственности и уполномоченные ими лица, которые по зани-

маемой должности или по характеру выполняемых работ в 

силу действующих нормативных правовых актов и инструк-

ций непосредственно обязаны выполнять соответствующие 

правила либо обеспечивать их соблюдение на определенных 

участках работ; собственники имущества, в том числе жи-

лища, наниматели, арендаторы и др.) (п. 3 Постановления 

Пленума ВС РФ от 05.06.2002 N 14). 

Субъективная 

сторона 

Характеризуется неосторожной формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за то 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть одного че-

ловека, а ч. 3 – повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-108/2018 1-9/2019 от 6 февраля 2019 г. 

по делу № 1-108/2018 

Суть: Уцумиев ФИО11, являясь руководителем КФХ 
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«Зулейха», на котором лежала обязанность по соблюдению 

требований пожарной безопасности, не соблюдал на терри-

тории подведомственной организации требования правил 

пожарной безопасности, обязательные для исполнения. Так, 

ФИО3 в нарушение законодательства Российской Федера-

ции о пожарной безопасности не прошла обучение мерам 

пожарной безопасности, с ней не были проведены противо-

пожарные инструктажи, не была разработана инструкция, о 

мерах пожарной безопасности для помещений в которых для 

отопления используются газовые отопительные приборы, 

данная инструкция должна быть изучена всеми работниками 

организации. Не было назначено лицо ответственное за по-

жарную безопасность на территории организации, в обязан-

ности которого входит контроль за соблюдением мер по-

жарной безопасности в организации. Совокупность создав-

шихся условий, стало причиной возникновения пожара и 

причинения вреда здоровью гражданки ФИО3 при следую-

щих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час. 00 мин. произошёл 

пожар в чабанском доме КФХ «Зулейха», расположенном в 

10 километрах юго-западнее от <адрес> Республики Даге-

стан. Непосредственно перед пожаром гражданка ФИО3, 

приходящаяся внучкой гражданину Уцумиеву ФИО12, 

находившаяся на территории КФХ «Зулейха» пыталась раз-

жечь газовую горелку, установленную в помещении ванны 

чабанского дома, в процессе розжига произошел хлопок с 

последующим загоранием сгораемых материалов в помеще-

нии и одежды на теле гражданки ФИО3. Сообщение о пожа-

ре поступило в 21 час 15 минут диспетчерскую Пожарной 

части <адрес>, пожар был потушен силами работников КФХ 

«Зулейха» до прибытия подразделения пожарной охраны. В 

результате пожара огнем частично поврежден чабанский 

дом, а также получила ожоги гражданка ФИО3, согласно за-

ключения судебно-медицинского эксперта № от 

ДД.ММ.ГГГГ, причинённые термические ожоги головы ту-

ловища и верхних конечностей, 30% поверхности тела, ква-

лифицируются, как тяжкий вред здоровью. 

Приговор: Признать Уцумиева ФИО13 виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 219 УК 

РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 

(пяти тысячи) рублей. 

 

Ст. 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоак-
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тивными веществами 

Название ста-

тьи 

Незаконное обращение с ядерными материалами 

или радиоактивными веществами 

Объект 

Основной объект преступления – радиационная без-

опасность в сфере обращения с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Дополнительный объект – 

здоровье или жизнь человека или иной вред исходя из ха-

рактера наступивших иных тяжких последствий (ч. 2), жизнь 

двух или более лиц (ч. 3). 

Предмет преступления – ядерные материалы или ра-

диоактивные вещества. Их понятия даны в ст. 3 Федерально-

го закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии» (в ред. от 25.06.2012). Ядерные материалы – 

материалы, содержащие или способные воспроизвести де-

лящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, в том числе: 

обедненный уран – уран, в котором процентное содержание 

изотопа урана-235 ниже, чем в природном уране; облученный 

ядерный материал – ядерный материал, имеющий вслед-

ствие облучения нейтронами в ядерном реакторе или в дру-

гой ядерной установке мощность эквивалентной дозы излу-

чения более 1 Зв/ч (100 бэр/ч) на расстоянии 1 м без биоло-

гической защиты; обогащенный уран – уран, в котором про-

центное содержание изотопа урана-235 выше, чем в природ-

ном уране; отработавшее ядерное топливо – облученное 

ядерное топливо, дальнейшее использование которого в 

ядерном реакторе не предусматривается; природный уран – 

уран, содержащий около 99,28% изотопа урана-238, около 

0,71% изотопа урана-235 и около 0,01% изотопа урана-234; 

слабооблученный ядерный материал – ядерный материал, 

имеющий вследствие облучения в ядерном реакторе или в 

другой ядерной установке мощность эквивалентной дозы 

излучения менее или равную 1 Зв/ч (100 бэр/ч) на расстоя-

нии 1 м без биологической защиты. 

Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядер-

ным материалам вещества, испускающие ионизирующее из-

лучение, в том числе радий, кобальт-60, стронций. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в ука-

занных в законе альтернативных действиях – незаконных 

приобретении, хранении, использовании, передаче или 

разрушении ядерных материалов или радиоактивных ве-

ществ. 

Под приобретением ядерных материалов или радиоак-

тивных веществ понимается завладение указанными предме-
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тами любым способом (купля-продажа, дарение, обмен, без-

возмездная передача, погашение долга, образование, при-

своение случайно найденного и т.д.), кроме завладения пу-

тем хищения и вымогательства, как преступления, преду-

смотренного ст. 221 УК. 

Под хранением ядерных материалов или радиоактив-

ных веществ понимается нахождение указанных предметов, 

фактическое владение, контроль над ними, сбережение в 

определенных местах, например, в специальных помещени-

ях, хранилищах, тайниках и т.д. 

Под использованием ядерных материалов или радио-

активных веществ понимается их применение в любой сфере 

деятельности, потребление любым способом и в любых це-

лях. 

Под передачей ядерных материалов или радиоактив-

ных веществ понимаются любые возмездные или безвоз-

мездные факты их отчуждения аналогичным при приобрете-

нии. 

Под разрушением ядерных материалов или радиоак-

тивных веществ понимаются их видоизменение, уничтоже-

ние, повреждение, иное нарушение их целости, когда может 

реально возникнуть радиационная опасность. 

Состав преступления (ч. 1 комментируемой статьи) 

формальный, признается оконченным с момента совершения 

какого-либо из указанных действий, или материальный (ч. ч. 

2 и 3 комментируемой статьи) – признается оконченным с 

момента наступления указанных в них последствий. 

Субъект Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

прямым умыслом. В ч. 2 и 3 имеет место двойная форма ви-

ны – умысел на незаконное обращение с ядерными материа-

лами или радиоактивными веществами и неосторожность по 

отношению к наступлению указанных в законе последствий. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает ответ-

ственность за те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, а ч. 3 – по-

влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Под иными тяжкими последствиями понимаются при-

чинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью одному 

или нескольким потерпевшим, радиоактивное загрязнение 

местности, производственных объектов, дезорганизация рабо-

ты, эвакуация людей, массовая гибель животных и т.д. 

Судебная Приговор по ч. 1 ст. 220 УК РФ. ЗАТО Северск Том-
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практика ская область, 26 февраля 2010 года 

Суть: Я. совершил преступление при следующих об-

стоятельствах. 

23 апреля 2009 года около 18.00 часов он, находясь в 

двухстах метрах вправо от здания дежурного по переезду № 

23, рядом с железнодорожным полотном, идущем в сторону 

КПП, в районе пересечения улиц: Липовой и Дубовой ЗАТО 

Северск Томской области, умышленно, незаконно, приобрел 

путем присвоения найденного, часть гамма-дефектоскопа 

типа «Гаммарид 192/40 (Т)», а именно, блок защиты радиа-

ционной головки, содержащей радиоактивное вещество, 

входящее в конструкцию блока защиты, а именно обеднен-

ный уран, после чего, имеющейся при себе отверткой, отсо-

единил от части гамма-дефектоскопа типа «Гаммарид 192/40 

(Т)» знак радиоактивной опасности, нанесенный на метал-

лическую табличку и выкинул в траву. Находясь в указан-

ном месте в указанное время, продолжая свои преступные 

действия Я., умышленно, незаконно поместил в углубление 

земли, прикрыв травой, найденную им часть гамма-

дефектоскопа типа «Гаммарид 192/40 (Т)» и хранил до 24 

апреля 2009 года, когда около 10.00 часов, вернувшись к 

указанному месту хранения, взял незаконно хранившуюся 

часть гамма-дефектоскопа типа «Гаммарид 192/40 (Т)» и не-

законно передал без соответствующего разрешения на неза-

конном основании приемщику А. в пункт приема лома и от-

ходов металла по адресу: ул. Светлая 1, строение 2, ряд 3, 

бокс 4, ЗАТО Северск Томской области, получив материаль-

ную выгоду в размере 288 рублей. 

Действия Я. правильно квалифицировать по ч.1 ст.220 

УК РФ, как незаконные приобретение, хранение, передача 

радиоактивных веществ. 

Приговор: Признать Я. виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст.220 УК РФ, и назначить 

ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) 

год. 

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание Я. считать 

условным с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Возложить на Я. дополнительную обязанность - не ме-

нять своего постоянного места жительства без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществ-

ляющего исправление осужденного. 

 

Ст. 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радио-
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активных веществ 

Название ста-

тьи 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов 

или радиоактивных веществ 

Объект 

Основной объект преступления – общественная без-

опасность в сфере обращения с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Дополнительный объект – 

здоровье человека, отношения собственности. 

Предмет преступления – ядерные материалы или ра-

диоактивные вещества (см. коммент. к ст. 220). 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 

21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 

(в ред. от 25.06.2012) ядерные материалы могут находиться в 

федеральной собственности или в собственности юридиче-

ских лиц. 

Перечень ядерных материалов, которые могут нахо-

диться исключительно в федеральной собственности, и Пе-

речень российских юридических лиц, в собственности кото-

рых могут находиться ядерные материалы, утверждены Ука-

зом Президента РФ от 27.04.2007 N 556 (в ред. от 

30.06.2012). 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в ука-

занных в законе альтернативных действиях, связанных с 

хищением либо вымогательством ядерных материалов 

или радиоактивных веществ (см. коммент. к ст. ст. 158 – 

163). 

Совершенное хищение либо вымогательство и после-

довавшее за этим незаконное обращение с ядерными мате-

риалами или радиоактивными веществами образуют сово-

купность преступлений, предусмотренных комментиру-

емой статьей и ст. 220 УК. 

Субъект 

Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет. 

Лицо в возрасте от 14 до 16 лет за хищение ядерных 

материалов или радиоактивных веществ несет ответствен-

ность в зависимости от формы хищения по ст. ст. 158, 161, 

162 УК, а за вымогательство этих предметов по ст. 163 УК. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

прямым умыслом 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает от-

ветственность за квалифицированные виды преступлений, 

совершенных: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) лицом с использованием своего служебного положе-
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ния; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Часть 3 комментируемой статьи предусматривает от-

ветственность за особо квалифицированные виды преступ-

лений, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Судебная 

практика 

___________ 

 

Ст. 222.  Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного ору-

жия, боеприпасов 

Название ста-

тьи 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-

ние, перевозка, пересылка или ношение оружия, основ-

ных частей огнестрельного оружия, боеприпасов 

Объект 

Объектом преступления является общественная без-

опасность в сфере оборота огнестрельного, холодного и га-

зового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств. 

При применении данной статьи следует исходить из 

положений Закона об оружии, устанавливающего основные 

правила регулирования отношений, возникающих в процес-

се оборота оружия и боеприпасов к нему, права и обязанно-

сти участников этих отношений. 

Данный Закон регулирует только правоотношения, воз-

никающие при обороте гражданского, служебного, а также 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в то вре-

мя как уголовный закон предусматривает ответственность за 

противоправные действия как с указанными видами оружия, 

так и с иными видами боевого огнестрельного оружия, нахо-

дящегося на вооружении в военных организациях государ-

ства, на которые действие Закона об оружии не распростра-

няется. 

Предметом преступления являются огнестрельное 

оружие, его основные части, боеприпасы (ч. ч. 1 – 4), 

взрывчатые вещества и взрывные устройства (ч. ч. 1 – 3), 

газовое оружие, холодное оружие (ч. 4). 

Под огнестрельным оружием следует понимать все 

виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том 

числе изготовленные самодельным способом, конструктивно 
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предназначенные для поражения цели на расстоянии метае-

мым снаряжением, получающим направленное движение за 

счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся 

винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и 

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гра-

натометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а 

также иные виды огнестрельного оружия независимо от 

калибра. В ч. 4 комментируемой статьи к предметам отнесе-

ны гражданское огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного по-

ражения. 

Под основными частями огнестрельного оружия 

следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную 

коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы. 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, 

строительно-монтажные пистолеты и револьверы, 

электрошоковые устройства, предметы, сертифициро-

ванные в качестве изделий хозяйственно-бытового и про-

изводственного назначения, спортивные снаряды, кон-

структивно сходные с оружием, не относятся к оружию, 

ответственность за противоправные действия с кото-

рым предусмотрена комментируемой статьей 222 УК 

РФ. 

Гражданское гладкоствольное оружие, его основные 

части и боеприпасы к нему исключены из круга предметов ч. 

ч. 1 – 3 комментируемой статьи. При этом ст. ст. 223 – 226 

такого исключения не содержат (п. 3 Постановления Плену-

ма ВС РФ от 12.03.2002 N 5). Незаконные действия с обре-

зом из охотничьего оружия образуют состав преступления, 

предусмотренный комментируемой статьей (см. Определе-

ние Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ N 56-

Д08-1. 

Уголовная ответственность наступает за незаконный 

оборот не только годного к функциональному использова-

нию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно 

содержало пригодные для использования комплектующие 

детали или если лицо имело цель привести его в пригод-

ное состояние и совершило какие-либо действия по реа-

лизации этого намерения (п. 12 Постановления Пленума 

ВС РФ от 12.03.2002 N 5). 

Под боеприпасами следует понимать предназначенные 

для поражения цели предметы вооружения, патроны и мета-

емое снаряжение, содержащие разрывной, метательный, пи-
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ротехнический или вышибной заряды либо их сочетание 

независимо от калибра, изготовленные промышленным или 

самодельным способом. К ним относятся артиллерийские 

снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и 

мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, бо-

евые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или 

отсутствия у них средств для инициирования взрыва, пред-

назначенные для поражения целей, а также все виды патро-

нов к любому виду огнестрельного оружия (в том числе и 

гражданскому), независимо от калибра, изготовленные про-

мышленным или самодельным способом. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать хи-

мические соединения или механические смеси веществ, спо-

собные к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним 

относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, 

твердое ракетное топливо и т.п. 

Под взрывными устройствами следует понимать 

промышленные или самодельные изделия, функционально 

объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные сред-

ства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным 

устройствам. Пиротехническая смесь может признавать-

ся взрывчатым веществом, если она обладает способно-

стью к взрыву без доступа кислорода воздуха. Сигнальные, 

осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные 

и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (сна-

ряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для 

поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым 

веществам и взрывным устройствам (п. 4 Постановления 

Пленума ВС РФ от 12.03.2002 N 5). 

Под холодным оружием следует понимать изготов-

ленные промышленным или самодельным способом: 

а) предметы, предназначенные для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном 

контакте с объектом поражения, которые включают в себя 

холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, националь-

ные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; 

сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колюще-

го, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, бое-

вые топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего дей-

ствия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.); 
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б) предметы, предназначенные для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение 

при помощи мускульной силы человека (метательные ножи 

и топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства 

(луки, арбалеты и т.п.). 

Основным признаком газового оружия является его 

предназначение для временного поражения цели, в качестве 

которой может выступать человек или животное, путем 

применения токсических веществ, оказывающих слезоточи-

вое, раздражающее либо иное воздействие (пистолеты, ре-

вольверы, механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства). Предметом преступления в ч. 4 комментируе-

мой статьи может быть только газовое оружие, снаряженное 

нервно-паралитическими, отравляющими или иными веще-

ствами, способными причинить вред здоровью, оборот кото-

рого запрещен Законом об оружии. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления применительно к 

огнестрельному оружию, его основным частям, боеприпасам 

(за исключением гражданского огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия, его основных частей 

и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему), взрыв-

чатым веществам и взрывным устройствам включает в себя: 

незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, пе-

ревозку или ношение этих предметов (ч. ч. 1, 2 и 3 ком-

ментируемой статьи 222 Уголовного кодекса России). 

