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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Борьба за власть является одним из наиболее 

значимых факторов общественного развития, и нынешнее время не является 

исключением. Для современной действительности характерно не только 

движение в сторону построения рыночной экономики и глобального общества, 

но и разрушение традиционной системы ценностей, которая была 

сформирована на протяжении веков под влиянием религии на фоне 

устоявшегося уклада жизни, что создало условия для процветания правового 

нигилизма, распространения псевдорелигиозных течений. Неудивительно, что 

амбиции некоторых политических лидеров не ограничивают их в выборе 

средств для достижения своих целей, в том числе и в использовании 

подрастающего поколения в противоправных целях. Несовершеннолетние 

являются социальной группой населения, которая в силу своего возраста и 

вытекающих из него особенностей физического и психического развития, 

излишней доверчивости и отсутствия жизненного опыта, которая не всегда 

правильно оценивает складывающуюся ситуацию. Они сильнее переживают 

различные психические состояния, вследствие этого оказываются оружием 

организаторов при вовлечении к совершению террористических актов. 

Несовершеннолетние являются одной из наиболее незащищенных категорий 

гражданского общества, наиболее подвержены виктимности и нуждаются в 

постоянной защите. Особо актуальна проблема привлечения 

несовершеннолетних к совершению преступлений террористического 

характера. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение террористических актов 

привлекает повышенное внимание общественности. Это действительно 

глобальная проблема, так как мировое сообщество постоянно борется за 

предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. Привлечение 

несовершеннолетних к совершению террористических актов расширяет круг 

правонарушителей, губительно действует на неокрепшую психику подростков 



  
и их систему ценностей, нарушая нормальное нравственное развитие. 

Слово «терроризм» впервые вошло в массовое употребление после 

Великой Французской революции (1789-1794) и организованного якобинцами 

«революционного террора»1. Значением слова «терроризм» по толковому 

словарю русского языка Ожегова, является «политика и практика террора». А 

само значение слова «террор» - «устрашение своих политических противников, 

выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения». В 

законодательстве Российской Федерации «терроризм» определяется как 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанная с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий.  

Научная разработанность проблемы. Тема вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений стала объектом исследования 

в работах Ю.М. Антоняна, С.Ю. Алиевой, М.И. Арсеньева, З.А. Астемирова, 

М.Г. Аутлева, Е.В. Болдырева, Р.Н. Булатова, В.Н Бурланова, Н.И. Ветрова, 

И.В. Вулгарева А.И. Долговой, Д.З. Зиядовой, М.В. Ивановой, В.И. Игнатенко, 

В.Н. Кудрявцева, Н.И. Кулганина, Н.Р. Косевич, В.П. Кашенова, 

Л.Л. Коневского, Т.Ф. Минязевой, Д.Е. Некрасова, Т.А. Олейниковой, 

В.А. Плешанова, Ю.С. Пудовочкина, В.П. Ревина, А.В. Ростокинского, 

З.Р. Хановой и др. Однако широкое распространение информационных 

технологий вызвало появление новых способов совершения данного 

преступления, что вызывает необходимость пересмотра традиционных мер 

противодействия и разработки новых. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с вовлечением несовершеннолетнего в совершение террористических 

актов. 

Предметом исследования являются нормы российского и международного 

права по вопросам охраны прав несовершеннолетних, статистические 
                                         
1 Петрищев В.Е. Что такое терроризм. Введение в террорологию. М.: КРАСАНД, 2013. С. 15. 



  
показатели вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористической направленности, материалы практической деятельности 

правоохранительных органов. 

Целью исследования является криминологический анализ вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористической 

направленности и разработка мер предупреждения данных уголовно 

наказуемых деяний. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлен ряд задач: 

- рассмотреть показатели преступности, связанной с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера; 

- установить факторы, способствующие вовлечению несовершеннолетних 

в совершение преступлений террористического характера; 

- проанализировать  криминологические характеристики лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористического характера; 

- изучить виктимологическую характеристику вовлекаемых лиц в 

совершение преступлений данной направленности; 

- выделить способы совершения исследуемых преступлений; 

- предложить меры противодействия вовлечению несовершеннолетних в 

совершение преступлений террористического характера; 

- отразить взаимодействие органов внутренних дел с государственными и 

общественными организациями в сфере предупреждения рассматриваемых 

преступлений. 

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, 

синтеза, сравнения, индукции, дедукции и иные методы научного познания, 

кроме того, использованы исторический, формально-юридический, 

структурный и другие методы. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, 

федеральные законы, ведомственные нормативно-правовые акты. 



  
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что на основе проведенных исследований и полученных 

результатов, можно сделать предложения с целью предупреждения 

рассматриваемых преступлений. 

Работа состоит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

 

 

  



  
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

§ 1. Современное состояние, динамика и тенденции вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений  

террористического характера 

 

В последние годы в Российской Федерации преступления 

террористической направленности стали распространенным явлением. 

Несовершеннолетних вовлекают в совершение преступлений террористической 

направленности, то есть их склоняют, вербуют, подкупают, обманывают, 

заставляют совершать преступления, предусмотренные  статьей 205.2, частями 

первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, 

статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, а также вооружают или 

подготавливают в целях совершения данных преступлений. 

Федеральным законом от 21 ноября 2003 года, в УК РФ была включена 

статья 205.1 «Вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера». Законодатель Федеральным законом от 27 июля 2006 г. изменил 

название данной статьи на «Содействие террористической деятельности». 

Согласно части 1 ст. 205.1 УК РФ преступлением считается склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных ст. 205.2, частями первой и второй статьи 206, 

статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 

279 и 360  УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма. Но 

в данной норме не указан в качестве квалифицирующего признака 

несовершеннолетний или малолетний возраст, хотя официальная статистика 

свидетельствует о многочисленных фактах вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений экстремистской и террористической 



  
направленности.  

Как следует из преамбулы Постановления Пленума ВС РФ о 

преступлениях террористической направленности, в целях уголовно-правового 

обеспечения противодействия терроризму и в интересах выполнения 

международных обязательств УК РФ устанавливает ответственность за 

совершение преступлений террористической направленности, 

предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 360 и 361. 

Часть 1 ст. 205 УК РФ совершение террористического акта влечет 

ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Первой группой квалифицирующих признаков указанного преступления 

являются: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

- последствия теракта в виде причинения по неосторожности смерти 

человека; 

- причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий. 

На основании ч. 2 ст. 205 УК РФ совершение теракта с указанными 

квалифицирующими признаками влечет лишение свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

Второй группой квалифицирующих признаков для рассматриваемого 

деяния являются: 

- сопряжение с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ 

или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

- последствия теракта, повлекшие умышленное причинение смерти 

человеку. 



  
На основании ч. 3 ст. 205 УК РФ совершение теракта с указанными 

квалифицирующими признаками влечет лишение свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет или пожизненное лишение свободы. 

Важно также отметить, что своевременное предупреждение органов власти 

или способствование предотвращению осуществления террористического акта 

другим способом является основанием для освобождения лица, участвовавшего 

в подготовке террористического акта, от уголовной ответственности при 

условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления 

(примечание к ст. 205 УК РФ). 

Кроме того, УК РФ установлена уголовная ответственность за: 

- содействие террористической деятельности (а именно за склонение, 

вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений 

соответствующей направленности) (ст. 205.1); 

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2); 

- прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3); 

- организацию террористического сообщества и руководство им, а также 

участие в нем (ст. 205.4); 

- организацию деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации (ст. 205.5). 

Перечень указанных составов преступлений террористической 

направленности с 20.07.2016 г. дополнился составом, предусмотренным ст. 

205.6 УК РФ, - несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений 

террористической направленности (за исключением случаев, когда таким 

лицом является супруг или близкий родственник). 

Помимо указанных преступлений к перечню уголовных преступлений 



  
террористической направленности относятся: 

- захват заложника, совершенный в целях понуждения государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться 

от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника (ст. 

206 УК РФ); 

- создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, руководство 

таким формированием, его финансирование, участие в нем, а также участие на 

территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства, в целях, 

противоречащих интересам Российской Федерации (ст. 208 УК РФ); 

- угон или захват с целью угона воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, использование, передача или 

разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ, а также их 

хищение или вымогательство (ст. ст. 220, 221 УК РФ); 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ); 

- совершение действий, направленных на насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской 

Федерации, а равно направленных на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации (ст. 278 УК РФ); 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях 

свержения или насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности 

Российской Федерации (ст. 279 УК РФ); 

- нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 

на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, 



  
пользующихся международной защитой, в том числе в целях провокации 

войны или осложнения международных отношений (ст. 360 УК РФ); 

- акт международного терроризма (т.е. совершение вне пределов 

территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 

подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 

граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования 

государств и народов либо направленных против интересов Российской 

Федерации, а также угроза совершения указанных действий), финансирование 

таких деяний, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение 

либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний 

(ст. 361 УК РФ). 

Под склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного лица 

(группы лиц) в совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в 

ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные действия, 

направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в совершение 

одного или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, 

подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные 

посредством размещения материалов на различных носителях и 

распространения через информационно-телекоммуникационные сети), 

применения физического воздействия или посредством поиска лиц и 

вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений (п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности"). 

Так, приговором от 25 декабря 2014 г. по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ за 

совершение преступления, связанного со склонением лица к совершению 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, - участия на территории 

иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации, - был осужден гр. Ц. Как установил суд, Ц. 



  
познакомился с А. и М. и демонстрировал им видеоролики на своем мобильном 

телефоне, на которых запечатлены события, происходящие в Сирийской 

Арабской Республике, в частности боевые действия между 

правительственными войсками и незаконными вооруженными 

формированиями, которые пропагандировали свержение светского государства 

и создание радикального Исламского государства на территории Сирии. Тем 

самым гр. Ц. совершил склонение А. и М. к участию в незаконном 

вооруженном формировании на территории Сирийской Арабской Республики, 

добился принятия ими решения о вступлении ими в ряды указанных 

формирований1. 

Как правильно отмечают В.Г. Кришин и Ф.Н. Багаутдинов, «в последние 

десятилетия всё больше становится случаев вовлечения несовершеннолетних в 

вооружённые, боевые, террористические организации. Таких лиц используют в 

качестве смертников, дают им в руки оружие и т.д.». Несмотря на 

распространенность фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений террористической направленности в рамках содействия 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), официальная статистика 

показывает небольшую долю данного преступления, хотя она имеет тенденцию 

к росту. 

