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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной 

из самых серьезных как для России, так и для всего международного 

сообщества. Участились случаи разжигания социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, распространения идей фашизма. 

Увеличилось число внешних (поддержка иностранными государственными 

органами и организациями экстремистских проявлений в целях 

дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской 

Федерации, а также деятельность международных экстремистских и 

террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма) и 

внутренних (экстремистская деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и 

отдельных лиц) экстремистских угроз. 

Все это свидетельствует о необходимости активного противодействия 

угрозе экстремизма, которое подразумевает, в том числе, распространение 

специальных знаний о его сути, способах выявления, предотвращения и 

мерах ответственности за его проявления. 

Понятие экстремизма, или экстремистской деятельности, включает 

пропаганду расовых, межнациональных и религиозных конфликтов с 

использованием методов агрессивного и незаконного воздействия, а также 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его расовой, национальной, религиозной или социальной 

принадлежности. Экстремистская деятельность выражается в различных 

формах гражданского неповиновения, в том числе террористических акциях, 

направленных против органов государственного управления и 

представителей властных структур, а также мирного населения. Таким 

образом, терроризм – одно из проявлений экстремизма, форма политической 

борьбы, связанная с применением идеологически мотивированного насилия. 

В настоящей хрестоматии собраны основные правовые акты, 

закрепляющие основы противодействия экстремистской деятельности. Мы 

не ставили цель собрать воедино абсолютно все правовые акты, 

направленные на противодействие экстремизму. Так, среди актов не 

вошедших в сборник, прежде всего необходимо назвать Конституцию 

Российской Федерации, предусматривающую равенство всех перед законом 

и судом, право на жизнь, право на свободу передвижения, свободу 

определения национальной принадлежности и пользование родным языком, 

свободу совести и вероисповедания, активное и пассивное избирательные 

права. По сути, экстремистская деятельность направлена на нарушение 

большинства норм, предусмотренных гл. 1 и 2 Конституции РФ.  

Тем не менее, мы выражаем уверенность, что настоящий сборник 

правовых актов, несомненно, послужит делу правового просвещения 

населения нашей страны и окажет содействие процессу борьбы с 

проявлениями экстремизма и терроризма. 
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1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ 

 

1.1 Всеобщая декларация прав человека  

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 

человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 

человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 

свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 

провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека 

охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 

вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 

тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 

дружественных отношений между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 

в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались 

содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 

всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 

свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 

обязательства, 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую 

декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и 

каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 

стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих 

прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных 

прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и 

осуществления их как среди народов государств – членов Организации, так и 

среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

 

Статья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
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правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 

друг друга в духе братства. 

 

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 

политического, правового или международного статуса страны или 

территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли 

эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-

либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

 

Статья 4 

Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 

 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство обращению и наказанию. 

 

Статья 6 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности. 

 

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой 

бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от 

какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

 

Статья 8 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 
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или изгнанию. 

 

Статья 10 

Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения 

имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. 

 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 

совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 

совершения не составляли преступления по национальным законам или по 

международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление 

было совершено. 

 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 

честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств. 

 

Статья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну. 

 

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в 

других странах и пользоваться этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 

действительности основанного на совершении неполитического 

преступления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации 

Объединенных Наций. 

 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
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2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство. 

 

Статья 16 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право 

без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии 

вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами 

в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его 

расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 

обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 

право на защиту со стороны общества и государства. 

 

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, 

так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

 

Статья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

 

Статья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 

ассоциацию. 

 

Статья 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
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службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных 

выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

 

Статья 22 

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства. 

 

Статья 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 

безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 

равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 

входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

 

Статья 24 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 

отпуск. 

 

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 

помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой. 
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Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 

образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 

и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 

своих малолетних детей. 

 

Статья 27 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе 

и пользоваться его благами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных 

или художественных трудов, автором которых он является. 

 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 

Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

 

Статья 29 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 
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предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 

права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации. 

 

1.2 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации  

(принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (ХХ) Генеральной Ассамблеи ООН, 

Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.) 

(Извлечение) 

 

 

Государства – участники настоящей Конвенции, 

<…> 

согласились о нижеследующем: 

 

ЧАСТЬ I 

Статья 1 

1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» 

означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 

этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение 

или умаление признания, использования или осуществления на равных 

началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной или любых других областях общественной жизни. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, 

ограничениям или предпочтениям, которые государства-участники 

настоящей Конвенции проводят или делают между гражданами и 

негражданами. 

3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 

влияющее в какой-либо мере на положения законодательства государств-

участников, касающиеся национальной принадлежности, гражданства или 

натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится 

дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности. 

4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения 

надлежащего прогресса некоторых расовых или этнических групп или 

отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может оказаться 

необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное 

использование и осуществление прав человека и основных свобод, не 

рассматривается как расовая дискриминация, при условии, однако, что такие 

меры не имеют своим последствием сохранение особых прав для различных 

расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении тех целей, 

ради которых они были введены. 
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Статья 2 

1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и 

обязуются безотлагательно всеми возможными способами проводить 

политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать 

взаимопониманию между всеми расами, и с этой целью: 

а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении 

лиц, групп или учреждений каких-либо актов или действий, связанных с 

расовой дискриминацией, и гарантировать, что все государственные органы 

и государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут 

действовать в соответствии с этим обязательством; 

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и 

не поддерживать расовую дискриминацию, осуществляемую какими бы то 

ни было лицами или организациями; 

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры 

для пересмотра политики правительства в национальном и местном 

масштабе, а также для исправления, отмены или аннулирования любых 

законов и постановлений, ведущих к возникновению или увековечению 

расовой дискриминации всюду, где она существует; 

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие 

средства, в том числе и законодательные меры, в зависимости от 

обстоятельств, запретить расовую дискриминацию, проводимую любыми 

лицами, группами или организациями, и положить ей конец; 

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих 

случаях объединяющие многорасовые организации и движения, равно как и 

другие мероприятия, направленные на уничтожения расовых барьеров, и не 

поддерживать те из них, которые способствуют углублению расового 

разделения. 

2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства 

этого требуют, особые и конкретные меры в социальной, экономической, 

культурной и других областях, с целью обеспечения надлежащего развития и 

защиты некоторых расовых групп или лиц, к ним принадлежащих, с тем 

чтобы гарантировать им полное и равное использование прав человека и 

основных свобод. Такие меры ни в коем случае не должны в результате 

привести к сохранению неравных или особых прав для различных расовых 

групп по достижении тех целей, ради которых они были введены. 

 

Статья 3 

Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и 

апартеид и обязуются предупреждать, запрещать и искоренять всякую 

практику такого характера на территориях, находящихся под их 

юрисдикцией. 

 

Статья 4 

Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все 
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организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы 

или группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, 

или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и 

дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять 

немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого 

подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с 

этой целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей 

декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в ст. 5 настоящей 

Конвенции, среди прочего: 

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, 

всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты 

насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой 

расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а 

также предоставление любой помощи для проведения расистской 

деятельности, включая ее финансирование; 

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают 

участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, 

караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной 

власти или государственным учреждениям поощрять расовую 

дискриминацию или подстрекать к ней. 

 

Статья 5 

В соответствии с основными обязательствами, изложенными в ст. 2 

настоящей Конвенции, государства-участники обязуются запретить и 

ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить 

равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 

кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в 

отношении осуществления следующих прав: 

а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, 

отправляющими правосудие; 

b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от 

насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными 

должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, 

группами или учреждениями; 

с) политических прав, в частности права участвовать в выборах – 

голосовать и выставлять свою кандидатуру – на основе всеобщего и равного 

избирательного права, права принимать участие в управлении страной, равно 

как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а также 

права равного доступа к государственной службе; 

d) других гражданских прав, в частности: 



15 
 

i) права на свободу передвижения и проживания в пределах 

государства; 

ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну; 

iii) права на гражданство; 

iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 

v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с 

другими; 

vi) права наследования; 

vii) права на свободу мысли, совести и религии; 

viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в 

частности: 

i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и 

благоприятные условия труда, защиту от безработицы, равную плату за 

равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение; 

ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

iii) права на жилище; 

iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное 

обеспечение и социальное обслуживание; 

v) права на образование и профессиональную подготовку; 

vi) права на равное участие в культурной жизни; 

f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, 

предназначенному для общественного пользования, как, например, 

транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки. 

 

Статья 6 

Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого 

распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты 

через компетентные национальные суды и другие государственные 

институты в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих, в 

нарушение настоящей Конвенции, на его права человека и основные 

свободы, а также права предъявлять в эти суды иск о справедливом и 

адекватном возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в 

результате такой дискриминации. 

 

Статья 7 

Государства-участники обязуются принять немедленные и 

эффективные меры, в частности, в областях преподавания, воспитания, 

культуры и информации, с целью с предрассудками, ведущими к расовой 

дискриминации, поощрения взаимопонимания борьбы, терпимости и дружбы 

между нациями и расовыми или этническими группами, а также 

популяризации целей и принципов Устава Организации Объединенных 
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Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации 

Объединенный Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

настоящей Конвенции. 

 

Часть II 

Статья 8 

1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации (в дальнейшем именуемый «Комитет»), состоящий из 

восемнадцати экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 

признанной беспристрастностью, избираемых государствами-участниками из 

числа своих граждан, которые должны выполнять свои обязанности в личном 

качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому 

распределению и представительству различных форм цивилизации, а также 

главных правовых систем. 

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 

внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое 

государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан. 

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев после 

вступления в силу настоящей Конвенции. Каждый раз, по крайней мере за 

три месяца до даты выборов, Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций обращается с письмом к государствам-участникам, 

приглашая их представить имена выдвигаемых ими лиц в течение двух 

месяцев. Генеральный секретарь готовит список, в котором в алфавитном 

порядке внесены все выдвинутые таким образом лица, с указанием 

государств-участников, которые выдвинули их, и представляет этот список 

государствам-участникам Конвенции. 

4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств-

участников Конвенции, созываемом Генеральным секретарем в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций. На этом заседании, на 

котором две трети государств-участников составляют кворум, избранными в 

Комитет членами являются те кандидаты, которые получили наибольшее 

число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и 

участвующих в голосовании представителей государств-участников 

Конвенции. 

5. а) Члены Комитета избираются на четыре года. Однако срок 

полномочий девяти членов, избранных на первых выборах, истекает в конце 

двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих девяти 

членов определяются по жребию председателем Комитета. 

b) Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник 

Конвенции, эксперт которого не состоит более членом Комитета, назначает 

другого эксперта из числа своих граждан при условии одобрения Комитетом. 

6. Государства-участники несут ответственность за покрытие расходов 

членов Комитета в период выполнения ими обязанностей в Комитете. 
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Статья 9 

1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом 

доклад о принятых законодательных, судебных, административных или 

других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь положения настоящей 

Конвенции: а) в течение года после вступления в силу настоящей Конвенции 

для данного государства; и b) впоследствии каждые два года и всякий раз, 

когда этого требует Комитет. Комитет может запрашивать у государств-

участников Конвенции дополнительную информацию. 

2. Комитет ежегодно через Генерального секретаря представляет 

доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о своей 

деятельности и может делать предложения и общие рекомендации, 

основанные на изучении докладов и информации, полученных от государств-

участников Конвенции. Такие предложения и общие рекомендации 

сообщаются Генеральной Ассамблее вместе с замечаниями государств-

участников Конвенции, если таковые имеются. 

 

Статья 10 

1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

2. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года. 

3. Секретариат Комитета обеспечивается Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций. 

4. Заседания Комитета обычно проводятся в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 11 

1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое 

государство-участник не выполняет положений Конвенции, то оно может 

довести об этом до сведения Комитета. Комитет затем передает это 

сообщение заинтересованному государству-участнику. В течение трех 

месяцев получившее уведомление государство представляет Комитету 

письменные объяснения или заявления, освещающие этот вопрос и меры, 

которые могли быть приняты этим государством. 

2. Если вопрос не урегулирован к удовлетворению обеих сторон путем 

двусторонних переговоров или каким-либо иным доступным им путем в 

течение шести месяцев после получения таким государством 

первоначального уведомления, то любое из этих двух государств имеет право 

вновь передать этот вопрос на рассмотрение Комитета путем 

соответствующего уведомления Комитета, а также другого государства. 

3. Комитет рассматривает переданный ему вопрос в соответствии с п. 2 

настоящей статьи после того, как он установит в соответствии с 

общепризнанными принципами международного права, что все доступные 

внутренние средства правовой защиты были испробованы и исчерпаны в 

данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда применение 
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этих средств чрезмерно затягивается. 

4. По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет 

может предложить заинтересованным государствам-участникам представить 

любую относящуюся к делу информацию. 

5. Если какой-либо вопрос, вытекающий из положений настоящей 

статьи, находится на рассмотрении Комитета, то заинтересованные 

государства-участники имеют право направить своих представителей для 

участия в заседаниях Комитета без права голоса на период рассмотрения 

данного вопроса. 

 

Статья 12 

1. а) После того как Комитет получил и тщательно проверил всю 

информацию, которую он считает необходимой, Председатель назначает 

специальную Согласительную комиссию (в дальнейшем именуемая 

«Комиссия») в составе пяти человек, которые могут быть или не быть 

членами Комитета. Члены Комиссии назначаются с единодушного согласия 

сторон в споре, и Комиссия предоставляет свои добрые услуги 

заинтересованным государствам в целях миролюбивого урегулирования 

данного вопроса на основе соблюдения положений Конвенции. 

b) Если между государствами, являющимися сторонами в споре, не 

будет в течение трех месяцев достигнуто согласия относительно всего 

состава или части состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении 

которых не было достигнуто согласия между государствами, являющимися 

сторонами в споре, избираются из состава членов Комитета большинством в 

две трети голосов путем тайного голосования. 

2. Члены Комиссии выполняют свои обязанности в своем личном 

качестве. Они не должны быть гражданами государств, являющихся 

сторонами в споре, или государства, не участвующего в Конвенции. 

3. Комиссия избирает своего председателя и устанавливает свои 

собственные правила процедуры. 

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом другом 

удобном месте по решению Комиссии. 

5. Секретариат, который обеспечивается в соответствии с п. 3 ст. 10 

Конвенции, также обслуживает Комиссию, если спор между государствами-

участниками Конвенции приведет к созданию Комиссии. 

6. Государства, являющиеся сторонами в споре, в равной мере несут 

все расходы членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой 

Генеральным секретарем Организации Объединенный Наций. 

7. Генеральный секретарь имеет право оплачивать расходы членов 

Комиссии, если это необходимо, до их возмещения государствами, 

являющимися сторонами в споре, в соответствии с п. 6 настоящей статьи. 

8. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в 

распоряжение Комиссии, и Комиссия может предложить заинтересованным 
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государствам представить любую относящуюся к делу информацию. 

 

Статья 13 

1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она должна 

подготовить и представить Председателю Комитета доклад, содержащий ее 

заключения по всем вопросам, относящимся к фактической стороне спора 

между сторонами, и такие рекомендации, которые она признает 

необходимыми для миролюбивого разрешения спора. 

2. Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии 

каждому из государств, участвующих в споре. В течение трех месяцев эти 

государства должны сообщить Председателю Комитета о том, согласны ли 

они с рекомендациями, содержащимися в докладе Комиссии. 

3. По истечении периода, предусмотренного в пункте 2 настоящей 

статьи, Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии и 

заявления заинтересованных государств-участников другим государствам-

участникам Конвенции. 

 

Статья 14 

1. Государство-участник может в любое время заявить, что оно 

признает компетенцию Комитета в пределах его юрисдикции принимать и 

рассматривать сообщения от отдельных лиц или групп лиц, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-

участником каких-либо прав, изложенных в настоящей Конвенции. Комитет 

не должен принимать никаких сообщений, если они касаются государства-

участника Конвенции, не сделавшего такого заявления. 

2. Любое государство-участник, которое делает заявление, 

предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, может учредить или указать 

орган в рамках своей национальной правовой системы, который будет 

компетентен принимать и рассматривать петиции отдельных лиц и групп лиц 

в пределах своей юрисдикции, которые заявляют, что они являются 

жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в настоящей 

Конвенции, и которые исчерпали другие доступные местные средства 

правовой защиты. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

а также наименование любого органа, учрежденного или указанного в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должны быть депонированы 

соответствующим государством-участником у Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии 

остальным государствам-участникам. Заявление может быть в любое время 

взято обратно путем уведомления об этом Генерального секретаря, но это не 

должно ни в коей мере отражаться на сообщениях, находящихся на 

рассмотрении Комитета. 

4. Список петиций составляется органом, учрежденным или указанным 

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а заверенные копии этого 
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списка ежегодно сдаются через соответствующие каналы Генеральному 

секретарю, причем их содержание не должно предаваться гласности. 

5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, 

учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 

он имеет право в течение шести месяцев передать данный вопрос в Комитет. 

6. а) Комитет в конфиденциальном порядке доводит любое полученное 

им сообщение до сведения государства-участника, обвиняемого в нарушении 

какого-либо из положений Конвенции, но соответствующее лицо или группа 

лиц не называются без его или их ясно выраженного согласия. Комитет не 

должен принимать анонимных сообщений. 

b) В течение трех месяцев получившее уведомление государство 

представляет Комитету письменные объяснения или заявления, освещающие 

этот вопрос и меры, которые могли быть приняты этим государством. 

7. а) Комитет рассматривает сообщения с учетом всех данных, 

представленных в его распоряжение заинтересованным государством-

участником и петиционером. Комитет не должен рассматривать никаких 

сообщений от какого-либо петиционера, если он не установит, что 

петиционер исчерпал все доступные внутренние средства правовой защиты. 

Однако это правило не действует в тех случаях, когда применение этих 

средств чрезмерно затягивается. 

b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, если 

таковые имеются, заинтересованному государству-участнику и петиционеру. 

8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких 

сообщений и, в случае надобности, краткое изложение объяснений и 

заявлений заинтересованных государств-участников, а также свои 

собственные предложения и рекомендации. 

9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в этой 

статье, лишь в тех случаях, когда по крайней мере десять государств-

участников Конвенции сделали заявления в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи. 

 

Статья 15 

1. До достижения целей Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 г., положения настоящей 

Конвенции никоим образом не ограничивают право подачи петиций, 

предоставленного этим народам в силу других международных документов 

или Организацией Объединенный Наций и ее специализированными 

учреждениями. 

2. а) Комитет, учрежденный в соответствии с п. 1 ст. 8 настоящей 

Конвенции, получает копии петиций от органов Организации Объединенных 

Наций, которые занимаются вопросами, непосредственно относящимися к 

принципам и целям данной Конвенции, и представляет им мнения и 

рекомендации по этим петициям при рассмотрении петиций от жителей 
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подопечных и несамоуправляющихся территорий и для всех других 

территорий, в отношении которых применяется резолюция 1514 (XV), 

касающихся вопросов, предусмотренных настоящей Конвенцией, которые 

находятся на рассмотрении этих органов. 

b) Комитет получает от компетентных органов Организации 

Объединенный Наций экземпляры докладов, касающихся законодательных, 

судебных, административных и других мероприятий, непосредственно 

относящихся к принципам и целям настоящей Конвенции и проводимых 

управляющими державами в территориях, упомянутых в подпункте а 

настоящего пункта, а также выражает по этому поводу свое мнение и делает 

рекомендации этим органам. 

3. Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее резюме 

петиций и докладов, полученных им от органов Организации Объединенных 

Наций, а также мнения и рекомендации Комитета, относящиеся к данным 

петициям и докладам. 

4. Комитет запрашивает у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций всю относящуюся к целям данной Конвенции и 

находящуюся в его распоряжении информацию относительно территорий, 

упомянутых в пункте 2, а настоящей статьи. 

 

Статья 16 

Положения настоящей Конвенции, касающиеся урегулирования споров 

или рассмотрения жалоб, применяются без ущерба для других методов 

разрешения споров или жалоб в области дискриминации, изложенных в 

основополагающих документах Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений или в конвенциях, одобренных 

последними, и не препятствуют государствам-участникам использовать 

другие методы для разрешения споров в соответствии с общими или 

специальными международными соглашениями, действующими в 

отношениях между ними. 

 

Часть III 

Статья 17 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любым государством 

– членом Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 

специализированных учреждений, любым государством-участником Статута 

Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 

настоящей Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты депонируются у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. 
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Статья 18 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для любого 

государства, указанного в пункте 1 ст. 17 настоящей Конвенции. 

2. Присоединение совершается путем сдачи на хранение документа о 

присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций. 

 

Статья 19 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 

сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций двадцать седьмой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 

Конвенцию или присоединится к ней после сдачи на хранение двадцать 

седьмой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 

настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 

хранение его собственной ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 

 

Статья 20 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает 

и рассылает всем государствам, которые являются или могут стать 

участниками настоящей Конвенции, текст оговорок, сделанных 

государствами в момент ратификации или присоединения. Любое 

государство, возражающее против оговорки, должно в течение девяноста 

дней со дня вышеуказанного извещения уведомить Генерального секретаря о 

том, что оно не принимает данную оговорку. 

2. Оговорки, несовместимые с целями и задачами настоящей 

Конвенции, не допускаются, равно как и оговорки, могущие препятствовать 

работе каких-либо органов, созданных на основании настоящей Конвенции. 

Оговорка считается несовместимой или препятствующей работе, если по 

крайней мере две трети государств-участников Конвенции возражают против 

нее. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего 

уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Такое 

уведомление вступает в силу в день его получения. 

 

Статья 21 

Каждое государство-участник может денонсировать настоящую 

Конвенцию путем письменного уведомления о том Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через один 

год со дня получения уведомления об этом Генеральным секретарем. 
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Статья 22 

Любой спор между двумя или несколькими государствами-

участниками относительно толкования или применения настоящей 

Конвенции, который не разрешен путем переговоров или процедур, 

специально предусмотренных в настоящей Конвенции, передается по 

требованию любой из сторон в этом споре на разрешение Международного 

Суда, если стороны в споре не договорились об ином способе 

урегулирования. 

 

Статья 23 

1. Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть 

выдвинуто в любое время любым государством-участником путем 

письменного уведомления, направленного на имя Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

принимает решение о том, какие меры, если таковые необходимы, следует 

провести в связи с таким требованием. 

 

Статья 24 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 

всем государствам, упомянутым в пункте 1 ст. 17 настоящей Конвенции, 

следующие сведения: 

а) о подписании, ратификации и присоединении, в соответствии со 

статьями 17 и 18; 

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции, в соответствии со 

ст. 19; 

с) о сообщениях и декларациях, полученных в соответствии со 

статьями 14, 20 и 23 

d) о денонсациях, в соответствии со ст. 21. 

 

Статья 25 

1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которой являются равно аутентичными, хранится в 

архиве Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

препровождает заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам, 

принадлежащим к любой из категорий, упомянутых в пункте 1 ст. 17 

Конвенции. 

 

 

  



24 
 

1.3 Европейская конвенция о пресечении терроризма  

(Совет Европы, Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS № 090 

 

Государства – члены Совета Европы, подписавшие настоящую 

Конвенцию, 

учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его государствами-членами; 

осознавая растущую озабоченность, вызванную увеличением числа 

актов терроризма; 

стремясь к принятию эффективных мер, с тем чтобы обеспечить 

неотвратимость уголовного преследования и наказания лиц, совершивших 

подобные акты; 

будучи убеждены в том, что выдача является особенно эффективным 

средством для достижения этой цели, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Для целей выдачи между Договаривающимися Государствами ни одно 

из нижеуказанных преступлений не квалифицируется в качестве 

политического преступления или преступления, связанного с политическим 

преступлением, или преступления, совершаемого по политическим мотивам: 

a) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 16 

декабря 1970 г.; 

b) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сентября 1971 г.; 

с) серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, 

физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся 

международной защитой, включая дипломатических агентов; 

d) преступление, связанное с похищением, захватом заложников или 

серьезным незаконным насильственным удержанием людей; 

e) преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, 

автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств, вложенных в 

письма или посылки, если подобное применение создает опасность для 

людей; 

f) покушение на совершение одного из вышеуказанных преступлений 

или участие в качестве сообщника лица, которое совершает подобное 

преступление или покушается на его совершение. 

 

Статья 2 
1. Для целей выдачи между Договаривающимися Государствами 

Договаривающееся Государство может принять решение не 

квалифицировать в качестве политического преступления, или преступления, 
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связанного с политическим преступлением, или преступления, совершаемого 

по политическим мотивам, иное, не указанное в ст. 1 серьезное 

насильственное преступление, направленное против жизни, физической 

неприкосновенности или свободы личности. 

2. Те же положения относятся к серьезному преступлению, связанному 

с иным, не указанным в ст. 1 актом нанесения ущерба имуществу, если он 

создает коллективную опасность для людей. 

3. Те же положения относятся к покушению на совершение любого из 

вышеуказанных преступлений или участию в качестве сообщника лица, 

которое совершает такое преступление или покушается на его совершение. 

 

Статья 3 

Положения всех договоров и договоренностей о выдаче, применяемые 

между Договаривающимися государствами, включая Европейскую 

конвенцию о выдаче, подлежат пересмотру в отношениях между 

Договаривающимися государствами в том случае, если они несовместимы с 

настоящей Конвенцией. 

 

Статья 4 

Для целей настоящей Конвенции и если любое из преступлений, 

указанных в статьях 1 или 2, не приводится в любой конвенции или договоре 

о выдаче, действующих между Договаривающимися государствами, в 

качестве преступления, влекущего выдачу, то такое преступление считается 

включенным в такие конвенции или договоры. 

 

Статья 5 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться в качестве 

положения, устанавливающего обязательство о выдаче, если запрашиваемое 

государство имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с 

преступлением, указанным в статьях 1 или 2, была направлена с целью 

уголовного преследования или наказания лица на основании его расы, 

религии, национальности или политических взглядов или что положение 

этого лица может быть ухудшено по любой из этих причин. 

 

Статья 6 

1. Каждое Договаривающееся государство принимает меры, 

необходимые для установления своей юрисдикции в отношении 

преступления, указанного в ст. 1, если лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, находится на его территории и это государство не выдает его 

после получения просьбы о выдаче от другого Договаривающегося 

государства, юрисдикция которого основана на правовой норме о 

юрисдикции, существующей в равной мере в законодательстве 

запрашиваемого государства. 

2. Настоящая Конвенция не исключает никакой уголовной 

consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07F685806495032E541D9BD028128717AF9D0f9h1L
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юрисдикции, осуществляемой согласно национальному законодательству. 

 

Статья 7 

Договаривающееся государство, на территории которого обнаружено 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, упомянутого в ст. 1, если 

оно не выдает данное лицо другому государству после получения просьбы о 

выдаче на условиях, указанных в пункте 1 ст. 6, передает дело без каких-либо 

исключений и необоснованных задержек на рассмотрение своих 

компетентных органов для уголовного преследования. Эти органы 

принимают решение в том же порядке, какой предусмотрен в 

законодательстве этого государства для всякого серьезного преступления. 

 

Статья 8 

1. Договаривающиеся государства оказывают друг другу самую 

широкую взаимную правовую помощь в связи с судебными 

разбирательствами по уголовным делам о преступлениях, указанных в 

статьях 1 или 2. Во всех случаях применяется законодательство о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам запрашиваемого государства. Вместе 

с тем в просьбе о такой помощи не может быть отказано только на том 

основании, что она касается политического преступления, или преступления, 

связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного 

на основании политических мотивов. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться в качестве 

обязательства об оказании взаимной правовой помощи, если запрашиваемое 

государство имеет веские основания полагать, что просьба о взаимной 

правовой помощи в связи с преступлением, указанным в статьях 1 или 2, 

была направлена с целью уголовного преследования или наказания лица на 

основании его расы, религии, национальности или политических взглядов 

или что положение этого лица может быть ухудшено по любой из этих 

причин. 

3. Положения всех договоров и договоренностей о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, применяемых между Договаривающимися 

государствами, включая Европейскую конвенцию о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, подлежат пересмотру в отношениях между 

Договаривающимися государствами в том случае, если они несовместимы с 

положениями настоящей Конвенции. 

 

Статья 9 

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы 

информируется о применении настоящей Конвенции. 

2. Комитет делает все необходимое для содействия дружественному 

разрешению любой трудности, которая может возникнуть в связи с ее 

осуществлением. 
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Статья 10 

1. Любой спор между Договаривающимися государствами, 

относящийся к толкованию или применению настоящей Конвенции, который 

не был урегулирован в рамках п. 2 ст. 9, передается на арбитражное 

разбирательство по просьбе любой из сторон в споре. Каждая сторона 

назначает по одному арбитру, которые назначают третейского судью. Если в 

течение 3 месяцев после подачи просьбы об арбитраже одна из сторон не 

назначит арбитра, он назначается по просьбе другой стороны председателем 

Европейского суда по правам человека. Если председатель Европейского 

суда по правам человека является гражданином одной из сторон в споре, то 

назначение арбитра поручается заместителю председателя Европейского 

суда по правам человека, а если заместитель председателя является 

гражданином одной из сторон в споре, назначение производится старейшим 

членом Европейского суда по правам человека, который не является 

гражданином ни одной из сторон в споре. Подобная процедура применяется 

и в том случае, когда два арбитра не могут прийти к соглашению при выборе 

третейского судьи.  

2. Арбитражный суд устанавливает свою процедуру. Его решения 

принимаются большинством голосов. Решение суда является окончательным. 

 

Статья 11 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами – 

членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или 

одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 

одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Конвенция вступает в силу через 3 месяца после даты сдачи на 

хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии или 

одобрении. 

3. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, 

которое после этого ее ратифицирует, примет или одобрит, Конвенция 

вступает в силу через 3 месяца после даты сдачи на хранение 

ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении. 

 

Статья 12 
1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение 

своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении 

указать территорию или территории, на которых будет применяться 

настоящая Конвенция. 

2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной 

грамоты или документа о принятии или одобрении или в любой 

последующий момент может путем направления заявления на имя 

Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей 

Конвенции на любую другую территорию или территории, указанные в 

заявлении, за международные отношения которых оно несет ответственность 
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или от имени которых оно уполномочено заключать соглашения. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с предыдущим пунктом, 

может в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, быть 

аннулировано путем направления уведомления на имя Генерального 

секретаря Совета Европы. Такое аннулирование вступает в силу немедленно 

или с более поздней даты, указанной в уведомлении. 

 

Статья 13 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение 

своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении 

заявить о том, что оно оставляет за собой право отказать в просьбе о выдаче в 

отношении любого преступления, указанного в ст. 1, которое оно 

квалифицирует в качестве политического преступления, или преступления, 

связанного с политическим преступлением, или преступления, вызванного 

политическими мотивами, при условии, что оно надлежащим образом будет 

учитывать при оценке характера преступления любые особо серьезные 

аспекты этого преступления, включая случаи, когда: 

a) оно создало коллективную опасность для жизни, физической 

неприкосновенности или свободы людей; или 

b) оно затронуло лиц, не имеющих отношения к мотивам его 

совершения; или 

c) при его совершении были использованы жестокие или циничные 

методы. 

2. Любое государство может полностью или частично аннулировать 

оговорку, сделанную им в соответствии с предыдущим пунктом, путем 

направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы, 

которое вступает в силу с даты его получения. 

3. Государство, которое сделало оговорку в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, не может требовать от другого государства применения ст. 

1, однако, если его оговорка является частичной или условной, оно может 

требовать выполнения этой статьи в том объеме, в каком оно само 

согласилось выполнять эту статью. 

 

Статья 14 

Любое Договаривающееся государство может денонсировать 

настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления на имя 

Генерального секретаря Совета Европы. Любая такая денонсация вступает в 

силу немедленно или с более поздней даты, указанной в уведомлении. 

 

Статья 15 

Конвенция теряет силу для любого Договаривающегося государства в 

случае его выхода из Совета Европы или прекращения его членства в Совете 

Европы. 
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Статья 16 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – 

члены Совета Европы о: 

a) любом подписании; 

b) любой сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа 

о принятии или одобрении; 

c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии 

со ст. 11; 

d) любом заявлении или уведомлении, полученных в соответствии с 

положениями ст. 12; 

e) любой оговорке, сделанной в соответствии с п. 1 ст. 13; 

f) аннулировании любой оговорки, осуществленном согласно п. 2 ст. 

13; 

g) любом уведомлении, полученном в соответствии со ст. 14, и дате, с 

которой денонсация вступает в силу; 

h) любом прекращении действия Конвенции в соответствии со ст. 15. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

 

Совершено в Страсбурге 27 января 1977 года на английском и 

французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 

экземпляре, который сдается на хранение в архивы Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 

каждому государству, подписавшему Конвенцию. 

 

(Подписи) 

 

 

1.4 Главная Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) 

(Извлечение) 

 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика 

Узбекистан (далее – Стороны), 

<…> 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней термины 

означают: 

1) «терроризм»: 

а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из 
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договоров, перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции (далее – 

Приложение), и как оно определено в этом договоре; 

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть 

какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего 

активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного 

конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также 

нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как 

организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, 

подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или 

контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить 

общественную безопасность или заставить органы власти либо 

международную организацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения, 

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон; 

2) «сепаратизм» – какое-либо деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него 

части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое 

насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, 

пособничество его совершению, подстрекательство к нему, 

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон; 

3) «экстремизм» – какое-либо деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, а также на 

насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них, 

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон. 

2. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо международному 

договору или какому-либо национальному законодательству Сторон, 

которые содержат или могут содержать положение о более широком 

применении терминов, используемых в настоящей статье. 

 

Статья 2 

1. Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией, другими 

международными обязательствами, а также с учетом их национального 

законодательства осуществляют сотрудничество в области предупреждения, 

выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей 

Конвенции. 

2. В отношениях между собой Стороны рассматривают деяния, 

указанные в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции, в качестве преступлений, 

влекущих выдачу. 
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3. В ходе реализации настоящей Конвенции в вопросах, связанных с 

выдачей и оказанием правовой помощи по уголовным делам, Стороны 

осуществляют сотрудничество в соответствии с международными 

договорами, участниками которых они являются, и с учетом национального 

законодательства Сторон. 

 

Статья 3 

Стороны принимают такие меры, которые могут оказаться 

необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области 

национального законодательства, для обеспечения того, чтобы деяния, 

указанные в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции, ни при каких 

обстоятельствах не подлежали оправданию по соображениям исключительно 

политического, философского, идеологического, расового, этнического, 

религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание 

сообразно степени их тяжести. 

 

Статья 4 

1. В течение 60 дней после уведомления депозитария о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей 

Конвенции в силу, Сторона предоставляет депозитарию по дипломатическим 

каналам в письменной форме перечень своих центральных компетентных 

органов, ответственных за выполнение настоящей Конвенции, который 

депозитарий препровождает другим Сторонам. 

2. Центральные компетентные органы Сторон по вопросам, связанным с 

выполнением положений настоящей Конвенции, сносятся и 

взаимодействуют между собой непосредственно. 

3. В случае внесения изменений в перечень центральных компетентных 

органов какой-либо Стороны она извещает об этом депозитария, который 

доводит данную информацию до других Сторон. 

 

Статья 5 

Стороны по взаимному согласию могут проводить консультации, 

обмениваться мнениями, согласовывать позиции по вопросам борьбы с 

деяниями, указанными в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции, в том числе в 

международных организациях и на международных форумах. 

 

Статья 6 

Центральные компетентные органы Сторон в соответствии с настоящей 

Конвенцией осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу 

содействие путем: 

1) обмена информацией; 

2) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

3) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, 
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выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей 

Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осуществления; 

4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению на 

территории своего государства деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей 

Конвенции, направленных против других Сторон; 

5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению 

финансирования, поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного 

содействия любым лицам и (или) организациям для совершения деяний, 

указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

6) принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению, 

запрещению и прекращению деятельности по подготовке лиц к совершению 

деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

7) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике 

их применения; 

8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению 

деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

9) подготовки, переподготовки и повышения квалификации своих 

специалистов в различных формах; 

10) достижения по взаимному согласию Сторон договоренностей об 

иных формах сотрудничества, включая, в случае необходимости, оказание 

практической помощи по пресечению деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 

настоящей Конвенции, и ликвидации их последствий. Такие договоренности 

оформляются соответствующими протоколами, которые составляют 

неотъемлемую часть настоящей Конвенции. 

 

Статья 7 

Центральные компетентные органы Сторон обмениваются 

информацией, представляющей взаимный интерес, в частности, о: 

1) готовящихся и совершенных деяниях, указанных в пункте 1 ст. 1 

настоящей Конвенции, выявленных, а также пресеченных попытках их 

совершения; 

2) подготовке к совершению деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 

настоящей Конвенции, в отношении глав государств и иных 

государственных деятелей, сотрудников дипломатических представительств, 

консульских учреждений и международных организаций, других лиц, 

пользующихся международной защитой, а также участников 

государственных визитов, международных и государственных политических, 

спортивных и иных мероприятий; 

3) организациях, группах и лицах, готовящих и (или) совершающих 

деяния, указанные в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции, а также – иным 

образом участвующих в этих деяниях, включая их цели, задачи, связи и иные 

сведения; 

4) незаконном изготовлении, приобретении, хранении, передаче, 

перемещении, сбыте и использовании сильнодействующих ядовитых, 



33 
 

отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, вооружения, 

взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, 

химического, биологического и других видов оружия массового 

уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при его создании, с целью совершения деяний, указанных в 

пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

5) выявленных или предполагаемых источниках финансирования 

деяний, указанных в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 

6) формах, методах и средствах совершения деянии, указанных в пункте 

1 ст. 1 настоящей Конвенции. 

 

Статья 8 

1. Взаимодействие между центральными компетентными органами 

Сторон в рамках настоящей Конвенции осуществляется в двустороннем и 

многостороннем форматах на основании запроса об оказании содействия, а 

также путем информирования по инициативе центрального компетентного 

органа одной из Сторон. 

2. Запрос или информация направляются в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запрос или информация могут передаваться устно, 

но не позднее чем через 72 часа они должны быть подтверждены письменно, 

при необходимости с использованием технических средств передачи текста. 

В случае возникновения сомнений в подлинности запроса или 

информации либо их содержания может быть запрошено дополнительное 

подтверждение или разъяснение указанных документов. 