В отношении гражданского огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия, огнестрельного ору-

жия ограниченного поражения, газового и холодного оружия 

уголовная ответственность в комментируемой статье уста-

новлена лишь за их сбыт (ч. 4 этой статьи). Совершение 

любого из указанных в диспозиции действий образует 

оконченный состав преступления, предусмотренный ч. 1 

комментируемой статьи (хранение оружия и других предме-

тов является длящимся преступлением). Поэтому действия 

лица, которое незаконно приобрело, хранило, перевозило и 

носило указанные в статье предметы, а затем пыталось их 

сбыть, квалифицируются по ч. 1 комментируемой статьи. В 

данном случае дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 

30 не требуется. 

Под приобретением оружия и других предметов сле-

дует понимать их покупку, получение в дар или в уплату 

долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и 
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т.п., а также незаконное временное завладение оружием в 

преступных либо иных целях, когда в действиях виновного 

не установлено признаков его хищения. 

Передача означает предоставление указанных предме-

тов лицами, у которых они находятся, посторонним лицам 

для временного использования (в том числе и для соверше-

ния преступления) или хранения. 

Сбыт предполагает безвозвратное (в отличие от неза-

конной передачи) отчуждение оружия и других предметов в 

собственность иных лиц в результате совершения какой-

либо противоправной сделки (возмездной или безвозмезд-

ной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. Если в ходе совер-

шения преступления собственник оружия передал его вре-

менно другим лицам (соучастникам преступления) в целях 

его использования для достижения общего преступного ре-

зультата, содеянное является передачей оружия, а не его 

сбытом. 

Передача оружия на хранение другому лицу не может 

рассматриваться как его сбыт. Действия лица, выбросив-

шего оружие в процессе его преследования сотрудниками 

милиции, не признаются сбытом этого оружия. Не явля-

ется сбытом оставление оружия в квартире у других лиц 

(знакомых), в том числе и в случае осознания последними 

этого факта. 

Хранение есть сокрытие предметов в помещениях, 

тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их со-

хранность. 

Перевозка представляет собой перемещение оружия и 

других предметов на любом виде транспорта, но не непо-

средственно при обвиняемом. 

Ношение – это нахождение предметов в одежде или 

непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноска в 

сумке, портфеле и т.п. предметах. Действия лица, перево-

зившего боеприпас при себе, охватываются понятием «неза-

конное ношение боеприпаса» и дополнительной квалифика-

ции как перевозка боеприпаса не требуют. 

Перемещение с оружием или другими предметами в 

руке из комнаты в комнату в процессе совершения того или 

иного преступления по месту проживания виновного не 

может быть расценено как их ношение в смысле ст. 222. 

Указанные в комментируемой статье 222 УК РФ дей-

ствия должны быть незаконными, т.е. совершенными во-

преки требованиям, закрепленным в законах и иных нор-
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мативных актах. 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Ч. 2. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его ос-

новных частей, боеприпасов к нему (за исключением круп-

нокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей 

и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия, его основных частей 

и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему). 

Ч. 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-

щей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

Ч. 4. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-

щей статьи, совершенные организованной группой. 

Ч. 5. Деяние, предусмотренное частью второй настоя-

щей статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

Ч. 6. Деяние, предусмотренное частью второй настоя-

щей статьи, совершенное организованной группой 

Ч.7. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 

частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения, его основных частей и патронов к нему, 

газового оружия (за исключением механических распылите-

лей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезото-

чивыми или раздражающими веществами), пневматического 

оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного ору-

жия либо метательного оружия 

 

 

 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, 
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указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной 

ответственности по данной статье. Не может признаваться 

добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей 

статье, а также в статьях 222.1, 222.2, 223 и 223.1 настоящего 

Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при про-

ведении оперативно-разыскных мероприятий или след-

ственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Под добровольной сдачей предметов, указанных в 

настоящей статье 222 УК, следует понимать выдачу их ли-

цом по своей воле или сообщение органам власти о месте их 

нахождения при реальной возможности дальнейшего хране-

ния вышеуказанных предметов. 

Добровольность сдачи оружия и других предметов оце-

нивается применительно к конкретным обстоятельствам де-

ла. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает 

выдачу с мотивом поведения лица, а также с обстоятель-

ствами, предшествовавшими ей или повлиявшими на приня-

тое решение (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 

12.03.2002 N 5). 

Если после задержания лица по подозрению в соверше-

нии убийства в своем заявлении, написанном собственно-

ручно, оно сообщит правоохранительным органам о ме-

сте хранения оружия (при реальной возможности его 

дальнейшего хранения), где оно будет и обнаружено, та-

кое лицо подлежит освобождению от уголовной ответ-

ственности по ст. 222. 

Добровольная выдача незаконно хранившегося огне-

стрельного оружия освобождает лицо от уголовной ответ-

ственности по ст. 222 независимо от того, этим ли оружием 

было совершено преступление. 

Не может признаваться добровольной сдачей пред-

метов, указанных в комментируемой статье, их изъятие при 

задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию, например после 

начала производства выемки или обыска. 

Если лицо, задержанное по подозрению в совершении 

преступления, не связанного с незаконным оборотом ору-

жия, добровольно сообщает о хранения у себя в квартире 

оружия и при этом не знает, что в этот момент у него в квар-

тире проводится обыск, в ходе которого будет обнаружено 

это оружие, оно подлежит освобождению от уголовной 

ответственности по ст. 222. 

Судебная Приговор суда по ч. 1 ст. 222 УК РФ № 1-786/2017 
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практика Суть: Михайлов В.В. не позднее 14 часов 00 минут 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, на почве внезапно воз-

никшего умысла, направленного на приобретение, хранение 

оружия, боеприпасов с использованием своего мобильного 

устройства через социальную сеть «телеграмм» заказал у не-

установленного лица револьвер № №, являющийся коротко-

ствольным, многозарядным, гладкоствольным огнестрель-

ным оружием, и боеприпасы к нему, при этом оплатив его 

стоимость, путем перевода денежных средств в сумме 10 000 

рублей, на неустановленный счет. 

После чего Михайлов В.В., продолжая реализацию сво-

его преступного умысла, направленного на приобретение, 

хранение оружия, боеприпасов, получив смс сообщение с 

адресом местонахождения указанного выше огнестрельного 

оружия, в период времени с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ 

до 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

парка «<данные изъяты>» вблизи <адрес>, обнаружил ре-

вольвер, являющийся короткоствольным, многозарядным, 

гладкоствольным огнестрельным оружием, калибра 9x18 мм 

(ПМ), и для стрельбы патронами 9x18 мм (ПМ) пригоден, 

переделан самодельным способом из сигнального револьве-

ра модели «№» №, путем расточки ствола, увеличение диа-

метра камор барабана, с находящимся в нем пистолетными 

патронами калибра 9x18 мм (ПМ), в количестве 4 штук, яв-

ляющимися боеприпасами нарезного огнестрельного ору-

жия, изготовленных заводским способом, которые исправны 

и для стрельбы пригодны, и имея умысел на незаконное 

приобретение, хранение оружия, боеприпасов не имея на то 

соответствующего разрешения, в нарушение ФЗ «Об ору-

жии» № 150-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (в действующей редакции), 

действуя умышленно незаконно приобрел у неустановленно-

го лица, револьвер, являющийся короткоствольным, много-

зарядным, гладкоствольным огнестрельным оружием, ка-

либра 9x18 мм (ПМ), и для стрельбы патронами 9x18 мм 

(ПМ), пригоден, передан самодельным способом из сигналь-

ного револьвера модели «№ №, путем расточки ствола, уве-

личение диаметра камор барабана, с находящимся в нем пи-

столетными патронами калибра 9x18 мм (ПМ), в количестве 

4 штук являющимися боеприпасами нарезного огнестрель-

ного оружия, изготовленных заводским способом, которые 

исправны и пригодны для стрельбы. 

Михайлов В.В., продолжая свой преступный умысел, 

направленный на незаконное приобретение, хранение ору-
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жия, боеприпасов, действуя умышленно, незаконно хранил 

револьвер, являющийся короткоствольным, многозарядным, 

гладкоствольным огнестрельным оружием, калибра 9x18 мм 

(ПМ), и для стрельбы патронами 9x18 мм (ПМ) пригоден, 

переделан самодельным способом из сигнального револьве-

ра модели <данные изъяты>» №, путем расточки ствола, 

увеличение диаметра камор барабана, с находящимся в нем 

пистолетными патронами калибра 9x18 мм (ПМ), в количе-

стве 4 штук, являющимися боеприпасами нарезного огне-

стрельного оружия, изготовленных заводским способом, ко-

торые исправны и для стрельбы пригодны, до 02 часов 00 

минут ДД.ММ.ГГГГ в сумке на заднем пассажирском сиде-

нье салона автомашина <данные изъяты> государственный 

регистрационный знак №, находящимся в его пользовании, 

до момента задержания его сотрудниками полиции на 25 км 

автомобильной дороги «Обход <адрес>», в тот же день, то 

есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 03 часов 00 минут до 

03 часов 55 мигнут в ходе досмотра автомобиля <данные 

изъяты> государственный регистрационный знак № указан-

ный переделанный кустарным способом револьвер модели 

«<данные изъяты>» № и 4 патрона калибра 9x18 мм (ПМ) 

были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. 

Приговор: Признать Михайлов В.В. виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК 

РФ, и назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. 

 

Ст. 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

Название ста-

тьи 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-

ние, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств 

Объект 

Объектом преступления является общественная без-

опасность в сфере оборота огнестрельного, холодного и га-

зового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств. 

Статья является специальной нормой по отношению к 

ст. 222 УК. О понятии взрывчатых веществ и взрывных 

устройств см. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12 марта 2002 г. N 5 “О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать хи-
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мические соединения или смеси веществ, способные под 

влиянием внешних воздействий к быстрому самораспро-

страняющемуся химическому превращению (взрыву). К ним 

относятся: тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох и 

т.п. 

Под взрывными устройствами понимаются промыш-

ленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое 

вещество, функционально предназначенные для производ-

ства взрыва и способные к взрыву. 

Имитационно-пиротехнические и осветительные 

средства не относятся к взрывчатым веществам и 

взрывным устройствам. 

По смыслу закона к взрывным устройствам, ответ-

ственность за незаконные действия с которыми предусмот-

рена статьями 222.1, 223.1, 225 - 226.1 УК РФ, относятся и 

приспособления для инициирования взрыва (запал, взрыва-

тель, детонатор и т.п.), находящиеся отдельно от самого 

изделия. 

Судам следует иметь в виду, что уголовная ответствен-

ность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хране-

ние, перевозку или ношение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также за незаконное изготовление 

взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку 

или ремонт взрывных устройств наступает по специальным 

нормам, предусмотренным статьями 222.1 и 223.1 УК РФ. 

С учетом этого, если судом при рассмотрении уголов-

ного дела установлено, что предмет вооружения или метае-

мое снаряжение содержат в своем составе взрывчатое веще-

ство, функционально предназначены для производства взры-

ва и способны к взрыву (например, мина, граната), то неза-

конные действия с таким предметом квалифицируются по 

статье 222.1 или статье 223.1 УК РФ. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона совпадает с объективной сторо-

ной преступления, предусмотренного ст. 222. 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
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б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"  

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные организованной группой 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 

статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 

статьи, совершенное организованной группой 

 

Примечание.  

1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен-

ности по данной статье. 

2. Для целей настоящей статьи и других статей настоя-

щего Кодекса под взрывчатыми веществами понимаются 

химические соединения или смеси веществ, способные под 

влиянием внешних воздействий к быстрому самораспро-

страняющемуся химическому превращению (взрыву). 

3. Для целей настоящей статьи и других статей настоя-

щего Кодекса под взрывными устройствами понимаются 

промышленные или самодельные изделия, содержащие 

взрывчатое вещество, функционально предназначенные для 

производства взрыва и способные к взрыву. 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ № 1-1010/2017 

Суть: Гасымов Д.М. в 2013 г, находясь по адресу: <ад-

рес>, ком.7,8, осознавая неправомерность своих действий в 

нарушении Федерального закона №-Федерального закона 

№150-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оружии», заведомо зная о 

существующем запрете на незаконный оборот взрывных 

устройств, имея умысел на незаконное владение взрывным 

устройством умышленно, незаконно приобрел у неустанов-

ленного лица боевую, ручную, осколочную гранату Ф-1 ди-

станционного действия, являющуюся взрывным устрой-

ством. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

незаконное хранение взрывного устройства, Гасымов Д.М. в 
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период времени с 2013 г, осознавая неправомерность своих 

действий в нарушении Федерального закона №150-ФЗ от 

ДД.ММ.ГГГГ «Об оружии», заведомо зная о существующем 

запрете на незаконный оборот взрывных устройств, спрятал 

боевую, ручную, осколочную гранату Ф-1 дистанционного 

действия, являющуюся взрывным устройством, в спальной 

комнате <адрес> по <адрес>, где умышленно, незаконно 

хранил до 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, хотя и имел ре-

альную возможность выдать ее правоохранительным орга-

нам, до момента обнаружения. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на 

незаконное владение взрывным устройством путем незакон-

ного ношения взрывного устройства, Гасымов Д.М. 

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, находясь в спальной 

комнате ком.<адрес>, осознавая противоправный характер 

своих действий, в нарушении Федерального закона №150-

ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оружии», заведомо зная о суще-

ствующем запрете на незаконный оборот взрывных 

устройств, взял боевую, ручную, осколочную гранату Ф-1 

дистанционного действия, являющуюся взрывным устрой-

ством, положил ее в правый наружный карман куртки, наде-

той на нем, после чего около 11 часов 35 минут 

ДД.ММ.ГГГГ вышел из вышеуказанной квартиры и напра-

вился в сторону <адрес>, то есть носил ее в период с 11 ча-

сов 30 минут до 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда был 

задержан сотрудниками полиции. 

Приговор: Признать Гасымова Д.М. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание 

в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штра-

фом в размере 30 000 рублей в доход государства. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание 

в виде лишения свободы считать условным с испытательным 

сроком 3 года. Возложить на Гасымова Д.М. обязанности не 

менять постоянного места жительства без уведомления спе-

циализированного государственного органа, осуществляю-

щего исправление осужденного, являться в данный орган на 

регистрацию в установленные им дни. 

 

 

 

 

Ст. 222.2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 
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пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 

основных частей и боеприпасов к нему 

Название ста-

тьи 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-

ние, перевозка, пересылка или ношение крупнокалибер-

ного огнестрельного оружия, его основных частей и бое-

припасов к нему 

Объект 

Объектом преступления является общественная без-

опасность в сфере крупнокалиберного огнестрельного ору-

жия, его основных частей и боеприпасов к нему. 

 

Под крупнокалиберным огнестрельным оружием 

понимается огнестрельное оружие (за исключением граж-

данского огнестрельного оружия и служебного огнестрель-

ного оружия) калибра от 20 мм и более. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона совпадает с объективной сторо-

ной преступления, предусмотренного ст. 222.1 

Субъект 
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного 

оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные организованной группой. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 

статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". 

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 

статьи, совершенное организованной группой. 

Примечания.  

1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен-
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ности по данной статье. 

2. Для целей настоящей статьи и других статей настоя-

щего Кодекса под крупнокалиберным огнестрельным ору-

жием понимается огнестрельное оружие (за исключением 

гражданского огнестрельного оружия и служебного огне-

стрельного оружия) калибра от 20 мм и более. 

Судебная 

практика 

- 

 

Ст. 223. Незаконное изготовление оружия 

Название ста-

тьи 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 

Общественная опасность незаконного изготовления 

указанных предметов и веществ заключается в том, что та-

кого рода действия создают условия для вооружения этими 

видами оружия лиц, занимающихся преступной деятельно-

стью, в том числе по созданию незаконных вооруженных 

формирований, преступных сообществ, бандитских групп. 