Сегодня проблема совершения преступлений экстремистской и 

террористической направленности и вовлечения в них несовершеннолетних 

приобретает особое значение. За девять месяцев 2020 г. выявлено 24 572 

несовершеннолетних, совершивших преступления. В настоящее время 

последовательное снижение в числе лиц, совершивших преступления, доли 

несовершеннолетних (-18,5%) компенсируется ростом и высоким удельным 

весом несовершеннолетних, совершивших преступления в соучастии (47,7%). 

Отмечается также рост числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления в составе организованной группы или преступного сообщества 
                                         
1 Преступления террористической направленности: научно-практический комментарий к 
нормам УК РФ (постатейный) / П.В. Агапов, А.С. Васнецова, М.Н. Косарев и др.; под ред. 
П.В. Агапова. Москва: Проспект, 2019. С. 10. 



  
(преступной организации) — 17,3%. На 53,3% увеличилось число 

несовершеннолетних, совершивших преступления в период неотбытой части 

наказания после условно-досрочного освобождения1. 

В 2019 — 2020 гг. произошло некоторое снижение количества совершения 

преступлений экстремистской и террористической направленности. Так, в 2019 

г. было зарегистрировано 585 преступлений, экстремистской направленности, в 

2018 г. — 1265.  

Такое значительное сокращение регистрируемой преступности 

обусловлено изменением судебной практики, связанной с общественной 

опасностью «репостов» (повторений) экстремистских материалов в сети 

Интернет без одобрения их содержания, а также декриминализацией в декабре 

2018 г. впервые совершенных деяний, подпадающих под признаки 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

В 2020 году борьба с экстремизмом усилилась. В конце 2020 года был 

подписан закон, который обязал соцсети блокировать запрещенный контент — 

призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, а также информацию, 

выражающую «явное неуважение» к обществу, государству и 

Конституции. Количество уголовных дел выросло, в 2020 было 

зарегистрировано 833 преступления экстремистской направленности, 2021 — 

1057 преступлений. Среди причин такого роста такого рода преступлений 

называются также усталость граждан от ограничений в связи с коронавирусом, 

влияние на подростков Интернета, усиливающее расслоение общества и др. 

Сегодня также актуализируется вопрос необходимости конкретной 

квалификации самого молодежного движения «АУЕ», признанного решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. экстремистской 

организацией. Наличие данной проблемы, а именно, квалификации участия в 

данной организации подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 

                                         
1 Санташов А.Л., Асмандияров В.М., Петрова И.А. Проблемы уголовной политики России по 
противодействию вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений 
экстремистской и террористической направленности // Государственная служба и кадры. 
2021. № 2. С. 97. 



  
в местах лишения свободы, создает некоторые трудности для работников 

уголовно-исполнительной системы1. 

 

 

§ 2. Факторы, способствующие вовлечению несовершеннолетних в 

совершение преступлений террористического характера 

 

На современном этапе достаточно распространенными являются такие 

преступления, как террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, посягательство на жизнь 

государственных и общественных деятелей. Нередко в совершении 

преступлений террористического характера участвуют несовершеннолетние, 

что является последствием вовлечения несовершеннолетних в организованные 

структуры террористической направленности2. Анализ материалов 

следственной и судебной практики свидетельствуют о фактах участия членов 

молодежных группировок, включающих несовершеннолетних, в качестве 

боевиков, террористов, в массовых беспорядках, провоцируемых 

экстремистскими силами3. 

В криминологическом учении выделяется значительное количество 

детерминант, которые оказывают влияние на формирование личности 

нарушителя закона. В отношении формирования несовершеннолетнего 

преступника можно выделить следующие факторы: 

— социальные, к которым относятся нестабильная атмосфера в 

обществе, повышение уровня «незащищенности» многих слоев населения, 

                                         
1 Санташов А.Л., Асмандияров В.М., Петрова И.А. Проблемы уголовной политики России по 
противодействию вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений 
экстремистской и террористической направленности // Государственная служба и кадры. 
2021. № 2. С. 97. 
2 Рыжов В.Б. Международная преступность: понятие, доктринальное и правовое обоснование 
методов противодействия ей на современном этапе // Образование и право. 2018. № 4.  С.187. 
3 Алиева С.Ю. Некоторые проблемы вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений террористического характера в Республике Дагестан // Современный ученый.  
2017.  № 2.  С. 103. 



  
введение дифференциации общества; 

— социально-демографические, к ним следует отнести, например, 

увеличение числа неблагополучных и «неполных» семей; 

— социально-культурные и идеологические - «обесценивание» 

традиций, преобладание зарубежной культуры, возникновение идеи 

«идеологической пустоты»; 

— информационные, складывающиеся из влияния средств массовой 

информации на современное общество, снижение уровня цензуры, 

способствующее внедрению в информационное поле жестокости и насилия; 

— нравственные, обусловленные распространением аморального 

поведения в обществе, формированием в обществе нейтрального отношения к 

употреблению алкогольных и наркотических средств, а также сексуальной 

распущенности; 

— криминальные и криминологические к которым относятся рост 

преступности, отсутствие системы профилактики преступлений, а также 

системы мер сдерживания по различным видам преступлений и 

правонарушений. 

В целом все указанные факторы обуславливают поведение 

несовершеннолетних, однако вышеприведенные перечень исчерпывающим не 

является. 

Важнейшим фактором среди указанных является процесс социализации. 

На этом этапе жизни происходит формирование отношения подростка к 

социальным нормам, их усвоение и намерение им следовать. Некачественное 

усвоение социальных норм ведет к формированию противоправных установок, 

приводящих в итоге к антиобщественным действиям. При этом в той или иной 

степени процесс социализации не останавливается в подростковом возрасте, он 

продолжается и с последующие периоды развития личности, способствуя 

достижению успеха в различных сферах жизни. 

Одной из сложных проблем современности является реализация задачи по 

социальному продвижению личности в обществе (социальные лифты), которая 



  
способствует самореализации (самоактуализации) несовершеннолетних и 

молодежи1. При этом, технический, информационный, цифровой прогресс не 

должен значительно опережать нравственное, культурное, этическое, 

эстетическое развитие личности и общества. При несовпадении таких 

процессов наступает социальная разобщенность, отставание личностного 

развития, дезорганизация общественных отношений2. 

Процесс формирования девиантного поведения отрицательной 

направленности не происходит одномоментно, а выступает следствием 

длительного, негативного, пагубного воздействия на психику подростка. 

Антисоциальная среда погружает несовершеннолетнего в криминальную 

субкультуру, члены экстремистских групп вовлекают их в совершение противо-

правных действий. 

Интернет-группы (сообщества) вытесняют традиционные дворовые 

компании, общение молодежи зачастую переносится в виртуальное простран-

ство. При всей пользе Интернета, как неиссякаемого источника информации, он 

представляет определенную опасность для детей и подростков. Интернет- 

угрозы могут выражаться: в формировании компьютерной зависимости; 

вступлении несовершеннолетних в различные сетевые группы (экстремистской, 

радикалистской, околопреступной, аутоагрессивной направленности); в риске 

стать жертвой сексуальных домогательств, половых перверсий, кибербуллинга, 

киберсталкерства. В отдельных случаях, интернет-информация способна 

оказать негативное воздействие на мотивационную направленность 

несовершеннолетнего, деформировать его взгляды, убеждения, потребности. 

У вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористического характера имеются также социальные и правовые факторы. 

Здесь в основном идет речь об ухудшении условий социализации, когда 

                                         
1 Преступность несовершеннолетних: учебное пособие / Р.С. Данелян [и др.]; под ред. А.В. 
Ростокинского. М.: Юрайт, 2020. С. 16-18. 
2 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д., Шалагина А.К. Соотношение социального и 
биологического в личности правонарушителя / А.Е. Шалагин, А.Д. Идиятуллов, А.К. 
Шалагина // Наукосфера. 2021. № 3-1. С. 251-252. 



  
субъекты социализации не справляются с этой задачей, будь то это семья или 

учебное заведение, малообеспеченность, безработица, малочисленность мест 

для досуга, отсутствие социально-психологической поддержки. Среди 

правовых факторов можно назвать общее несовершенство законодательства, 

назначения и исполнения наказания, низкую эффективность системы 

противодействия вовлечению несовершеннолетних в террористическую 

деятельность, обусловленную недостаточной правовой регламентацией и 

недостаточным финансированием этого направления работы. 

Особого внимания заслуживает проблема домашнего насилия 

(физического, психического, сексуального). Насильственные действия в 

отношении детей и подростков не редко становятся причиной агрессивности, 

тревожности, ригидности, суицидальных попыток, а впоследствии жестокости, 

психических расстройств, совершении правонарушений. При выявлении 

подобных фактов важное значение приобретает своевременная постановка 

неблагополучных семей на профилактический учет с последующими 

коррекционными и реабилитационными мероприятиями. Кроме того, защита 

законных интересов детей и несовершеннолетних, социальная поддержка, при-

нятие мер по нормализации семейных отношений, а также привлечение к 

ответственности лиц, не исполняющих обязанности по воспитанию и 

содержанию детей. Такая деятельность должна осуществляться на ранних 

стадиях конфликта, не допуская того, чтобы негативное поведение родителей 

оказывало отрицательное влияние на психику подростка и процесс 

формирования личности. 

Причинами противоправного поведения подростков и молодежи являются 

как внешние (объективные), так и внутренние (субъективные) факторы. Они 

порождают, воспроизводят, детерминируют правонарушения (преступления), а 

условия способствуют этому. 

Компоненты механизма противоправного поведения представлены: а) 

появлением определенной потребности (цели); б) формированием мотивации; 

в) принятием решения совершить преступление, планированием такой 



  
деятельности; г) реализацией планов (решений), выраженных в 

противозаконных действиях; д) посткриминальным поведением личности. 

К причинам противоправного поведения несовершеннолетних и молодежи 

относятся: 

- биологические факторы (генетические, физиологические, психические); 

- психологические, вызывающие обострение (усиление) акцентуальных 

или патологических свойств личности; 

- социально-педагогические (недостатки семейного или школьного 

воспитания, упущения в образовательном, физическом и творческом развитии 

ребенка); 

- социально-экономические (инфляция, безработица, нелегальная 

миграция, значительный разрыв в материальном благополучии между 

богатыми и бедными); 

- морально-этические (упадок нравственности, снижение культурных 

ориентиров, постоянно возрастающие материальные потребности). 

Условия жизни в социуме обуславливают настроения и особенности 

поведения несовершеннолетних, формы реагирования на происходящие эконо-

мические, политические, общественные процессы. Подростки и молодежь 

наиболее часто задерживаются за совершение имущественных, корыстно-

насильственных, хулиганских, сексуальных преступлений, а также за 

незаконные действия, связанные с наркотиками и оружием, информационные 

(компьютерные) преступления, угоны автотранспортных средств без цели 

хищения, вандализм, экстремистские и протестные акции. Нередко 

противоправные действия совершаются в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения1. 