3. Запрос должен содержать: 

а) наименование запрашивающего и запрашиваемого центральных 

компетентных органов; 

б) цели и обоснования запроса; 

в) описание содержания запрашиваемого содействия; 

г) другую информацию, которая может быть полезна для 

своевременного и надлежащего исполнения запроса; 

д) указание степени его закрытости, если это необходимо. 

4. Запрос или информация, переданные в письменной форме, 

подписываются руководителем направляющего центрального компетентного 

органа или его заместителями или удостоверяются гербовой печатью этого 

центрального компетентного органа. 

5. Запрос и препровождаемые им документы, а также информация 

направляются центральным компетентным органом на одном из рабочих 

языков, указанных в ст. 15 настоящей Конвенции. 

 

Статья 9 

1. Запрашиваемый центральный компетентный орган принимает все 

необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного 

исполнения запроса и в возможно короткие сроки информирует о 
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результатах его рассмотрения. 

2. Запрашивающий центральный компетентный орган незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или 

существенно задерживающих его исполнение. 

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

центрального компетентного органа, то он передает запрос другому 

центральному компетентному органу своего государства, компетентному его 

исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий 

центральный компетентный орган. 

4. Запрашиваемый центральный компетентный орган может запросить 

дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для исполнения 

запроса. 

5. При исполнении запроса применяется законодательство 

запрашиваемой Стороны. По просьбе запрашивающего центрального 

компетентного органа может быть применено законодательство 

запрашивающей Стороны, если это не противоречит основным принципам 

законодательства или международным обязательствам запрашиваемой 

Стороны. 

6. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении 

может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый 

центральный компетентный орган полагает, что его исполнение может 

нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или 

другим существенным интересам его государства либо противоречит 

законодательству или международным обязательствам запрашиваемой 

Стороны. 

7. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым он поступил, не является преступлением по законодательству 

запрашиваемой Стороны. 

8. Если в соответствии с пунктами 6 или 7 настоящей статьи полностью 

или частично отказывается в исполнении запроса или его исполнение 

откладывается, об этом в письменной форме уведомляется запрашивающий 

центральный компетентный орган. 

 

Статья 10 

Стороны заключат отдельное соглашение и примут другие необходимые 

документы с целью создания и обеспечения функционирования 

региональной антитеррористической структуры Сторон с 

месторасположением в г. Бишкеке для эффективной борьбы с деяниями, 

указанными в пункте 1 ст. 1 настоящей Конвенции. 

 

Статья 11 

1. В целях реализации настоящей Конвенции центральные компетентные 

органы Сторон могут создавать линии экстренной связи и проводить 

очередные или внеочередные встречи. 
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2. В целях осуществления положений настоящей Конвенции Стороны 

могут в случае необходимости предоставлять друг другу техническую и 

материальную помощь. 

3. Материалы, специальные средства, оборудование и техника, 

полученные одной Стороной на основании настоящей Конвенции от другой 

Стороны, без предварительного письменного согласия Стороны, их 

предоставившей, передаче не подлежат. 

4. Не подлежат разглашению сведения о методах проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, характеристиках специальных сил и 

средств, материалов обеспечения, используемых центральными 

компетентными органами Сторон для оказания помощи в рамках настоящей 

Конвенции. 

 

Статья 12 

Центральные компетентные органы Сторон могут заключать между 

собой соглашения, более детально регламентирующие порядок исполнения 

настоящей Конвенции. 

 

Статья 13 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность полученных 

информации и документов, если они носят закрытый характер или 

передающая Сторона считает их разглашение нежелательным. Степень 

закрытости информации и документов определяется передающей Стороной. 

2. Информация или результаты исполнения запроса, полученные на 

основании настоящей Конвенции, без письменного согласия предоставившей 

их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых они 

запрашивались или были предоставлены. 

3. Информация и документы, полученные одной Стороной на основании 

настоящей Конвенции от другой Стороны, без предварительного 

письменного согласия Стороны, их предоставившей, передаче не подлежат. 

 

Статья 14 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением ими 

настоящей Конвенции, если не будет согласован иной порядок. 

 

Статья 15 

Рабочими языками при осуществлении центральными компетентными 

органами Сторон сотрудничества в рамках настоящей Конвенции являются 

китайский и русский языки. 

 

Статья 16 

Настоящая Конвенция не ограничивает права Сторон заключать другие 

международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящей 

Конвенции и не противоречащим ее целям и объекту, а также не затрагивает 
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права и обязательства Сторон, вытекающие из иных международных 

соглашений, участниками которых они являются. 

 

Статья 17 

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении 

настоящей Конвенции, решаются путем консультаций и переговоров между 

заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 18 

1. Депозитарием настоящей Конвенции является Китайская Народная 

Республика. Официальные копии настоящей Конвенции рассылаются 

депозитарием другим Сторонам в течение 15 дней после ее подписания. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу на 30-й день после получения 

депозитарием последнего из уведомлений в письменной форме Республики 

Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 

о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящей Конвенции в силу. 

 

Статья 19 

1. После вступления настоящей Конвенции в силу с согласия всех 

Сторон к ней могут присоединяться другие государства. 

2. Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает в 

силу на 30-й день после получения депозитарием уведомления о выполнении 

им внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

настоящей Конвенции в силу. С этой даты присоединяющееся государство 

становится Стороной настоящей Конвенции. 

 

Статья 20 

1. В текст настоящей Конвенции с согласия всех Сторон могут вноситься 

изменения и дополнения, которые оформляются Протоколами, являющимися 

неотъемлемой частью настоящей Конвенции. 

2. Любая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до 

предполагаемой даты выхода. Депозитарий известит другие Стороны о 

данном намерении в течение 30 дней с момента получения уведомления о 

выходе. 

 

Статья 21 

1. При вручении депозитарию уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей 

Конвенции в силу, Сторона, не участвующая в одном из договоров, 

перечисленных в Приложении, может заявить, что при применении 

настоящей Конвенции к данной Стороне считается, что этот договор не 
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включен в Приложение. Такое заявление утрачивает силу после уведомления 

депозитария о вступлении этого договора в силу для данной Стороны. 

2. Когда Сторона перестает быть участником одного из договоров, 

перечисленных в Приложении, она делает заявление, как это 

предусматривается пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Приложение может быть дополнено договорами, которые отвечают 

следующим условиям: 

1) открыты для участия всех государств; 

2) вступили в силу; 

3) ратифицированы, приняты, утверждены или к которым 

присоединились по крайней мере три Стороны настоящей Конвенции. 

4. После вступления в силу настоящей Конвенции любая Сторона может 

предложить поправку к Приложению. Предложение о внесении указанной 

поправки к Приложению препровождается депозитарию в письменном виде. 

Депозитарий уведомляет обо всех предложениях, отвечающих требованиям 

пункта 3 настоящей статьи, остальные Стороны и запрашивает их мнение в 

отношении того, следует ли принимать предлагаемую поправку. 

5. Предлагаемая поправка считается принятой и вступает в силу для всех 

Сторон через 180 дней после распространения депозитарием предложения об 

этой поправке, за исключением случаев, когда одна треть Сторон настоящей 

Конвенции возражает против нее, письменно уведомив об этом депозитария. 

 

Совершено в Шанхае 15 июня 2001 года в одном подлинном экземпляре 

на китайском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

(Подписи) 

 

 

Приложение 

к Шанхайской конвенции 

о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом 

 

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

совершенная в Гааге 16 декабря 1970 года. 

2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 

1971 года. 

3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 14 декабря 1973 года. 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 

consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF512471A280028634B0B246687E64E9701770890w2jDL
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1979 года. 

5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 

3 марта 1980 года. 

6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 

1988 года. 

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года. 

8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года. 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 

принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 

декабря 1997 года. 

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 

принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 

декабря 1999 года. 

 

 

1.5 Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом  

(Подписан в г. Минске 04.06.1999) 

(Извлечение) 

 

Государства – участники настоящего Договора в лице правительств, 

далее именуемые Сторонами, 

<…>, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора используемые в нем термины означают: 

«терроризм» – противоправное уголовно наказуемое деяние, 

совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, 

проявляющееся в виде: 

насилия или угрозы его применения в отношении физических или 

юридических лиц; 

уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели 

людей; 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий; 

consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF512471A280028634B0B23628DE64E9701770890w2jDL
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39 
 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а 

равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, 

пользующихся международной защитой; 

иных деяний, подпадающих под понятие террористических в 

соответствии с национальным законодательством Сторон, а также иными 

общепризнанными международно-правовыми актами, направленными на 

борьбу с терроризмом; 

«технологический терроризм» – использование или угроза 

использования ядерного, радиологического, химического или 

бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, 

патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для 

здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение 

ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и 

экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных 

населенных пунктов, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, для достижения политических, 

корыстных или любых иных целей, а также попытка совершения одного из 

вышеперечисленных преступлений в тех же целях, осуществление 

руководства, финансирование или участие в качестве подстрекателя, 

сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается совершить 

такое преступление; 

«объекты повышенной технологической и экологической опасности» – 

предприятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из строя 

которых может привести к гибели людей, причинению ущерба здоровью 

населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения 

в конкретном регионе или конкретном государстве в целом; 

«специальные антитеррористические формирования» – группы 

специалистов, сформированные Сторонами в соответствии с национальным 

законодательством, для борьбы с актами терроризма; 

«специальные средства и материалы обеспечения» – материалы, 

технические и транспортные средства, снаряжение специальных 

антитеррористических формирований, включая оружие и боеприпасы, 

специальные средства и оборудование. 

Статья 2 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах 

предупреждения, выявления, пресечения и расследования актов терроризма в 

соответствии с настоящим Договором, национальным законодательством и 

международными обязательствами. 
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Статья 3 

1. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора или 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, укажет свои компетентные органы, ответственные за 

выполнение положений настоящего Договора. 

Стороны незамедлительно уведомят депозитарий обо всех изменениях в 

отношении своих компетентных органов. 

2. Компетентные органы Сторон при выполнении положений 

настоящего Договора сносятся между собой непосредственно. 

 

Статья 4 

1. При осуществлении сотрудничества в борьбе с актами терроризма, в 

том числе в вопросах выдачи лиц, их совершивших, Стороны рассматривают 

соответствующие деяния только как уголовные. 

2. Гражданство лица, обвиняемого в акте терроризма, определяется на 

момент его совершения. 

 

Статья 5 

1. Компетентные органы Сторон в соответствии с настоящим 

Договором, другими международными договорами и национальным 

законодательством осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу 

содействие путем: 

а) обмена информацией; 

б) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, 

выявления, пресечения или расследования актов терроризма и 

взаимоуведомления об этих мерах; 

г) принятия мер для предотвращения и пресечения на своей территории 

подготовки к совершению актов терроризма на территории другой Стороны; 

д) оказания содействия в оценке состояния системы физической защиты 

объектов повышенной технологической и экологической опасности, 

разработке и реализации мер для совершенствования этой системы; 

е) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике 

их применения; 

ж) направления по согласованию между заинтересованными Сторонами 

специальных антитеррористических формирований для оказания 

практической помощи в пресечении актов терроризма и в борьбе с их 

последствиями; 

з) обмена опытом предупреждения и борьбы с террористическими 

актами, включая проведение стажировок, семинаров, консультаций и научно-

практических конференций; 

и) подготовки и повышения квалификации сотрудников; 

к) совместного, по согласованию Сторон, финансирования и проведения 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке 

систем и средств физической защиты объектов повышенной технологической 

и экологической опасности; 

л) осуществления на договорной основе поставок специальных средств, 

техники и оборудования для обеспечения антитеррористической 

деятельности. 

2. Порядок направления и исполнения запросов о выдаче, оказании 

правовой помощи по уголовным делам и возбуждении уголовного 

преследования определяется международными договорами, участниками 

которых являются заинтересованные Стороны. 

 

Статья 6 

Стороны путем взаимных консультаций совместно вырабатывают 

рекомендации для достижения согласованных подходов к нормативно-

правовой регламентации вопросов предупреждения террористических актов 

и борьбы с ними. 

 

Статья 7 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или 

по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие 

представляет интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не 

позднее чем через 72 часа они должны быть подтверждены письменно, в том 

числе с использованием технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

Запрос должен содержать: 

а) наименование компетентного органа, запрашивающего содействие, и 

запрашиваемого органа; изложение существа дела; цель и обоснование 

запроса; описание содержания запрашиваемого содействия; 

б) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 

3. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего 

компетентного органа или его заместителем и удостоверяется гербовой 

печатью запрашивающего компетентного органа. 

 

Статья 8 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 
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задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

компетентного органа, то он передает запрос органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом 

запрашивающий компетентный орган. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство 

запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны 

может быть применено ее законодательство, если это не противоречит 

основным принципам законодательства или международным обязательствам 

запрашиваемой Стороны. 

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному 

производству, осуществляемому на ее территории, то она может отложить 

исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, 

определенных в качестве необходимых после консультаций с 

запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на 

оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна 

соблюдать эти условия. 

6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 9 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Договора отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим ее существенным интересам либо 

противоречит ее законодательству или международным обязательствам. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым поступил запрос, не является преступлением по закону 

запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа, 

перечисленных в пункте 1 данной статьи. 
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Статья 10 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый 

характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

Степень закрытости такой информации и документов определяется 

передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Договора, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 

использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Договора, требуется предварительное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 11 

Компетентные органы Сторон обмениваются информацией о вопросах, 

представляющих взаимный интерес, в том числе о: 

а) распространяемых на территориях своих государств материалах, 

содержащих сведения о террористических угрозах, о готовящихся и 

совершенных террористических актах, выявленных намерениях отдельных 

лиц, групп лиц или организаций совершить акты терроризма; 

б) готовящихся актах терроризма, направленных против руководителей 

государств, лиц, находящихся под международной защитой, сотрудников 

дипломатических представительств, консульских учреждений и 

международных организаций Сторон, участников государственных визитов, 

международных и национальных, политических, спортивных и других 

мероприятий; 

в) фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического, 

бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, 

высокотоксичных химических веществ, патогенных микроорганизмов; 

г) террористических организациях, группах и отдельных лицах, 

представляющих угрозу безопасности их государств, установлении 

контактов между террористическими организациями, группами или 

отдельными лицами; 

д) незаконных вооруженных формированиях, использующих методы 

террористической деятельности, их структуре, членах, целях и задачах; 

е) выявленных методах, приемах и средствах террористической 

деятельности; 

ж) средствах обеспечения и оснащения, которые могут быть 

предоставлены Сторонами друг другу в рамках имеющихся у них 

возможностей; 

з) практике законодательного и иного нормативного регулирования 

вопросов, связанных с предметом настоящего Договора; 

и) выявленных и предполагаемых каналах финансирования и 
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нелегальной доставки на территории их государств оружия и иных средств 

совершения террористических актов; 

к) террористических посягательствах, направленных на нарушение 

суверенитета и территориальной целостности Сторон; 

других вопросах, представляющих интерес для Сторон. 

 

Статья 12 

1. Стороны по запросу или с согласия заинтересованной Стороны могут 

направлять представителей своих компетентных органов, включая 

специальные антитеррористические формирования, для оказания 

методической, консультативной или практической помощи в соответствии с 

настоящим Договором. 

При этом принимающая Сторона письменно уведомляет другую 

Сторону о месте, времени, порядке пересечения ее государственной границы 

и характере поставленных задач, содействует и создает необходимые условия 

для их эффективного решения, включая беспрепятственную перевозку 

людей, специальных средств и материалов обеспечения, а также бесплатное 

размещение, питание и пользование транспортной инфраструктурой 

принимающей Стороны. 

На территорию принимающей Стороны любое перемещение 

специального антитеррористического формирования или отдельных членов 

этого формирования возможно лишь специальным разрешением и под 

контролем руководителя компетентного органа принимающей Стороны. 

2. Порядок использования воздушного, автомобильного, 

железнодорожного, речного и морского транспорта для оказания помощи 

определяется компетентными органами Сторон по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны. 

 

Статья 13 

1. В целях эффективности и оперативности в оказании помощи Стороны 

обеспечат ускоренное осуществление установленных национальным 

законодательством формальностей при пересечении государственной 

границы специальными антитеррористическими формированиями. 

2. Руководитель специального антитеррористического формирования 

предъявляет в пункте пропуска через государственную границу 

удостоверенные компетентными органами направляющей Стороны именной 

список на группу и перечень специальных средств и материалов обеспечения 

с указанием целей прибытия формирования на территорию принимающей 

Стороны, а все члены формирования – национальные паспорта и документы, 

подтверждающие принадлежность к компетентным органам по борьбе с 

терроризмом. 

3. Специальные средства и материалы обеспечения освобождаются от 

таможенных сборов и платежей и должны быть либо использованы во время 

операции по оказанию помощи, либо вывезены по ее окончании с территории 
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принимающей Стороны. 

Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти специальные средства и материалы обеспечения, то компетентные 

органы направляющей Стороны передают их компетентным органам 

принимающей Стороны. 

 

Статья 14 

Решение о порядке проведения в рамках настоящего Договора 

специальных мероприятий принимается компетентным органом 

принимающей Стороны с учетом мнения руководителя прибывшего 

антитеррористического формирования другой Стороны. Если это мнение не 

будет принято во внимание, то руководитель вправе отказаться от участия в 

проведении специального мероприятия. 

 

Статья 15 

1. Принимающая Сторона отказывается от каких-либо претензий к 

Стороне, предоставляющей помощь, в том числе в отношении возмещения 

ущерба, связанного со смертью, телесными повреждениями или любым 

другим ущербом, причиненным жизни, здоровью и имуществу физических 

лиц, находящихся на территории принимающей Стороны, а также 

юридическим лицам и самой принимающей Стороне, если такой ущерб 

нанесен при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Договора. 

2. Если участник специального антитеррористического формирования 

направляющей Стороны нанесет какому-либо лицу или организации ущерб 

при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Договора на 

территории принимающей Стороны, то ущерб возмещается принимающей 

Стороной согласно положениям национального законодательства, которые 

применялись бы в случае нанесения ущерба участниками 

антитеррористических формирований принимающей Стороны при 

аналогичных обстоятельствах. 

3. Порядок возмещения расходов, понесенных направляющей Стороной, 

включая расходы, связанные с утерей, полным либо частичным 

уничтожением ввезенных специальных средств и материалов обеспечения, 

устанавливается по договоренности между заинтересованными Сторонами. 

4. В случае если одна из Сторон посчитает ущерб, нанесенный 

действиями специального антитеррористического формирования, не 

адекватным целям операции, то возникшие разногласия решаются на 

двусторонней основе заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 16 

В целях выполнения настоящего Договора компетентные органы Сторон 

могут при необходимости проводить консультации и рабочие встречи. 
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Статья 17 

Стороны по взаимному согласию и на основе отдельных 

договоренностей могут проводить совместные учения специальных 

антитеррористических формирований и на взаимной основе организовывать 

стажировку представителей другой Стороны в своих национальных 

антитеррористических подразделениях. 

 

Статья 18 

1. Материалы, специальные средства, техника и оборудование, 

полученные компетентными органами Сторон в рамках настоящего 

Договора, могут быть переданы третьей стороне лишь с согласия и на 

условиях компетентного органа, предоставившего такие материалы, 

специальные средства, технику и оборудование. 