Все это самым непосредственным образом порождает неза-

щищенность жизни и здоровья людей, их имущества, 

безопасное функционирование органов государственной 

власти и МСУ, различных организаций, учреждений и 

общественных объединений. 

При наличии современных технологий различного рода 

«кулибины» имеют возможность организовать его произ-

водство в неограниченных пределах. 

Объект 

Непосредственный объект - общественная безопас-

ность, т.е. состояние защищенности личности, общества и 

государства от угроз, связанных с незаконным изготовлени-

ем или ремонтом оружия. 

Предмет преступления – огнестрельное оружие, ком-

плектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые веще-

ства, взрывные устройства, газовое оружие, холодное ору-

жие, в том числе метальное оружие. 

Объективная 

сторона 

В ст. 223 по существу предусмотрена уголовная ответ-

ственность за два вида преступления: 1) Незаконные изго-

товление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его 

основных частей, 2) Незаконное изготовление боеприпасов к 

огнестрельному оружию. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных 

ч. 1. 223, выражается в незаконном: а) изготовлении огне-

стрельного оружия б) переделка в) его ремонт; г) изготовле-

ние боеприпасов. 

Под изготовлением указанных предметов понимается 
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их создание, переделка каких-либо других пригодных для 

этого предметов (например, ракетниц, газовых пистолетов и 

т.д.), в результате чего они приобретают качество огне-

стрельного, холодного оружия и т.п. 

Ремонт огнестрельного оружия и комплектующих де-

талей к нему – это восстановление их свойств, починка дета-

лей, устранение повреждений и др. 

Под незаконной переделкой как разновидностью изго-

товления огнестрельного оружия и его основных частей, ог-

нестрельного оружия ограниченного поражения и патронов 

к нему либо газовому оружию понимается изменение в 

нарушение установленного порядка их тактико-технических 

характеристик и свойств, при котором независимо от резуль-

татов такого изменения их поражающие свойства сохраня-

ются (например, изменение их формы для имитации других 

предметов, переделка ствола огнестрельного гладкостволь-

ного оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, уко-

рачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, 

в результате чего оно становится запрещенным к обороту, и 

т.д.). 

 

Под основными частями огнестрельного оружия по-

нимаются: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

Незаконность изготовления, ремонта оружия, изготов-

ления других предметов означает, что данные действия со-

вершаются в нарушение требований Федерального закона 

«Об оружии» и других НПА. 

Субъект 
Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона выражается в умышленной 

форме вины в виде прямого умысла. Мотивами этого пре-

ступления могут быть корыстные или иные побуждения. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

 Ч.2. Те же деяния, совершенные группой лиц по пред-

варительному сговору. 

Ч. 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-

щей статьи, совершенные организованной группой. 

Ч. 4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт 

огнестрельного оружия ограниченного поражения либо не-

законное изготовление газового оружия, пневматического 

оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного ору-

жия, метательного оружия, патронов к огнестрельному ору-

жию ограниченного поражения либо газовому оружию. 

Судебная Приговор суда по ч. 4 ст. 223 УК РФ № 1-308/2017 
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практика Суть: Гребенцов А.А. совершил незаконное изготовле-

ние холодного оружия, при следующих обстоятельствах. 

В марте 2017г., более точное время дознанием не уста-

новлено, Гребенцов А.А., имея умысел на незаконное изго-

товление холодного оружия, находясь .... Самарской обла-

сти, не имея соответствующей лицензии на изготовление 

оружия, в нарушение требований Федерального закона РФ 

от 13.12.1996г. №150-ФЗ «Об оружии», при помощи имею-

щихся у него инструментов, самодельным способом ... неза-

конно изготовил с целью дальнейшего использования для 

своей самозащиты кастет произвольной конструкции, явля-

ющийся холодным оружием ударно-раздробляющего дей-

ствия. Затем Гребенцов А.А. кастет положил в карман своей 

одежды, однако впоследствии кастет им был утерян .... 

г.Тольятти. 

Приговор: Признать Гребенцова А.А. виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 223 ч. 4 УК 

РФ, и назначить ему наказание в виде 6 (шести) месяцев ли-

шения свободы. 

 

Ст. 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные из-

готовление, переделка или ремонт взрывных устройств 

Название ста-

тьи 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, не-

законные изготовление, переделка или ремонт взрывных 

устройств 

Объект Статья является специальной нормой по отношению к ст. 

223 УК. О понятии взрывчатых веществ и взрывных 

устройств см. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств"(УКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ К СТ.222.1). 

Остальные признаки состава преступления совпадают 

со ст. 223 УК. 

 

Под взрывными устройствами понимаются промыш-

ленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое 

вещество, функционально предназначенные для производ-

ства взрыва и способные к взрыву. 

Объективная 

сторона 

Субъект 

Субъективная 

сторона 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предва-

рительному сговору. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
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рой настоящей статьи, совершенные организованной груп-

пой. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, 

указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной 

ответственности по данной статье. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-90/2019 от 26 июня 2019 г. по делу № 

1-90/2019 

Суть: 13 января 2019 года в период времени с 09 часов 

01 минуты до 21 часа 00 минут Сельский Т.К., находясь по 

месту своего проживания по адресу: <адрес>, имея умысел 

на незаконное изготовление взрывного устройства без цели 

сбыта, в нарушении Правил, установленных законодатель-

ством, регламентирующих порядок обращения с взрывными 

устройствами и взрывчатыми веществами, запрещающими 

гражданам изготавливать взрывные устройства и взрывча-

тые вещества на территории РФ, осознавая общественную 

опасность своих действий, незаконно изготовил взрывчатое 

устройство самодельным способом путем размещения в 

маскирующей оболочке в виде фрагмента ствола (полена) в 

одном из торцов несквозном отверстии диаметром 20мм хо-

лостого патрона 16 калибра, снаряженного зарядом бездым-

ного нитроцеллюлозного (пироксилинового) пороха массой 

4,03г, запыжеванного двумя войлочными пыжами, который 

согласно заключению эксперта № от 21.03.2019г. является 

самодельным взрывным устройством по типу мины-

ловушки замедленного действия, пригодным для производ-

ства взрыва, который можно осуществить с использованием 

огневого способа воспламенения порохового заряда (путем 

нагрева капсюля-воспламенителя после помещения взрыв-

ного устройства в открытый огонь (топливник печи, костер и 

т.п.)). 

Приговор: Сельского Т.К. признать виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч.1 ст.223.1 УК РФ, 

и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 

лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное Сельскому Т.К. 

наказание в виде лишения свободы считать условным с ис-

пытательным сроком 1 год. 

 

 

 

 

Ст. 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
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Название ста-

тьи 

Небрежное хранение огнестрельного оружия 

Объект 

Объект преступления раскрыт в коммент. к ст. 222. 

Предметом преступления является огнестрельное 

оружие (см. коммент. к ст. 222), в том числе и гладкостволь-

ное охотничье оружие. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления заключается в 

небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем 

условия для его использования другим лицом и повлекшего 

тяжкие последствия. 

Небрежное хранение выражается в несоблюдении вла-

дельцем огнестрельного оружия установленных правил его 

хранения и создании возможности завладения оружием тре-

тьими лицами. Правила хранения оружия, принадлежащего 

гражданам, установлены, в частности, Законом об оружии 

и Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 

«О мерах по регулированию оборота гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему на территории Россий-

ской Федерации» (в ред. от 16.04.2012). Оружие должно 

храниться в местах проживания их владельцев с соблю-

дением условий, обеспечивающих его сохранность, без-

опасность и исключающих доступ к нему посторонних лиц, 

в запирающихся на замок сейфах или металлических шка-

фах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревян-

ных ящиках, обитых жестью. Нарушение правил хранения 

оружия может заключаться, например, в оставлении оружия 

без присмотра в местах, доступных посторонним лицам. 

Использование огнестрельного оружия лицом, не 

имеющим на это законного права, может выражаться в 

производстве выстрела, в совершении преступления и т.п. 

К тяжким последствиям следует относить смерть, 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

самоубийство и т.п. 

Обязательным признаком является причинная 

связь между нарушением правил хранения оружия и 

наступившими последствиями. 

Субъект 

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста и правомерно владеющее огнестрельным оружи-

ем (например, собственник огнестрельного оружия). 

Если оружие находится во владении незаконно, то со-

деянное охватывается ст. 222, и дополнительной квалифика-

ции по комментируемой статье не требуется. 

В случае если лицу поручена охрана огнестрельного 
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оружия, то при наличии соответствующих условий оно мо-

жет быть привлечено к ответственности по ст. 225, и допол-

нительной квалификации по комментируемой статье также 

не требуется. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной 

формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Ч. 2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более 

лиц. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-8/2019 от 6 июня 2019 г. по делу № 1-

8/2019 

Суть: Кочерга А.А., в 22-м часу 18 июля 2018 года при 

возвращении колонны специальной военной автомобильной 

техники войсковой части 0000, являясь старшим машины 

обеспечения боевого дежурства (далее – МОБД-2) военный 

регистрационный номер №, во время остановки в районе 

населенного пункта <адрес>, покинул кабину названного 

транспортного средства. 

При этом Кочерга, небрежно отнесясь к требованиям 

статьи 26 Федерального закона «О статусе военнослужа-

щих», статей 13, 16 Устава внутренней службы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, утвержденного указом 

Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 года 

№ 1495, статьи 55 «Инструкции по организации учета, хра-

нения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а 

также инженерных боеприпасов в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации», введенной в действие приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации от 28 февраля 1996 го-

да № 90, статьи 65 «Наставления по стрелковому делу «9мм» 

пистолет Макарова (ПМ)», пунктов 16 и 53 «Инструкции по 

организации и учета, хранения и сбережения артиллерийско-

го вооружения в Ракетных войсках стратегического назначе-

ния», введенной в действие приказом <данные изъяты> от 27 

августа 1996 года № №, оставил в кабине МОБД-2 закреп-

ленный за ним пистолет ПМ заводской № № с двумя снаря-

женными 16 патронами магазинами к нему, создав тем са-

мым условия для использования закрепленного за ним огне-

стрельного оружия рядовым ФИО3., что повлекло тяжкие 

последствия в виде смерти последнего. 

Приговор: Признать Кочергу Артема Александровича 

виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 224 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, на основании которой назначить ему наказание в ви-
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де штрафа в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей. 

Меру пресечения Кочерге А.А. в виде подписки о не-

выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в 

законную силу – оставить прежней. 

Гражданский иск потерпевшего ФИО1 и потерпевшей 

ФИО2 к осужденному Кочерге А.А. о компенсации мораль-

ного вреда в размере по 3 000 000 (три миллиона) рублей 

каждому, удовлетворить частично. 

 

Ст. 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, бое-

припасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Название ста-

тьи 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

Объект 

Объектом преступления является общественная без-

опасность в сфере оборота не только огнестрельного, холод-

ного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, но и ядерного, химического, биологи-

ческого или других видов оружия массового поражения либо 

материалов или оборудования, которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения. 

Понятие огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств раскрыто в коммент. к 

ст. 222. 

Ядерное оружие – это оружие, основанное на исполь-

зовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных 

реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и 

плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких 

ядер – изотопов водорода (дейтерия и трития). К нему отно-

сятся ядерные заряды, ядерные боеприпасы, а также осна-

щенные ими носители ядерных боеприпасов, комплексы 

ядерного оружия и носители ядерного оружия. 

Химическим оружием являются специально создан-

ные и помещенные в средства хранения и доставки высоко-

токсичные химические соединения, пригодные для военного 

применения с целью поражения живой силы противника. 

Основу этого оружия составляют отравляющие вещества 

нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого 

или удушающего действия. 

К другим видам оружия массового поражения может 

быть отнесено биологическое оружие, т.е. специально со-

зданные в военных целях и заражающие людей и животных 
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возбудителями заболеваний бактериальные (холера, чума, 

проказа и т.п.) и патогенные (геморрагическая лихорадка, 

оспа, энцефалиты и т.д.) культуры (рецептуры), а также по-

мещенные в особые средства доставки типа выливных авиа-

ционных приборов, генераторов аэрозолей различных типов 

базирования, в ракеты тактического назначения, артилле-

рийские снаряды, мины и тому подобные технические со-

оружения, а также путем использования переносчиков воз-

будителей болезней (клещей, комаров, крыс и т.п.). К другим 

видам оружия массового поражения также относится ору-

жие, основанное на качественно новых принципах (напри-

мер, инфразвуковое, радиологическое, пучковое и другое 

оружие). Кроме того, обычные виды оружия при использо-

вании в них качественно новых элементов (например, бое-

припасов объемного взрыва) могут по поражающим свой-

ствам приближаться к оружию массового поражения. Для 

отнесения того или иного оружия к оружию массового по-

ражения требуется проведение специальных экспертиз. 

К материалам и оборудованию, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового пораже-

ния, могут быть отнесены лабораторное и промышленное 

оборудование, сырье, технологии и т.п., используемые для 

разработки и изготовления любых видов оружия массового 

поражения. Для отнесения таких материалов и оборудования 

к указанной категории также требуется проведение специ-

альных экспертиз. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления включает в се-

бя: 

а) ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

указанных в статье предметов; 

б) хищение или уничтожение охраняемых предметов (ч. 

1 комментируемой статьи); 

в) тяжкие последствия (ч. ч. 1 и 2); г) угроза наступле-

ния тяжких последствий (ч. 2). 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

предметов комментируемой статьи может выражаться, 

например, в допуске к охраняемым объектам посторонних 

лиц, употребление спиртных напитков во время несения 

службы. Правила охраны указанных предметов установлены 

соответствующими нормативными правовыми актами (уста-

вами, инструкциями и т.п.). 

 

Хищение охраняемых предметов означает незаконное 
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их изъятие из официального оборота (о понятии и формах 

хищения см. коммент. к ст. ст. 158 – 162). 

Уничтожение предметов, предусмотренных ч. 1, озна-

чает приведение их в полную непригодность. При этом под 

полной непригодностью понимается невозможность вос-

становления его целостности из сохранившихся фрагментов. 

Поскольку степень разрушения предметов может быть раз-

личной, то в отдельных случаях вещь можно восстановить, 

но если затраты на ее восстановление превышают стоимость 

этой вещи, то это становится экономически нецелесообраз-

ным, и потому предмет считается уничтоженным. 

К иным тяжким последствиям могут быть отнесены 

человеческие жертвы, различного рода разрушения, зараже-

ние окружающей местности и т.п 

Для привлечения к уголовной ответственности 

необходимо установить причинную связь между наруше-

нием обязанностей по охране указанных предметов и 

наступившими указанными последствиями. 

Субъект 

Субъект преступления – специальный. Им может быть 

только лицо, которому поручена охрана огнестрельного 

оружия, других видов оружия массового поражения и пред-

метов, указанных в комментируемой статье. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной 

формой вины. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает уго-

ловную ответственность за создание угрозы наступления 

тяжких последствий в результате нарушения правил охраны. 

К таким нарушениям могут быть отнесены, в частности, 

уход с места несения службы, сон во время несения службы. 