Асоциальные подростково-молодежные группы возникают спонтанно или 

системно, в них культивируются взгляды, обычаи, традиции антиобщественной 

среды. Участники таких групп придерживаются криминального образа жизни, 

                                         
1 Криминология: учебник / коллектив авторов; под общ. ред. В.И. Гладких.  М.: ЮСТИЦИЯ, 
2017. С. 276-281. 



  
совершают различные правонарушения. Их деятельность характеризуется 

сплоченностью, корпорированностью, обособлением, круговой порукой. 

Межличностные отношения в криминогенных группах обусловлены, как 

привило, антиобщественными ценностями и способствуют деперсонализации 

личности. Такие группы подростков являются катализатором асоциальных 

установок, интересов, потребностей, целей. Групповые преступления 

несовершеннолетних отличаются повышенной агрессивностью, жестокостью, 

цинизмом. Криминальные авторитеты и активные члены преступных 

сообществ вовлекают подростков в совершение преступлений и другие 

антиобщественные действия. Участие взрослых лиц (рецидивистов) и 

несовершеннолетних в совместной преступной деятельности придает ей более 

организованный, общественно опасный, продуманный характер. 

В подростково-молодежных группах антисоциальной направленности, 

нередко, искажаются представления о нормах морали и права, подменяются 

(неправильно интерпретируются) такие понятия, как дружба, честь, 

благородство, достоинство, отвага, верность. Ранняя антиобщественная 

(противоправная) деятельность, увлеченность контркультурными нормами и 

традициями способствует высокому уровню рецидива, криминальной 

зараженности личности, неблагоприятному индивидуальному прогнозу 

дальнейшей жизнедеятельности индивида. Для профилактики, разобщения, 

привлечения к ответственности участников асоциальных групп, важно 

изучение их внутренней стратификации, субкультурных норм и правил 

поведения, распределения ролей и функций, источников материальной 

выгоды1. 

Их мотивационная сфера нередко основывается на агрессивности, 

жестокости, хулиганских проявлениях, эмоциональной неуравновешенности, 

утрате способности к состраданию, милосердию, любви, адекватной оценке 

собственных поступков. Наиболее часто встречаются следующие мотивы 
                                         
1 Шалагин А.Е., Сидукова М.Г. Профилактика деятельности деструктивных организаций 
антиобщественной направленности // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России.  2021. Т. 6. № 1 (11).  С. 74-75. 



  
противоправной деятельности подростков и молодежи: а) заслужить авторитет 

в антисоциальной группе; б) корысть; в) подражание; г) конформизм; д) обида, 

месть, личная неприязнь; е) хулиганские побуждения; ж) самореализация; з) 

сексуальные; и) экстремистские; к) анархистские и др.1. 

Неудовлетворенная потребность, личный интерес, конфликтная ситуация, 

иные источники мотивации противоправного поведения, не приводят к нему 

автоматически. Они способствуют не только совершению преступления, но 

могут трансформироваться в другие виды поступков, например (отказ от 

удовлетворения потребности; психологическое замещение одной потребности 

на другую; пересмотр целей, мотивов; изменение интересов). 

Таким образом, можно сказать следующее: в сложной системе вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления террористического характера 

могут существовать множество факторов, как на макроуровне, так и на 

микроуровне. Разного рода факторы могут служить для деформации системы 

ценностей несовершеннолетних, в итоге появляется мотивация к совершению 

преступления. В своей совокупности рассмотренные факторы составляют 

психологическую основу виктимности и являются непосредственной причиной 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористического характера. Знание факторов, способствующие вовлечению 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера, 

важно для эффективности мер виктимологической профилактики. 

 

 

 

 

                                         
1 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Трансформация преступности в XXI веке: особенности 
предупреждения и противодействия // Вестник Казанского юридического института МВД 
России.  2021. Т. 12.  № 2 (44).  С. 230-231. 



  
§ 3. Криминологическая характеристика лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористического характера 

 

Личность преступника представляет практический и теоретический 

интерес. С криминологической точки зрения она обладает стандартным 

набором данных, характеризующих его социальные и биологические признаки: 

социальный статус, демографические признаки, нравственно-психологические 

свойства, признаки субъекта преступления. 

Преступник организовывает совершение преступления террористической 

направленности, осуществляет руководство несовершеннолетним лицом. 

Безусловно, такое лицо не может не обладать лидерскими качествами и 

экстремистским опытом1.  

Как правило, вовлекают в совершение преступления террористической 

направленности несовершеннолетних лиц мужского пола, но среди 

преступников попадаются и женщины, которые в силу близких или 

родственных отношений с экстремистами (террористами) имеют больше 

возможностей, чтобы воздействовать на несовершеннолетних с преступным 

умыслом. Такими женщинами являются жены, сестры, вдовы экстремистов 

(террористов). Женщины составляют планы преступлений, распределяют роли, 

занимаются материально-техническим обеспечением террористической 

деятельности. Самым опасным случаем вовлечения является воспитание 

террориста в семье с экстремистскими взглядами. 

Для набора несовершеннолетних вербовщики посещают религиозные 

мероприятия и заведения, проводят разъяснительную работу с молодежью. Для 

дальнейшей работы отыскивается молодежь, наименее образованная и 

обеспеченная. Отобранные таким образом лица используются как пособники и 

исполнители. 
                                         
1 Алиева, С. Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 
террористической направленности и проблемы противодействия: региональное 
исследование: дисс. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2014. С. 79. 



  
Распространению террористических идей способствует преподавательская 

деятельность лиц-носителей террористических взглядов. Преподавая в 

религиозных учебных заведениях, лица, получившие образование за рубежом и 

попавшие под влияние террористических взглядов, несомненно, несут большую 

опасность. Особенно ярко это проявляется в условиях социального кризиса, 

когда экстремизм и агрессивность получают благодатную почву для 

взращивания у молодежи, склонной к подражанию и максимализму. 

Политический экстремизм молодежи является следствием перестройки 

общественных отношений, правил поведения и недоверия к власти1. 

Что касается возраста преступника, вовлекающего в совершение 

преступления, то данное лицо в большинстве случаев (65%) в возрасте 25-40 

лет. Данное обстоятельство обуславливается, с одной стороны, более высокой 

степенью доверия несовершеннолетнего лицу, более близкому ему по возрасту, 

но тем не менее имеющему какой-то жизненный опыт (наличие судимости, 

устойчивость радикальных исламистских взглядов и т.д.); а с другой стороны, 

более молодой вовлекатель больше знаком с предпочтениями, умонастроением, 

проблемами и психологией лиц, близких ему по возрасту. Такие лица имеют 

навыки вербовки несовершеннолетних, владеют манипулятивными техниками 

общения. Большинство вовлекателей характеризуют асоциальные и 

экстремистские взгляды. 

Более взрослые лица (свыше 40 лет) – это преимущественно военные, 

имеющие опыт обращения с оружием и его изготовления, специальную 

военную подготовку, что широко используется ими в обучении 

несовершеннолетних при подготовке террористического акта. 

Знакомство таких лиц с несовершеннолетними происходило, как правило, 

по месту досуга (формального и неформального), месту жительства, учебы. В 

большинстве своем вовлекатели имели российское гражданство. 

                                         
1 Алиева, С. Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 
террористической направленности и проблемы противодействия: региональное 
исследование: дисс. ... канд. юрид. наук.  Махачкала, 2014. С. 83. 



  
Личность преступника характеризуется высокими организаторскими 

способностями, но невысоким уровнем образования. Вовлекателю нет 

необходимости использовать знания для осуществления своей деятельности, но 

особые умения и навыки они используют на полную мощность. К таковым 

относятся умение увлечь и объединить несовершеннолетних, внушить им идеи, 

направить и обучить1. Наличие судимости говорит о стойкости криминальных 

установок2. 

Нравственная сфера личности вовлекателя имеет отклонения в сторону 

эгоизма. Такую личность характеризуют дерзость, агрессивность, жадность, 

отсутствие совести и т.д. Криминологический «портрет» вовлекателя 

несовершеннолетнего в совершение террористических актов следующее: лица 

мужского (85%) и женского (15%) пола в возрасте 25-36 лет, имеющие среднее 

и начальное образование, не имеющие постоянного места работы или 

занимающиеся бизнесом; являющиеся гражданами Российской Федерации 

(90%) и иностранными гражданами (10%), представители преступных 

группировок экстремистского толка, ранее судимые (25%), в основном 

владеющие навыками изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств 

с использованием часовых механизмов, дистанционного управления и средств 

радиосвязи. 

 

 

§ 4. Виктимологическая характеристика несовершеннолетнего, 

вовлекаемого в совершение преступлений террористического характера 

 

В силу некоторых психологических особенностей, свойственных возрасту, 

несовершеннолетние становятся более виктимной категорией населения к 

                                         
1 Алиева С. Ю.  Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 
террористической направленности и проблемы противодействия: региональное 
исследование: дисс. ... канд. юрид. наук.  Махачкала, 2014. С. 84. 
2 Алиева С. Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 
террористической направленности и проблемы противодействия: региональное 
исследование: дисс. ... канд. юрид. наук.  Махачкала, 2014. С. 92. 



  
вовлечению в совершение преступлений террористического характера. 

Несовершеннолетний еще не полностью сформировался, и на его 

мировоззрение большое влияние оказывается со стороны родителей, школы, 

друзей, одним словом, той социальной среды, в которой он живет. И это 

влияние не всегда бывает благотворным. 

Жертва преступления появляется в предкриминальной ситуации как 

носитель совокупности обусловленных личностных качеств, негативно или 

положительно влияющие на виктмологическую составляющую преступления. 

Виктимологические составляющие позволяют сконцентрировать внимание на 

поведение потерпевшего, когда в силу определенных личностных качеств он 

создает повод к совершению преступления. В криминологии подобное 

поведение называется виктимным. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»1 несовершеннолетний - это лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет. Также согласно Федеральному закону от 24.07.1998 N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», лиц, не 

достигших 18 лет можно определять, как «детей». Согласно конвенции ООН «О 

правах ребенка», ребенок обладает правом на: жизнь, имя, всестороннее 

развитие и уважение человеческого достоинства, гражданство, защиту от 

незаконного употребления наркотических и психотропных веществ и торговли 

ими, защиту от экономической эксплуатации, защиту от сексуальной 

эксплуатации и др. Таким образом, можно сказать, что несовершеннолетние 

(дети) нуждаются в защите от противоправных действий, которые могут 

совершаться в отношении их физической и моральной неприкосновенности. 

Л.Ф. Обухова полагает, что детство - это период, который продолжается от 

рождения до становления ребенка полноценным членом общества. Именно 

                                         
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: федер. закон от 24 июн. 1999 г.: принят Гос. Думой 21 мая 1999 г.: 
одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 9 июн. 1999 г.: по сост. на 10 апр. 
2022 г. // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3177. 