2. Не подлежат разглашению сведения о методах оперативно-розыскных 

действий специальных антитеррористических формирований, 

характеристиках специальных сил и средств, материалов обеспечения, 

используемых для оказания помощи в рамках настоящего Договора. 

 

Статья 19 

Заинтересованные Стороны при необходимости будут согласовывать 

финансовые, организационно-технические и другие условия оказания 

содействия в рамках настоящего Договора. 

 

Статья 20 

1. Настоящий Договор не ограничивает права Сторон заключать 

двусторонние международные договоры о вопросах, являющихся предметом 

настоящего Договора, и не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных соглашений, участниками которых 

они являются. 

2. Компетентные органы Сторон могут заключать между собой 

соглашения, более детально регламентирующие порядок исполнения 

настоящего Договора. 

 

Статья 21 

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении 

настоящего Договора, решаются путем консультаций и переговоров между 

Сторонами. 

 

Статья 22 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Для Сторон, 

законодательство которых требует выполнения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, – со дня сдачи 

соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения 

таких процедур Стороны в течение трех месяцев с момента подписания 
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настоящего Договора извещают депозитарий. 

 

Статья 23 

Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в 

силу и его действие автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если Стороны не примут другой порядок. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Договора, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть 

месяцев до выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия настоящего Договора. 

При этом положения ст. 18 настоящего Договора продолжают 

применяться для Стороны, вышедшей из Договора, еще в течение 10 лет, а 

ст. 10 – бессрочно. 

 

Статья 24 

После вступления настоящего Договора в силу с согласия Сторон к нему 

могут присоединиться и другие государства, в том числе не являющиеся 

участниками Содружества Независимых Государств, путем передачи 

депозитарию документов о присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу по истечении 30 дней со дня получения депозитарием 

последнего уведомления Сторон о согласии на такое присоединение. 

 

Статья 25 

Депозитарий будет незамедлительно извещать Стороны о 

присоединении к настоящему Договору или выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, 

дате вступления Договора в силу, а также о получении им других 

уведомлений и документов. 

 

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его 

заверенную копию. 

 

(Подписи) 
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2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

2.1 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения 

целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые 

и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. 

 

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ч. 1 ст. 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A7544398E22044D88C5D0C1FE3CD89C33EA04C4649ABE924F2590E3AAF7D2Bn4Y7N
consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A7544398E22044D88C5D0C1FE3CD89C33EA04C4649ABE924F2590E3AAF7D2Bn4Y7N
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государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг; 

2) экстремистская организация – общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 

4) символика экстремистской организации – символика, описание 

которой содержится в учредительных документах организации, в отношении 

которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 
Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными 
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объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности 

 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц. 

 

Статья 3.1. Особенности применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии экстремистской деятельности в 

отношении религиозных текстов 
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не 

могут быть признаны экстремистскими материалами. 

 

Статья 4. Организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности 

Президент Российской Федерации: 

определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности; 

устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по 

противодействию экстремистской деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 

определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 

противодействия экстремистской деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению 

экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий ее проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по противодействию экстремистской деятельности 

необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
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участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию экстремистской деятельности по решению Президента 

Российской Федерации могут формироваться органы в составе 

представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и иных лиц. Для реализации решений этих органов могут 

издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители 

которых входят в состав соответствующего органа. 

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

 

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности 
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений 

о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки 

экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения 

к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации 

или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или 

его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного 

объединения либо руководителю иной организации, а также другим 

соответствующим лицам предостережение в письменной форме о 

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, 

лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть 

привлечено к ответственности в установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном 

порядке. 

 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или 

религиозному объединению либо иной организации о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности 
Общественному или религиозному объединению либо иной организации 

в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 
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деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных 

или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится 

предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности 

с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе 

допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по 

устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 

устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий 

не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо 

иной организации выносится Генеральным прокурором Российской 

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению может 

быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в сфере государственной регистрации 

некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных 

организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или 

его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном 

порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в 

установленный в предупреждении срок соответствующими общественным 

или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их 

региональным или другим структурным подразделением не устранены 

допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 

предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 

предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке соответствующие общественное или 

религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а 

деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося 

юридическим лицом, подлежит запрету. 

 

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через средство массовой информации и 

осуществления им экстремистской деятельности 
В случае распространения через средство массовой информации 

экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 

наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 

редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 

уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию 

данного средства массовой информации, либо федеральным органом 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской 
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Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится 

предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо 

такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 

возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в 

предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных 

нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения 

предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном 

порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в 

установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению 

допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 

предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 

наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой 

информации, деятельность соответствующего средства массовой 

информации подлежит прекращению в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций за осуществление экстремистской 

деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 

действия которых направлены на осуществление экстремистской 

деятельности. 

В случае, предусмотренном ч. 4 ст. 7 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления общественным или религиозным 

объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за 

собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, собственности, законным экономическим 

интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация могут 

быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может 

быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего 

прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям 
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общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а 

деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося 

юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на 

основании заявления федерального органа государственной регистрации или 

его соответствующего территориального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или 

религиозного объединения их региональные и другие структурные 

подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации. 

Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской 

Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации 

общественного или религиозного объединения либо иной организации. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, и описание символики 

указанных объединений, организаций подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в 

сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных 

организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в 

официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или 

религиозного объединения 

В случае осуществления общественным или религиозным объединением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 

собственности, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с 

момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным ст. 9 

настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного 

или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим 

решением приостановить деятельность общественного или религиозного 

объединения до рассмотрения судом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или 

религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его 

consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A7544398E22044DB855B0A13E4CD89C33EA04C4649ABE924F2590E3AAF7D20n4YDN
consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A7544398E22044D28E5A0915E99083CB67AC4E4146F4FE23BB550F3AAF7Fn2Y6N


55 
 

ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в 

установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или 

религиозного объединения приостанавливаются права общественного или 

религиозного объединения, его региональных и других структурных 

подразделений как учредителей средств массовой информации, им 

запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами 

массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, 

использовать банковские вклады, за исключением их использования для 

осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, 

возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой 

налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное 

объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения 

суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических 

партиях». 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность 

которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности, подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации 

общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также 

подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, 

определенных Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 

распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства 

массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими 

экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном ч. 3 ст. 8 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления средством массовой информации 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 

собственности, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой 
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информации может быть прекращена по решению суда на основании 

заявления уполномоченного государственного органа, осуществившего 

регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального 

органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских 

материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера 

периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы 

либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, 

предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части 

тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал 

экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной 

торговли. 

 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности 
Запрещается использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для 

осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей 

отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в 

области связи. 

 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских 

материалов 
На территории Российской Федерации запрещается распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему 

делу об административном правонарушении, гражданскому, 

административному или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется судом в 
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трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения 

суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 

тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов 

устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список 

также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 

установленном порядке. 

 

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 

деятельности 
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, 

допустимости, возможности или желательности осуществления 

экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а 

равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией 

мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие 

должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по 

привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в 

части первой настоящей статьи. 

 

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 

экстремистской деятельности 
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, 

лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной организации делает 
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публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской 

деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 

преступление экстремистской направленности соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны 

в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, 

публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями 

такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное 

объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, 

это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их 

деятельности признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных ст. 1 настоящего 

Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую 

деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего 

органа общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом либо Федеральным законом от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, не может быть учредителем общественного или религиозного 

объединения либо иной некоммерческой организации в течение десяти лет со 

дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

 

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской 

деятельности при проведении массовых акций 
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. 

Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации требований, 

касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного 

пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до 

ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних 

дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за 

исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является 

принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально 

изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью 

граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. 
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При проведении массовых акций не допускаются привлечение для 

участия в них экстремистских организаций, использование их символики или 

атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, 

ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по 

устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности 

влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей 

органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее 

организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с 

экстремизмом 
На территории Российской Федерации запрещается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций иностранных государств и их структурных подразделений, 

деятельность которых признана экстремистской в соответствии с 

международно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной 

организации влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей 

данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых 

материалов от имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации 

материалов запрещенной организации, а равно иной информационной 

продукции, содержащей материалы данной организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных 

мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях 

в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных 

представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций – правопреемников в любой 

организационно-правовой форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности 

иностранной некоммерческой неправительственной организации 

уполномоченный государственный орган Российской Федерации обязан в 

десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или 

консульское учреждение соответствующего иностранного государства в 
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Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 

связанных с запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями, 

осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

 

 

2.2 Федеральный закон «О противодействии терроризму»  

от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(Извлечение) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 

Правовую основу противодействия терроризму составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 

соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных 

органов государственной власти. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 

на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
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деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с 

терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
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действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму – деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; 

5) контртеррористическая операция – комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) – 

состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 

понимается территория общего пользования поселения или городского 

округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 

общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 

которых при определенных условиях может одновременно находиться более 

пятидесяти человек. 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области борьбы с терроризмом 

1. Российская Федерация в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации сотрудничает в области противодействия 

терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также с международными 

организациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, преследует на своей 

территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия терроризму; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с 

терроризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за 

пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных 

Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения для 

борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против 

Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 

противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению 

терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 

терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и 

ресурсами; 

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории 

объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и 

контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-

энергетического комплекса); 

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также информирования субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах 

своих полномочий. 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица либо использующие 

принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не 

связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых 

для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их 

собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в 

отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих 

им на ином законном основании. 

4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном 

уровне формируется коллегиальный орган, координирующий и 

организующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму. Функции 

указанного органа реализуются в соответствии с положением о нем, 

утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения данного 

органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами. 

4.1. В целях обеспечения координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений по решению Президента 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для организации 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений и (или) для реализации решений органов, сформированных в 

соответствии с настоящей частью, могут издаваться акты (совместные акты) 

этих органов и формироваться коллегиальные органы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

на территории одного муниципального образования или территориях 

нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

Такие коллегиальные органы формируются по решению руководителя 

органа, сформированного в соответствии с настоящей частью, который 

утверждает положение о коллегиальном органе и его состав. Решения 

органов, сформированных в соответствии с настоящей частью, принятые в 

пределах их компетенции, обязательны для исполнения органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами или законами субъектов 

Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за 

указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть 

установлена законом субъекта Российской Федерации. 

5. В целях своевременного информирования населения о 

возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности 

по противодействию его совершению, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

органами, формируемыми в соответствии с частями 4 и 4.1 настоящей статьи, 

могут устанавливаться уровни террористической опасности, 

предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и 

гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. Порядок установления уровней террористической 

опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства определяются Президентом Российской 

Федерации. 

 

Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области противодействия терроризму 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации): 

1) организует реализацию государственной политики в области 

противодействия терроризму на территории субъекта Российской 

Федерации; 

2) координирует деятельность органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

3) организует деятельность сформированного в соответствии с ч. 4.1 ст. 

5 настоящего Федерального закона по решению Президента Российской 

Федерации органа в составе представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и иных лиц; 

4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: 

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных 
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программ субъекта Российской Федерации в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, происходящих в субъекте Российской 

Федерации, принимает меры по устранению предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих совершению террористических актов и 

формированию социальной базы терроризма; 

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма; 

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, совершенного на территории субъекта 

Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и в 

возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в 

результате террористического акта; 

5) организует обучение граждан, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений; 

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в проведении 

учений в целях усиления взаимодействия указанных органов при 

осуществлении мер по противодействию терроризму; 

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или в ведении 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к 

эффективному использованию сил и средств органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, предназначенных для минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма; 

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на 

территории субъекта Российской Федерации, и лицам, участвующим в его 

пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление 

нормального функционирования и экологической безопасности 

поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения 

террористического акта на территории субъекта Российской Федерации; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения 

вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений. 
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Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в 

области противодействия терроризму 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 
 

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации 

могут применяться для: 

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для 

совершения террористического акта либо захваченных террористами; 

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации, на объектах морской 

производственной деятельности, расположенных на континентальном 

шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; 

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

4) пресечения международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации. 

  



68 
 

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и 

боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта в 

воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды 

наземных пунктов управления прекратить нарушение правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и 

визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов 

Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться 

радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, 

Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую 

технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем 

принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется 

требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника 

применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его 

уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном 

использовании воздушного судна для совершения террористического акта 

или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все 

обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 

посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления 

экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации 

применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного 

воздушного судна путем его уничтожения. 

 

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 

морского судоходства 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и 

боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта 

во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 

морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях 

пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные 

средства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение 

правил использования водного пространства Российской Федерации 

(подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об 

остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных 

Сил Российской Федерации применяется для принуждения к остановке 
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плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта. 

Если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и 

(или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все 

обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 

остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления 

экологической катастрофы, оружие военных кораблей (летательных 

аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для 

пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 

 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в 

проведении контртеррористической операции 

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской 

Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической 

операции по решению руководителя контртеррористической операции в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации 

привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по 

решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении 

контртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие и 

специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской 

Федерации задач по пресечению международной террористической 

деятельности за пределами территории Российской Федерации 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляют 

пресечение международной террористической деятельности за пределами 

территории Российской Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации 

против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации для выполнения задач по пресечению международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против 

находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается 

Президентом Российской Федерации. 
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3. Решение об использовании за пределами территории Российской 

Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, 

применяемых для выполнения задач по пресечению международной 

террористической деятельности (далее – формирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации 

на основании соответствующего постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их 

пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок 

замены определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Утратила силу – Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ. 

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной 

террористической деятельности; 

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами 

территории Российской Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, 

направляемые за пределы территории Российской Федерации, 

комплектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят 

предварительную специальную подготовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации материально-техническими средствами и предоставление 

входящим в их состав военнослужащим медицинского и иных видов 

обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации по поручению 

Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за 

пределы территории Российской Федерации на добровольной основе 

гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет 

районы действий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его 

пребывания за пределами территории Российской Федерации, порядок 

замены, а также решает вопросы его обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за 

пределы территории Российской Федерации в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, принимается Президентом Российской Федерации 

одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского 

персонала принимается Президентом Российской Федерации или по его 
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поручению Правительством Российской Федерации также в случае, если 

дальнейшее пребывание этого персонала за пределами территории 

Российской Федерации становится нецелесообразным. 

 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, 

минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства по решению должностного лица, 

принявшего в соответствии с ч. 2 ст. 12 настоящего Федерального закона 

решение о проведении контртеррористической операции, в пределах 

территории ее проведения может вводиться правовой режим 

контртеррористической операции на период ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической 

операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах 

которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и 

временных ограничений) и решение об отмене правового режима 

контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период 

проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их 

личность, а в случае отсутствия таких документов – доставление указанных 

лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные 

органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и 

объектов, а также отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих 

государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих 

особую материальную, историческую, научную, художественную или 

культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 

передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 

осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 

отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах 

совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и 

совершивших, и в целях предупреждения совершения других 

террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям 

независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств 

дипломатических представительств, консульских и иных учреждений 
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иностранных государств и международных организаций), а в неотложных 

случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении 

террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу 

жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с 

таким использованием транспортных средств, определяется Правительством 

Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, 

в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и 

биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим 

лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах 

территории, на которой введен правовой режим контртеррористической 

операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким 

лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, 

ветеринарных и других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на 

улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 

контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие 

физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, 

на территории и в помещения организаций независимо от форм 

собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах 

которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при 

выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и 

находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 

провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, 

установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие 

вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной 

деятельности. 

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой 

(на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, 

могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных 

ограничений, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи, так и отдельные меры 

и временные ограничения. 

5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться 
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в целях пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного ст. 206, 

частью четвертой ст. 211 Уголовного кодекса Российской Федерации, и (или) 

сопряженного с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279, 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – преступления террористической 

направленности), минимизации его последствий и защиты жизненно важных 

интересов личности, общества и государства. В этих случаях при введении 

правового режима контртеррористической операции применяются 

положения, предусмотренные настоящей статьей и статьями 12–19 

настоящего Федерального закона. 

 

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения 

террористического акта и преступлений террористической направленности в 

случае принятия решения о ее проведении в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей. 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее 

прекращении принимает руководитель федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное 

должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение. 

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции 

требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на 

которой проживает значительное число людей, руководитель федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции 

и о территории, в пределах которой она проводится, Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и 

при необходимости иных должностных лиц. 

 

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

1. Лицо, принявшее в соответствии с ч. 2 ст. 12 настоящего 

Федерального закона решение о проведении контртеррористической 

операции, является руководителем контртеррористической операции и несет 

персональную ответственность за ее проведение. В период проведения 

контртеррористической операции ее руководитель может быть заменен 

только по решению руководителя федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. 
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2. Руководитель контртеррористической операции: 

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на 

период проведения контртеррористической операции, а также задачи и 

функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба; 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения 

контртеррористической операции, а также принимает решение о 

привлечении к участию в работе оперативного штаба иных лиц; 

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и 

предложений по проведению контртеррористической операции; 

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, согласованными с федеральными органами исполнительной 

власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, обеспечения 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, юстиции, 

иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, привлекает силы и средства этих 

органов, а также иных федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

необходимые для проведения контртеррористической операции и 

минимизации последствий террористического акта; 

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за 

поддержание связи с представителями средств массовой информации и 

общественности; 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) 

вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает 

комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных ч. 3 ст. 11 

настоящего Федерального закона; 

7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении 

группировки сил и средств, создаваемой в соответствии со ст. 15 настоящего 

Федерального закона; 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической 

операцией. 

 

Статья 14. Компетенция оперативного штаба 

1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в 

порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 

2. Оперативный штаб: 

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и 

оценку информации в целях определения характера и масштаба готовящегося 

или совершаемого террористического акта; 

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению 

контртеррористической операции; 

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и 
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после утверждения указанного плана организует контроль за его 

исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие 

документы, определяющие порядок подготовки и проведения 

контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической 

операции; 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения 

контртеррористической операции сил и средств; 

6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта 

и минимизации его возможных последствий. 

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и 

средствами органов федеральной службы безопасности, а также создаваемой 

группировки сил и средств. 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению 

руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и 

средств. 

3. В состав группировки сил и средств могут включаться 

подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, 

ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, обеспечения 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, юстиции, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, других федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, а также подразделения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав 

группировки, включая переподчинение представителей и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в ч. 3 настоящей 

статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все 

военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической 

операции и до ее окончания подчиняются руководителю 

контртеррористической операции. 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил 

и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств, не допускается. 

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в ч. 3 настоящей 
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статьи, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической 

операции 

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение 

переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем 

контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны 

рассматриваться выдвигаемые ими политические требования. 

 

Статья 17. Окончание контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, 

если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза 

жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, 

находящихся на территории, в пределах которой проводилась 

контртеррористическая операция. 