Судебная 

практика 

Приговор № 1-41/2016 от 19 февраля 2016 г. по делу 

№ 1-41/2016 

Суть: вину Воробьёва Л.Ф. в ненадлежащем исполне-

нии своих должностных обязанностей лицом, которому была 

поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, если 

это повлекло наступление иных тяжких последний, при сле-

дующих обстоятельствах: 

 

<дата скрыта> Воробьёв Л.Ф. в 09 часов 00 минут заступил 

на суточную смену в качестве начальника караула стрелко-

вой команды <номер скрыт> станции Волхов - Мост Боло-

говского отряда ведомственной охраны филиала Федераль-

ного государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 



392 

Октябрьской железной дороге, расположенной на 216-ом 

километре станции <адрес скрыт>, совместно со стрелками 

<Ф.И.О. скрыты>8 и <Ф.И.О. скрыты>10 Вопреки установ-

ленным правилам в нарушение Постановления Правитель-

ства РФ от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах по регулиро-

ванию оборота гражданского и служебного оружия и патро-

нов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации», 

Положением о ведении и издании Государственного кадаст-

ра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»); 

инструкции о порядке учета, хранения, выдачи, использова-

ния и транспортировки федеральным государственным 

предприятием (Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» специальных средств, 

боевого ручного стрелкового и служебного оружия и патро-

нов к нему (Приложение <номер скрыт> к Приказу Росжел-

дора от 24.05.2011 № 232); Федерального закона от 14 апре-

ля 1999 года № 77 «О ведомственной охране»; пункта 3.24, 

согласно которому был обязан следить за содержанием, хра-

нением и использованием оружия, спецсредств и средств 

связи работниками караула и соблюдать правила их хране-

ния и использования, пункта 3.36, предусматривающего обя-

занность на время отдыха сдавать оружие в комнату хране-

ния оружия, опечатывать ее, ключи и печать от нее остав-

лять у себя) и пункта 3.62, обязывающего отстранять от ра-

боты лиц, в нетрезвом состоянии, должностной инструкции 

начальника отделения (караула) стрелковой команды по 

обеспечению охраны искусственных сооружений Бологов-

ского отряда ведомственной охраны структурного подразде-

ления филиала Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» на Октябрьской железной дороге № 

<номер скрыт> от <дата скрыта> и приказа № <номер 

скрыт> от <дата скрыта> «Руководство по организации ра-

боты караулов Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации», вооружив указанных стрелков слу-

жебным оружием - автоматами АКМ-7,62, не надлежащим 

образом исполнил свои служебные обязанности, а именно, 

не соблюдая правила хранения и использования оружия, не 

принял меры по сдаче оружия автомата АКМ-7,62 ВП-332, 

закрепленного за стрелком <Ф.И.О. скрыты>8, в комнату 
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хранения оружия на время его (<Ф.И.О. скрыты>8) отдыха, а 

также не отстранил от службы стрелка <Ф.И.О. скрыты>10 и 

стрелка <Ф.И.О. скрыты>8, которые находились в состоянии 

алкогольного опьянения. Кроме того, в нарушение вышеука-

занных нормативных актов Воробьёв Л.Ф. сам употреблял 

алкогольные напитки совместно со стрелками <Ф.И.О. 

скрыты>8 и <Ф.И.О. скрыты>10 В результате его действий, 

<Ф.И.О. скрыты>8, находясь в состоянии алкогольного опь-

янения, <дата скрыта> в 00 часов 05 минут в нарушение пра-

вил использования оружия и патронов к нему произвел в 

помещении стрелковой команды <номер скрыт> ст. Волхов - 

Мост Октябрьской железной дороги, расположенном по ад-

ресу: <адрес скрыт> - здание казармы военизированной 

охраны станции Волхов Мост, три не предусмотренных об-

стоятельствами выстрела из своего служебного автомата 

АКМ-7,62 ВП-332, являющимся согласно баллистической 

экспертизе <номер скрыт> от <дата скрыта>, огнестрельным 

стрелковым оружием, автоматом Калашникова модернизи-

рованным (АКМ) калибра 7,62x39, производства Ижевского 

машиностроительного завода (СССР), <дата скрыта> выпус-

ка, в сторону стрелка <Ф.И.О. скрыты>10, что повлекло за 

собой причинение последнему телесных повреждений: огне-

стрельного сквозного пулевого ранения (входная рана в ле-

вой ягодичной области, выходная на левом бедре); повре-

ждения большой, малой ягодичных мышц, широкой мышцы 

бедра; рваные раны полового члена, правого бедра, левой 

паховой области, то есть средней тяжести вреда здоровью по 

признаку длительности расстройства здоровья, более 21 дня. 

Приговор: Признать Воробьёва Л.Ф. виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 225 УК 

РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 

<данные скрыты> с лишением права заниматься государ-

ственной и частной охранной деятельностью сроком на 2 го-

да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
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взравчатых веществ и взрывных устройств 

Название ста-

тьи 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпа-

сов, взравчатых веществ и взрывных устройств 

Объект 

Объектом преступления является общественная без-

опасность в сфере оборота оружия (в том числе массового 

поражения), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, материалов или оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового пораже-

ния. 

Понятие предмета преступления: огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств – раскрыто в коммент. к ст. 222, понятие комплек-

тующих деталей к огнестрельному оружию – в коммент. к 

ст. 223, понятия ядерного, химического, биологического и 

других видов оружия массового поражения, материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при созда-

нии оружия массового поражения, – в коммент. к ст. 225. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления выражается в 

хищении либо вымогательстве указанных предметов. 

Хищение указанных в статье предметов может быть 

совершено различными способами: путем кражи, мошен-

ничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя (см. ком-

мент. к ст. ст. 158 – 162). 

Понятие вымогательства раскрыто в коммент. к ст. 163. 

По смыслу закона под оконченным хищением ору-

жия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств следует понимать 

противоправное завладение ими любым способом с намере-

нием лица присвоить похищенное либо передать его друго-

му лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению 

иным образом (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 

12.03.2002 N 5). 

Хищение огнестрельного оружия, комплектующих де-

талей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств путем разбойного нападения (п. «б» ч. 4 

комментируемой статьи) следует считать оконченным с 

момента нападения с целью завладения этими предметами, 

соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 

Вымогательство считается оконченным с момента выраже-

ния указанной в ст. 163 УК России угрозы. 

 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, 
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содержащих взрывчатые вещества или взрывные 

устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.), следует 

квалифицировать по ст. 226 как оконченное хищение взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функционально-

му использованию огнестрельное оружие, комплектую-

щие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или 

взрывные устройства, заблуждаясь относительно их качества 

и полагая, что они исправны, содеянное следует квалифици-

ровать как покушение на хищение огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. 

Уголовная ответственность по комментируемой статье 

наступает в случаях хищения огнестрельного оружия, ком-

плектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств как из государственных или 

иных предприятий или организаций, так и у отдельных 

граждан, владевших ими правомерно либо незаконно. 

Уничтожение, оставление на месте преступления или 

возвращение назад похищенного оружия после его исполь-

зования для совершения других противоправных действий 

либо в иных целях не является основанием для освобож-

дения лица от ответственности за хищение оружия. 

Лицо, признанное виновным в хищении оружия, не 

несет дополнительной ответственности за утрату, уни-

чтожение или повреждение этого оружия. 

Учитывая, что незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств являются самостоятельными 

преступлениями, хищение перечисленных предметов и их 

последующие ношение, хранение или сбыт образуют ре-

альную совокупность преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 226 и 222 Уголовного кодекса РФ (п. 17 Постанов-

ления Пленума ВС РФ от 12.03.2002 N 5). 

В случаях хищения либо вымогательства огнестрельно-

го оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их 

ношения, хранения, приобретения и изготовления с целью 

совершения другого преступления содеянное должно квали-

фицироваться как совокупность оконченного хищения ли-

бо вымогательства оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
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устройств, незаконного их ношения, хранения, приобре-

тения или изготовления и приготовления к совершению 

иного преступления, если ответственность за это 

предусмотрена законом. 

Субъект 
Субъектом преступления может быть вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

С субъективной стороны рассматриваемое преступле-

ние характеризуется прямым умыслом. 

В случае если по делу установлено, что умысел лиц при 

разбойном нападении был направлен на завладение деньга-

ми и другим ценным имуществом потерпевших, при этом не 

было предварительной договоренности между нападавшими 

на хищение оружия и боеприпасов, которое совершил толь-

ко один из нападавших (эксцесс исполнителя), ответствен-

ность остальных соучастников разбойного нападения по 

комментируемой статье исключается . 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химическо-

го или других видов оружия массового поражения, а равно 

материалов или оборудования, которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, 

Понятия «группа лиц по предварительному сговору» 

и «организованная группа» (п. «а» ч. 3 и п. «а» ч. 4 коммен-

тируемой статьи) раскрыты в коммент. к ст. 35. 

О понятии насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья, либо угрозы применения такого насилия (п. «г» ч. 3 

комментируемой статьи) см. коммент. к ст. 161, а о понятии 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 

применения такого насилия (п. «б» ч. 4 комментируемой 

статьи) см. коммент. к ст. 162. 

Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия 
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или других предметов, сопряженное с убийством, помимо ч. 

4 комментируемой статьи, должно быть квалифицировано 

по ст. 105 УК. 

Хищением оружия, комплектующих деталей к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

лицом с использованием своего служебного положения 

(п. «в» ч. 3 комментируемой статьи) следует считать хище-

ние их как лицом, которое наделено служебными полномо-

чиями, связанными с оборотом оружия, в частности его ис-

пользованием, производством, учетом, хранением, переда-

чей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они выданы пер-

сонально и на определенное время для выполнения специ-

альных обязанностей (часовым, полицейским, вахтером или 

инкассатором во время исполнения ими служебных обязан-

ностей и т.п.). 

Дезертирство военнослужащего с оружием, вверен-

ным ему по службе, при отсутствии в его действиях при-

знаков хищения оружия квалифицируется лишь по ч. 2 

ст. 338 УК. При наличии в содеянном признаков хищения 

оружия действия виновного должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений, предусмотренных комментиру-

емой статьей и ч. 2 ст. 338 (п. 20 Постановления Пленума ВС 

РФ от 12.03.2002 N 5). 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 226 УК РФ № 1-1092/2017 

Суть: Подсудимый Шарапов И.И. совершил покуше-

ние, то есть умышленные действия, непосредственно 

направленные на хищение огнестрельного оружия, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам. 

Подсудимый Шарапов И.И. в период времени с 

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> <адрес> 

Санкт-Петербурге, действуя из корыстных побуждений, с 

целью хищения огнестрельного оружия, воспользовавшись 

тем, что за его действиями никто не наблюдает, в кармане 

пиджака, висевшего в шкафу, расположенного в комнате 

указанной квартиры, нашел ключ от сейфа, далее при помо-

щи вышеуказанного ключа, открыл замок сейфа, также рас-

положенного в указанной комнате, после чего проник в него, 

откуда тайно похитил принадлежащие <данные изъяты> - 

пистолет <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъ-

яты>, стоимостью 8 500 рублей; - 7 патронов травматическо-

го действия калибра 18х45 мм, стоимостью 70 рублей за па-

трон. Общей стоимостью 490 рублей. После чего, удерживая 
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при себе похищенное, с места преступления скрылся, чем 

причинил потерпевшему <данные изъяты> материальный 

ущерб на общую сумму 8 990 рублей. Таким образом, под-

судимый Шарапов И.И. совершил покушение на хищение 

огнестрельного оружия, поскольку согласно заключению 

эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, пистолет №», калибра 18х45 

мм, заводской №, в представленном на исследование виде 

для стрельбы не пригоден, в связи с чем, он свой преступ-

ный умысел, направленный на хищение огнестрельного 

оружия до конца довести не смог, по независящим от него 

обстоятельствам, похищенным в дальнейшем распорядился 

по собственному усмотрению. 

Приговор: Признать ШАРАПОВА И. И. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч. 3, 

226 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 (ТРИ) года. 

 

Ст. 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядер-

ных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материа-

лов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 

или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов 

Название ста-

тьи 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-

диационных источников, ядерных материалов, огне-

стрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массово-

го поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных 

товаров и ресурсов или культурных ценностей либо осо-

бо ценных диких животных и водных биологических ре-

сурсов 

 

 

Объект Предметом преступления являются: 
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а) сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, 

взрывчатые, радиоактивные вещества; 

б) радиационные источники; 

в) ядерные материалы; 

г) огнестрельное оружие, его основные части (ствол, за-

твор, барабан, рамка, ствольная коробка); 

д) взрывные устройства; 

е) боеприпасы; 

д) оружие массового поражения, средства его доставки; 

ж) иное вооружение; 

з) иная военная техника; 

и) материалы и оборудование, которые могут быть ис-

пользованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной тех-

ники; 

к) стратегически важные товары и ресурсы или куль-

турные ценности в крупном размере. 

Размер перемещаемых через таможенную границу 

предметов контрабанды, перечисленных в комментируемой 

статье (за исключением стратегически важных товаров и ре-

сурсов или культурных ценностей) не является обязатель-

ным признаком этого состава преступления. Согласно 

примечанию комментируемой статьи перечень стратегиче-

ски важных товаров и ресурсов утверждается Правитель-

ством РФ; крупным размером указанных предметов и 

культурных ценностей признается их стоимость, пре-

вышающая 1 млн. руб. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица при-

знаков состава преступления, предусмотренного комменти-

руемой статьей, необходимо устанавливать принадлеж-

ность незаконно перемещенных предметов к перечислен-

ным в этой статье предметам контрабанды. При этом 

необходимо учитывать положения правовых актов, опреде-

ляющих перечни средств, веществ, предметов, перемещение 

которых через таможенную границу находится под государ-

ственным контролем. 

Если для решения вопроса о том, являются ли предме-

ты контрабанды огнестрельным оружием, взрывными 

устройствами, боеприпасами, оружием массового пораже-

ния, средствами его доставки, иным вооружением и т.д., 

требуются специальные познания, то по делу необходимо 

проведение экспертизы. 

Культурными ценностями, в отношении которых уста-
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новлены специальные правила перемещения через таможен-

ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или 

Государственную границу РФ с государствами – членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, являются движи-

мые предметы художественного, исторического и архео-

логического достояния народов РФ, указанные в Законе 

РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» (в ред. от 06.12.2011), включая культурные 

ценности, не подлежащие вывозу из Российской Федерации, 

перечень которых установлен ст. 9 этого Закона. 

При рассмотрении дел о контрабанде культурных цен-

ностей судам надлежит учитывать, что основанием для про-

пуска указанных ценностей через таможенную границу Та-

моженного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную 

границу РФ с государствами – членами Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС является свидетельство, выданное на 

основании решения федерального органа, который упол-

номочен осуществлять государственный контроль за ввозом 

и вывозом (в том числе временным) культурных ценностей. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления заключается в не-

законном перемещении через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу РФ с государствами – членами Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС указанных предметов контрабанды. 

Незаконное перемещение названных в статье предме-

тов через таможенную границу заключается в их перемеще-

нии через таможенную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС или Государственную границу РФ с государ-

ствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

вне установленных мест или в неустановленное время рабо-

ты таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с недостоверным декларирова-

нием или недекларированием предметов, либо с использова-

нием документов, содержащих недостоверные сведения о 

предметах, и (или) с использованием поддельных либо отно-

сящихся к другим предметам средств идентификации. В со-

ответствии со ст. 2 ТК ТС единую таможенную территорию 

Таможенного союза составляют территории Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а 

также находящиеся за пределами территорий государств – 

членов Таможенного союза искусственные острова, уста-

новки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

государства – члены Таможенного союза обладают исклю-
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чительной юрисдикцией. 

Пределы таможенной территории Таможенного союза 

являются таможенной границей Таможенного союза. В соот-

ветствии с международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза таможенной границей могут являть-

ся пределы отдельных территорий, находящихся на террито-

риях государств – членов Таможенного союза. 

Субъект 

Субъектом преступления может быть вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Под должностным лицом в п. «а» ч. 2 комментируе-

мой статьи следует понимать должностных лиц таможенных 

органов РФ, а также других должностных лиц, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляю-

щих функции представителя власти либо выполняющих ор-

ганизационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских форми-

рованиях РФ. К указанным лицам, в частности, относятся 

должностные лица, обладающие правом находиться в зонах 

таможенного и пограничного контроля, осуществлять 

надзор за перемещением грузов; должностные лица, осво-

божденные на основании ТК ТС от определенных форм та-

моженного контроля и использующие свое служебное по-

ложение для совершения контрабанды. 

Руководители коммерческих или иных организаций 

независимо от формы собственности и иные лица, выполня-

ющие управленческие функции в таких организациях 

(например, в организации, являющейся таможенным пере-

возчиком или таможенным брокером), виновные в соверше-

нии контрабанды, не подлежат ответственности по п. «а» 

ч. 2 комментируемой статьи. 

Контрабанда, совершенная должностным лицом с ис-

пользованием своего служебного положения, не требует до-

полнительной квалификации по ст. 285 УК. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников 

контрабанды, совершенной должностным лицом с использо-

ванием своего служебного положения, квалифицируются по 

соответствующей части ст. 33 УК и п. «а» ч. 2 комментируе-

мой статьи. 