  
поэтому ребенок является незрелым психологически и физически. 

В возрастной психологии выделяются несколько групп психологического 

развития несовершеннолетних, которые дифференцируются по возрасту: 

младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный 

возраст, подростковый возраст (отрочество), юность. Л.С. Выготский выделяет 

следующие возрастные периоды: младенческий возраст (2 месяца - 1 год); 

раннее детство (1 - 3 года); дошкольный возраст (3 - 7 лет); школьный возраст 

(7 - 13 лет); пубертатный возраст (13 - 17 лет). 

Как отмечает Л.М. Прозументов, «применительно к возрастной группе 13-

17 лет, выделяют два этапа: младший юношеский возраст - 13-15 лет (иногда 

его называют периодом отрочества) и старший подростковый, который 

начинается примерно с 16 лет и заканчивающийся к 18 годам». А.И. Савельев, 

отмечает, что, в большей степени виктимными среди несовершеннолетних 

становятся подростки в возрасте 15-17 лет. В данном возрасте 

несовершеннолетние начинают объединяться в разнообразные социальные 

группы, например, неформальные, возможно даже преступные, именно в такие 

периоды у них повышенная виктимность в силу личностных особенностей и 

социальных ролей. Таким образом, целесообразно будет в рамках данной 

работы рассмотреть несовершеннолетнего как объект виктимологической 

профилактики именно. 

У каждого ребенка, который поступил в школу повышается психическая 

напряженность, это может отразиться не только на физическом здоровье 

ребенка, но и на его поведении. В данный период жизни ребенок испытывает 

стресс. Также в этом возрасте ребенок может испытывать недостаток внимания 

и отчужденности. Л.С. Выготский полагал, что подростковый возраст включает 

в себя два процесса: биологический и социальный. Первый характеризуется 

процессами биологического созревания организма, которое включает в себя 

половое созревание. Социальный - процессы обучения, воспитания, 

социализации в широком смысле слова. Таким образом, в подростковом 

возрасте внутри у ребенка проходит два взаимосвязанных процесса. К тому же 



  
у ребенка в это время происходит формирование социальной личности. С этим 

связаны конфликты внутри личности и с окружающими людьми. 

Л.Ц. Кагермазова полагает, что сформированная в средних классах школы 

способность к рефлексии «направляется» ребенком на самого себя. Подросток 

начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие считали его 

таким. Основными психологическими потребностями подростка будут 

выступать: стремление к самостоятельности и независимости, тяга к общению 

со сверстниками. Подростковый период является значимым этапом в развитии 

личности человека. Подросток уже не относит себя к ребенку, но согласно 

законодательству, его нельзя считать полноценным взрослым человеком. 

Также Ш. Бюлер полагает, что на передний план выступают беспокойство, 

физическое и душевное недомогание, которое выражается в вялости и 

капризах. Все силы в организме направлены на процесс созревания. Появляется 

желание к тайному, запрещенному, необычному или выходящему за рамки 

привычной жизни. Из-за своей эмоциональной неустойчивости, подросток 

входит в группу повышенной виктимности. 

Виктимологическая профилактика может быть осуществлена как на 

группу несовершеннолетних, так и индивидуально. Одна из основополагающих 

причин совершения преступлений и проступков подростками, это 

неосознанность своих действий и последствий. Если обратиться к УК РФ, то 

можно обнаружить, что возраст наступления уголовной ответственности 

дифференцирован и по ряду преступлений уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. Несовершеннолетний это особый объект 

виктимологической профилактики, требующий повышенного внимания и 

специальных способов воздействия и правового воспитания. 

Несовершеннолетние обладают несформированной физиологией, 

неустойчивой психикой и рядом особенностей, которые способствуют тому, 

что они становятся уязвимыми и обладают повышенной виктимностью. 

Именно поэтому права и личная неприкосновенность несовершеннолетних 

должны защищаться в особом порядке и быть в приоритете у государства и 



  
общества. 

Зачастую нельзя назвать случайностью и связь несовершеннолетнего и 

вовлекателя. У таких несовершеннолетних наблюдаются искажения 

нравственных и правовых ценностей, а также черты характера, которые 

способствуют дальнейшей противоправной деятельности. Например, 

агрессивность и неуравновешенность, стремление быть в центре внимания, 

негибкость мышления, эмоциональная холодность. Тем самым неправильная 

социальная ориентация, особый образ жизни сами толкают 

несовершеннолетнего к вовлекателю. Очень важно, по вышеуказанным 

причинам, устанавливать таких несовершеннолетних, что сделает 

профилактику более эффективной1. 

Существуют самые различные мотивы, по которым несовершеннолетнего 

можно вовлечь в террористическую деятельность. Несовершеннолетние сами 

по себе очень внушаемы, особенно это проявляется на фоне отсутствия твердых 

убеждений и слабоволия. На таких лиц легко воздействовать, формируя у них 

нежелательные и нездоровые потребности и интересы, особенно в теплой и 

отзывчивой атмосфере, укрепляющей связи с экстремистами. 

В отношении несовершеннолетнего применяются различные методы 

воздействия, и помимо убеждения, когда вовлекаемому дают советы и 

пожеланию, или побуждают интерес подражать, несовершеннолетним также 

отдаются приказы, которые те принимают и выполняют, не испытывая 

внутреннего протеста. Внушая несовершеннолетнему новые установки, можно 

изменить его реакции на внешние раздражители, а если внушение длится 

достаточно долго, то и закрепление таких реакций происходит достаточно 

уверенно, вовлеченные еще долго воспроизводят экстремистские идеи. в 

дальнейшие периоды жизни такие лица могут снова их воспроизвести или 

использовать иным образом, особенно при встрече с незнакомыми и 

                                         
1 Зиядова Д.З., Алиева С.Ю. Виктимологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений террористического характера // Юридический вестник ДГУ.  2012. 
№ 4.  С. 74. 



  
пугающими обстоятельствами1. 

Нельзя не сказать о стимулах, которые ускоряют вовлечение 

несовершеннолетнего террористическую деятельность. Если это девушка, то на 

ее желание вступить в группу экстремистов существенное влияние оказывает 

наличие симпатичного ей молодого человека: другими факторами выступает ее 

окружение, родственные связи. Вовлечение юношей значительно облегчается, 

если сначала приобщить их к наркотикам. 

Мы уже упоминали, что среди методов вовлечения используется механизм 

подражания. Данный механизм наиболее эффективен в отношении юношей, 

перенимая элементы личности значимых лиц, они стремятся вырваться из 

своих условий жизни. 

Можно определить «портрет» несовершеннолетнего, вовлекаемого в 

совершение преступлений террористического характера: лица мужского (71 %) 

и женского (29 %) пола в возрасте 15-17 лет, учащиеся (50 %), работающие (10 

%), являющиеся гражданами Российской Федерации (92 %) и иностранными 

гражданами (8%), выходцами из неблагополучных семей или семей 

экстремистского уклада. 

В заключение следует отметить, что в процессе вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера 

наряду с фактором опасности для их жизни и здоровья особое значение 

приобретают эмоции, направленные на их психику, неокрепший интеллект, 

чувства. Опасным последствием подобного «зомбирования» может стать 

постоянная готовность несовершеннолетнего по чьей-то инициативе совершать 

преступления. 

 

 

  

                                         
1 Зиядова Д.З., Алиева С.Ю. Виктимологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений террористического характера // Юридический вестник ДГУ.  2012.  
№ 4.  С. 75. 



  
ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

§ 1. Новые способы вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений террористического характера и их предупреждение 

 

Наиболее известные экстремистские и террористические организации, 

ведут активную и агрессивную пропаганду своих идей в сети Интернет. По 

данным правоохранительных органов, в сети Интернет действует около 26 

тысяч экстремистских интернет-ресурсов, из которых более семи тысяч 

вербовочные сайты. Российскими правоохранителями была выявлена и 

пресечена деятельность 34 эмиссаров (вербовщиков) террористических 

организаций, подыскивающих кандидатов для участия в незаконных 

вооруженных формированиях за рубежом, а также для проведения 

вооруженных акций на территории России. Со слов допрошенных лиц, 

приоритетным направлением вербовщиков являлась информационно-

пропагандистская работа и идеологическое воздействие на сознание молодежи. 

Так, в одном из судебных решений указано: «судом установлено, что в 

период с 3 апреля по 31 августа 2017 г. в помещении общежития, 

расположенного в д. N 46 по ул. Обуховская г. Солнечногорска Московской 

области, гр. А склонял путем уговоров и убеждений Н. и Б. к участию на 

территории Сирийской Арабской Республики к участию в организации 

"Исламское государство", признанной террористической в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Он 10 марта 2018 г., вовлекал несовершеннолетних Н. и Б. в совершение 

действий направленных на публичные призывы к террористической 

деятельности и на публичное оправдание терроризма путем их привлечения к 

размещению видео- и фотоматериалов террористической направленности на 

принадлежавшей гр. А. странице одной из социальных сетей в информационно-



  
телекоммуникационной сети "Интернет"»1. 

Покажем еще один типичный случай. 

ФИО1 в Санкт-Петербурге начал изучать Коран посредством Интернета в 

переводе на узбекский. В ходе изучения Корана его особенно заинтересовала 

тема «джихада» – священной войны с неверными, он понял, что это 

обязательное требование ислама, что его необходимо исполнять, также его 

заинтересовала тема «шахидства», поскольку «шахиды» (воины, сражающиеся 

во имя Аллаха) ведут «джихад», а «джихад» обязателен. Для него понятие 

«джихада» – это умереть во имя Аллаха, во имя веры, жертвовать имуществом 

нуждающимся, наставлять на путь истинный незнающих, неверных, то есть 

обучать правильной религии, и человек, выполняющий хотя бы одну из этих 

трех заповедей, умирает, то он становится «шахидом», то есть тем, кто сразу 

попадает в рай. Ему очень понравились эти идеи, и он понял, что хочет связать 

с этим всю свою дальнейшую судьбу. В апреле 2018 года в ходе изучения 

«джихада» он наткнулся на несколько групп («Мужохид», «Дарслик.uz») на 

канале Youtube (Ютуб), куда вступил. Там он начал переписываться, писал 

членам группы, что хочет изучать Коран, интересуется «джихадом». Там он 

списался с лицом по имени «Абу Зарака», который начал ему присылать 

видеоролики о «джихаде», о «шахидах», также множество видеороликов, 

призывающих присоединиться к «джихаду» в Сирийской Арабской 

Республике. Видеоролики были в виде проповедей и учений, в которых было 

про то, что «джихад» обязателен, что в России в мечетях проповедуют 

неправильно и не призывают к «джихаду». Также были видеоролики, которые 

призывали приехать в Сирию и помочь тем мусульманам, которые невинно 

умирают, и необходимо за них отомстить. Также он неоднократно читал 

литературу, которая призывала вступить в террористические организации и 

сообщества, чтобы вести «джихад» в Сирии, литературу, которая призывала 

убивать неверных. В Интернете он очень много информации получил о 

                                         
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации от 01.10.2019 N 201-АПУ19-46. www.garant.ru 