2. При наличии условий, указанных в ч. 1 настоящей статьи, 

руководитель контртеррористической операции объявляет 

контртеррористическую операцию оконченной. 

 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате 

террористического акта 

1. Государство осуществляет в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, компенсационные выплаты 

физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта. 

1.1. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в 

результате террористического акта, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический 

акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и 

близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, 

ценности и иное имущество получены ими в результате террористической 

деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На требование 

о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта 

жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок 

исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного 

имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение 

указанного преступления. 

1.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в 

пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномоченные 

на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе истребовать 
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сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и 

доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, 

совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований 

полагать, что данное имущество получено в результате террористической 

деятельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить 

проверку на предмет достоверности этих сведений. Указанные лица обязаны 

представлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения 

действует только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, 

которые были получены не ранее установленного факта начала участия лица, 

совершившего террористический акт, в террористической деятельности. В 

случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы 

направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный 

прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при 

получении указанных материалов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, 

обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской 

Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в 

отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие 

законность их приобретения. 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта 

правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в 

террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, 

возмещению не подлежит. 

 

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, а также лиц, указанных в ст. 20 настоящего 

Федерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и 

профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в 

трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной 

адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их 

интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального 

бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а 

также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории 

которого совершен террористический акт, и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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2. Для лиц, указанных в ст. 20 настоящего Федерального закона, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации помимо социальной реабилитации могут быть 

предусмотрены реабилитационные мероприятия иного характера. 

 

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

подлежащих правовой и социальной защите 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой 

государства и подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам 

относятся: 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов, осуществляющих 

борьбу с терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с 

терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 

расследовании террористических актов и минимизации их последствий; 

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, 

принимающие участие в выездах на места происшествия и документальном 

закреплении следов совершенных преступлений на территориях (перечне 

объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции; 

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, 

если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных 

лиц в борьбе с терроризмом. 

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с 

терроризмом, и меры их социальной защиты 

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 

лиц, указанных в ст. 20 настоящего Федерального закона, в связи с их 

участием в борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, 

находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в 

размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди 

на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-

коммунальных услуг, если имелось право на получение таких компенсаций. 



79 
 

Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его 

иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой 

наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального 

бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч 

рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за 

собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается 

единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или 

повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации нескольких оснований для 

указанных единовременных выплат выплата осуществляется по одному 

основанию по выбору получателя. (П. 6 ст. 21 признан частично не 

соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 29.03.2019 № 

16-П)). 

 

Статья 22. Правомерное причинение вреда 

Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также 

причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным 

охраняемым законом интересам личности, общества или государства при 

пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий 

по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными 

законодательством Российской Федерации, являются правомерными. 

 

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и 

компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов, проходящим 

(проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих 

(осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для 

назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время 

непосредственного участия в контртеррористических операциях – из расчета 

один день службы за три дня. 

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов в контртеррористических операциях для льготного 

исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий 
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устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов, непосредственно 

участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации 

и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться оклады по 

воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также 

могут устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации. 

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к 

терроризму 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 

оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.1–282.3, 

360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации 

(ее деятельность – запрещению) по решению суда на основании заявления 

Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 

прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 

осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.1–282.3, 

360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если 

указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию 

организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации 

организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и 

другие структурные подразделения организации. Террористической 

организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии 

организационно-правовой формы – ликвидации), также признается 

террористическое сообщество в случае вступления в законную силу 

обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за 

создание сообщества, предусмотренного ст. 205.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным 

настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход 

государства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении 

в доход государства выносится судом одновременно с решением о 

ликвидации организации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и 

международные организации, а также на их отделения, филиалы и 

представительства в Российской Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 
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безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими. Копия 

вступившего в законную силу судебного решения по делу о признании 

организации террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) 

или копия вступившего в законную силу приговора по уголовному делу о 

преступлениях, предусмотренных ст. 205.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в законную силу 

соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда 

апелляционной инстанции направляется судом первой инстанции в 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в официальных 

периодических изданиях, определенных Правительством Российской 

Федерации, в десятидневный срок со дня поступления копии 

соответствующего судебного решения в указанный федеральный орган 

исполнительной власти. 

 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении 

и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 

такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное 

вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения 

определяются федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. 

<…> 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

 

2.3 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

(Извлечение) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность), 
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полномочия и функции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета 

Безопасности Российской Федерации (далее – Совет Безопасности). 

 

Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, другими государственными органами, органами 

местного самоуправления политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности. 

 

Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и 

гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 
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11) осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности 

1. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и 

представляет собой совокупность скоординированных и объединенных 

единым замыслом политических, организационных, социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных 

мер. 

2. Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности определяет Президент Российской Федерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

реализуется федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, 

разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом 

Российской Федерации. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации 

государственной политики в области обеспечения безопасности. 

 

Статья 5. Правовая основа обеспечения безопасности 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в 

пределах их компетенции в области безопасности. 

 

Статья 6. Координация деятельности по обеспечению безопасности 

Координацию деятельности по обеспечению безопасности 

осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый и 

возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей 

компетенции Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 

Статья 7. Международное сотрудничество в области обеспечения 

безопасности 

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B6D963CA4E831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3BVBs6L
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обеспечения безопасности осуществляется на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации. 

2. Основными целями международного сотрудничества в области 

обеспечения безопасности являются: 

1) защита суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации; 

2) защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом; 

3) укрепление отношений со стратегическими партнерами Российской 

Федерации; 

4) участие в деятельности международных организаций, занимающихся 

проблемами обеспечения безопасности; 

5) развитие двусторонних и многосторонних отношений в целях 

выполнения задач обеспечения безопасности; 

6) содействие урегулированию конфликтов, включая участие в 

миротворческой деятельности. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области обеспечения безопасности; 

2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области 

обеспечения безопасности; 

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 

4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью 

которых он осуществляет; 

5) в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 

30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводит на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения 

режима чрезвычайного положения; 

6) принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

а) решение о применении специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности; 
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б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных 

действий, по противодействию терроризму и экстремизму; 

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вопросы, связанные с обеспечением защиты: 

а) информации и государственной тайны; 

б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

 

Статья 9. Полномочия палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности 

1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации федеральные законы в области 

обеспечения безопасности; 

2) утверждает указ Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения. 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации принимает федеральные законы в области обеспечения 

безопасности. 

 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности 

Правительство Российской Федерации: 

1) участвует в определении основных направлений государственной 

политики в области обеспечения безопасности; 

2) формирует федеральные целевые программы в области обеспечения 

безопасности и обеспечивает их реализацию; 

3) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью 

которых оно осуществляет; 

4) организует обеспечение федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми для 

выполнения задач в области обеспечения безопасности; 

5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

 

Статья 11. Полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности 

Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в 
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области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

 

Статья 12. Функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности. 

 

Глава 3. СТАТУС СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 13. Совет Безопасности 

1. Совет Безопасности является конституционным совещательным 

органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, 

военного строительства, оборонного производства, военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по 

иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, 

суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской 

Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области 

обеспечения безопасности. 

2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом 

Российской Федерации. 

3. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации 

утверждается Президентом Российской Федерации. 

4. В целях реализации задач и функций Совета Безопасности 

Президентом Российской Федерации могут создаваться рабочие органы 

Совета Безопасности и аппарат Совета Безопасности. 

 

Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности 

1. Основными задачами Совета Безопасности являются: 

1) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской 

Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; 

2) формирование государственной политики в области обеспечения 

безопасности и контроль за ее реализацией; 

3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, 

оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их 

нейтрализации; 

4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B5D865C943DC4C4A7741B2V3s1L
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а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

преодолению их последствий; 

б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 

5) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в 

области обеспечения безопасности; 

6) оценка эффективности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

2. Основными функциями Совета Безопасности являются: 

1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации 

обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами, иных вопросов, связанных с защитой конституционного 

строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности 

Российской Федерации, а также вопросов международного сотрудничества в 

области обеспечения безопасности; 

2) анализ информации о реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности, о 

социально-политической и об экономической ситуации в стране, о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина; 

3) разработка и уточнение стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, 

а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности; 

4) осуществление стратегического планирования в области обеспечения 

безопасности; 

5) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению 

Совета Безопасности; 

6) подготовка проектов нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и 

осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности; 

7) организация работы по подготовке федеральных программ в области 

обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией; 

8) организация научных исследований по вопросам, отнесенным к 

ведению Совета Безопасности. 

3. Президент Российской Федерации может возложить на Совет 

Безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 15. Состав Совета Безопасности 

1. В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета 

Безопасности Российской Федерации, которым по должности является 

Президент Российской Федерации; Секретарь Совета Безопасности 

Российской Федерации (далее – Секретарь Совета Безопасности); 

постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности. 

2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета 

Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности входит в число 

постоянных членов Совета Безопасности. 

3. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской 

Федерации в порядке, им определяемом. 

4. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета 

Безопасности с правом совещательного голоса. 

5. Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета 

Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане 

Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

 

Статья 16. Секретарь Совета Безопасности 

1. Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом, 

обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности задач и 

функций. 

2. Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Российской Федерации, которому 

подчиняется непосредственно. 

3. Полномочия Секретаря Совета Безопасности определяются 

Президентом Российской Федерации. 

4. Секретарь Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, 

предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта. 

 

Статья 17. Организация деятельности Совета Безопасности 

1. Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний 

и совещаний. 

2. Порядок организации и проведения заседаний и совещаний Совета 

Безопасности определяется Президентом Российской Федерации. 
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Статья 18. Решения Совета Безопасности 

1. Решения Совета Безопасности принимаются на его заседаниях и 

совещаниях постоянными членами Совета Безопасности в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации. Постоянные члены 

Совета Безопасности обладают равными правами при принятии решений. 

2. Решения Совета Безопасности вступают в силу после их утверждения 

Президентом Российской Федерации. 

3. Вступившие в силу решения Совета Безопасности обязательны для 

исполнения государственными органами и должностными лицами. 

4. В целях реализации решений Совета Безопасности Президентом 

Российской Федерации могут издаваться указы и распоряжения. 

 

<…> 

Президент 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ 

 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

(Извлечение) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Принят 

Государственной Думой 

19 сентября 1997 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

24 сентября 1997 года 

(Извлечение) 

Федеральное Собрание Российской Федерации, 

подтверждая право каждого на свободу совести и свободу 

вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от 

отношения к религии и убеждений, 

основываясь на том, что Российская Федерация является светским 

государством, 

признавая особую роль православия в истории России, в становлении и 
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развитии ее духовности и культуры, 

уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 

составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 

считая важным содействовать достижению взаимного понимания, 

терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы 

вероисповедания, принимает настоящий Федеральный закон. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области 

прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 

а также правовое положение религиозных объединений, в том числе 

особенности их гражданско-правового положения. 
 

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из 

настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания регулируются федеральным законом. Законы и иные 

нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и 

затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны 

соответствовать настоящему Федеральному закону. В случае противоречия 

настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и 

свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных 

объединений действует настоящий Федеральный закон. 

3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле 

умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и 

свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации или вытекающих из международных договоров Российской 

Федерации. 
 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, 

осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно 
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выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 

объединения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и 

свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и 

несут установленную федеральными законами ответственность за нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. 

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 

гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм 

дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех 

областях гражданской, политической, экономической, социальной и 

культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 

имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 

исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение 

малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних 

религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их 

заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над 

личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их 

отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с 

уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения 

таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным 

законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 

изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов 

религиозного почитания запрещаются. 

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может 

быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по 

обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. 
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Статья 4. Государство и религиозные объединения 

1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

2. В соответствии с конституционным принципом отделения 

религиозных объединений от государства государство: 

не вмешивается в определение гражданином своего отношения к 

религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 

лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом 

права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных 

учреждений и органов местного самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную 

помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране 

зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 

образовательных организациях, созданных религиозными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 

церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также 

военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 

формирования того или иного отношения к религии. 

5. В соответствии с конституционным принципом отделения 

религиозных объединений от государства религиозное объединение: 

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, 

назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и 

требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними 

установлениями; 

не выполняет функций органов государственной власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы 

местного самоуправления; 

не участвует в деятельности политических партий и политических 

движений, не оказывает им материальную и иную помощь. 
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6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за 

собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне 

с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы 

государственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности 

политических партий, политических движений и других общественных 

объединений. 

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы 

государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять 

религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на 

соответствующих территориях. 

 

Статья 5. Религиозное образование 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по 

своему выбору индивидуально или совместно с другими. 

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или 

лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и 

свободу вероисповедания. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и 

с законодательством Российской Федерации создавать образовательные 

организации. 

4. По письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с 

согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных 

образовательных организациях, указанные образовательные организации на 

основании решения коллегиального органа управления образовательной 

организации по согласованию с учредителями могут предоставлять 

религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок 

образовательной программы. 

5. Религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание своих последователей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в формах, определяемых 

внутренними установлениями религиозных объединений. Обучение религии 

и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью. 

 

Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Статья 6. Религиозные объединения 

1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
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обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных 

групп и религиозных организаций. 

3. Создание религиозных объединений в органах государственной 

власти, других государственных органах, государственных учреждениях и 

органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и 

муниципальных организациях запрещается. 

4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, 

цели и действия которых противоречат закону. 

 

Статья 7. Религиозная группа 

1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается 

добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности 

юридического лица. В религиозную группу входят граждане Российской 

Федерации, а также могут входить иные лица, постоянно и на законных 

основаниях проживающие на территории Российской Федерации. 

Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество 

предоставляются в пользование группы ее участниками. 

2. Руководитель (представитель) религиозной группы или руководящий 

орган (центр) централизованной религиозной организации в случае, если 

религиозная группа входит в ее структуру, в письменной форме уведомляет о 

начале деятельности религиозной группы орган, уполномоченный принимать 

решение о государственной регистрации религиозной организации, по месту 

осуществления деятельности религиозной группы. 

В уведомлении о начале деятельности религиозной группы указываются 

сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений, 

других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представителе), 

гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, 

отчеств, адресов места жительства. Уведомление о начале деятельности 

религиозной группы составляется по форме, утвержденной органом, 

уполномоченным принимать решение о государственной регистрации 

религиозной организации. 

Религиозная группа представляет уведомление о продолжении своей 

деятельности не реже одного раза в три года со дня последнего уведомления 

органа, уполномоченного принимать решение о государственной 

регистрации религиозной организации. 

3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание своих последователей. 

 

Статья 8. Религиозная организация 

1. Религиозной организацией признается добровольное объединение 
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граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 

установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 

юридического лица. Вопросы участия учредителей и иных юридических или 

физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются 

уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций. 

Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять 

функции органа религиозной организации или членов коллегиального органа 

религиозной организации в порядке, установленном уставом и внутренними 

установлениями религиозной организации. 

2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы 

своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 

3. Местной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности 

либо в одном городском или сельском поселении. 

4. Централизованной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из 

трех местных религиозных организаций. 

5. Централизованная религиозная организация, структуры которой 

действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях 

на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения указанной 

религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, 

вправе использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» и 

производные от них. 

6. Религиозной организацией признается также учреждение или 

организация, созданные централизованной религиозной организацией в 

соответствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, которые 

предусмотрены п. 1 ст. 6 настоящего Федерального закона, в том числе 

руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также 

духовная образовательная организация. 

7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, 

учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и 

предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность 

участия в рассмотрении указанных вопросов. 

8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения 

о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое 

полное наименование при осуществлении деятельности. 

8.1. Порядок образования органов религиозной организации и их 

компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также 

отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав 

ее органов, определяются уставом и внутренними установлениями 
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религиозной организации. 

9. Религиозная организация обязана информировать орган, 

уполномоченный принимать решение о государственной регистрации 

религиозной организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 ст. 5 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 

– Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»), за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

Решение о направлении соответствующих документов в уполномоченный в 

соответствии со ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральный орган 

исполнительной власти (далее – уполномоченный регистрирующий орган) 

принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о 

государственной регистрации религиозной организации. 

Неоднократное непредставление религиозной организацией в 

установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является 

основанием для обращения органа, уполномоченного принимать решение о 

государственной регистрации религиозной организации, в суд с требованием 

о признании данной организации прекратившей свою деятельность в 

качестве юридического лица и об исключении ее из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в 

порядке, установленном настоящим пунктом, соответствующей 

централизованной религиозной организацией. 

10. В отношении религиозных организаций положения п. 5 ст. 50 и ст. 

53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. 

 

Статья 9. Создание религиозных организаций 

1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее 

десяти граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати 

лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском 

или сельском поселении. 

2. Централизованные религиозные организации образуются при наличии 

не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в 

соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, 

если такие установления не противоречат закону. 

3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной 

организации: 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

Российской Федерации; 
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лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

религиозная организация, деятельность которой приостановлена в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности»); 

лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности. 

4. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав 

руководящего органа общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности, не может создавать 

религиозную организацию в течение десяти лет со дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда. 

5. В решении об учреждении религиозной организации указываются 

сведения об учреждении религиозной организации, утверждении ее устава, 

избрании (назначении) органов религиозной организации. 

 

Статья 10. Устав религиозной организации 

1. Религиозная организация действует на основании устава, который 

утверждается ее учредителями или централизованной религиозной 

организацией и должен отвечать требованиям гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

2. В уставе религиозной организации указываются: 

наименование, место нахождения, вид религиозной организации, 

вероисповедание и в случае принадлежности к существующей 

централизованной религиозной организации ее наименование; 

цели, задачи и основные формы деятельности; 

порядок создания и прекращения деятельности; 

структура организации, ее органы управления, порядок их 

формирования и компетенция; 

источники образования денежных средств и иного имущества 

организации; 

порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 

другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной 

религиозной организации. 
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<…> 

 

Статья 14. Приостановление деятельности религиозного 

объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на 

деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими 

законодательства 

1. Религиозные организации могут быть ликвидированы: 

по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом 

религиозной организации; 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления 

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 

(уставным целям); 

по решению суда в случае, предусмотренном п. 9 ст. 8 настоящего 

Федерального закона. 

2. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на 

деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном 

порядке являются: 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

действия, направленные на осуществление экстремистской 

деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их 

религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 

здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противоправными действиями 

выходу гражданина из религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий; 

неоднократное непредставление религиозной организацией в 

федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган в установленный срок отчета, предусмотренного п. 2 ст. 25.1 
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настоящего Федерального закона, при наличии в деятельности религиозной 

организации других нарушений законодательства Российской Федерации. 

3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган 

государственной регистрации и его территориальные органы, а также органы 

местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации 

религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной 

организации или религиозной группы. 

<…> 
5. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как 

юридического лица прекращается, а имущество указанной религиозной 

организации распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по 

решению суда применяются также в отношении запрета деятельности 

религиозной группы. 

7. Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, 

религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность 

религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, 

может быть запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». 