 

Если, не будучи исполнителем контрабанды, долж-
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ностное лицо участвует в совершении контрабанды иными 

лицами, его действия (бездействие) подлежат квалификации 

по соответствующим частям ст. ст. 33 и 226 УК (в зависимо-

сти от вида соучастия и наличия квалифицирующих призна-

ков), а также по соответствующим статьям гл. 30 УК, если 

содеянное содержит все признаки состава какого-либо пре-

ступления, предусмотренного этой главой. 

Субъективная 

сторона 

С субъективной стороны рассматриваемое преступле-

ние характеризуется прямым умыслом. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего слу-

жебного положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, совершенные организованной груп-

пой. 

Примечания. 1. Перечень стратегически важных това-

ров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров и 

ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, пре-

вышающая один миллион рублей. Для отдельных видов 

стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых 

Правительством Российской Федерации, крупным размером 

признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-

ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-

няемым международными договорами Российской Федера-

ции, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего 

Кодекса утверждается Правительством Российской Федера-

ции. 

4. Крупным размером культурных ценностей в настоя-

щей статье признается их стоимость, превышающая сто ты-

сяч рублей. 

По п. «б» ч. 2 комментируемой статьи квалифицируется 

совершение контрабанды, сопряженное с любым физиче-

ским воздействием (например, с нанесением ударов, связы-

ванием) на лицо, осуществляющее таможенный или погра-

ничный контроль, с целью принудить его не препятствовать 

незаконному перемещению предметов через таможенную 
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границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Госу-

дарственную границу РФ с государствами – членами Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Понятие «организованная группа» (ч. 3 комментируе-

мой статьи) раскрыто в коммент. к ст. 35. В тех случаях, ко-

гда контрабанда признается совершенной организован-

ной группой, по ч. 3 комментируемой статьи квалифициру-

ются действия всех участников организованной группы, а не 

только тех, кто непосредственно перемещал товары или 

иные предметы контрабанды через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государствен-

ную границу РФ с государствами – членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС (например, действия участников 

организованной группы, которые приобрели предметы за 

границей в целях их ввоза на таможенную территорию Та-

моженного союза, содействовали их незаконному переме-

щению в пункте таможенного контроля или фальсифициро-

вали документы, представленные при таможенном оформле-

нии товаров, выступали в качестве транспортных экспедито-

ров контрабандного груза). 

Судебная 

практика 

Приговор суда по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ № 1-490/2017 

Суть: Торубара О.Г.незаконно переместил через тамо-

женную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

стратегически важные ресурсы в крупном размере, при сле-

дующих обстоятельствах. 

Торубара О.Г., являясь членом команды транспортного 

рефрижератора «Бухта Нагаева» (IMO 8313879), работая в 

должности третьего помощника капитана, действуя по 

просьбе обратившегося к нему неустановленного лица, реа-

лизуя внезапно возникший преступный умысел, направлен-

ный на незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСстратегически важ-

ных ресурсов в крупном размере в Республику Корея - ча-

стей тел животных вида кабарга (лат.Moschusmoschiferus), 

будучи осведомленным о правилах таможенного оформле-

ния перевозимой продукции, достоверно зная, что виды ди-

кой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции 

СИТЕС, ограничены к перемещению через таможенную гра-

ницу при вывозе физическими лицами, и в соответствии со 

статьей 8 Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о порядке переме-

щения физическими лицами товаров для личного пользова-

ния через таможенную границу Таможенного союза и со-

вершения таможенных операций, связанных с их выпуском 
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(далее – Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ), подлежат деклари-

рованию в письменной форме, а кабарга и ее части и дерива-

ты включены в приложение II к СИТЕС, а также, что соглас-

но Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 

«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и 

ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» виды дикой флоры и фауны, подпада-

ющие под действие Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от ДД.ММ.ГГГГ или занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации отнесены к стратегически 

важным ресурсам флоры и фауны, и согласно пункту 4.2 Пе-

речня товаров для личного пользования, утвержденного Со-

глашением от ДД.ММ.ГГГГ,ограничены к ввозу на тамо-

женную территорию таможенного союза и (или) вывозу с 

этой территории, незаконно, из корыстных побуждений, 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 00 минут до 21 часа 00 

минут, находясь на борту транспортного рефрижератора 

«Бухта Нагаева» (IMO 8313879), стоящего у причала № ОАО 

«Владивостокский морской рыбный порт» по адресу <ад-

рес> на территории <адрес>, получил от неустановленного 

лица четыре пакета с частями тел животных – 80 мускусных 

желез кабарги (кабарожья струя) (лат.Moschusmoschiferus) в 

свежемороженом виде с целью их дальнейшего незаконного 

перемещения на транспортном рефрижераторе «Бухта Нага-

ева» через таможенную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС в республику Корея, сопряженного с сокрыти-

ем от таможенного контроля и недекларированием товара. 

За услуги Торубара О.Г. по незаконному перемещению же-

лез кабарги через таможенную границу неустановленное ли-

цо предложило последнему денежное вознаграждение, кото-

рое бы ему передал получатель груза в <адрес> в случае его 

удачного перемещения. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на незаконное перемещение через таможен-

ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСстрате-

гически важных ресурсов в крупном размере, Торубара О.Г. 

с целью сокрытия от таможенного контроля, действуя 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, поме-

стил вышеуказанные четыре пакета с мускусными железами 

кабарги, полученные им от неустановленного лица в труд-

нодоступное для обнаружения место – техническую нишу за 

обшивкой задней стенки туалета в своей каюте № транс-
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портного рефрижератора «Бухта Нагаева». В дальнейшем 

при заполнении декларации о личных вещах экипажа, по-

данной ДД.ММ.ГГГГ всеми членами экипажа капитану суд-

на, в графе «предметы, которые подлежат подтверждению на 

запрещение или ограничение», Торубара О.Г, действуя 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, указал, 

что таких подлежащих декларированию предметов он не 

имеет, мускусные железы кабарги в декларацию не внес. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 10 минут по 16 часов 

55 минут в ходе проведения ОРМ «Обследование помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств» после таможенного оформления на отход из 

порта Владивосток в порт Пусан (<адрес>) транспортного 

рефрижератора «Бухта Нагаева» (IMO 8313879), находяще-

гося у причала № ОАО «Владивостокский морской рыбный 

порт» по адресу ул. Березовая, д. 25 на территории Перво-

майского района г. Владивостока, вышеуказанные четыре 

пакета с незадекларированными при таможенном оформле-

нии частями животных, полученные ФИО1 от неустанов-

ленного лица для незаконного перемещения через таможен-

ную границу, Торубара О.Г. выдал сотрудникам Дальнево-

сточной оперативной таможни, после чего они были изъяты. 

Приговор: Признать Торубара Олега Григорьевича ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 226.1 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 3 (три) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Торубара Оле-

гу Григорьевичу наказание в виде лишения свободы считать 

условным, с установлением испытательного срока 2 (два) 

года. 

 

Ст. 227. Пиратство 

Название ста-

тьи 

Пиратство 

Объект 

Пиратство является преступлением международно-

го характера (конвенционным преступлением), в междуна-

родной юридической практике его называют иногда мор-

ским разбоем. 

Правовые основы борьбы с этим преступлением содер-

жатся в Конвенции ООН об открытом море (Женева, 1958 

г.) и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (с изм. от 

23.07.1994) . 

Объект преступления – общественная безопасность в 

http://sud-praktika.ru/precedent/547797.html#4/226.1
http://sud-praktika.ru/precedent/547797.html#4/73
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сфере морских перевозок. Дополнительными объектами 

являются безопасность жизни и здоровья человека, соб-

ственность и др. 

Предметом преступления является любое морское или 

речное судно, а также чужое имущество, находящееся на 

нем. Принадлежность судна значения не имеет, оно мо-

жет принадлежать тому же государству, под юрисдикцией 

которого находится и пиратское судно, но может иметь и 

иностранную принадлежность. Судно, на которое осуществ-

ляется посягательство, может быть государственным либо 

частным, по целевому назначению – военным, торговым, 

научным и иным. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона выражается в нападении на мор-

ское или речное судно, сопряженном с применением наси-

лия либо с угрозой его применения. О понятии нападения 

см. коммент. к ст. 162. 

Перечень средств, используемых для нападения, 

может быть разнообразным (плавающие средства, лета-

тельные аппараты либо подводные суда). Нападение, как 

правило, осуществляется с помощью оружия (огнестрельно-

го, ракетного, реже холодного и иного), однако возможно 

нападение и без использования оружия. 

Нападение может быть сопряжено с применением 

физического насилия в отношении членов экипажа или 

пассажиров (нанесение побоев, причинение вреда здоро-

вью, связывание либо изоляция в помещении и т.д.) или с 

угрозой применения физического насилия. Угроза может 

быть передана по радио, через громкоговорящее устройство 

либо посредством предупреждающих выстрелов. 

Преступление считается оконченным с момента 

нападения независимо от того, удалось или нет преступни-

кам осуществить замысел по захвату чужого имущества. 

Признаком объективной стороны является и место со-

вершения пиратства. Им может быть только открытое мо-

ре, т.е. место, находящееся за пределами юрисдикции какого 

бы то ни было государства. 

Действия, аналогичные пиратству, но совершенные 

в территориальных водах России, квалифицируются как 

разбой по статье 162 Уголовного кодекса РФ. 

Пиратство предполагает совершение нападения на 

судно лицом, находящимся вне этого судна. Если чужим 

имуществом, находящимся на судне, либо самим судном 

пытается завладеть кто-либо из экипажа либо пассажиров 
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этого же судна, состава пиратства в его действиях не будет. 

Содеянное образует состав угона судна (ст. 211), преступле-

ния против собственности либо иного преступления. 

Субъект 

Субъектом преступления является физическое вменяе-

мое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое дей-

ствует как частное лицо по своему усмотрению, а не по пол-

номочию государства. 

В противном случае, если, например, команда военного 

корабля в соответствии с полученным указанием захваты-

вает судно иностранного государства, за содеянное несет 

ответственность государство, давшее такое указание. Во-

прос об ответственности членов команды решается при 

этом по правилам об исполнении преступного приказа. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления в ч. ч. 1 и 2 ха-

рактеризуется прямым умыслом и обязательной целью – 

завладение чужим имуществом. Нападение, совершенное с 

иными целями, например для провоцирования военных дей-

ствий, осложнения отношений между государствами, захва-

та заложников, не сопряженными с захватом имущества, об-

разует составы иных преступлений. При этом возможна ква-

лификация по совокупности преступлений. 

В ч. 3 комментируемой статьи отношение к смерти 

человека или иным тяжким последствиям может быть 

только неосторожным. При этом в целом такое преступле-

ние в силу ст. 27 признается совершенным умышленно. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, если они совершены организованной 

группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия. 

Часть 2 комментируемой статьи включает пиратство, 

совершенное при отягчающих обстоятельствах: с примене-

нием оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия (см. коммент. к ст. 162). 10. Пиратство квалифицируется 

по ч. 3 комментируемой статьи, если оно совершено органи-

зованной группой либо повлекло по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия. О понятии органи-

зованной группы см. коммент. к ст. 35. К тяжким послед-

ствиям относятся: гибель нескольких человек, причинение 

крупного материального ущерба (например, уничтожение 

судна), перерыв судоходства, осложнение отношений между 

государствами и т.д. 

 

Таблица 2 
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Ст. 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-

ности 

Название ста-

тьи 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ). 

Объект 

Понятие «экстремизм» (от фр. extremisme и лат. extremis 

– «крайний») означает приверженность в политике и идео-

логии крайним взглядам и действиям. 

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) да-

ется в ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»: 

1) деятельность общественных и религиозных объедине-

ний, либо иных организаций, либо СМИ, либо физических 

лиц по планированию, организации, подготовке и соверше-

нию деяний, направленных на: 

 насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ; 

 подрыв безопасности РФ; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиоз-

ной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства. 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к ре-

лигии, социальной, расовой, национальной или языковой 

принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики и символики либо атрибутики или симво-

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной дея-

тельности или совершению указанных действий; 

4) финансирование экстремистской деятельности либо 

иное содействие ее осуществлению. 
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Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления заключается в при-

зывах, т.е. активном воздействии на сознание и волю 

людей с целью склонить их к указанным действиям. 

Формы, в которых осуществляются призывы, могут быть 

самыми разнообразными (устные, письменные, с помощью 

технических средств и т.п.), кроме призывов с использова-

нием СМИ. Такие призывы образуют квалифицированный 

состав этого преступления. 

Обязательным условием является публичность призы-

вов, т.е. обращение их к широкому кругу людей. Наиболее 

характерными примерами публичности являются выступ-

ления на собраниях, митингах и других массовых меропри-

ятиях, использование экстремистских лозунгов во время 

демонстраций, шествий, пикетирования и т.п. 

Признаки состава данного преступления раскрываются в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности». Под пуб-

личными призывами следует понимать выраженные в 

любой форме (устной, письменной, с использованием тех-

нических средств, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, включая Интернет) обращения 

к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экс-

тремистской деятельности. 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться 

судами с учетом места, способа, обстановки и других об-

стоятельств дела (обращения к группе людей в обще-

ственных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 

распространение листовок, вывешивание плакатов, разме-

щение обращения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, вклю-

чая Интернет, например на сайтах, в блогах или на фору-

мах, распространение обращений путем веерной рассылки 

электронных сообщений и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента публич-

ного распространения призывов указанного содержания, 

независимо от того, достигли они своей цели (воздействие 

на граждан) или нет. 

Субъект 
Субъект рассматриваемого преступления – лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

С субъективной стороны указанное преступление со-

вершается только с прямым умыслом. 
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Квалифициру-

ющие признаки 

Часть 2 ст. 280 предусматривает ответственность за пуб-

личные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности, совершенные с использованием средств мас-

совой информации (печать, радио, телевидение). 

В Российской Федерации запрещается и использование 

сетей связи общего пользования (в том числе сети Интер-

нет) для публичных призывов к экстремистской деятельно-

сти. 

Судебная прак-

тика 

Кольчугинский городской суд Владимирской области, 

приговор 

Суть: с июня 2015 года гражданка Республики Таджи-

кистан Мазориева, прибыв на временное место жительства 

в г.Кольчугино Владимирской области, под влиянием ин-

формационных материалов в сети «Интернет» стала разде-

лять идеи радикального ислама и испытывать ненависть и 

вражду к лицам, не поддерживающим ислам. 

В информационно-телекоммуникационной сети она зна-

комилась с различной информацией  экстремистской 

направленности, в процессе чего у нее возник преступный 

умысел, направленный на публичные призывы к осуществ-

лению экстремистской деятельности. 

12 августа 2015 года, находясь по месту своего времен-

ного жительства,   девушка создала в социальной сети «Од-

ноклассники» личную страницу, зарегистрировавшись под 

именем «Асмаа на пути Аллаха (Замужем)». 

С использованием сотового телефона, подключенного к 

сети «Интернет», на своей странице она разместила откры-

тую для публичного доступа видеозапись, в речевом сооб-

щении которой имеются выражения, содержащие призыв к 

совершению насильственных действий по отношению к 

группе лиц, характеризующихся по религиозному признаку. 

Приговор: наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч 

рублей. 

 

Ст. 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

Название ста-

тьи 

Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостно-

сти Российской Федерации (ст. 280.1 УК). 

Объект 

В основе уголовно-правового запрета, содержащегося в 

ст. 280.1 УК РФ, лежат нормы международного права. 

Объектом публичных призывов к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территориальной це-
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лостности РФ, выступают общественные отношения, га-

рантирующие целостность территории РФ. 

Данная норма устанавливает допустимое ограничение 

права на свободу слова, оправданное международными и 

конституционными предписаниями. 

Понятие экстремистской деятельности раскрывается в 

ст. 1 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ “О противодействии 

экстремистской деятельности”. Где к указанной деятельно-

сти относится, в том числе, и деятельность, направленная на 

насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 280.1 УК РФ, заключается в активных действиях – пуб-

личных призывах. 