  
«джихаде», как обязательном требовании Корана, что истинные мусульмане 

должны быть «шахидами», должны вести «джихад» и убивать неверных. Все 

те, кто не живет по законам шариата, являются неверными, с ними нужно 

бороться. Все, что он узнал, стало для него истиной, и он решил вступить в 

ряды международной террористической организации, либо международного 

террористического сообщества, ввиду чего через ресурсы сети Интернет в 

месенджерах «Telegram» («Телеграм») и «WhatsApp» («Вотсап»), он стал 

общаться с лицами, находящимися на территории Сирии, которые уже 

участвовали в международных террористических организациях и 

международных террористических сообществах. С этой целью он установил 

контакты с пользователями в вышеуказанных мессенджерах, которые 

сообщили, что находятся в Сирии и ведут священную войну - «джихад». Также 

они сообщили, что состоят в террористической группировке «Катиба Таухид 

Валь-Джихад», от них ему стало известно, что участниками указанной группы 

являются узбеки и выходцы из Чеченской Республики, а лидером организации 

является мужчина по имени «Абу Салох», который был организатором теракта 

в метрополитене Санкт-Петербурга. Его видеоролики он стал просматривать на 

канале «Ютуб» и подписался на канал «Darslik UZ». Ему нравится то, что 

говорит «Абу Салох», он (ФИО1) его поддерживает в том, что тот говорит1.  

По различным данным около двух тысяч наших сограждан воюют на 

стороне террористов ИГИЛ, среди них более 80 % завербованных - молодежь. 

Средний возраст лиц, завербованных террористами, еще 2,5 - 3 года назад 

составлял от 17 до 35 лет, однако в настоящее время появляется тенденция к 

его резкому снижению. Активное вовлечение несовершеннолетних в 

террористическую и экстремистскую деятельность становится опасной 

тенденцией. Вовлечение подростков в такую деятельность можно в полной 

мере признать принуждением к терроризму. В столь юном возрасте 

радикальная деятельность, образ жизни, психологическое восприятие насилия, 

                                         
1 Приговор Московского районного суда (Город Санкт-Петербург) № 1-803/2019 от 27 
ноября 2019 г. по делу № 1-803/2019. www.garant.ru 



  
соприкосновение со смертью минимизируют шансы на дальнейшую 

ресоциализацию. 

Выделение несовершеннолетних в особую группу риска объясняется и тем, 

что их сознание больше всего открыто к восприятию новых идей, они склонны 

к фантазиям и более внушаемы. Террористы используют подростков на самых 

разных ролевых функциях, например, в качестве смертников, посыльных, 

шпионов, охранников, для приготовления пищи, уборки. Существует несколько 

способов вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность, 

условно их можно разделить на две группы: насильственное и добровольное 

приобщение к террористическим организациям. Насильственные способы 

имеют под собой формы психического или физического воздействия на самого 

несовершеннолетнего или на членов его семьи. 

Добровольное увлечение несовершеннолетних террористической 

идеологией основано на способах воздействия на подсознание молодых людей 

с помощью привития определенных идей «священной войны» и иных 

ценностей террористов. Подобное понимание и переосмысление других идей 

достигается вербовщиками путем влияния на психику несовершеннолетних, как 

правило, в сети Интернет, через социальные сети, форумы, и рассчитаны на 

возрастную категорию от 13 до 17 лет. 

Напомним, что в основную группу, на которую направлена деятельность 

агентов, входят несовершеннолетние, испытывающие трудности в решении 

личных и бытовых проблем, а также недовольные сложившейся политической 

и социально-экономической обстановкой в городе, регионе или стране. На 

предварительном этапе подбирается кандидатура или кандидатуры, которые по 

тем или иным соображением могут согласиться на “джихад” и переброску к 

сирийско-турецкой границе. Вербовщик изучает все положительные и 

отрицательные стороны характера, профессиональную полезность персоны, 

добывает компрометирующие материалы, выясняет все стороны личной жизни, 

политические и религиозные убеждения. На следующем этапе начинается 

разработка кандидата.  



  
Тактика вовлечения зависит от окружающей ситуации. Вступая в контакт с 

кандидатом, чаще всего через социальные сети, агент предлагает девушкам 

выйти замуж за красивого и богатого исламиста-радикала, они будут жить в 

большом дворце. Парням предлагают воевать и зарабатывать много денег. Лиц, 

недовольных обстановкой в стране, убеждают, что в «Исламском государстве» 

люди живут в мире, согласии и достатке. Наивные подростки охотно верят и 

следуют убеждениям вербовщика. 

Другой формой внедрения и навязывания своих идеалов со стороны 

радикалов, схожей с вербовкой в социальных сетях, является активное участие 

в различных тематических интернет-форумах, в которых участвует много 

подростков. Наиболее активные участники со слабо выраженными идеалами и 

принципами тщательно отбираются, после чего вербовщики начинают 

контактную работу по пропаганде радикальных идей, далее все идет по 

вышеописанному сценарию. 

Говоря о насильственном приобщении несовершеннолетних к 

террористическим организациям, следует отметить, что они в большей степени 

свойственны странам, находящимся в непосредственной близости с 

террористическими организациями, либо странам, на территории которых 

подобные организации расположены. В первую очередь это Сирия, Ирак, а с 

недавнего времени и Украина. Основным способом насильственного 

приобщения является принудительное распределение детей, родители которых 

погибли в результате вооруженных конфликтов, в военно-тренировочные 

лагеря подготовки террористов. Там они проходят специальную подготовку, 

обучаясь стрельбе, взрывному делу и навыкам диверсионной войны. 

Другим распространенным способом является вовлечение 

несовершеннолетних со стороны родителей, которые находятся в рядах 

террористов и пропагандируют их идеи, ценности. Таким образом, изучение 

механизма вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность 

в зарубежных странах позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра 

специфики работы в этом направлении со стороны школьных, студенческих 



  
коллективов, а также складывающихся семейных отношений.  

В заключение хочется сказать, что в современном мире масштабный 

процесс радикализации изменил само понимание терроризма. Сегодня угроза 

вовлечения может исходить от широкого круга лиц (независимо от пола и 

возраста). Вовлечение детей в радикальную деятельность, их образ жизни, 

психологическое восприятие насилия, соприкосновение со смертью 

минимизируют шансы на дальнейшую ресоциализацию и адаптацию к 

нормальным жизненным условиям.  

 

 

§ 2. Меры профилактики, предотвращения и пресечения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений  

террористического характера 

 

Система предупреждения преступлений кроме общих положений 

предполагает существование субъектов, которые осуществляют данную 

деятельность. Профилактика виктимного поведения - это комплекс мер 

направленный на выявление, предотвращение или минимизацию тех факторов, 

которые могут привести к совершению преступления.  

Правовые основы системы профилактики преступности в современной 

России, в том числе, на уровне субъектов Российской Федерации, представляют 

собой законодательную и нормативную целостность национальной правовой 

системы и ее отдельных отраслей, направленную на криминологическое 

обеспечение составляющих системы предупреждения правонарушений1. 

Концепции о необходимости создания законодательной базы 

профилактики преступности в современной России, формируемые на 

протяжении длительного исторического периода общественного развития, 

положены в основу - Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
                                         
1 Старков О.В., Башкатов Л.Д. Криминотеология: религиозная преступность. М., 2016. С. 99. 



  
Данный нормативный акт объединил итоги многолетних исследований по 

профилактике преступности, по формированию направлений деятельности, в 

частности, труды Д.А. Шестакова1, Д.Ю. Гончарова2, В.В. Лунеева, А.И. 

Гурова, Ю.М. Антоняна и ряда известных криминологов.  

Профилактика виктимного поведения - это комплекс мер направленный на 

выявление, предотвращение или минимизацию тех факторов, которые могут 

привести к совершению преступлений. Для этого нам необходимо обозначить 

круг субъектов виктимолгической профилактики. Как полагают В.Г. Гриб, И.Р. 

Шикула и А.В. Мажников, субъектов виктимологической профилактики можно 

разделить на два вида: 

1. Специализированные (органы государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительные органы, образовательные учреждения, 

органы здравоохранения, социальной защиты и занятости населения); 

2. Неспециализированные (общественные и религиозные организации, 

объединения, группы граждан)3. К неспециализированным субъектам 

виктимологической профилактики несовершеннолетних можно отнести 

родителей, опекунов, попечителей и проч. 

В семейном законодательстве Российской Федерации указано право 

ребенка жить и воспитываться в семье, а также обязанность родителей 

воспитывать своих детей. Несмотря на то, что семья для ребенка является 

местом обеспечения защиты и благополучия, в отдельных случаях она 

отрицательно воздействует на подростка и даже является для него опасной. К 

данному виду субъектов можно также причислить ближний круг 

несовершеннолетнего возле которого формируются его интересы и 

потребности.  

К специализированным субъектам в виктимологической профилактики 
                                         
1 Шестаков Д.А. От преступной любви до преступного законодательства. СПб, 2015. С. 177. 
2 Гончаров Д.Ю. Межотраслевые взаимосвязи в законодательстве о противодействии 
преступности // Юридические записки. 2014. № 6. С. 14. 
3 Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв преступного насилия : учеб. 
пособие / В. Г. Гриб, И. Р. Шикула, А. В. Мажников.  М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. С. 208. 



  
несовершеннолетних относятся: а) образовательные учреждения, учителя 

(педагоги); б) психологи; в) спортивные тренеры и т.д. Образовательные 

учреждения, следующий по значимости субъект виктимологической 

профилактики несовершеннолетних после родителей. За безопасность ребенка 

в учебных учреждениях отвечают учителя и воспитатели. Образовательное 

учреждение располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления 

виктимологической профилактики несовершеннолетних, а именно 

специалистами, которые обладают профильными знаниями и учитывают 

особенности детской психики, имеют необходимый жизненный опыт.  