 

Глава III. ПРАВА И УСЛОВИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций 

1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой 

в их уставах. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных 

организаций, если указанные установления не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

 

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии 

1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 

здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 

почитания (паломничества). 

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 

беспрепятственно совершаются: 

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям 

на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 
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праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 

в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для 

осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на 

которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по 

согласованию с собственниками таких зданий; 

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином 

имущественном праве организациям, созданным религиозными 

организациями; 

на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на 

праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 

праве; 

в местах паломничества; 

на кладбищах и в крематориях; 

в жилых помещениях. 

3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды и 

церемонии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, 

детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам 

находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых 

администрацией для этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, 

проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч 

осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест 

содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в зданиях, 

строениях религиозного назначения, расположенных на территориях 

образовательных организаций, а также в помещениях образовательных 

организаций, исторически используемых для проведения религиозных 

обрядов. 

4. Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов 

не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других 

религиозных обрядах и церемониях. 

5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), 

проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия 

мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других 

граждан, осуществляются в порядке, установленном для проведения 

митингов, шествий и демонстраций. 
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Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного 

назначения 

1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, 

экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, 

печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения. 

2. Религиозные организации пользуются исключительным правом 

учреждения организаций, издающих богослужебную литературу и 

производящих предметы культового назначения. 

3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые 

религиозной организацией, а также распространяемые в рамках 

осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь 

маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной 

организации. 

<…> 
 

Статья 19. Духовные образовательные организации 

1. Централизованные религиозные организации в соответствии со 

своими уставами имеют исключительное право создавать духовные 

образовательные организации для подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций посредством реализации 

образовательных программ на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2. Духовные образовательные организации подлежат регистрации в 

качестве религиозных организаций. 

3. Духовные образовательные организации реализуют образовательные 

программы, направленные на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, а также с согласия соответствующей 

централизованной религиозной организации либо уполномоченного 

централизованной религиозной организацией руководящего или 

координирующего органа вправе реализовывать образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, дополнительные профессиональные программы 

и программы профессионального обучения. 

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы, направленные на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, выдают документы об образовании и о 

квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими 

организациями. Указываемая в таких документах об образовании 

квалификация дает право их обладателям осуществлять функции служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций, для которых 

внутренними установлениями религиозных организаций определены 

обязательные требования к содержанию образования. 
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Духовные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения, выдают лицам, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или итоговую 

аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Духовные образовательные организации при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов руководствуются настоящим 

Федеральным законом и законодательством об образовании. 

 

Статья 20. Международные связи и контакты 

1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать 

международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, 

участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного 

образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан. 

2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать 

иностранных граждан в целях осуществления профессиональной 

религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по 

трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями. 

 

Глава III.1. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 24.1. Содержание миссионерской деятельности 

1. Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального 

закона признается деятельность религиозного объединения, направленная на 

распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся 

участниками (членами, последователями) данного религиозного 

объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников 

(членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая 

непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими 

гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» либо другими законными способами. 

2. Миссионерская деятельность религиозного объединения 

беспрепятственно осуществляется: 

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям 

на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 

праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 
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в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для 

осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на 

которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по 

согласованию с собственниками таких зданий; 

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином 

имущественном праве организациям, созданным религиозными 

организациями; 

на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на 

праве собственности или предоставленных им на ином имущественном 

праве; 

в местах паломничества; 

на кладбищах и в крематориях; 

в помещениях образовательных организаций, исторически 

используемых для проведения религиозных обрядов. 

3. Не допускается осуществление миссионерской деятельности в жилых 

помещениях, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 16 

настоящего Федерального закона. 

4. Запрещается деятельность религиозного объединения по 

распространению информации о своем вероучении в принадлежащих 

другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях, а 

также на земельных участках, на которых расположены такие здания и 

сооружения, без письменного согласия руководящего органа 

соответствующего религиозного объединения. 

 

Статья 24.2. Порядок осуществления миссионерской деятельности 

<…> 
5. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени 

религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в 

том числе которое ликвидировано по решению суда, или деятельность 

которого приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», а также физическими лицами, указанными в 

пунктах 3 и 4 ст. 9 настоящего Федерального закона. 

6. Не допускается осуществление миссионерской деятельности, цели и 

действия которой направлены на: 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

осуществление экстремистской деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 
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нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их 

религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 

здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противоправными действиями 

выходу гражданина из религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных действий. 

7. В случае осуществления миссионерской деятельности, 

предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей статьи, религиозное объединение 

несет ответственность за миссионерскую деятельность, осуществляемую от 

его имени уполномоченными им лицами. 

 

Глава IV. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, 

СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И О РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

<…> 

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях 

Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой 

уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

<…> 

Президент 

Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 

2.4 Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» от 19.05.1995 № 80-ФЗ 

 

Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о 

защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и 

независимость, 
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принимая во внимание, что забота об участниках, о ветеранах и жертвах 

войны является историческим долгом общества и государства, 

учитывая народный, освободительный характер Великой Отечественной 

войны, участие в ней народов Европы и других континентов, необходимость 

международного сотрудничества в целях поддержания всеобщего мира и 

согласия, недопущения проявлений фашизма в любой форме, 

принимается настоящий Федеральный закон. 

 

Статья 1. День Победы 

День 9 Мая является всенародным праздником – Днем Победы. День 

Победы – нерабочий день и ежегодно отмечается военным парадом и 

артиллерийским салютом. 

Военные парады с привлечением вооружения и военной техники, 

использованием копий официального символа Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне – Знамени Победы проводятся в столице 

Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, 

где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий 

и Каспийской флотилии. 

Артиллерийский салют производится в городах-героях, а также в 

городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий и Каспийской флотилии. 

Порядок проведения праздничных шествий, собраний, митингов и 

демонстраций, посвященных Дню Победы, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Почетный караул у могилы Неизвестного солдата в городе 

Москве 

В столице Российской Федерации городе Москве у Вечного огня на 

могиле Неизвестного солдата устанавливается постоянный пост почетного 

караула. 

 

Статья 3. О государственных наградах и других знаках отличия, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны 

Порядок передачи, учета, хранения и экспозиции государственных 

наград и других знаков отличия, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны, определяется законодательством Российской 

Федерации о государственных наградах. 

Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны, не могут быть объектами 

отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о государственных 

наградах и других знаках отличия, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны, влечет уголовную или административную 

consultantplus://offline/ref=330B050C6983AA559675F0790144C0647DA5F30D5EC0A3FCE8819248HFrBL
consultantplus://offline/ref=330B050C6983AA559675F0790144C06479ADF20A50CBFEF6E0D89E4AFCH6rAL
consultantplus://offline/ref=330B050C6983AA559675F0790144C0647AA4F30A5BCEFEF6E0D89E4AFC6AE3990B569E59883FE12EH0r0L
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Государственная премия Российской Федерации имени 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

Настоящим Федеральным законом учреждается ежегодная 

Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова за выдающиеся достижения в области военной науки и 

создания военной техники, а также за лучшие произведения литературы и 

искусства, посвященные Великой Отечественной войне. 

Размер, порядок присуждения и вручения Государственной премии 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

определяются положением о Государственной премии Российской 

Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, утверждаемым 

Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 5. Памятники Великой Отечественной войны 

К памятникам Великой Отечественной войны относятся скульптурные, 

архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, 

увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах 

Великой Отечественной войны. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны, 

поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и 

уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Сохранение и реставрация памятников Великой Отечественной войны 

обеспечиваются выделением средств из федерального бюджета на памятники 

федерального значения, бюджетов субъектов Российской Федерации – на 

памятники регионального значения и местных бюджетов – на памятники 

местного (муниципального) значения, а также пожертвованиями физических 

и юридических лиц. 

В Российской Федерации сооружаются, сохраняются и реставрируются 

памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие 

память о погибших в Великой Отечественной войне. 

 

Статья 6. Борьба с проявлениями фашизма 

Важнейшим направлением государственной политики Российской 

Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями 

фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все 

необходимые меры по предотвращению создания и деятельности 

фашистских организаций и движений на своей территории. 

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме 

consultantplus://offline/ref=330B050C6983AA559675F0790144C0647AAEF0085AC8FEF6E0D89E4AFC6AE3990B569E59883FE02BH0r3L
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нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и 

память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, 

движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в 

совершении преступлений в соответствии с приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 

национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 

приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 

трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, 

Второй мировой войны. 

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики организаций (в том числе иностранных или международных), 

отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 

национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 

приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 

трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, 

Второй мировой войны. 

Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой 

настоящей статьи, а также атрибутики и символики указанных организаций 

определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 7. Целевая государственная программа 

Правительству Российской Федерации разработать и утвердить целевую 

государственную программу оказания помощи участникам, ветеранам и 

жертвам Великой Отечественной войны. 

Обеспечение повседневной помощи участникам, ветеранам и жертвам 

Великой Отечественной войны, контроль за предоставлением им льгот и 

социальных гарантий осуществляются в соответствии с законами и иными 

правовыми актами о ветеранах, принимаемыми в Российской Федерации. 

 

Статья 8. Международные договоры об оказании помощи 

участникам второй мировой войны и о сохранении памятников, 

связанных с событиями второй мировой войны 

Российская Федерация обеспечивает соблюдение международных 

договоров об оказании помощи участникам, ветеранам и жертвам второй 

мировой войны. 

На основе соответствующих международных договоров Российская 

consultantplus://offline/ref=330B050C6983AA559675F0790144C0647AA5F30C5BC9FEF6E0D89E4AFC6AE3990B569E59883FE02AH0r9L
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Федерация обеспечивает сооружение, сохранение и реставрацию памятников 

в местах захоронения граждан Союза ССР, погибших во время второй 

мировой войны, которые находятся за пределами территории Российской 

Федерации. 

Российская Федерация содействует выявлению захоронений жертв 

второй мировой войны, расположенных на ее территории, сооружению, 

сохранению и реставрации памятников в местах захоронений. 

 

Статья 9. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 

 

 

2.5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.10.2019) 

(Извлечение) 

 

Уголовный кодекс РФ в ст. 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 

предусматривает уголовную ответственность соответственно за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, организацию экстремистского сообщества, 

организацию деятельности экстремистской организации. Ряд иных норм 

уголовного закона также определяют ответственность за совершение 

отдельных форм экстремистской деятельности, в частности за 

финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
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2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием 

терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и 

практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается 

деятельность по распространению материалов и (или) информации, 

направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности 

в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью 

понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», – 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 
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Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации 

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»), – 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

лицом после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100080
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в) организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет. 

 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной 

группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, 

его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности – 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести 

до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от 

двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе – 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет либо без такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в 

деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем 

Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса и п. «е» ч. 1 ст. 63 настоящего Кодекса. 

 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 

организации 

1. Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 

исключением организаций, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признаны террористическими, – 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести 

до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от 

двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 
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лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 

исключением организаций, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признаны террористическими, – 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет либо без такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в 

деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности 

либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало 

пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или 

собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

 

2.6 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

(Извлечение) 

 

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 
2. Распространение информации об общественном объединении или 

иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 

июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное 

объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц – от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
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правонарушения; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

6. Производство либо выпуск продукции средства массовой 

информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 

терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 КоАП РФ, –  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

 

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) 

осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления 

сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об 

операциях, в отношении которых у сотрудников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 

возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в 

уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 – 4 настоящей статьи, 

– 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

1.1. Неисполнение кредитной организацией требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части 

разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных 

должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего 

контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 

настоящей статьи, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в 

уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330401/a3c4973e59eb7c496aa40508b7bd556a8a994ca4/#dst3053
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обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в 

отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции 

с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что 

они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, – 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования 

(замораживания) денежных средств или иного имущества либо 

приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях 

отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 

года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 

заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами 

и (или) от проведения операций – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу 

имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о 

бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств 

по счетам (вкладам) своих клиентов – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, проведению 

уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо 

неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма или финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 



117 
 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – 

от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее 

установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование 

терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – 

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечания: 1. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица. 

2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 

и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых 

входит выявление и (или) представление сведений об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении 

которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица. 

3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей 

статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи. 

(примечание 3 введено Федеральным законом от 29.12.2014 № 484-ФЗ) 

 

Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму 

Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

если они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 

и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования 

или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 

одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений, – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
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влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. 

 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами 
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в 

целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

Статья 20.28. Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности 

1. Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу 

решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137653/#dst100022


119 
 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников – от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

2. Организация деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято 

решение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой 

деятельности – 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на участников – от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов 

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в целях массового распространения – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц – 

от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

 

Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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3 ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

 

3.1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации положений 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», в которых одним из источников угроз 

национальной безопасности Российской Федерации признана экстремистская 

деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и 

иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной обстановки в стране. 

2. Настоящая Стратегия является основополагающим документом для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

который определяет цель, задачи и основные направления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед 

Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий 

указанных органов, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, 

укрепления гражданского единства, достижения межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской 

деятельности и распространению экстремистских идей. 

3. Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

а) «идеология экстремизма (экстремистская идеология)» – система 

взглядов и идей, представляющих насильственные и иные противоправные 

действия как основное средство разрешения социальных, расовых, 

национальных, религиозных и политических конфликтов; 

б) «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» – 

общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или 

consultantplus://offline/ref=93D5152D74900A3E5CBEE3F10B4F30C402133269B65936815F21CEA01A8E8BADD85545J2IAN
consultantplus://offline/ref=93D5152D74900A3E5CBEE3F10B4F30C4021D3E6BB65A36815F21CEA01AJ8IEN
consultantplus://offline/ref=93D5152D74900A3E5CBEE3F10B4F30C401133C6EBA0E61830E74C0JAI5N
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обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных 

конфликтов; 

в) «субъекты противодействия экстремизму» – федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества, организации и физические лица; 

г) «противодействие экстремизму» – деятельность субъектов 

противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее 

устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской 

направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

экстремизма; 

д) «радикализм» – глубокая приверженность идеологии экстремизма, 

способствующая совершению действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации. 

 

II. Основные источники угроз экстремизма в современной России 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского 

мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению 

основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем 

современного российского общества, что связано в первую очередь с 

многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских 

организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской 

Федерации. 

7. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних 

экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка 

иностранными государственными органами и организациями экстремистских 

проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки 

в Российской Федерации, а также деятельность международных 

экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии 

экстремизма. К внутренним угрозам – экстремистская деятельность 

радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, 

некоммерческих организаций и отдельных лиц. 

8. Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет 

глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми 

государствами экстремизм используется как инструмент для решения 

геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния. 

9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных 

государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей 

нацизма и фашизма. 
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10. Количество преступлений экстремистской направленности 

достаточно мало по сравнению с общим количеством совершаемых на 

территории Российской Федерации преступлений, однако каждое из них 

вызывает повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать 

социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, так и в стране 

в целом. 

11. Наиболее опасные виды экстремизма – националистический, 

религиозный и политический – проявляются в возбуждении ненависти либо 

вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 

принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том 

числе путем распространения призывов к насильственным действиям, 

прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая 

сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность 

экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных 

акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических 

актов. 

12. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

«Интернет», стали основным средством коммуникации для экстремистских и 

террористических организаций, которое используется ими для привлечения в 

свои ряды новых членов, организации и координации совершения 

преступлений экстремистской направленности, распространения 

экстремистской идеологии. 

13. В современных социально-политических условиях крайним 

проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на 

экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, 

пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии. 

14. Экстремистская идеология является основным компонентом, 

объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим 

характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в 

экстремистскую деятельность различных слоев населения. 

15. Распространение экстремистских идей, в частности мнения о 

приемлемости насильственных действий для достижения поставленных 

целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду 

усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее 

пропаганды в обществе. 

16. Основным способом дестабилизации социально-политической 

обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных 

групп населения к участию в протестных акциях, в том числе 

несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются в 

Массовые беспорядки. 

17. Многие экстремистские организации стремятся использовать 

религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство 

для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических 

конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности 
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Российской Федерации. 

18. Особую тревогу вызывает проникновение из других государств 

радикальных течений ислама, проповедующих их исключительность и 

насильственные методы распространения. Идеологами радикальных течений 

ислама в России являются прежде всего члены международных 

экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных 

теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. 

Отмечаются попытки создания в различных регионах России центров 

обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных 

экстремистских и террористических организаций. 

19. Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных 

течений ислама, которые не относятся к представителям народов, 

традиционно исповедующих ислам, однако отличаются религиозным 

фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению 

террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

20. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 

состояние национального рынка труда, межнациональные отношения в 

обществе, а также порождающими экстремистские проявления, являются 

неконтролируемая (в том числе незаконная) миграция и недостаточно 

регулируемые на региональном и муниципальном уровнях миграционные 

процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и 

муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения. 

21. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности 

ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное 

внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью 

организованности неформальным объединениям националистов, 

организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои 

ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской 

направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и культурных 

мероприятий. 

22. Дополнительную угрозу стабильности российского общества 

представляет деятельность отдельных иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, ряда общественных и религиозных 

объединений и их структурных подразделений, связанная с 

распространением экстремистской идеологии. 

23. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все 

основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую и 

социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности 

по противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации 

его последствий. 

 

III. Цель, задачи и основные направления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму 

24. Целью государственной политики в сфере противодействия 
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экстремизму является защита основ конституционного строя Российской 

Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от 

экстремистских угроз. 

25. Достижение указанной цели должно осуществляться путем 

реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер 

организационного и правового характера, разрабатываемых с учетом 

результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму. 

26. Основными задачами государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере 

противодействия экстремизму; 

б) совершенствование законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций 

в целях противодействия проявлениям экстремизма; 

г) организация в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационного 

сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций 

по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер 

информационного противодействия распространению идеологии 

экстремизма; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению 

эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности. 