Изготовление, размножение или хранение материа-

лов с целью последующего их использования для пропаган-

ды экстремизма не влечет уголовной ответственности, так 

как стадия приготовления к данному преступлению в силу ч. 

2 ст. 30 УК ненаказуема (ввиду того что оно принадлежит к 

преступлениям средней тяжести). 

По тому же основанию ненаказуема в уголовном порядке 

и подготовка совершения указанного преступления при 

отягчающих обстоятельствах (с использованием СМИ). 

Если публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности привели к вооруженному мятежу или 

массовым беспорядкам, то действия виновных следует ква-

лифицировать по совокупности преступлений (со ст. ст. 212, 

279 УК). 

Следует разграничивать комментируемую статью и ст. 

282 УК. Так, ст.280.1 предусмотрена ответственность лишь 

за публичные призывы к осуществлению экстремистской де-

ятельности. Тогда как публичное распространение информа-

ции, в которой обосновывается необходимость совершения 

противоправных действий в отношении лиц по признаку ра-

сы, национальности, религиозной принадлежности и т.д., ли-

бо информации, оправдывающей такую деятельность, следу-

ет квалифицировать по ст. 282 УК при наличии иных при-

знаков этого состава преступления. 

Следует отличать высказывания, утверждающие необхо-

димость совершения противоправных действий (ст. 282 УК), 

и призывы к таким действиям (ст. 280 УК). Призывы к со-

вершению экстремистской деятельности являются разновид-

ностью действий, направленных на возбуждение ненависти. 
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Например, если в сети Интернет размещен видеоролик, в 

котором доказывается, что представители экваториаль-

ной расы повсеместно притесняют представителей евро-

пеоидной расы, избрали курс на ее искоренение и уничтоже-

ние, совершают особо тяжкие преступления исключительно 

по расовому признаку, то в этом случае имеются признаки 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК. Но если по ре-

зультатам данного видеоролика делается вывод о необхо-

димости сплотиться и убивать представителей экватори-

альной расы, то в данном случае наличествует ст. 280 УК, 

которая в своей конструкции предусматривает и действия 

по ст. 282 УК, следовательно, дополнительной квалифика-

ции не требует. 

Необходимо иметь в виду, что комментируемой статьей 

предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности. Публичное 

распространение информации, в которой обосновывается 

необходимость совершения противоправных действий в от-

ношении лиц по признаку расы, национальности, религиоз-

ной принадлежности и т.д., либо информации, оправдываю-

щей такую деятельность, следует квалифицировать по ст. 282 

УК при наличии иных признаков этого состава преступле-

ния. 

Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности в силу ч. 3 ст. 17 УК подлежат квалифи-

кации не по комментируемой статье, а в зависимости от об-

стоятельств дела по ч. ч. 1 или 2 ст. 205.2 УК. 

Состав преступления формальный; оно окончено с мо-

мента провозглашения призывов в какой-либо форме вне за-

висимости от наступивших последствий. 

Субъект Лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона публичных призывов характери-

зуется виной в форме умысла. Призывая к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной це-

лостности РФ, субъект всегда осознает общественную опас-

ность своих действий и желает их совершить. Мотивы и це-

ли такой деятельности могут быть различными (нацио-

налистические, корыстные, хулиганские и т.д.) и не влияют 

на квалификацию, но учитываются при индивидуализации 

уголовного наказания. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Квалифицирующим признаком публичных призывов к 

осуществлению действий, направленных на нарушение тер-

риториальной целостности Российской Федерации, закон (ч. 
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2 ст. 280.1 УК РФ) предусмотрел использование средств 

массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). 

Судебная 

Практика 

Олёкминский районный суд, Якутия, Приговор от 

6.11.2018 

Суть: Олёкминский районный суд признал местного 

жителя С. Ли-Фу виновным по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 280.1 УК 

(публичные призывы к экстремизму и сепаратизму в интер-

нете). Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2017 

года мужчина публиковал на сайте Ykt.Ru комментарии, со-

державшие призывы военным действиям, «уничтожению 

мирного населения», восстановлению СССР, депортации ми-

грантов, геноциду, порабощению женщин и отделению Яку-

тии от России. 

Приговор: Суд приговорил его к трём годам лишения 

свободы условно. 

 

Ст. 280.2. Нарушение территориальной целостности Российской Федера-

ции 

Название ста-

тьи 

Нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации 

Объект 

Объектом преступления являются - основы конституци-

онного строя Российской Федерации в части сохранности 

территориальной целостности Российской Федерации. Рос-

сийская Федерация в соответствии с ч. 2.1 ст. 67 Конститу-

ции РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и терри-

ториальной целостности. Территориальная целостность 

предполагает такое состояние общественных отношений, 

при котором вся территория Российской Федерации нахо-

дится под властью органов, созданных и действующих на 

основе положений Конституции РФ. Исходя из этого терри-

ториальная целостность будет нарушена не только в случае 

потери государством части территории в связи с ее перехо-

дом под контроль другого государства, но и в случае не-

возможности осуществления федеральной юрисдикции в 

отношении, например, субъекта Российской Федерации при 

неподчинении его органов федеральной власти в соответ-

ствии с Конституцией РФ. В этом случае речь идет о неза-

конном отделении части территории от Российской Феде-

рации и создании нового государства. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона заключается в 1) отчуждение части 

территории Российской Федерации; 2) иные действия, 

направленные на нарушение территориальной целостности 
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Российской Федерации. 

Преступление, предусмотренное ст. 280.2 УК, в этой 

форме будет считаться оконченным не с момента возник-

новения факта нарушения территориальной целостности, а 

уже с начала осуществления каких-либо действий для до-

стижения такого результата. 

 

От иных действий, направленных на нарушение терри-

ториальной целостности Российской Федерации, следует 

отличать перечисленные в ст. 280.2 УК делимитацию, де-

маркацию и редемаркацию Государственной границы Рос-

сийской Федерации с сопредельными государствами. 

 

Данные понятия наиболее употребимы в международном 

праве. Делимитация (лат. delimitatio - разметка) представля-

ет собой детальное описание в международном договоре и 

нанесение на карту линии прохождения границы. Это пер-

вая стадия обустройства границ. 

Далее следует вторая стадия - демаркация (англ. 

demarcation - разграничение), которая заключается в опре-

делении границы на реальной местности, установке погра-

ничных знаков и составлении соответствующих докумен-

тов. 

Преступление в форме отчуждения части территории 

Российской Федерации или действий, направленных на та-

кое отчуждение, будет иметь место тогда, когда акты изме-

нения границ Российской Федерации совершены не в соот-

ветствии с международным соглашением, заключенным 

полномочными представителями государства в рамках ле-

гальной процедуры. 

Субъект Специальный субъект – должностное лицо 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 280.2 УК, характеризуется прямым умыслом, содержа-

ние которого зависит от формы этого престу- 

 

пления. Если преступное посягательство совершается в 

форме отчуждения части территории Российской Федера-

ции, то при этом виновный осознает общественную опас-

ность своих действий, предвидит возможность или неиз-

бежность перехода части территории Российской Федера-

ции другому государству или провозглашения независимо-

сти этой территории и желает наступления таких послед-

ствий. При выполнении второй формы рассматриваемого 
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преступления лицо осознает общественную опасность сво-

их действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, и желает их совер-

шить. 

Квалифициру-

ющие признаки 
- 

Судебная прак-

тика 
- 

 

Ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию исполь-

зования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты инте-

ресов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 

мира и безопасности или исполнения государственными органами Рос-

сийской Федерации своих полномочий в указанных целях 

Название ста-

тьи 

Публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в целях защиты интересов Российской Федерации и 

ее граждан, поддержания международного мира и без-

опасности или исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий в указанных 

целях 

Объект 
Объектом, выступают общественные отношения, гаран-

тирующие целостность территории РФ. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона представляет собой публичные 

действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержа-

ния международного мира и безопасности, в том числе пуб-

личные призывы к воспрепятствованию использования Во-

оруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, 

а равно направленные на дискредитацию исполнения госу-

дарственными органами Российской Федерации своих пол-

номочий за пределами территории Российской Федерации. 

 

Публичными действиями правонарушителя признаются 

любые акции, адресованные к двум и более лицам, либо к 

неограниченному кругу лиц. Помимо этого, необходимо 

обеспечение свободной доступности к ним. Согласно су-

дебной практики, любая информация, размещенная в сети 

интернет считается имеющей свойство публичности 

Субъект 

Специальный. Стоит отметить, что наступление уго-

ловной ответственности по части 1 статьи 280.3 УК РФ 

возможно только в том случае, если ранее лицо уже было 
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привлечено к административной ответственности за анало-

гичное деяние в течение одного года. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 280.3 УК, характеризуется прямым умыслом 

Квалифициру-

ющие признаки 

Часть 2. Публичные действия, направленные на дискре-

дитацию использования Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации в целях защиты интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержания международного мира и без-

опасности, в том числе публичные призывы к воспрепят-

ствованию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в указанных целях, а равно направленные на 

дискредитацию исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий за пределами 

территории Российской Федерации в указанных целях, по-

влекшие смерть по неосторожности и (или) причинение 

вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности 

либо создавшие помехи функционированию или прекраще-

ние функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-

портной или социальной инфраструктуры, кредитных орга-

низаций, объектов энергетики, промышленности или связи 

Судебная прак-

тика 
- 

 

Ст. 280.4. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направ-

ленной против безопасности государства 

Название ста-

тьи 

Публичные призывы к осуществлению деятельности, 

направленной против безопасности государства 

Объект 

Объектом публичных призывов к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территориальной це-

лостности РФ, выступают общественные отношения, га-

рантирующие целостность территории РФ. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления преставляет собой 

публичные призывы к осуществлению деятельности, 

направленной против безопасности Российской Федерации, 

либо к воспрепятствованию исполнения органами власти и 

их должностными лицами своих полномочий по обеспече-

нию безопасности Российской Федерации (при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 205.2, 

280, 280.1, 280.3, 284.2 и 354 УК РФ). Состав преступления 

формальный. 

Субъект 
Субъект рассматриваемого преступления – лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 
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Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 280.4 УК, характеризуется прямым умыслом 

Квалифициру-

ющие признаки 

Часть 2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

в) с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет" 

Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные организованной 

группой 

Судебная прак-

тика 
- 

 

Ст. 281. Диверсия 

Название ста-

тьи 

Диверсия (ст. 281 УК РФ) - совершение взрыва, поджога 

или иных действий, направленных на разрушение или по-

вреждение предприятий, сооружений, объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва эко-

номической безопасности и обороноспособности РФ. 

Объект 

Общественная опасность преступления заключается в 

том, что в результате диверсии причиняется значительный 

ущерб экономике страны, ослабляется ее обороноспособ-

ность. 

Непосредственными объектами диверсии являются эко-

номическая безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления характеризуется ак-

тивными действиями – совершением взрывов, поджогов 

или иных действий, направленных на разрушение или по-

вреждение предприятий, сооружений, путей сообщений, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. 

Под разрушением указанных в ст. 281 объектов понима-

ется приведение их в полную негодность. 

Повреждение этих объектов отличается от разрушения 

тем, что в этих случаях соответствующие объекты временно 

или частично выведены из строя и возможно их восстанов-

ление. 

Преступление окончено с момента совершения взрывов, 

поджогов и иных действий, направленных на разрушение 

или повреждение объектов диверсии независимо от 
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наступления или ненаступления преступного результа-

та. 

Субъект 

Субъект преступления – любое лицо, т.е. гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, до-

стигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 

и специальной целью: виновный преследует цель подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности РФ. 

По цели диверсию следует отличать от такого преступле-

ния, как террористический акт. Если же виновный, совершая 

взрывы, поджоги и иные действия, преследовал как цели ди-

версии, так и цели терроризма, то его действия следует ква-

лифицировать по совокупности этих преступлений. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2 ст. 281 предусматривает ответственность за дивер-

сию при квалифицирующих обстоятельствах: совершенную 

организованной группой (п. «а») и повлекшую причине-

ние значительного имущественного ущерба либо наступ-

ление иных тяжких последствий (п. «б»). 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать 

причинение вреда здоровью людей, длительное нарушение 

работы предприятий, транспорта, инфраструктуры и т.д. 

Особо квалифицированный состав диверсии предусмотрен 

ч. 3 ст. 281 УК РФ. Таковым признаются деяния, предусмот-

ренные ч. 1 или 2 данной статьи, если они повлекли умыш-

ленное причинение смерти человеку. 

Судебная 

практика 

Приговор ВС Крыма от 17.07.2018 

Суть: Евгений Панов и Андрей Захтей были задержаны в 

Крыму в августе 2016 года. По версии следствия, они «в со-

ставе группы» готовили взрывы на объектах инфраструктуры 

полуострова с целью их вывода из строя. 

Андрей Захтей полностью признал свою вину и заключил 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было вы-

делено в отдельное производство и рассматривалось в осо-

бом порядке. Одним из условий подписания соглашения со 

стороны следствия был отказ обвиняемого от адвоката по со-

глашению. 

Приговор: 17 июля 2018 года Верховный суд Крыма при-

знал Панова виновным по ч. 1 ст. 30 по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК 

РФ («Приготовление к диверсии в составе организованной 

группы»), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 («Покушение на контра-

банду боеприпасов через таможенную границу  Таможенно-

го союза в рамках ЕврАзЭС, совершённое организованной 

группой»), ч. 3 ст. 222 («Незаконное хранение и перевозка 
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боеприпасов организованной группой») УК РФ – 8 лет коло-

нии строгого режима. 

В феврале 2018 года Верховный суд Крыма признал Ан-

дрея Захтея – виновным в совершении преступлений по ч. 1 

ст. 30, по п. а ч. 2 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии 

в составе организованной группы»), ч.3 ст.222 («Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-

шение огнестрельного оружия, его основных частей, боепри-

пасов, совершенные организованной группой»), ч.3 ст.222.1 

(«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, совершенные организованной группой»), ст.324 

(«Приобретение или сбыт официальных документов и госу-

дарственных наград»), ч.3 ст.327 («Использование заведомо 

подложного документа») и приговорил его к 6 годам и 6 ме-

сяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 

режима и штрафу в размере 220 тысяч рублей. 

 

Ст. 281.1. Содействие диверсионной деятельности 

 

Название ста-

тьи 
Содействие диверсионной деятельности 

Объект 

Непосредственными объектами диверсии являются эко-

номическая безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления характеризуется скло-

нением, вербовкой или иным вовлечением лица в соверше-

ние хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ста-

тьей 281 УК РФ, вооружением или подготовкой лица в целях 

совершения указанных преступлений, а равно финансирова-

ние диверсии. 

Примечания. 1. Под финансированием диверсии в 

настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 

что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных статьей 281 УК РФ, либо для финан-

сирования или иного материального обеспечения лица в це-

лях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, 

либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-

ступной организации), созданных или создаваемых для со-
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вершения хотя бы одного из этих преступлений. 

2. Под пособничеством в настоящей статье понимается 

умышленное содействие совершению преступления совета-

ми, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препят-

ствий к его совершению, а также обещание скрыть преступ-

ника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 

равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если оно своевременным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению либо 

пресечению преступления, которое оно финансировало и 

(или) совершению которого содействовало, и если в его дей-

ствиях не содержится иного состава преступления. 

 

Субъект 

Субъект преступления – любое лицо, т.е. гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, до-

стигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-

щей статьи, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения. 

Часть 3. Пособничество в совершении хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 281 УК РФ. 

Часть 4. Организация совершения хотя бы одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьей 281 УК РФ, или руко-

водство их совершением, а равно организация финансирова-

ния диверсии 

Судебная 

практика 
- 

 

Ст. 281.2 Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной де-

ятельности 

Название ста-

тьи 

Прохождение обучения в целях осуществления дивер-

сионной деятельности 

Объект 

Непосредственными объектами диверсии являются эко-

номическая безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. 
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Объективная 

сторона 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося 

проводимого в целях осуществления диверсионной деятель-

ности либо совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьей 281 УК РФ, в том числе приобре-

тение знаний, практических умений и навыков в ходе заня-

тий по физической и психологической подготовке, при изу-

чении способов совершения указанных преступлений, пра-

вил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрыв-

чатыми, отравляющими, а также иными веществами и пред-

метами, представляющими опасность для окружающих. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмот-

ренное настоящей статьей, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно сообщило органам власти о прохож-

дении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 

целях осуществления диверсионной деятельности либо со-

вершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных статьей 281 УК РФ, способствовало раскрытию совер-

шенного преступления или выявлению других лиц, прошед-

ших такое обучение, осуществлявших, организовавших или 

финансировавших такое обучение, а также мест его проведе-

ния и если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления. 