Психолог, в том числе школьный также является субъектом профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних. Существуют телефоны 

доверия для подростков. В Федеральном законе от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в статье 4 указаны другие субъекты виктимологической 

профилактики несовершеннолетнего, а именно: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - это 

непрерывно действующий коллегиальный орган, который обеспечивает защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, занимается социально-

педагогической реабилитацией несовершеннолетних, которые находятся в 

социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий; 

2. Органы управления социальной защитой населения - данные органы 

образуют единую государственную систему социальной защиты населения, 

обеспечивают государственную поддержку семьи, пожилых людей, ветеранов и 

инвалидов, развитие системы социальных служб, осуществление 

государственной политики в области пенсионного обеспечения и трудовых 

отношений; 

3. Федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые 



  
осуществляют государственное управление в сфере образования - занимаются 

государственным контролем в сфере образования, лицензированием 

образовательных учреждений, создание законов об образовании, 

финансирование образование; 

4. Органы местного самоуправления, которые управляют в сфере 

образования, выполняют те же полномочия, что и федеральные органы, 

которые осуществляют государственное управление в сфере образования, 

только на уровне местного самоуправления и их деятельность регулируется 

законами субъектов РФ; 

5. Органы опеки и попечительства - занимаются защитой прав 

несовершеннолетних, урегулированием конфликта между 

несовершеннолетними и их родителями, имеют право на законное 

представление интересов несовершеннолетних в суде и т. д.; 

6. Органы по делам молодежи - участвуют в организации органа и 

досуга несовершеннолетних, оказывают поддержку детским и молодежным 

организациям, в пределах своей компетенции занимаются реализацией 

индивидуальной профилактики подростков, которые попали в социально 

опасном положении; 

7. Органы управления здравоохранением - оказание медицинской 

помощи населению, охрана здоровья матери, отца и ребенка профилактика 

инвалидности и оказание помощи, организация проведения научных 

исследований, внедрение достижений науки и техники в врачебную практику и 

другие полномочия; 

8. Органы внутренних дел - занимают особое место в системе 

специального предупреждения преступлений несовершеннолетних и 

выполняют основной объем этой работы, непосредственно занимаются 

исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших 

преступления. Органы внутренних дел занимаются предупреждением 

преступности несовершеннолетних как на общем, так и на индивидуальном 

уровне; 



  
9. Учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

Следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят культурно-

воспитательную работу с несовершеннолетними, воспитательные колонии в 

пределах своей компетенции проводят работу по исправлению 

несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им медицинской 

помощи, уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции 

проводят воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, 

оказывают им помощь в трудоустройстве, а также реализовывают другие 

мероприятия по предупреждению правонарушений. 

Еще одним субъектом виктимологической профилактики, в отношении 

несовершеннолетнего можно выделить Уполномоченного по правам ребенка. В 

соответствии с п. 4 Указа Президента РФ № 986 Уполномоченный по правам 

ребенка вправе: 

1. Проводить самостоятельно или вместе с уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами проверку деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, а также должностных лиц, получать от них соответствующие 

разъяснения; 

2. Направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 

должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он 

усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, которое 

включает рекомендации относительно вероятных и нужных мер 

восстановления указанных прав и интересов; 

3. Привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных 

и научно-аналитических работ, относящихся к защите прав ребенка, научные и 

иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе. 

Уполномоченный по правам ребенка оказывает бесплатную правовую 



  
помощь не только подросткам, но и их семьям, что является одним из важных 

средств виктимологической профилактики преступлений, это правовое 

воспитание. 

А.В. Майоров отмечает, что не стоит перекладывать всю ответственность 

за предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних на 

правоохранительные органы, поскольку основные принципы социального 

поведения несовершеннолетнего закладываются его родителями, 

воспитателями и педагогами, теми, кто окружает его в повседневной жизни и с 

кого он берет пример, прислушивается к советам и имитирует правила 

поведения. Субъектов виктимологической профилактики несовершеннолетних 

достаточно много, однако у всех одна цель - это предупреждение преступности 

несовершеннолетних и предостережение потенциальных жертв преступлений. 

Таким образом, можно сказать, что круг субъектов виктимологической 

профилактики несовершеннолетних достаточно широк. Главными субъектами 

виктимологической профилактики несовершеннолетних являются: родители и 

педагогические работники, потому что именно они имеют прямой контакт с 

подростком, занимаются воспитанием и закладывают психологические основы 

развития личности, моральные, культурные и другие ценности. На 

современном этапе актуальными признаны проблемы борьбы, как с 

международным, так и национальным экстремизмом (терроризмом), что 

способствует необходимости формирования нового алгоритма действий в 

отношении сотрудничества в сфере профилактики данных видов преступлений. 

Подобные преступления, как демонстрирует практика последних лет, 

часто предотвращаются, при этом, особое значение приобретают 

профилактические мероприятия, осуществляемые органами внутренних дел 

РФ, которые в данном направлении действуют в соответствии с Федеральным 

законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 31.12.2015 



  
г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и 

другими. 

В Федеральном законе от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» термин «противодействие терроризму» трактуется в качестве 

деятельности органов государственной власти и муниципалитетов, индивидов и 

организаций, направленной в частности, на предупреждение терроризма, 

включая обнаружение и дальнейшую ликвидацию причин и условий, которые 

способствуют совершению подобных преступлений (профилактика 

терроризма); на обнаружение, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступления (противодействие терроризму). Данный закон 

«определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации, проведение контртеррористических операций, порядок 

возмещения вреда, причиненного в результате террористической акции, и 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической 

акции». 

В данном федеральном законе «О противодействии терроризму» дано 

определение противодействия терроризму. В соответствии с законом - это 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: а) по выявлению и последующему устранению факторов, 

детерминирующих преступления террористической направленности; б) 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений террористической направленности; в) минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. Федеральный закон 

предусматривает комплекс мероприятий социально-политической, социально-

экономической, информационно-пропагандистской, организационно-

управленческой направленности, а также детально отражает условия и порядок 

реализации мер по борьбе с терроризмом. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

функции по координации деятельности органов и учреждений системы 



  
профилактики относят к деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Однако, как показывает практика, комиссии не выполняют 

должным образом возложенных на них полномочий по координации, не 

обладают механизмами контроля и воздействия на органы и учреждения 

системы профилактики, возможностью привлечения к ответственности 

должностных и юридических лиц за нарушение действующего 

законодательства. В связи с этим думается, что работа по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики преступности 

будет более эффективной при её выполнении прокуратурой. Близка по своей 

сути к координационной работе деятельность межведомственных рабочих 

групп, куда помимо правоохранительных органов включаются представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

учреждений, организаций, общественности. Так, в некоторых регионах России 

имеется опыт создания и функционирования межведомственных рабочих групп 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

противодействию экстремизму и терроризму. Кроме того, при проведении 

межведомственных совещаний в обязательном порядке присутствуют 

представители органов местного самоуправления, городских предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных в пределах муниципального 

образования. 

Несмотря на превентивное значение социально-экономических, 

социально-политических, организационно-управленческих, нравственно-

воспитательных мер, в системе противодействия преступности большое 

значение имеют уголовно-правовые меры. Законодатель внёс серьёзные 

изменения в отдельные составы преступлений против интересов 

несовершеннолетних. По смыслу ст. 24 ФЗ от 6 марта 2006 г. «О 

противодействии терроризму» в перечень преступлений террористического 

характера помимо прочих включены деяния, предусмотренные ст. 2822 УК РФ 

(организация деятельности экстремистской организации). Поэтому, возможно, 

есть смысл выделить в отдельную статью уголовного закона организацию 



  
деятельности и участие в деятельности объединений, признанных судом 

именно террористическими, «разграничив таким образом преступления 

террористического характера и преступления экстремистской направленности с 

дополнением примечания к ст. 205.1 УК РФ. 

Пробелом законодательства является то, что в ст. 205.1 УК РФ не указан в 

качестве квалифицирующего признака несовершеннолетний или малолетний 

возраст, хотя на практике встречаются многочисленные случаи вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений 

террористической и экстремисткой направленности, наряду с общественной 

опасностью способствует нарушению его нормального физического, 

психического, нравственного развития. С целью противодействия процессу 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористической и экстремистской направленности в науке уголовного права 

предложено предусмотреть специальную часть нормы, усиливающую 

уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 205.1 (Содействие террористической 

деятельности), ст. 208 (Организация незаконного вооружённого формирования 

или участие в нём), ст. 209 (Бандитизм), ст. 210 (Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем), ст. 212 (Массовые 

беспорядки), ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества). 

В рамках правовых мер противодействия вовлечению несовершеннолетних 

в совершение преступлений террористической и экстремисткой 

направленности, по нашему мнению, важно установить уголовную 

ответственность для родителей или лиц их заменяющих, учителей, 

воспитателей, тренеров и др., которые по закону должны заботиться о 

несовершеннолетнем, за вовлечение его в преступные сообщества 

экстремистского толка и совершение преступлений террористической 

направленности. 



  
Таким образом, правовая система должна противостоять вовлечению 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористической 

направленности. С этой целью необходимо «создание государственной 

программы по обеспечению безопасности несовершеннолетних», а также по 

противодействию вовлечению несовершеннолетних в совершение 

преступлений, в том числе, террористической направленности. 

 

 

§ 3. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными и 

общественными организациями при предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений  

террористического характера 

 

В современных условиях для преодоления ситуации с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера 

обществом должны применяться в комплексе самые различные меры: 

политические, социологические, психологические, информационные, силовые 

и многие другие. Важную роль в этом призваны играть правоохранительные 

органы. 

Если говорить о мероприятиях правоохранительных органов по 

противодействию вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности, то они должны 

быть связаны не только с раскрытием и расследованием данных преступлений, 

но с их своевременным выявлением и предупреждением1. 

Следует заметить, что выявление и раскрытие преступлений обоснованно 

относится к общим задачам расследования2, но успех противодействия 

                                         
1 Яковлева М.А. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
конгломерате направлений профилактики преступности органами внутренних дел России // 
Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 219. 
2 Магомедова Э.А. Причины развития современного терроризма // Молодой ученый. 2018. № 
43. С. 127. 



  
вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений данной 

направленности во многом зависит от инициативы и быстроты реагирования 

сотрудников следственных подразделений, оперативных служб и 

подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

других заинтересованных органов по выявлению данных преступлений. 

Выявление признаков преступления может осуществляться как 

следователем, так и органом дознания. Так, в Федеральном законе "Об 

оперативно-розыскной деятельности" в ч. 1 ст. 2 среди задач оперативно-

розыскной деятельности называется выявление преступлений, которое 

осуществляется посредством проведения гласных и негласных оперативно-

розыскных мероприятий. 

Чтобы выявлять, надо знать отличительные признаки этой деятельности, 

т.е. признаки, которыми характеризуется вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности. В этой связи нельзя не отметить трудности, с которыми 

приходится сталкиваться практическим работникам по делам рассматриваемой 

категории, которые связаны преимущественно с тем, что они не владеют 

методикой выявления признаков вовлечения несовершеннолетних в 

совершение данных преступлений, испытывают серьезные затруднения при 

выборе таких познавательных методов, приемов и средств, которые 

обеспечивали бы получение нужного количества информации о совершенном 

преступлении и его участниках. 