27. Основные направления государственной политики по 

противодействию экстремизму: 

а) в сфере законодательной деятельности: 

обеспечение эффективного применения норм законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

проведение систематического мониторинга правоприменительной 

практики в сфере противодействия экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения производства 

и распространения экстремистских материалов, в том числе на электронных 

носителях информации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»; 

принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих 

целевых программ, предусматривающих формирование системы 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения 

межнациональных конфликтов; 
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принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных 

правовых актов и программных документов в сфере противодействия 

экстремизму с учетом национальных, конфессиональных и региональных 

факторов; 

б) в сфере правоохранительной деятельности: 

координация действий правоохранительных органов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, политических 

партий, общественных и религиозных объединений по пресечению 

экстремистских проявлений; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженными 

влиянию идеологии экстремизма; 

реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление 

экстремистской деятельности; 

обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и 

получения ими дополнительного профессионального образования по 

утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по 

вопросам выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации 

экстремистских проявлений; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в 

местах их проведения; 

обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на 

приграничных территориях в целях пресечения проникновения на 

территорию Российской Федерации членов международных экстремистских 

организаций; 

выявление и устранение источников и каналов финансирования 

экстремистской деятельности; 

в) в сфере государственной национальной политики: 

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения 

возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и 

условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий; 

реализация мер правового и информационного характера по 

недопущению использования этнического фактора в избирательном процессе 

и в партийных программах; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу 

вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и 

национальной идентичности граждан России; 

разработка и реализация с участием институтов гражданского общества 

региональных и муниципальных программ по противодействию 

экстремизму; 
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проведение социологических исследований по вопросам 

противодействия экстремизму, а также оценка эффективности действий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

профилактике экстремизма; 

своевременное реагирование органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества на 

возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций; 

мотивирование граждан к информированию государственных органов о 

ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые 

могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, 

ликвидации или минимизации ее последствий; 

г) в сфере государственной миграционной политики: 

совершенствование миграционной политики государства в части, 

касающейся привлечения иностранных работников и определения 

потребности в иностранной рабочей силе; 

пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе 

реализации миграционной политики и оперативное реагирование на 

выявленные факты нарушений в этой области; 

совершенствование мер по противодействию организаций незаконной 

миграции и незаконному осуществлению, трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

развитие двустороннего взаимодействия с иностранными государствами, 

в том числе по вопросам подготовки иностранных граждан к временному 

проживанию в Российской Федерации; 

совершенствование механизмов депортации, выдворения и реадмиссии 

иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, а также 

механизма установления запрета на въезд таких граждан в Российскую 

Федерацию; 

усиление пограничного контроля и создание информационных систем 

учета иностранных граждан, пребывание которых на территории Российской 

Федерации является нежелательным; 

совершенствование программ социальной и культурной интеграции 

мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с 

привлечением к реализации и финансированию таких программ 

работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей 

силы; 

д) в сфере государственной информационной политики: 

осуществление мониторинга средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в 

целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, 

экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них; 

совершенствование процедуры ограничения доступа на территории 

Российской Федерации к информационным ресурсам, распространяющим 
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экстремистскую идеологию, путем создания единого реестра запрещенных 

сайтов и единой базы экстремистских материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию 

Российской Федерации экстремистских материалов, а также по их 

изготовлению и распространению внутри страны; 

использование возможностей государственных средств массовой 

информации в целях сохранения традиционных для России нравственных 

ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также 

приобщения молодежи к ценностям российской культуры; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком и 

объективном освещении деятельности органов государственной власти по 

противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в 

обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма; 

проведение тематических встреч с представителями средств массовой 

информации и интернет-сообщества в целях противодействия 

распространению идеологии экстремизма; 

подготовка и размещение в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание 

молодежи; 

координация осуществления мер информационного противодействия 

распространению экстремистской идеологии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), а 

также проведение на системной и регулярной основе работы с привлечением 

видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей 

общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных 

общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров 

экстремистских организаций; 

информирование граждан о работе субъектов противодействия 

экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые 

дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в 

Российской Федерации и способствуют возникновению конфликтов между 

традиционными конфессиями; 

подготовка и распространение информационных материалов о 

предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, 

ориентированных на повышение бдительности российских граждан, 

формирование у них чувства заинтересованности в противодействии 

экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в 

этой сфере; 

повышение эффективности работы уполномоченных органов 

государственной власти по выявлению и пресечению изготовления и 

хранения, а также распространения в средствах массовой информации и 

(или) информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет», экстремистских материалов, символики и атрибутики 
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экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к 

религиозной и национальной вражде; 

создание и эффективное использование специализированных 

информационных систем в целях обеспечения правоприменительной 

практики в сфере противодействия экстремизму; 

е) в сфере образования и государственной молодежной политики: 

включение в региональные и муниципальные программы по развитию 

образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по 

формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного роста граждан; 

осуществление мер государственной поддержки системы воспитания 

молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, 

нравственных и патриотических ценностей; 

проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами; 

включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы 

тем, направленных на воспитание традиционных для российской культуры 

ценностей; 

повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагогических 

методик, направленных на противодействие экстремизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся 

и студентов; 

проведение социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения 

молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления 

фактов распространения экстремистской идеологии; 

повышение престижности образования, полученного в российских 

религиозных образовательных организациях, а также осуществление мер 

государственной поддержки системы общественного контроля за выездом 

российских граждан для обучения в иностранных религиозных 

образовательных организациях; 

включение в федеральный государственный образовательный стандарт 

по специальности журналистика образовательных программ по 

информационному освещению вопросов противодействия экстремизму; 
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усиление роли общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти в деятельности по воспитанию патриотизма и 

формированию гражданского самосознания у молодежи; 

взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 

организациями футбольных болельщиков в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

ж) в сфере государственной культурной политики: формирование в 

Российской Федерации межконфессионального 

и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения 

гражданского мира и согласия; 

включение в программы подготовки работников культуры изучения 

основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации; 

содействие активному распространению идеи исторического единства 

народов Российской Федерации; 

государственная поддержка общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых направлена на противодействие экстремистским 

проявлениям; 

использование потенциала институтов гражданского общества, в том 

числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в 

духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования 

в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для 

достижения социальных и политических целей; 

государственная поддержка создания телевизионных программ и 

художественных произведений, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений; 

з) в сфере международного сотрудничества: 

укрепление позиций Российской Федерации в международных 

организациях, деятельность которых направлена на противодействие 

экстремизму и терроризму; 

развитие международного, межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия как эффективного средства противодействия 

распространению идеологии экстремизма; 

совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и 

спецслужбами иностранных государств в сфере противодействия 

экстремизму; 

обмен с иностранными государствами передовым опытом в вопросах 

противодействия экстремизму и распространения его идеологии, а также 

создание условий для использования эффективных наработок в данной 

сфере; 

продвижение в двусторонних и многосторонних форматах российских 

инициатив по вопросам противодействия экстремистской деятельности/в том 

числе осуществляемой с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

заключение с иностранными государствами соглашений, направленных 
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на решение задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

 

IV. Механизм реализации настоящей Стратегии 

28. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии 

разрабатывает и утверждает Правительство Российской Федерации. 

29. Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия 

экстремизму: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых 

актов; 

г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного наказания и 

административной ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности; 

д) путем оказания содействия средствам массовой информации в 

широком и объективном освещении ситуации в сфере противодействия 

экстремистской деятельности; 

е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму и выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом реализации настоящей Стратегии, 

планами и программами федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию экстремизму; 

ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию 

экстремизму общественных объединений и других институтов гражданского 

общества. 

30. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации. 

31. Настоящую Стратегию предусматривается реализовать в три этапа. 

32. На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить следующие 

мероприятия: 

а) разработка плана реализации настоящей Стратегии; 

б) определение направлений дальнейшего развития законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

в) совершенствование организационного обеспечения деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

противодействию экстремистской деятельности. 

33. На втором этапе (2016–2024 годы) планируется осуществить 

следующие мероприятия: 

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму; 

б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации 

настоящей Стратегии; 

в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей 

Стратегии; 

г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возможных 

экстремистских угроз; 

д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в 

деятельность, направленную на противодействие экстремизму; 

е) создание системы дополнительной защиты информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», от проникновения 

экстремистской идеологии. 

34. На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты 

реализаций настоящей Стратегии и при необходимости сформировать 

предложения по разработке новых документов стратегического 

планирования в данной сфере, а также обеспечить принятие мер 

организационного характера на межведомственном уровне. 

 

 

3.2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  

(утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной 

политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, 

цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной 

системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

I. Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 

1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от 

них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер 

террористических организаций, использование международными 

террористическими организациями этнорелигиозного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних 

социальных, политических, экономических и иных факторов на 

возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, 

создание крупных террористических формирований с развитой 

инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в 

том числе транснациональной; 
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е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и 

материально-технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть 

оружием массового поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства 

во внутренние дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и 

методов террористической деятельности, направленных на увеличение 

масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской 

Федерации имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с 

внутренними экономическими, политическими, социальными, 

межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с 

внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, 

террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими 

возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо 

способствующими ему причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 

противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и 

объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, 

административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, 

пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве 

Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и 

коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. 

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению 

и распространению терроризма в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной 

границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков 

для международных террористических и экстремистских организаций, в том 

числе антироссийской направленности, а также теологических учебных 

заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских 

организаций, действующих на территории Российской Федерации, со 

стороны международных террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 
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осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую 

Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, 

экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской 

Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой 

информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в 

широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в 

целях получения наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к 

определению причин возникновения и распространения терроризма и его 

движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной 

практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровнях. 

 

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 

5. Общегосударственная система противодействия терроризму 

представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и 

нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по 

выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и 

расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана 

обеспечить проведение единой государственной политики в области 

противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию 

терроризму, негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и 

органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических 

мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, 

организацию планирования применения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 

терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями 

обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный 

оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в 

субъектах Российской Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия 
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терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция 

внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской 

Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты 

Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в 

данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации – защита 

личности, общества и государства от террористических актов и иных 

проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

организаций, направленных на подготовку и совершение террористических 

актов и иных преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации 

осуществляется по следующим направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма. 

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем 

основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

consultantplus://offline/ref=D5411AF7AA0D2153FAA7304E1BDE83399F3E747419032A6B8A7037JExAL
consultantplus://offline/ref=D5411AF7AA0D2153FAA7304E1BDE83399C30767115577D69DB2539EFF7EB36E4F097C0A0D7EE1EB6J3x4L
consultantplus://offline/ref=D5411AF7AA0D2153FAA7304E1BDE83399C32717311537D69DB2539EFF7JExBL
consultantplus://offline/ref=D5411AF7AA0D2153FAA7304E1BDE83399C3171781A5C7D69DB2539EFF7JExBL
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потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых 

режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма 

принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение 

следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин 

и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем 

обеспечения защиты единого информационного пространства Российской 

Федерации; совершенствование системы информационного противодействия 

терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и 

правовой ситуации в стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, 

информирование о них органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на 

поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям 

террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации 

мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им 

объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по 

обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 

лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в 

результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти и укрепление международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной 

власти с общественными и религиозными организациями (объединениями), 
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другими институтами гражданского общества и гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе 

комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения 

терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности, четкого 

разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия 

терроризму, своевременного определения приоритетов в решении 

поставленных задач, совершенствования организации и взаимодействия 

оперативных, оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений 

путем внедрения штабного принципа организации управления 

контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов 

информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-

программные комплексы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с 

терроризмом – получение упреждающей информации о планах 

террористических организаций по совершению террористических актов, 

деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и 

каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными 

средствами для осуществления террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 

заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия 

терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 

тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых 

Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов 

возможных последствий террористических актов. Эта деятельность должна 

быть ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из 

приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми 

ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при 

совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи 

лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта, их последующая социальная и 

психологическая реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его 

неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или 

отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате 

террористического акта объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта. 
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18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации 

последствий террористического акта являются учет специфики 

чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а также характера 

объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и способов 

террористической деятельности, разработка типовых планов задействования 

сил и средств общегосударственной системы противодействия терроризму и 

их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия 

терроризму, предусмотренными настоящей Концепцией, 

антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы 

мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и 

согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия 

на субъекты террористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению 

(профилактике) терроризма применяются меры, направленные на снижение 

уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, 

политических, социальных, национальных и конфессиональных 

противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных 

конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим 

проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; 

затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом 

используются различные формы общей и адресной профилактики, 

осуществляемой с учетом демографических, этноконфессиональных, 

индивидуально-психологических и иных особенностей объекта, к которому 

применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 

относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, 

разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-

политической напряженности, осуществление международного 

сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов 

Российской Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение 

масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного 

расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за 

преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных 

биологических веществ и химических реагентов, финансирование 

терроризма, а также регулирование миграционных процессов и порядка 

использования информационно-коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом 
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идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в 

противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых 

ценностей и создание условий для мирного межнационального и 

межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых 

программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 

людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма 

ответственности за несоблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов террористической 

деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов 

противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от 

уровня выявленных террористических угроз, для устранения которых 

вводятся соответствующие правовые режимы, включающие в себя 

административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия, 

реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во 

взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в субъектах 

Российской Федерации и подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на 

недопущение совершения террористического акта и минимизацию его 

последствий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта является 

контртеррористическая операция, которая предусматривает реализацию 

комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий 

с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологической 

безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим 

в результате террористического акта. 
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III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 

противодействия терроризму 
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя 

постоянный мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в 

организации деятельности субъектов противодействия терроризму, 

законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной 

области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов, 

направленных на повышение эффективности противодействия терроризму. 

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна 

соответствовать следующим требованиям: 

а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, 

форм, методов и тактики деятельности субъектов террористической 

деятельности; 

б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, 

национальные, этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, 

адекватную угрозам террористических актов; 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области противодействия терроризму; 

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры 

стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по 

противодействию терроризму; 

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за 

террористическую деятельность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия 

терроризму должно ориентироваться на преодоление двойных стандартов в 

подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию террористов, 

на адекватное использование имеющихся международных правовых 

инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи 

террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение 

законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов 

противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-

правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают 

участие все уполномоченные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

терроризму включает в себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, 

оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу 

ее потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения 



140 
 

противодействия терроризму решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и 

состояние угроз террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз 

террористических актов, разработка предложений для своевременного 

принятия решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о 

политических, социально-экономических и иных общественных процессах в 

Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодействия 

субъектов противодействия терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта 

противодействия терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, информационно-

аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию 

терроризму федеральных органов исполнительной власти, 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих 

целях с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений 

ситуационных анализов рисков совершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного 

пространства на национальном и международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-

программных комплексов с применением передовых информационных 

технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы информационно-

аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки 

специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов 

государственной власти по вопросам противодействия терроризму 

предусматривает оптимизацию информационных потоков и распределение 

полномочий между субъектами противодействия терроризму в области 

информационно-аналитической деятельности, централизацию информации 

об учете (в том числе статистическом) террористических проявлений и 

результатов антитеррористической деятельности всех субъектов 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

33. Национальный антитеррористический комитет координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, руководители 
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которых входят в его состав, в области информационно-аналитической 

работы по проблемам противодействия терроризму и организует подготовку 

информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим 

межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях 

Комитета. Комитет обобщает справочную и отчетную информацию 

субъектов противодействия терроризму для подготовки ежегодного 

итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией информируют потребителей информации об угрозах 

террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного 

реагирования. 

35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению 

противодействия терроризму привлекаются научно-исследовательские 

учреждения, а также общественные объединения и другие институты 

гражданского общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 

а) разработку теоретических и методологических основ противодействия 

терроризму, рекомендаций для решения практических задач по конкретным 

направлениям деятельности в области противодействия терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия 

политических, правовых, организационных и управленческих решений в 

области противодействия терроризму на разных уровнях; 

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение 

предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию 

стратегии и системы мер противодействия терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в 

области противодействия терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и 

объектов террористической деятельности с использованием последних 

научных достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в 

том числе оружия нелетального действия и специальных средств, способных 

существенно сократить людские потери и уменьшить материальный ущерб 

при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям 

информационной безопасности, в том числе требованиям защищенности от 

компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств 

террористической деятельности и непосредственно террористов, а также 

средств маскировки действий антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы 

противодействия терроризму необходимо наделение одного или нескольких 

федеральных органов исполнительной власти функциями координатора 

научных и научно-технических разработок в области противодействия 
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терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы 

противодействия терроризму предполагает концентрацию материально-

технических и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание 

соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научно-

технической и коммерческой информации, стимулирование органами 

государственной власти инновационной и инвестиционной политики в целях 

повышения антитеррористической защищенности объектов 

террористической деятельности, а также в целях формирования системы 

страховой защиты населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих 

субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области 

противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области 

противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской 

Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет 

средств своих бюджетов. 

Актуальной задачей является определение при формировании проектов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических 

мероприятий, в связи с чем необходима разработка соответствующей 

нормативно-правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия 

терроризму, в частности создание фондов и предоставление грантов в целях 

стимулирования деятельности в указанной области и повышения ее 

эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения 

объемов финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных 

направлений повышения эффективности функционирования 

общегосударственной системы противодействия терроризму. Подразделения, 

участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми 

качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой политики 

является повышение престижа службы в указанных подразделениях. 

45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в 

противодействии терроризму; 
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б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в 

рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных 

структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия 

терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, 

химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его 

видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей 

субъектов противодействия терроризму, обладающих специальными 

знаниями и навыками. 

46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия 

терроризму осуществляется на базе межведомственных и ведомственных 

учебных центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке 

кадров для противодействия терроризму допускается их обучение за 

рубежом в рамках международного сотрудничества. 

 

IV. Международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму 

48. Международное сотрудничество является необходимым условием 

обеспечения эффективности противодействия терроризму и осуществляется 

на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного 

права, а также в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на 

подтверждение центральной, координирующей роли Организации 

Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций 

Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой 

области, на эффективную реализацию принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного 

антитеррористического сотрудничества должны быть сосредоточены на 

следующих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, 

касающейся регламентации сотрудничества государств в области борьбы с 

терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в области 

противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с 

актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в 
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противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в 

формате Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 

сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и 

других международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с 

партнерами по антитеррористической коалиции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов 

финансирования террористических организаций, пресечение незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение 

передвижения субъектов террористической деятельности через 

государственные границы, противодействие распространению 

террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам 

терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской 

Федерации в области международного антитеррористического 

сотрудничества Министерство иностранных дел Российской Федерации 

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в 

данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области противодействия терроризму на 

территории Российской Федерации, в том числе при реализации решений, 

принятых в рамках международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления 

субъектами противодействия терроризму при координирующей роли 

Национального антитеррористического комитета комплекса 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области 

противодействия терроризму. 

 

3.3 Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» 

(Извлечение) 

 

В целях совершенствования мер, направленных на противодействие 

экстремизму, постановляю: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию 

экстремизму в Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Российской Федерации; 

<…> 

3. Установить, что председателем Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации по должности 
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является Министр внутренних дел Российской Федерации. 

<…> 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации (далее – Межведомственная комиссия) является 

межведомственным органом, образованным в целях обеспечения реализации 

государственной политики в области противодействия экстремизму, 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

участвующих в противодействии экстремизму, а также организационно-

методического руководства этой деятельностью. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями. 

4. Решения Межведомственной комиссии, принимаемые в пределах ее 

компетенции, обязательны для исполнения федеральными органами 

исполнительной власти, представленными в Межведомственной комиссии. 

5. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации и 

Правительству Российской Федерации по формированию государственной 

политики в области противодействия экстремизму, по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в этой области; 

б) подготовка ежегодных докладов о проявлениях экстремизма в 

Российской Федерации и представление их Президенту Российской 

Федерации не позднее второго квартала года, следующего за отчетным; 

в) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму и на 

устранение способствующих ему причин и условий; 

г) обеспечение координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области противодействия экстремизму, а также 

организация их взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями; 
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д) разработка проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных 

документов в области противодействия экстремизму; 

е) участие в международном сотрудничестве в области противодействия 

экстремизму, в том числе в подготовке проектов международных договоров 

и соглашений Российской Федерации; 

ж) мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия 

экстремизму в Российской Федерации, а также выработка мер, направленных 

на совершенствование деятельности в этой области федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций; 

з) организационно-методическое руководство постоянно действующими 

рабочими группами по вопросам гармонизации межэтнических отношений в 

субъектах Российской Федерации; 

и) решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму. 