Субъект 

Субъект преступления – любое лицо, т.е. гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, до-

стигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

- 

Судебная 

практика 
- 

 

Ст. 281.3 Организация диверсионного сообщества и участие в нем 

Название ста-

тьи 

Организация диверсионного сообщества и участие в 

нем 

Объект 

Непосредственными объектами диверсии являются эко-

номическая безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. 
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Объективная 

сторона 

Создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой 

группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления 

диверсионной деятельности либо для подготовки или совер-

шения одного либо нескольких преступлений, предусмот-

ренных статьей 281 УК РФ, либо иных преступлений в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а равно ру-

ководство таким диверсионным сообществом, его частью 

или входящими в такое сообщество структурными подразде-

лениями. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в 

диверсионном сообществе и сообщившее о его существова-

нии, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. Не 

может признаваться добровольным прекращение участия в 

диверсионном сообществе в момент или после задержания 

лица либо в момент или после начала производства в отно-

шении его и заведомо для него следственных либо иных 

процессуальных действий. 

2. Под поддержкой диверсии в настоящей статье, пункте "с" 

части первой статьи 63 УК РФ понимается оказание услуг, 

материальной, финансовой или любой иной помощи, способ-

ствующих осуществлению диверсионной деятельности. 

3. Под оправданием диверсии в настоящей статье, пункте "с" 

части первой статьи 63 УК РФ понимается публичное заяв-

ление о признании целей и практики диверсионной деятель-

ности правильными, нуждающимися в поддержке и подра-

жании. 

4. Под пропагандой диверсии в настоящей статье, пункте "с" 

части первой статьи 63 УК РФ понимается деятельность по 

распространению материалов и (или) информации, направ-

ленных на формирование у лица убежденности в необходи-

мости осуществления диверсионной деятельности.". 

Субъект 

Субъект преступления – любое лицо, т.е. гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, до-

стигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная 

сторона 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 2. Участие в диверсионном сообществе. 

 

Судебная 

практика 
- 
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Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства 

Название статьи 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Объект 

Общественная опасность преступления состоит в 

том, что в результате совершаемых деяний разжигается 

социальная, расовая, национальная, религиозная рознь. 

Национализм, расизм, религиозная нетерпимость и враж-

да становятся причинами конфликтов между людьми, 

группами граждан, регионами и государствами. 

Объективная сто-

рона 

Объективная сторона преступления может выражаться 

в различного рода действиях, направленных на: 1) воз-

буждение национальной, расовой или религиозной враж-

ды; 2) унижение национального достоинства; 3) пропа-

ганду исключительности, превосходства либо неполно-

ценности граждан по признаку пола, расы, национально-

сти, языка, происхождения, отношения к религии, при-

надлежности к какой-либо социальной группе. 

Под возбуждением ненависти или вражды понимает-

ся попытка создать конфликты между гражданами по ука-

занным в диспозиции ч. 1 ст. 282 признакам. 

Унижение достоинства человека представляет собой 

выражение дискриминационного отношения к опреде-

ленному лицу или группе лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и др. 

Под пропагандой следует понимать оказание активно-

го влияния на людей с помощью документов, слов, ри-

сунков, предпринятое в целях побудить этих людей к со-

вершению определенных действий, зарождения у них ре-

шимости и стремления совершить определенные действия 

или же способствования уже существующему намерению. 

Обязательным условием ответственности является со-

вершение действий публично или с использованием 

средств массовой информации. 

Преступление окончено с момента совершения дей-

ствий, указанных в законе, независимо от наступивших 

последствий. 

В ПП ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности» (п. 9) подчеркивается, что в 

отличие от предусмотренных гл. 16 УК РФ насильствен-

ных преступлений против жизни и здоровья, совершае-

мых по мотивам политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» 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 УК РФ), насилие, применяемое 

при совершении преступления, предусмотренного ст. 

282 УК РФ, является не только выражением ненави-

сти в отношении конкретного потерпевшего, но и 

направлено на достижение специальной цели – воз-

буждение ненависти или вражды в других людях (о чем, 

например, может свидетельствовать применение в обще-

ственных местах в присутствии посторонних лиц насилия 

в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку 

принадлежности к определенной расе или национально-

сти, сопровождаемое расистскими или националистиче-

скими высказываниями). 

Субъект Лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сто-

рона 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

прямым умыслом. Виновный осознает характер совер-

шаемых им действий и желает их совершить. 

Квалифицирующие 

признаки 

Часть 2 ст. 282 предусматривает квалифицирующие 

признаки совершения этого преступления. Таковыми яв-

ляются: применение насилия или угроза его примене-

ния; использование лицом своего служебного положе-

ния; совершение деяния организованной группой. 

Степень физического насилия законодатель не указы-

вает, следовательно, она может быть любой. Однако если 

насилие привело к смерти потерпевшего или причинению 

тяжкого вреда его здоровью, содеянное следует квалифи-

цировать по совокупности преступлений. 

Угроза применения насилия как способ совершения 

квалифицированного состава данного преступления есть 

угроза применения физического насилия. 

Совершение данного преступления лицом с использо-

ванием своего служебного положения предполагает, что 

эти действия совершают не только должностные лица, но 

и любые другие, чье служебное положение позволяет им 

использовать его для совершения данного преступления. 

Судебная практика 

Фрунзенский районный суд города Владимира, Приго-

вор 2017г. 

Суть: 29-летний житель Владимира, М., признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а 
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равно унижение человеческого достоинства, а именно 

действия, направленные на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по 

признакам национальности, совершенные публично с ис-

пользованием сети «Интернет»). 

Судом установлено, что М., являющийся активным 

сторонником националистических взглядов, 05 января 

2016 года при помощи персонального компьютера умыш-

ленно распространил на своей странице социальной сети 

«Вконтакте.ру» видеоматериал «Темнозорь-герои РОА», 

содержащий признаки возбуждения вражды, ненависти, 

розни в отношении евреев по национальному признаку. 

Указанными действиями М. грубо нарушил действую-

щее законодательство, которым установлен запрет на лю-

бые формы ограничения прав граждан по признакам со-

циальной, расовой, национальной, языковой или религи-

озной принадлежности, а также запрет на пропаганду или 

агитацию, возбуждающих социальную, расовую, нацио-

нальную или религиозную ненависть и вражду, пропаган-

ду социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства. 

Отметим, что в феврале 2017 года М. постановлением 

Октябрьского районного суда города Владимира был при-

знан виновным в совершении административного право-

нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 

(публичное демонстрирование атрибутики и символики 

экстремистской организации). 

Приговор: С учетом позиции стороны государственно-

го обвинения, суд назначил М. наказание в виде штрафа в 

размере 60 тыс. рублей. 

 

Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества 

Название ста-

тьи 

Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК 

РФ). 

Объект 

Общественная опасность экстремизма и тенденции к рас-

пространению этого негативного явления послужили объек-

тивной предпосылкой криминализации преступных объеди-

нений экстремистской направленности. 

ФЗ от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ в Уголовный кодекс вве-

дены ст. 282.1 и 282.2, регламентирующие ответственность 

за организацию и участие в экстремистском сообществе и 

экстремистской организации. ФЗ от 24 июля 2007 г. № 211-

ФЗ изменена диспозиция ст. 282.1 УК РФ, эта статья допол-
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нена примечанием. 

В отличие от ст. 210 УК РФ, где понятия «сообщество» и 

«организация» отождествляются, применительно к экстре-

мистской деятельности законодатель знака равенства между 

ними не ставит. 

В литературе же понятия «экстремистское сообщество» и 

«экстремистская организация» зачастую отождествляются. 

Так, в отличие от законодателя, определяющего такое 

объединение через организованную группу, В.М. Лебедев 

считает, что экстремистское сообщество – это «обще-

ственное или религиозное объединение либо иная организа-

ция, в отношении которых судом по основаниям, предусмот-

ренным ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-

ности в связи с осуществлением экстремистской деятельно-

сти. 

Аналогичный вывод можно сделать исходя из анализа 

примечания к ст. 282.1 УК (ФЗ от 24 июля 2007 г. № 211-

ФЗ), в соответствии с которым «лицо, добровольно прекра-

тившее участие в деятельности общественного или религи-

озного объединения либо иной организации, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-

ществлением экстремистской деятельности, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не со-

держится иного состава преступления». Представляется, что 

указанная позиция законодателя противоречит содержанию 

признаков экстремистского сообщества, описанных им же в 

диспозиции ст. 282.1 УК РФ. 

Из содержания диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ действу-

ющей редакции следует, что экстремистским сообществом 

признается организованная группа лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности. 

При раскрытии объективных признаков организационной де-

ятельности законодатель говорит о частях экстремистского 

сообщества и входящих в него структурных подразделениях, 

а также об объединении организаторов, руководителей и 

иных представителей частей и структурных подразделений 

такого сообщества в целях разработки планов и (или) усло-

вий для совершения преступлений экстремистской направ-

ленности. 

В п. 12 ПП ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 экстремист-
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ское сообщество определяется как устойчивая группа лиц, 

заранее объединившихся для подготовки или совершения 

одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующаяся наличием в ее со-

ставе организатора (руководителя), стабильностью со-

става, согласованностью действий ее участников в целях 

реализации общих преступных намерений. Для признания 

такой группы экстремистским сообществом не требуется 

предварительного судебного решения о запрете либо ликви-

дации общественного или религиозного объединения либо 

иной организации в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Согласно примечанию к данной статье под преступлени-

ями экстремистской направленности понимаются пре-

ступления, совершенные по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы, предусмотренные со-

ответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Объективная 

сторона 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 282.1 УК, выражается: 1) в создании экстремистского 

сообщества; 2) в руководстве экстремистским сообществом, 

его частью или структурным подразделением; 3) в создании 

объединения организаторов, руководителей или иных пред-

ставителей частей или структурных подразделений такого 

сообщества; 4) склонение, вербовка или иное вовлечение ли-

ца в деятельность экстремистского сообщества. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 282.1 УК, состоит в участии в экстремистском сооб-

ществе. Участниками такого объединения являются лица, 

входящие в его состав и принявшие на себя обязанности 

члена сообщества вне зависимости от их участия в конкрет-

ных преступлениях. В ПП ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» в п. 16 обращается внима-

ние, что участие в экстремистском сообществе - вхожде-

ние в состав такого сообщества и участие в подготовке к со-

вершению одного или нескольких преступлений экстремист-

ской направленности и (или) непосредственное совершение 

указанных преступлений, а также выполнение лицом функ-

циональных обязанностей по обеспечению деятельности та-

кого сообщества (финансирование, снабжение информацией, 
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ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском со-

обществе считается оконченным с момента начала подго-

товки к совершению преступления экстремистской направ-

ленности или совершения хотя бы одного из указанных пре-

ступлений или иных конкретных действий по обеспечению 

деятельности экстремистского сообщества. 

Субъект 
Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная 

сторона 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыс-

лом и специальными мотивами и целями. Мотив пре-

ступления – идеологическая, расовая, национальная или ре-

лигиозная ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы. Целью создания объединения организа-

торов, руководителей или иных представителей частей или 

структурных подразделений такого сообщества является раз-

работка планов и (или) условий для совершения преступле-

ний экстремистской направленности. 

Квалифици-

рующие при-

знаки 

Часть 3 предусматривает повышенную ответственность за 

деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 этой статьи, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения. 

Судебная 

практика 

Приговор Октябрьского районного суда от 30.07.2015, г. 

Владимир 

Суть: В конце 2012 года Птицын создал на территории 

областного центра экстремистское сообщество, приняв на 

себя в нем функции лидера. 

В состав его  в 2012-2013 годах вошли 9 человек, одним из 

которых являлся Юров. 8-мь других членов  преступного со-

общества  ранее привлечены к уголовной ответственности. 

Птицын регулярно собирал вместе его участников в 

условленном месте, обсуждал цели и задачи, способы их до-

стижения. Деятельность преступной группы отличалась 

сплоченностью, организованностью, планированием проти-

воправных действий и распределением ролей. 

В период 2013- 2014 годов совершена серия  преступле-

ний в отношении выходцев из Кавказа, Средней Азии и лиц  

неславянской внешности (бросание бутылок с зажигательной 

смесью, выкрикивание экстремистских лозунгов, причине-

ние телесных повреждений лицам по мотивам расовой и ре-

лигиозной вражды). 

10  апреля 2014 лидер группы, разместил на своей   стра-

нице в социальной сети «Вконтакте.ру» призыв к уничтоже-

нию людей, имеющих социальную характеристику принад-
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лежности к определенному политическому режиму, государ-

ственному строю. 

Кроме того,  обвиняемый осуществлял незаконное хране-

ние огнестрельного оружия (обреза, боеприпасов) и осу-

ществлял  сбыт холодного оружия (кастета). 

Вину в содеянном подсудимые признали в полном объе-

ме. 

Приговор: Александр Птицын осужден по ч. 1 ст. 282.1, ч. 

1 ст. 280, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 69, ч. 5 

ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 

года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима, с лишением права занимать должности, свя-

занные с осуществлением организационно– распорядитель-

ных и административно–хозяйственных полномочий в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях и предприяти-

ях, на срок 5 лет и с ограничением свободы на срок 1 год; 

Дмитрий Юров осужден по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ к штрафу в 

размере 30 тысяч рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уго-

ловным делам Владимирского областного суда приговор в 

отношении Птицына изменен: исключено осуждение по ч. 4 

ст. 222 УК РФ (уголовное дело по указанной статье прекра-

щено в связи с истечением срока давности уголовного пре-

следования). В связи с этим ему смягчено наказание в виде 

лишения свободы до 2 лет 9 месяцев. В остальном приговор 

оставлен без изменения. 

 

Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

Название статьи 
Организация деятельности экстремистской организа-

ции (ст. 282.2 УК РФ). 

Объект 

Объект преступления – отношения, возникающие в 

связи с нарушениями закрепленного в Конституции и за-

конах РФ запрета на осуществление экстремистской дея-

тельности. 

Объективная сто-

рона 

В соответствии с ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели и дей-

ствия которых направлены на осуществление преступной 

деятельности. 

Статья 282.2 УК РФ предусматривает ответственность 

за организацию деятельности экстремистской органи-

зации и участие в деятельности такой организации. Из 

содержания объективных признаков этих составов пре-
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ступлений следует, что законодатель признает экстре-

мистскую организацию самостоятельной разновидностью 

организованного преступного объединения, а организа-

цию ее деятельности и участие в ней – основаниями уго-

ловной ответственности. 

В отличие от состава организации экстремистского 

сообщества структурными формами экстремистской ор-

ганизации являются: 1) общественное объединение; 2) 

религиозное объединение; 3) иная организация. 

Уголовно наказуемы организация и участие только в 

таких объединениях, в отношении которых судом приня-

то вступившее в законную силу решение о ликвида-

ции или запрете деятельности в связи с осуществлени-

ем экстремистской деятельности. Наличие такого су-

дебного решения является необходимым условием для 

последующего привлечения конкретных лиц к уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 

282.2 УК. 

Согласно ч. 1 ст. 6 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе РФ» вступившие в законную 

силу постановления федеральных судов, мировых судей и 

судов субъектов РФ, а также их законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и другие обращения яв-

ляются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, ОМСУ, общественных объеди-

нений, должностных лиц, других физических и юридиче-

ских лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории РФ. 

В ч. 2 этой статьи зафиксировано: «Неисполнение по-

становления суда, а равно иное проявление неуважения к 

суду влекут ответственность, предусмотренную феде-

ральным законом». 