Применительно к выявлению признаков преступления можно говорить о 

выделении таких признаков, которые имеют значение и роль поисковых, 

относящихся, прежде всего, к объекту и объективной стороне латентного 

преступления. Обычно появление признаков преступления считают 

применение того или иного способа совершения или способа сокрытия 

преступления. 

Поэтому среди признаков преступления особое поисковое значение имеют 

те, которые позволяют судить о способе его совершения, а через него - о 



  
преступном событии в целом. Знания о способе совершения и сокрытия 

преступления определяют направление оперативного поиска. Наряду с этим 

возможна организация работы и по другим направлениям и следственным 

версиям. 

При выявлении преступления проводится правовая оценка отдельных 

признаков, свидетельствующих об общественной опасности выявленного 

деяния, его противоправности, виновности и уголовной наказуемости. При 

наличии таких признаков делается предположение о факте совершения 

преступления, даже если не установлено лицо его совершившее. Выявление 

преступления должно обеспечивать получение информации о признаках 

преступления для последующего решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

К числу поисковых признаков можно отнести признаки возникновения у 

взрослого намерения совершить вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления террористического характера и экстремистской 

направленности, но еще не приступившего к реализации своего намерения; 

специфические особенности личности взрослого (например, ранее привлекался 

к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления); признаки маскировки знакомства с подростками; наличие у 

взрослого навыков общения с несовершеннолетними; активная идеологическая 

работа с лицами, находящимися в неблагоприятных жизненных ситуациях; 

активная помощь несовершеннолетним в изучении соответствующей 

религиозной и иной литературы; приглашение их для дополнительных занятий 

(в мечеть, в частный дом, квартиру и другие места сбора "единомышленников") 

и т.д. Очевидно, что информация подобного рода необходима сотрудникам 

правоохранительных органов для своевременного выявления, пресечения и 

предупреждения преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних 

в совершение преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности. 

Начальным этапом выявления преступления является поиск первичной 



  
информации уголовно-правового характера. Применительно к органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), указанная 

задача решается путем осуществления оперативного поиска - одной из 

организационно-тактических форм ОРД, в ходе которой проводится 

инициативный сбор первичной информации о признаках преступной 

деятельности и причастных к ней лицах1. 

Сведения о признаках такого противоправного деяния, как вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера 

и экстремистской направленности, получают путем: анализа и оценки 

оперативной обстановки на обслуживаемой территории; изучения образа жизни 

лиц, предрасположенных, исходя из их прошлого поведения, к совершению 

преступлений; наличия сведений о лицах, которые по обычаям "кровной мести" 

должны отомстить за смерть родственников; обладание информацией о 

деятельности радикальных, религиозных организаций; рассмотрения причин и 

условий совершения расследованных преступлений по данной категории; 

анализа материалов уголовных дел, экстремистских проявлений в молодежной 

среде, сообщений средств массовой информации, в том числе сайтов, форумов, 

пропагандирующих экстремистскую идеологию; проведения ОРМ и т.п. 

Оперативный поиск осуществляется среди граждан, проживающих на 

обслуживаемой ОВД территории, прежде всего, в местах концентрации 

преступного элемента; в местах сбора неформальных молодежных группировок 

(организаций), традиционных (в мечети) и нетрадиционных религиозных 

движений, национальных диаспор; в местах вероятного сбыта похищенного, в 

криминогенных группах (воры, мошенники, сбытчики наркотиков, наркоманы 

и т.д.). 

Поиск осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на получение сведений об источниках 

информации о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 
                                         
1 Яковлева М.А. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
конгломерате направлений профилактики преступности органами внутренних дел России // 
Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 220. 



  
террористического характера и экстремистской направленности и получение 

сведений о признаках самой этой преступной деятельности, в частности, о 

подростках, на которых оказывается негативное влияние взрослыми 

преступниками; о группах подростков, особенно по месту жительства, членами 

которых являются взрослые; конкретных местах, где чаще всего 

несовершеннолетние собираются (проводят время) и могут выступить объектом 

преступных устремлений взрослого лица (притоны, кладбища и т.д.); о 

поведении и образе жизни взрослых, ранее судимых по ст. 150 УК РФ, а также 

за преступления террористического характера и экстремистской 

направленности или совершаемые совместно с несовершеннолетними. 

Наибольший оперативный интерес представляют такие категории граждан 

как лидеры преступного мира, в том числе контролирующие и направляющие 

преступную деятельность молодежных преступных группировок; рецидивисты; 

лица, намеревающиеся совершить преступление, формирующиеся в 

преступные группы; склоняющие других к совершению преступлений и т.п. 

Особое внимание следует уделять молодежным группировкам, 

образующимся из уличных, дворовых и прочих товариществ, проживающих на 

одной территории молодых людей, как несовершеннолетнего, так и 

совершеннолетнего возраста. В настоящее время в России имеется более 300 

молодежных экстремистских организаций (группировок) со строгой 

дисциплиной и иерархией. Часто именно лидеры таких группировок в целях 

проверки "новичков" либо членов группы на "преданность" группировке 

вовлекают несовершеннолетних в совершение различных преступлений, в том 

числе и в совершение преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности. 

Опыт выявления преступлений свидетельствует о том, что небольшая по 

объему информация нередко играет ключевую роль в выявлении и раскрытии 

конкретных преступлений. Субъективный, точнее, личностный момент 

касается того, насколько данный субъект подготовлен к восприятию и 

использованию информации. Чаще всего наблюдается применение стандартных 



  
алгоритмов, выработанных годами работы конкретного следователя при 

расследовании различных видов преступлений, то есть своеобразный 

усредненный подход, игнорирующий особенности преступления и 

формирующиеся в его расследовании ситуации. 

Существенные причины недостатков сбора информации в целях выявления 

признаков преступления обусловлены субъективными представлениями 

исполнителей о полезности воспринимаемых ими сведений. Практические 

работники воспринимают те или иные признаки вовлечения не всегда 

однозначно, что затрудняет их распознавание и определение того, что в данном 

случае именно вовлечение. В однородных ситуациях реагирования на 

преступления одни оперативные работники получают большой объем 

информации, другие - в несколько раз меньший. Для разных работников, те или 

иные признаки, обладая определенной общей значимостью, имеют 

неодинаковую ценность для разных людей1. 

В случаях, когда преступление террористического характера или 

экстремистской направленности совершено подростком и нет прямых 

доказательств, что это преступление совершено им в соучастии со взрослым, 

крайне редко выдвигается версия об имевшем место вовлечении. Отсутствие в 

исходной информации сведений о вовлечении требует от оперативного 

сотрудника и от следователя активных проверочных действий, тщательного 

исследования механизма преступления, проверки возможности его совершения 

несовершеннолетним в одиночку, анализ связей подростка и т.д. 

Не следует забывать, что члены экстремистских и террористических 

организаций осуществляют вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления по схеме "группа вовлекателей - один или несколько 

несовершеннолетних". В этих случаях процесс вовлечения носит длительный 

характер, в отличие от вовлечения в совершение преступлений корыстно-

насильственной направленности и осуществляется, группой вовлекателей, где 
                                         
1 Яковлева М.А. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
конгломерате направлений профилактики преступности органами внутренних дел России // 
Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 222. 



  
каждый выполняет свою роль. 

В данном случае функции "коллективного вовлекателя" распределяются 

между разными лицами, выполняющими: 1) функцию принятия решения о 

вовлечении конкретного несовершеннолетнего в совершение конкретного 

преступления; 2) функцию организации и непосредственного исполнения 

действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления; 3) 

функцию обеспечения и контроля за процессом вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления; 4) функцию совместного 

совершения с несовершеннолетним преступления. К тому же имеется 

определенная сложность, которая заключается в том, что следователю 

необходимо держать в поле своего зрения две взаимосвязанные, но 

самостоятельные системы различных признаков: 1) того преступления, в 

совершение которого взрослый вовлек (или вовлекает) несовершеннолетнего и 

2) преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Статья 73 УПК РФ указывает обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

которые должны быть детализированы применительно к расследованию 

вовлечения несовершеннолетнего как в совершение преступления корыстно-

насильственной направленности, так и преступления террористического 

характера и экстремистской направленности. В частности, по уголовному делу 

по ст. 150 УК РФ необходимо устанавливать наличие следующих 

обстоятельств: событие вовлечения (время, место, способ вовлечения и другие 

обстоятельства совершения преступления); умысел, цель и мотив вовлекателя; 

в какие именно преступные действия вовлекался несовершеннолетний; 

причинная связь между действиями вовлекателя и совершением 

несовершеннолетним конкретного преступления; осведомленность вовлекателя 

о несовершеннолетнем возрасте подростка; характер взаимоотношений между 

вовлекателем и несовершеннолетним; возможное наличие у взрослого 

предусмотренной законом обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

степень родства (знакомства) между ними; обстоятельства, характеризующие 

личность вовлекателя; обстоятельства исключающие преступность и 



  
наказуемость деяния; обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание 

вовлекателя; обстоятельства, могущие повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления и т.д. 

В случаях, когда несовершеннолетний в момент совершения преступления 

не достиг возраста уголовной ответственности, орган дознания или 

следователь, как правило, отказывает в возбуждении уголовного дела и 

прекращает дальнейшую проверку даже при наличии отдельных признаков 

вовлечения такого несовершеннолетнего взрослым в совершение этого 

преступления. 

Таким образом, противодействие правоохранительных органов путем 

своевременного выявления и дальнейшего расследования вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера 

и экстремистской направленности свидетельствует о наличии определенных 

недостатков в данной деятельности, что, безусловно, требует 

незамедлительного реагирования. К тому же, следует заметить, что лидеры 

экстремистских и террористических организаций используют разные способы 

вербовочной деятельности по вовлечению в свои ряды не только взрослых, но и 

несовершеннолетних лиц, приспосабливаются к новым условиям. А потому 

должны использоваться разные способы противодействия экстремистской 

угрозе не только со стороны правоохранительных органов, но и всего общества 

в целом. На сегодняшний день одни лишь силовые методы не могут быть 

действенными в борьбе с этим злом. Для противодействия необходимо также 

привлекать общественные, в том числе молодежные и религиозные 

организации, авторитетных лиц, старейшин, лидеров национальных диаспор, 

органы исполнительной власти общественные организации политические 

партии, средства массовой информации. Только тогда можно добиться успеха. 

Однако, необходимо констатировать, что работа в данной сфере должна 

активизироваться. На современном этапе исламисты (боевики ИГИЛ) 

осуществляют деятельность по привлечению российских граждан в 

террористические и экстремистские группировки: в настоящее время имеет 



  
место информация о тысячах россиян, находящихся в числе боевиков Сирии. 

Существенным направлением профилактической деятельности в данном 

направлении признаны меры, предпринимаемые со стороны граждан, благодаря 

которым предотвращается значительное число противозаконных действий 

террористической и экстремистской направленности. Помимо изложенного, 

особое место в антитеррористических и антиэкстремистских мерах занимают 

такие юридические средства, как запрещение деятельности сект, в которых 

формируется межнациональная и межконфессиональная рознь.  

В качестве помех для профилактики преступности, в том числе, в сфере 

преступлений террористической и экстремистской направленности, в 

современной России необходимо признать ряд негативных факторов. Генезис 

информационных технологий сопровождается увеличением противоправных 

уголовно-наказуемых посягательств в сфере телекоммуникаций и 

компьютерной информации. Наиболее масштабными, как с позиции 

распространения, так и с точки зрения причиненного материального ущерба, 

признаны кибератаки с применением вирусов-шифровальщиков и преступная 

деятельность хакеров. 

По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в 2021 г. число преступлений 

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось. К 

наиболее распространенными киберпреступлениям, по сведениям Генеральной 

прокуратуры РФ, относится неправомерный доступ к компьютерной 

информации и вредоносные компьютерные программы. Особое 

распространение в данном сегменте преступности имели мошеннические 

действия, совершенные с применением электронных средств платежа (ст. 159.3 

УК РФ), их численность с каждым годом увеличивается, а в первом полугодии 

2018 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.) возросла в 7 раз1. 

Данными вопросами, включая формирование алгоритма профилактики 

подобных преступлений, активно занимается Positive Technologies - один из 

лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия 
                                         
1 Яковлева М.А. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
конгломерате направлений профилактики преступности органами внутренних дел России // 
Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 223. 



  
стандартам, защиты веб-приложений (лицензированный МВД России, ФСБ 

России и ФСТЭК России). Специалисты данной организации утверждают, что в 

2019 г. на общую статистику подобных преступлений оказывает влияние 

конгломерат факторов, которые должны позволить сформировать новый спектр 

направлений профилактики. В информационном пространстве возросло 

количество специалистов, относящихся к числу преступных кибергруппировок, 

с высоким уровнем квалификации, которые имеют значительную современную 

технологическую оснащенность и достаточно часто взаимодействуют с 

террористами. Государственная политика в сфере информационной 

безопасности требует принятия прогрессивных правовых и иных контрмер, 

направленных на увеличение полномочий ОВД России и иных субъектов 

профилактики в отношении обнаружения, предупреждения, профилактики и 

локализации киберпреступлений, влияющих на рост терроризма и экстремизма. 

Представляется, что профилактическая деятельность против преступности 

данной направленности должна осуществляться, в частности, посредством: 

- организации взаимодействия органов системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации с ОВД России и иными 

правоохранительными и государственными органами, владельцами российских 

информационных ресурсов, операторами связи, интернет- провайдерами и 

иными национальными и международными организациями, деятельность 

которых связана с профилактикой и выявлением компьютерных и иных 

связанных с данными технологиями преступлений, включая преступления 

террористической и экстремистской направленности; 

- реализации мер по повышению качества профессиональной подготовки 

кадров ФСБ России, МВД России, других органов системы профилактики 

преступности, занимающихся вопросами компьютерной безопасности; 

- взаимодействия всех субъектов профилактики преступности, 

направленной на обмен информацией о компьютерных инцидентах, 

преступлениях, опытом по профилактике преступности, по обнаружению и 

ликвидации обстоятельств, которые могут способствовать подобным деяниям; 



  
- форсайта в сфере обеспечения информационной безопасности, включая 

обнаруженные и предполагаемые угрозы и их эффективной оценки; 

- проведения систематических мероприятий по антивирусной защите; 

- осуществления научных исследований в данной сфере; 

- модернизации оперативно-тактической корреляции сил и средств 

выявления, профилактики и устранения последствий преступных деяний. 

Вышеизложенный анализ, значение и правовые последствия 

киберпреступлений, связь подобных преступлений с терроризмом и 

экстремизмом позволяет сформировать предложение о выделении в п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» нового направления 

профилактики правонарушений - обеспечение информационной безопасности. 

Представляется, что в качестве ведущих направлений по профилактике 

правонарушений, указанный Федеральный закон необходимо дополнить: 

- противодействием правонарушений путем взаимодействия ОВД России в 

сфере социального контроля; 

- виктимологической профилактикой; 

- предупреждением рискованного поведения, опасного для жизни и 

здоровья; 

- деятельностью по правовому воспитанию в семьях, в организациях и 

учреждениях, в том числе в образовательных учреждениях. 

Уголовная статистика свидетельствует о необходимости принятия срочных 

мер в данном направлении. Так, в российских школах учениками совершены, в 

частности, следующие преступления: 14 ноября 2019 года студент применил 

огнестрельное оружие в Амурском колледже строительства. Погиб один 

учащийся, нападавший покончил с собой, после того как его заблокировали в 

одной из аудиторий. 11 мая 2021 года на школу № 175 в Казани совершено 

нападение с огнестрельным оружием. Нападавший — бывший ученик этой 

школы. Его задержали. Погибли восемь человек — семеро детей и одна 

учительница. Пострадали 20 человек. 

Анализ направлений профилактики, таким образом, позволяет 



  
дифференцировать подобные направления превентивной деятельности ОВД 

России на две основные группы: общие профилактические направления, 

характерные для профилактики всех преступлений, и специальные - имеющие 

отношение к отдельным видам преступлений. К первой категории 

преступлений относятся такие профилактические направления, как защита 

личности, общества и государства от противоправных посягательств и 

предупреждение правонарушений. Направления специального характера 

профилактики, характерные для отдельных преступлений или лиц, требующих 

повышенного внимания (лица несовершеннолетние, лица, освобожденные из 

мест лишения свободы и пр.).  

В зависимости от масштаба применения, специальные профилактические 

меры борьбы с преступностью ОВД России могут быть дифференцированы на 

федеральные, региональные, объективные, контингентные и индивидуальные. 

По времени применения специальные меры превенции классифицируются на 

раннюю и непосредственную профилактику, пресечение преступлений и 

предупреждение рецидива. В зависимости от признака правового 

регулирования меры профилактики преступлений классифицируются на 

материальные и процессуальные. 

  



  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По нашему мнению, организаторы террористических актов выбирают 

самых отчаянных и наиболее расположенных к террористической 

деятельности. Например, религиозных радикалов, маргиналов, 

малообеспеченных и социально неблагополучных подростков. В качестве 

инструмента вовлечения они используют такие приемы как материальное 

вознаграждение, использование психотропных препаратов и наркотиков, 

гипноз, обман, обещания, угрозы, насилие, предоставление возможности 

возмездия за убитых родственников, шантаж, физическое воздействие и т. д. 

Акцентируя внимание на материальном вознаграждении, возникает мысль о 

том, что за террористами стоят люди, финансирующие их деятельность, что 

говорит о ее масштабах. 

Ранее было отмечено, что несовершеннолетние - это именно та категория 

общества, которая не имеет устойчивого психического состояния. И именно 

они наиболее поддаются психологическому и физическому воздействию. К 

тому же несовершеннолетние полностью не осознают противоправность 

деяния, им навязывают определённые мысли и убеждения. 

Причины же могут быть такими как: 

- отсутствие должного воспитания на примерах национального 

патриотизма и религиозной традиции; 

- неполная или неблагополучная семья; 

- потеря родных и близких; 

- отсутствие занятия и образовательной активности; 

- приверженность к радикализму, анархизму, экстремизму. 

Подростки, которые наиболее податливые вовлечению к участию в 

террористических актах, это подростки, которые не уверены в себе, социально 

и психологически неудовлетворенные, либо разочаровавшиеся в жизни, 

неуравновешенные, легко поддающиеся чужому влиянию, не имеющие опыта в 

решении жизненных трудностей. Даже те подростки, кто является фанатом 



  
СМИ, сериалов, компьютерных игр, являются легкой мишенью террористов, в 

силу того, что имеют героико-романтические установки. 

Такая мера, как ужесточение уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера, 

неспособна самостоятельно привести к снижению количества совершаемых 

преступлений. Кроме нее необходима пропаганда нетерпимости к нарушению 

законности, которая должна воспитываться и формироваться не только в малых 

социальных группах (семьях), но и в образовательных учреждениях.  

Ключевую роль в предупреждении преступлений несовершеннолетних 

занимает деятельность правоохранительных органов, которая заключается в 

надлежащем перевоспитании и восстановлении правосознания у 

несовершеннолетних преступников (правонарушителей). К одному из видов 

такой деятельности относится обнаружение семей с неблагоприятными 

условиями жизни и соответствующей средой. В данном случае будут 

приниматься меры по компенсации недостатков семейного воспитания, 

оказание помощи в бытовом, трудовом устройстве несовершеннолетних, а 

также обеспечение досуговой занятости. 

Таким образом, криминологические детерминанты, вызывающие рост 

преступности в обществе, порождают и формируют преступность среди 

несовершеннолетних. Противоправное поведение подростков детерминируется 

влиянием как внешней среды, так и индивидуальными особенностями личности 

несовершеннолетнего. Необходимо учитывать, что ключевая роль в процессе 

криминализации личности несовершеннолетнего принадлежит семье и 

близкому окружению. Основательное изучение дефектов семейного воспитания 

позволит определить факторы, влекущие не только отрицательное поведение 

подростка, но и крайнее его проявление — преступление. 

Эффективность профилактических мероприятий, реализуемых органами 

внутренних дел в отношении преступности возможна исключительно при 

сочетании, как правовых, так и криминологических и информационных 

технологий, реализуемых во всех направлениях профилактики преступности. 



  
Криминологические технологии достаточно важны, как совокупность приемов, 

способов, средств, методов и форм применения криминологических теорий, 

учений, доктрин в практике противодействия преступности (двойная 

превенция, механизм ресоциализации и пр.). Социальные и информационные 

технологии, как особый способ реализации сложного процесса профилактики 

путем дифференциации взаимосвязанных процедур и операций, проявляются в 

функционировании, в частности, телефонов доверия и анонимных 

психологических консультаций, предоставления безопасного убежища).  

На современном этапе в сфере профилактики преступности особое 

значение имеет криминологический прогноз, являющийся доктринальной 

основой программирования и планирования общественных инициатив, 

деятельности органов правоохранительной сферы по противодействию 

преступности. Программирование в сфере профилактики преступности 

реализуется государственными органами исполнительной власти федерального 

и регионального уровня, муниципалитетами путем осуществления анализа 

различной статистической информации (государственной и ведомственной), 

экспертиз и мониторинга, опросов общественного мнения, изучения 

материалов правоохранительных органов. 
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