Так как в ст. 282.2 УК РФ говорится об организации 

деятельности общественного или религиозного объеди-

нения либо иной организации, в отношении которых име-

ется вступившее в силу судебное решение о ликвидации 

или о запрете их деятельности по признакам ее экстре-

мистской направленности, А.В. Лебедев считает, что «в 

подобных случаях речь идет об умышленном невыполне-

нии решения суда и о продолжении противоправной дея-

тельности запрещенной организации, а потому приходит 

к выводу о том, что ст. 282.2 является специальной нор-

мой по отношению к ст. 315 УК «Неисполнение пригово-
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ра суда, решения суда или иного судебного акта», а пото-

му не требует квалификации по совокупности этих пре-

ступлений. 

Представляется, что общественная опасность органи-

зации деятельности экстремистской организации состоит 

не столько в том, что не исполняется вступившее в силу 

судебное решение, сколько прежде всего в силу продол-

жения экстремистской деятельности такого объединения. 

В случае продолжения функционирования экстре-

мистской организации в целях осуществления экстре-

мистской деятельности действия ее организаторов и 

участников должны квалифицироваться по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 282.2 и 315 УК 

РФ. 

Статья 282.2 УК устанавливает ответственность за 

три самостоятельных состава преступления, характери-

зующиеся различными объективными признаками: орга-

низацию деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении кото-

рых судом принято решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности (ч. 1), склонение, вербовка или иное вовле-

чение лица в деятельность экстремистского сообщества 

(ч. 1.1) и участие в деятельности такого объединения или 

организации (ч. 2). 

В соответствии с примечанием к статье лицо, добро-

вольно прекратившее участие в деятельности обществен-

ного или религиозного объединения либо иной организа-

ции, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с осуществлением экстремистской дея-

тельности, освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления. В ПП ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-

дебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» под добровольным 

прекращением участия в деятельности экстремист-

ской организации применительно к указанному приме-

чанию понимается прекращение лицом преступной дея-

тельности при осознании им возможности ее продолже-

ния. Оно может выражаться, например, в выходе из со-

става экстремистской организации, невыполнении рас-

поряжений ее руководителей, отказе от совершения 
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иных действий, поддерживающих существование органи-

зации, отказе от совершения преступлений. 

Субъект 
Физические вменяемые лица, достигшие 16-

летнего возраста. 

Субъективная сто-

рона 

Субъективная сторона названных преступлений ха-

рактеризуется прямым умыслом. 

Квалифицирующие 

признаки 

Часть 3: деяния, предусмотренные ч. 1, 1.1, 2, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного 

положения. 

Судебная практика 

Дело № 1-6/2017 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 марта 2017 года,  г. Уфа 

Октябрьский районный суд г.Уфа Республики Башкор-

тостан 

Суть: Абуталипов, Хабибуллин, являясь привержен-

цами идей международного религиозного объединения 

«Нурджулар» организовали деятельность указанного ре-

лигиозного объединения в г.Уфе Республики Башкорто-

стан при следующих обстоятельствах. 

Так, не позднее 2013 года Абуталипов А.С. в г. Уфе 

познакомился с Мунасыповым Т.Х., Хабибуллиным А.Р. 

Ибрагимовым и Хуснитдиновым Ш.Р., являвшимися сто-

ронниками идеологии религиозного объединения, в осно-

ве которого лежит учение турецкого религиозного деяте-

ля <данные изъяты> - «Нурджулар», имеющего своей це-

лью создание всемирного исламского государства - хали-

фата путем изменения государственной формы правления 

и установления мусульманского религиозного правления 

на основе шариата. 

Будучи осведомленными о том, что 10.04.2008 реше-

нием Верховного суда Российской Федерации междуна-

родное религиозное объединение «Нурджулар» признано 

экстремистским и его деятельность запрещена на терри-

тории Российской Федерации, Абуталипов, Мунасыпов, 

Хабибуллин, Ибрагимов, Хуснитдинов, с целью продол-

жения экстремистской деятельности «Нурджулар» не от-

казались от участия в нем и от пропаганды экстремист-

ской литературы, продолжили свою преступную деятель-

ность по осуществлению скрытой экстремистской анти-

конституционной деятельности в виде пропагандистской 

работы среди населения г.Уфы по пропаганде радикаль-

ного ислама и созданию законспирированной религиоз-

ной ячейки учеников «Нурджулар». 

Действуя во исполнение своих преступных намерений 
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по организации деятельности «Нурджулар» в г.Уфе, Абу-

талипов А.С., Хабибуллин А.Р. зная, что воспитание му-

сульманской молодёжи в соответствии с вероучением 

«Нурджулар» осуществляется на арендованных квартирах 

(«домашних медресе»), вступая в беседы с молодыми 

людьми об общих постулатах ислама, проводя с ними ре-

гулярные встречи, целью которых становился присмотр 

за новыми кандидатами и их вербовка в «Нурджулар», то 

есть последовательное, скрытое от окружающих склоне-

ние к участию в экстремистской деятельности, организо-

вали приискание студентов средних и высших учебных 

заведений Республики Башкортостан и их совместное 

проживание в арендованных квартирах, где под видом 

проведения учебных занятий по изучению ислама, прово-

дились занятия по вовлечению в «Нурджулар», где по-

следние контролировали ход обучения. 

Ибрагимов по указанию Хабибуллина контролировал 

обучение учащихся в соответствии с идеологией «Нур-

джулар», а так же принимал участие в собраниях, прово-

димых в форме лекций, пропагандируя идеи «Нур-

джулар». 

В квартирах по вышеуказанным адресам с целью по-

этапной трансформации личности и изменения мировоз-

зрения, формирования новых жизненных ценностей, 

убеждений и стереотипов поведения, организовывалось 

изучение пропагандистско-агитационной литературы, ха-

рактерной для взглядов «Нурджулар» с целью формиро-

вания группы населения с позитивным восприятием 

смерти, сочетающиеся с готовностью к самопожертвова-

нию во имя интересов учения и нарушения территориаль-

ной целостности государства. 

Кроме того, в период с декабря 2013 года по май 2015 

года Абуталипов А.С. и Хабибуллин А.Р. с целью органи-

зации деятельности религиозного объединения «Нур-

джулар», осуществляющего действия, направленные на 

создание всемирного исламского государства (халифата) 

путем возбуждения межконфессиональной, межнацио-

нальной ненависти и вражды, а также на унижение досто-

инства человека и группы лиц по признаку отношения к 

религии - неверующих и инакомыслящих, не разделяю-

щих идеи религии - ислам, совместно с участниками экс-

тремисткой организации «Нурджулар» Ибрагимовым , 

Мунасыповым, и Хуснитдиновым Ш.Р. принимали уча-



434 

стие в собраниях, проводимых в формате уроков (лекций) 

на которых выступали с речью, пропагандирующей необ-

ходимость распространения идей «Нурджулар», а также 

методы их распространения: собрания на квартирах, засе-

ления групп лиц (учащихся) в квартиры, установления 

связей с родственниками, знакомыми, друзьями с целью 

вовлечения в ряды новых сторонников «Нурджулар». 

Приговор: Абуталипова А.С., Хабибуллина А.Р. при-

знать виновными в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 

28.06.2014 года № 179-ФЗ) и назначить наказание каждо-

му в виде ЧЕТЫРЕХ лет ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с лише-

нием права заниматься образовательной деятельностью 

во всех типах образовательных организаций сроком на 3 

года. 

Ибрагимова А.М., Мунасыпова Т.Х. признать винов-

ными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 282.2 УК РФ ( в редакции ФЗ от 03.02.2014 г. № 5-ФЗ) 

и назначить наказание каждому в виде ДВУХ лет ЛИ-

ШЕНИЯ СВОБОДЫ с лишением права заниматься обра-

зовательной деятельностью во всех типах образователь-

ных организаций сроком на 2 года. 

Хуснутдинов Ш.Р. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и 

назначить наказание в виде ОДНОГО года ДЕСЯТИ ме-

сяцев ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с лишением права зани-

маться образовательной деятельностью во всех типах об-

разовательных организаций сроком на 2 года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказа-

ние Абуталипову А.С., Хабибуллину А.Р., Ибрагимову 

А.М., Мунасыпову Т.Х., Хуснитдинову Ш.Р., считать 

условным с испытательным сроком каждому на ТРИ года. 

 

Ст. 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 

Название статьи 
Ст. 282.3. Финансирование экстремистской деятельно-

сти 

Объект 

В соответствии со ст. 1 Закона о противодействии 

экстремистской деятельности финансирование экстре-

мистской деятельности либо иное содействие в ее органи-

зации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материаль-

но-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг, является экстремист-
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ской деятельностью. 

Объект - общественные отношения, возникающие в 

связи с нарушениями запрета на финансирование экстре-

мистской деятельности. 

Объективная сто-

рона 

Объективная сторона преступления состоит в дей-

ствиях по предоставлению или сбору средств либо ока-

занию финансовых услуг, заведомо предназначенных 

для финансирования организации, подготовки и совер-

шения хотя бы одного из преступлений экстремист-

ской направленности либо для обеспечения деятельно-

сти экстремистского сообщества или экстремист-

ской организации. 

Финансированием экстремистской деятельности 

следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг 

предоставление или сбор не только денежных средств 

(в наличной или безналичной форме), но и материаль-

ных средств (напр., предметов обмундирования, экипи-

ровки, средств связи) с осознанием того, что они предна-

значены для финансирования организации, подготовки 

или совершения хотя бы одного из преступлений экстре-

мистской направленности, либо для финансирования или 

иного материального обеспечения лица в целях соверше-

ния им хотя бы одного из этих преступлений, либо для 

обеспечения деятельности экстремистского сообщества 

или экстремистской организации (напр., систематические 

отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобре-

тение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, 

предоставление денежных средств, предназначенных для 

подкупа должностных лиц). 

Преступление окончено с момента совершения любо-

го из указанных действий, относящихся к финансирова-

нию преступления экстремистской направленности, обес-

печению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации. 

В случаях, когда наряду с финансированием преступ-

лений экстремистской направленности виновное лицо 

оказывает иное содействие их совершению (помощь сове-

тами, указаниями, предоставлением информации, устра-

нением препятствий и т.д.), его действия образуют сово-

купность преступлений, предусмотренных ст. 282.3 и со-

ответствующей статьей Особенной части УК со ссылкой 

на ч. 5 ст. 33 УК. 

В примеч. к коммент. статье указаны необходимые 
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условия освобождения от уголовной ответственно-

сти. Лицо, впервые совершившее преступление, преду-

смотренное этой статьей, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно путем своевременного сообще-

ния органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое 

оно финансировало, а равно способствовало пресечению 

деятельности экстремистского сообщества или экстре-

мистской организации, для обеспечения деятельности ко-

торых оно предоставляло или собирало средства либо 

оказывало финансовые услуги, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

Субъект 

Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

 

Субъективная сто-

рона 

Субъективная сторона преступления характеризует-

ся виной в форме прямого умысла. Субъект должен осо-

знавать, что предоставляемые или собираемые средства 

либо оказываемые финансовые услуги предназначены для 

финансирования организации, подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступлений экстремистской направ-

ленности либо для обеспечения деятельности экстремист-

ского сообщества или экстремистской организации. 

Квалифицирующие 

признаки 

Часть 2 предусматривает в качестве квалифициру-

ющего обстоятельства использование своего служебно-

го положения. 

Судебная практика 

Приговор Верховного суда республики Татарстан 

Суть: Следствием и судом установлено, что после 

смерти основателя религиозной группы «Файзрахмани-

сты» (группа признана экстремистской и её деятельность 

на территории Российской Федерации запрещена), Ганиев 

с 2015 по 2018 год продолжил руководство её деятельно-

сти на территории Республики Татарстан, куда также во-

шли Галиев, Ибрагимов, Гизатуллин и Хазетдинов. 

Ганиев согласно отведённой ему роли организатора, 

взял на себя роль духовного лидера - Амира. Таким обра-

зом он руководил деятельностью религиозной группы, 

давал указания другим злоумышленникам, склонял новых 

лиц к участию в деятельности путём ведения бесед на ре-

лигиозные темы, принимал присягу у новоиспеченных 

членов группы, а также взносы в размере как правило 1 

500 рублей. 

Вину Ганиев и Хазетдинов не признали, Ибрагимов 
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вину признал частично, Галиев и Гизатуллин отказались 

от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. 

Приговор: В зависимости от роли каждого они при-

знаны виновными в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация дея-

тельности религиозного объединения, в отношении кото-

рого судом принято вступившее в законную силу реше-

ние о запрете деятельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности), ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (скло-

нение, вербовка и иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации), ч.1 ст. 282.3 УК РФ (сбор 

средств, заведомо предназначенных для финансирования 

организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений экстремистской направленности и для 

обеспечения деятельности экстремистской организации). 

Суд приговорил Ганиева к 7 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима, Гизатуллина и Галиева к 5 годам лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима, Хазетдинова и Ибрагимова к 6 и 5,5 го-

дам лишения свободы соответственно с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии общего режима. 

 

Ст. 282.4. Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, про-

паганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-

ными законами 

Название статьи 

Неоднократные пропаганда либо публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экс-

тремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное де-

монстрирование которых запрещены федераль-

ными законами 

Объект 

Объект преступления – отношения, возникаю-

щие в связи с нарушениями закрепленного в Кон-

ституции и законах РФ запрета на осуществление 

экстремистской деятельности 

Объективная сторона 

Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атри-

бутикой или символикой до степени смешения, либо 



438 

атрибутики или символики экстремистских органи-

заций, либо иных атрибутики или символики, пропа-

ганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами, если эти деяния 

совершены лицом, подвергнутым административно-

му наказанию за любое из административных право-

нарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. 

Запрещенная символика: 

- Нацистская символика, которая использовалась 

в Третьем Рейхе. Например, свастика, две руны зиг и 

другие. 

- Символика, похожая на нацистскую до степени 

смешения. Например, суды в России признавали та-

ковой коловрат. 

- Символика организаций, сотрудничавших с 

Третьим Рейхом во время Второй мировой войны 

или отрицающих нацистские и связанные с ними 

преступления. 

- Символика запрещенных за экстремизм и тер-

роризм организаций (смотрите перечень запрещен-

ных экстремистских организаций и перечень терро-

ристических организаций). Например, в список за-

прещенных экстремистских организаций включены 

Фонд борьбы с коррупцией и организация «Правый 

сектор» (их деятельность запрещена на территории 

РФ). 

 

Субъект 

Специальный субъект. Преступление совершено 

лицом, подвергнутым административному наказа-

нию за любое из административных правонаруше-

ний, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонару-

шениях 

Субъективная сторона 
Субъективная сторона преступления характери-

зуется виной в форме прямого умысла. 

Квалифицирующие 

признаки 

Часть 2. Изготовление или сбыт в целях пропа-

ганды либо приобретение в целях сбыта или пропа-

ганды нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских ор-
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ганизаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование ко-

торых запрещены федеральными законами, если эти 

деяния совершены лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию за любое из административ-

ных правонарушений, предусмотренных статьей 

20.3 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

Судебная практика - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение мы хотели бы подчеркнуть важность понимания, 

исследования и борьбы с такими опасными феноменами современно-

го общества, как терроризм и экстремизм, которые несут в себе угро-

зу для мира, безопасности и стабильности общества, и их негативное 

воздействие может распространяться через нации и континенты. 

Авторы пособия стремились предоставить читателю фундамен-

тальные знания о природе, причинах и методах борьбы с терроризмом 

и экстремизмом, обозначить необходимость многомерного подхода к 

проблеме, включая социальные, политические и экономические ас-

пекты. Еще раз подчеркнем, что противодействие терроризму и экс-

тремизму требует совместных усилий государств, организаций и ми-

рового сообщества. 

Изучение и понимание этих феноменов – первый шаг к их пре-

одолению. Однако этот процесс должен быть непрерывным. Хотелось 

бы, чтобы читатель самостоятельно продолжал исследовать обозна-

ченную тему, активно участвовал в создании и реализации политики 

и мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с терро-

ризмом и экстремизмом.  

Совместными усилиями мы можем сделать наш мир более без-

опасным и устойчивым, способным противостоять угрозе терроризма 

и экстремизма в общепланетарном масштабе. 
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