6. Для осуществления своих задач Межведомственная комиссия имеет 

право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области противодействия экстремизму, а также 

осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

требующим решения Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; 

в) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие органы 

в целях изучения вопросов, касающихся противодействия экстремизму, в том 

числе для выездов в субъекты Российской Федерации, а также для 

подготовки проектов соответствующих решений Межведомственной 

комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 

должностных лиц; 

д) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам противодействия экстремизму; 

е) привлекать для участия в работе Межведомственной комиссии 

должностных лиц и специалистов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также представителей общественных 
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объединений и организаций (с их согласия). 

7. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на 

плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым 

председателем Межведомственной комиссии. 

8. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного 

раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя 

Межведомственной комиссии могут проводиться ее внеочередные заседания. 

9. Присутствие на заседании Межведомственной комиссии ее членов 

обязательно. 

Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Межведомственной комиссии не вправе делегировать свои 

полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Межведомственной комиссии на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом председателя Межведомственной комиссии. 

Лицо, исполняющее обязанности руководителя федерального органа 

исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом 

Межведомственной комиссии, принимает участие в заседании 

Межведомственной комиссии с правом совещательного голоса. 

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Межведомственной комиссии могут привлекаться иные лица. 

10. Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Межведомственной комиссии. 

11. Для реализации решений Межведомственной комиссии могут 

подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 

Российской Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, которые представляются на 

рассмотрение в установленном порядке. 

В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на 

заседании Межведомственной комиссии, их согласование с 

государственными органами, представители которых присутствовали на 

заседании, при представлении проектов на рассмотрение в установленном 

порядке не требуется. 

Федеральные органы исполнительной власти, представители которых 

входят в состав Межведомственной комиссии, принимают акты (совместные 

акты) для реализации решений Межведомственной комиссии. 

12. Для решения оперативных вопросов формируется президиум 

Межведомственной комиссии. 

Решение президиума Межведомственной комиссии принимается 

большинством голосов от общего числа его членов и оформляется 

протоколом. 

13. Для организации деятельности Межведомственной комиссии ее 
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председателем создается секретариат Межведомственной комиссии, 

возглавляемый ответственным секретарем. Регламент секретариата 

Межведомственной комиссии утверждается председателем 

Межведомственной комиссии. 

При необходимости по решению Межведомственной комиссии к 

секретариату Межведомственной комиссии на постоянной или временной 

основе могут быть прикомандированы военнослужащие, сотрудники 

федеральных органов исполнительной власти. К работе секретариата 

Межведомственной комиссии могут также привлекаться федеральные 

государственные гражданские служащие федеральных органов 

исполнительной власти. 

14. Организационное, методическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, представители 

которых входят в ее состав, а также другие федеральные органы 

исполнительной власти, участвующие в пределах своих полномочий в 

реализации государственной политики в области противодействия 

экстремизму. 

 

 

3.4 Приказ Минюста РФ от 22.07.2009 № 224 «Об утверждении 

Положения о Научно-консультативном совете при Министерстве 

юстиции Российской Федерации по изучению информационных 

материалов религиозного содержания на предмет выявления в них 

признаков экстремизма» 

(Извлечение) 

 

В соответствии с подпунктом 30 пункта 12 Положения о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации», приказываю: 

Утвердить: 

1. Положение о Научно-консультативном совете при Министерстве 

юстиции Российской Федерации по изучению информационных материалов 

религиозного содержания на предмет выявления в них признаков 

экстремизма (приложение № 1); 

<…> 

Министр 

А. КОНОВАЛОВ 

 

  

consultantplus://offline/ref=D6EB7F8D1EA769AD6888AE06AB48A9B2DAAFEF0CC970E5ACDADE7CFB7370C927319621FFDD3D0DB97EW8M


149 
 

Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПРИЗНАКОВ 

ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1. Научно-консультативный совет при Министерстве юстиции 

Российской Федерации по изучению информационных материалов 

религиозного содержания на предмет выявления в них признаков 

экстремизма (далее – Совет) создается приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

2. Задачами Совета являются: 

– изучение и компетентная оценка информационных материалов 

религиозного содержания (далее – информационных материалов), 

представленных в Совет для получения его заключения или отобранных 

Советом, на предмет наличия в них признаков экстремизма; 

– содействие деятельности правоохранительных и судебных органов по 

выявлению и пресечению фактов распространения информационных 

материалов, возбуждающих межрелигиозную и межнациональную рознь, 

унижающих достоинство граждан по признаку их отношения к религии, 

пропагандирующих исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку их религиозной принадлежности; 

– обобщение и анализ информационных материалов, признанных в 

установленном законом порядке содержащими признаки экстремизма, а 

также признанных таковыми решением Совета, в целях выработки 

предложений федеральным органам государственной власти по 

профилактике и пресечению религиозной, национальной и иной 

нетерпимости; 

– опубликование разъяснений и комментариев в целях осведомления 

гражданского общества об отдельных аспектах религиозных взглядов и 

учений. 

Совет не является экспертным учреждением. Его члены могут выступать 

в качестве экспертов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах соблюдения 

свободы совести и вероисповедания, отделения религии от государства, 

межрелигиозной толерантности, прав и свобод человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, и 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. В 

деятельности Совета не допускаются суждения и комментарии, 
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оскорбляющие человеческое достоинство, провоцирующие межрелигиозную 

и иную рознь. 

Оценка Советом информационных материалов не имеет 

самодостаточного значения, а его деятельность не является альтернативой 

установленному законодательством порядку признания наличия в 

информационных материалах признаков экстремизма. 

4. Объектами изучения Совета являются представленные в Совет для 

рассмотрения религиозная литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, 

иные информационные материалы. 

Объектами изучения Совета не могут быть информационные материалы, 

в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда. 

5. Совет формируется из специалистов в области теологии, 

религиоведения, социологии, истории, филологии, психологии и носителей 

иных специальных познаний. 

6. Председатель Совета, его заместитель и ответственный секретарь 

избираются на первом заседании Совета. 

7. Председатель Совета организует деятельность Совета в соответствии с 

его задачами, назначает заседания Совета, утверждает повестку дня, 

председательствует на заседаниях Совета и осуществляет общее руководство 

их проведением, контролирует сроки и качество подготовки заключений 

Совета. 

Заместитель председателя Совета замещает председателя в случае его 

отсутствия, а также выполняет отдельные поручения, данные ему 

председателем Совета. 

8. Ответственный секретарь Совета: 

– организует документационное обеспечение деятельности Совета; 

– обеспечивает подготовку и проведение заседания Совета; 

– формирует и представляет председателю Совета проект повестки дня 

заседания Совета и необходимые материалы не позднее чем за 10 дней до 

начала заседания Совета; 

– информирует членов Совета о месте, времени проведения заседания 

Совета, обеспечивает их необходимыми документами. 

9. Член Совета имеет право: 

– знакомиться со всеми документами, представленными к изучению; 

– письменно излагать особое мнение по результатам изучения 

информационных материалов. 

Член Совета обязан: 

– лично участвовать в заседаниях Совета; 

– обеспечивать сохранность предоставленных объектов изучения; 

– не разглашать сведения, содержащие информацию ограниченного 

доступа, которые стали ему известны при проведении проверки и оценки 

информационных материалов; 

– осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный 

анализ представленных информационных материалов. 
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10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости по решению 

председателя Совета и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины его членов. 

11. Заседания Совета проводятся: 

– для обсуждения результатов изучения членами Совета 

информационных материалов, представленных в Совет или отобранных 

Советом, на предмет наличия в них признаков экстремизма; 

– для утверждения заключений по результатам изучения 

информационных материалов; 

– для обсуждения деятельности Совета, выработки и реализации мер, 

направленных на выполнение задач Совета. 

12. На заседания Совета могут приглашаться представители 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций, а также организаций, 

осуществляющих издательскую деятельность, организующих эфирное и 

кабельное вещание, представители средств массовой информации. 

13. На заседания Совета могут быть приглашены уполномоченные 

представители религиозного объединения, к учению которого относятся 

информационные материалы, рассматриваемые Советом, для выступления по 

теме заседания и дачи пояснений. После выступления представитель 

религиозного объединения удаляется с заседания Совета. 

Неявка представителя религиозного объединения на заседание Совета не 

является препятствием для проведения заседания. 

14. Основанием для изучения и оценки Советом информационных 

материалов на предмет наличия в них признаков экстремизма являются: 

– обращения граждан и организаций; 

– запросы правоохранительных и судебных органов, иных органов 

государственной власти, а также местного самоуправления; 

– поручения Министра юстиции Российской Федерации; 

– решения Совета, принятые на его заседании простым большинством 

голосов участников заседания, либо согласованная инициатива не менее чем 

1/4 членов Совета. 

15. Поступившие в секретариат Совета информационные материалы, 

подлежащие изучению и оценке, регистрируются в журнале входящей 

корреспонденции. В течение 10 дней после их регистрации материалы 

передаются членам Совета для изучения, а председатель Совета или его 

заместитель назначает двух докладчиков на заседании Совета по 

обсуждению указанных материалов. Заседание Совета по обсуждению 

информационных материалов проводится по истечении 30 дней после их 

направления членам Совета и назначения докладчиков. Этот срок может 

быть продлен решением председателя Совета, но не более чем до 90 дней в 

случае большого объема или особой сложности изучаемых материалов. 

16. По результатам обсуждения информационных материалов Совет 
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простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета в ходе открытого голосования утверждает заключение о наличии или 

отсутствии в информационных материалах признаков экстремизма. В 

заключении Совета отражаются: 

а) время и место проведения изучения информационных материалов; 

б) основания для их изучения; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя религиозного 

объединения, присутствовавшего на заседании Совета; 

г) информация об объектах изучения; 

д) содержание и результаты исследований; 

е) оценка результатов изучения, мотивы и доводы, положенные в основу 

решения, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; 

ж) наименования документов, прилагаемых к заключению. 

Заключения Совета не могут выражать общей оценки того или иного 

религиозного учения. 

Заключение оформляется на бланке Совета согласно прилагаемому 

образцу. Заключение подписывается председателем Совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя Совета. 

В заключении отражается особое мнение членов Совета, не согласных с 

мнением большинства. 

17. Заключение Совета направляется инициатору изучения и оценки 

информационных материалов и в Министерство юстиции Российской 

Федерации. 

В случае принятия решения о наличии в информационных материалах 

признаков экстремизма заключение в обязательном порядке направляется в 

органы прокуратуры Российской Федерации. 

18. Информирование о деятельности Совета обеспечивается в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Заключения по результатам изучения информационных материалов, 

разъяснения и комментарии, общие сведения о деятельности Совета 

публикуются на официальном информационном сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

19. Совет вправе запрашивать информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на него задач, у органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также у религиозных объединений, к учению 

которых относятся изучаемые информационные материалы. 

В случае необходимости Совет вправе ходатайствовать перед 

Министерством юстиции Российской Федерации, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и иными компетентными органами об истребовании в 

порядке, установленном действующим законодательством, материалов, 

необходимых для выполнения задач Совета. 

20. Местонахождение Совета: Министерство юстиции Российской 

Федерации, город Москва, улица Житная, дом 14. 
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3.5 Приказ Следственного комитета РФ от 12 июля 2011 г. № 109  

«О мерах по противодействию экстремистской деятельности» 

(Извлечение) 

 

В целях организации работы следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации по противодействию экстремистской 

деятельности, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 28.12.2010 № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и пунктом 43 

Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата 

Следственного комитета Российской Федерации, руководителям главных 

следственных управлений и следственных управлений Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, 

приравненных к ним специализированных, в том числе военных, 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации: 

считать противодействие экстремистской деятельности (далее – 

экстремизм) одним из приоритетных направлений деятельности 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 

(далее – Следственный комитет); 

использовать все имеющиеся полномочия с целью недопущения 

пропаганды фашизма, возбуждения социальной, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды, иных проявлений экстремизма, а также 

для привлечения к ответственности виновных лиц; 

разрабатывать и осуществлять на постоянной основе меры 

организационного, правового, кадрового, информационного и иного 

характера, направленные на повышение эффективности деятельности по 

противодействию экстремизму; 

организовать в соответствии с установленной компетенцией надлежащее 

взаимодействие по вопросам противодействия экстремизму с органами 

государственной власти, судебными, правоохранительными, 

контролирующими и иными органами, институтами гражданского общества; 

принимать все необходимые меры к обеспечению всестороннего, 

полного, объективного и своевременного рассмотрения сообщений и 

расследования уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности; 

незамедлительно принимать меры реагирования при выявлении 

нарушений законности и фактов ненадлежащего исполнения подчиненными 

сотрудниками служебных обязанностей в работе по противодействию 

экстремизму; 

в приоритетном порядке осуществлять профилактические, в том числе 

consultantplus://offline/ref=761F41028C65994616F05CA06FE5086FF1203FFBF682C7CA1675422652FC2C318304C80869F76D68y0ZCM
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воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

осуществлять на постоянной основе меры по пресечению возможности 

экстремистских проявлений по мотивам расовой, национальной, религиозной 

ненависти или вражды в служебных коллективах, а также по 

предотвращению попыток поступления на службу (работу) в системе 

Следственного комитета экстремистски настроенных лиц, по выявлению и 

пресечению их связей с сотрудниками (работниками) Следственного 

комитета. 

2. Руководителям Главного следственного управления Следственного 

комитета и следственных органов Следственного комитета по федеральным 

округам (в соответствии с установленной компетенцией), руководителям 

главных следственных управлений и следственных управлений 

Следственного комитета по субъектам Российской Федерации, 

приравненных к ним специализированных, в том числе военных, 

следственных органов Следственного комитета: 

2.1. Взять под особый контроль работу по противодействию 

экстремизму. 

Регулярно рассматривать вопросы по противодействию экстремизму на 

заседаниях коллегий и общественных советов следственных органов 

Следственного комитета, оперативных совещаниях и заседаниях рабочих 

групп (в том числе межведомственных), принимать по ним конкретные 

решения. 

На постоянной основе анализировать качество и полноту 

предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности, принимаемые по ним процессуальные 

решения, а также эффективность межведомственного взаимодействия. 

2.2. Обеспечить незамедлительное проведение проверки в порядке ст. 

144, 145 УПК РФ и возбуждение уголовного дела при наличии очевидных 

признаков преступления по каждому факту: 

размещения в средствах массовой информации (включая сеть Интернет) 

материалов экстремистского характера, сообщений о готовящихся или 

совершенных преступлениях экстремистской направленности. Организовать 

в этих целях ежедневный мониторинг средств массовой информации 

(включая сеть Интернет); 

обнаружения в ходе обыска, выемки и других следственных действий 

печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов экстремистского 

характера; 

иных проявлений экстремизма, выявленных в ходе деятельности 

следственных органов или ставших известными из обращений граждан и 

организаций. 

2.3. В целях недопущения затягивания сроков процессуальных проверок 

и предварительного следствия обеспечить своевременное назначение и 

проведение исследований и судебных экспертиз материалов на предмет 

consultantplus://offline/ref=761F41028C65994616F05CA06FE5086FF12131F0F385C7CA1675422652FC2C318304C80869F66D64y0ZDM
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выявления в них признаков экстремизма. При установлении в ходе 

процессуальной проверки очевидных признаков преступления принимать 

решение о возбуждении уголовного дела с последующим получением 

заключения эксперта. 

2.4 Принимать все меры к тщательному установлению обстоятельств 

совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательств, 

установлению виновных лиц (включая авторов печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов экстремистского характера), 

выяснению их причастности к деятельности экстремистских сообществ и 

организаций, молодежных националистических группировок и иных 

радикально настроенных сообществ (далее – экстремистские сообщества). 

Использовать все возможности для установления источников 

финансирования экстремистской деятельности и пресечения их 

использования для совершения преступлений. 

Вопросы, связанные с квалификацией действий обвиняемых и 

определением объема обвинения, оценкой достаточности и допустимости 

доказательств, соблюдением законности и конституционных прав граждан в 

ходе уголовного судопроизводства, возможным противодействием 

расследованию, решать при необходимости совместно с прокурорами. 

В случае принятия прокурором или судом решений, противоречащих 

обоснованной позиции следственных органов, принципиально и настойчиво 

добиваться их отмены. 

2.5. По каждому факту совершения преступления в отношении лица, 

расовая, национальная или религиозная принадлежность которого могла 

послужить поводом для преступного посягательства, в обязательном порядке 

выяснять в ходе процессуальной проверки и предварительного следствия 

наличие экстремистских мотивов его совершения. 

Не допускать случаи, когда при наличии признаков преступлений 

экстремистской направленности преступное посягательство необоснованно 

квалифицируется как менее тяжкое преступление иного вида. 

2.6. В случаях выявления экстремистски настроенных лиц из числа 

участников уголовного судопроизводства направлять соответствующую 

информацию в специализированные подразделения органов внутренних дел 

Российской Федерации и иные уполномоченные органы для проведения 

профилактической работы и пресечения возможных противоправных 

действий. 

2.7. В письменных поручениях и информациях, направляемых в органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, указывать на 

необходимость проведения всего комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе направленных на: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

экстремистской направленности, а также выявление и установление лиц, их 

совершивших, подготавливающих или совершающих; 

выявление, нейтрализацию и разобщение формирующихся и 
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действующих молодежных националистических группировок и иных 

экстремистских сообществ; предупреждение групповых экстремистских 

проявлений; 

установление и ликвидацию источников и каналов финансирования 

экстремизма; 

противодействие использованию сети Интернет в экстремистских целях. 

2.8. Принимать по каждому уголовному делу указанной категории 

профилактические меры, направленные на предупреждение экстремизма. 

Строго следить за тем, чтобы при производстве допросов и других 

следственных действий в обязательном порядке выяснялись причины и 

условия, способствующие осуществлению экстремистской деятельности. 

Направлять в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ представления об устранении 

всех выявленных обстоятельств, способствовавших совершению 

экстремистских преступлений, и других нарушений закона. Принимать 

участие в рассмотрении представлений, контролировать их исполнение и 

уведомление следственных органов в установленный законом срок. 

Исключить формализм при оценке принятых мер по внесенным 

представлениям. 

При выявлении экстремистских групп в подростковой и молодежной 

среде давать объективную оценку упущениям в работе каждого конкретного 

органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Инициировать перед уполномоченными органами принятие мер по 

ликвидации или запрету деятельности организаций в связи с их 

причастностью к экстремизму, а также по пресечению деятельности средств 

массовой информации и интернет-сайтов, содержащих материалы 

экстремистского характера. 

Регулярно обобщать состояние работы по предупреждению экстремизма 

и направлять в соответствующие органы предложения о принятии 

конкретных профилактических мер. 

2.9. Активно сотрудничать с судебными, правоохранительными и 

контролирующими органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с 

постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению 

правопорядка, антитеррористическими комиссиями и федеральными 

штабами в субъектах Российской Федерации. 

Использовать все формы межведомственного взаимодействия, включая 

оперативный обмен необходимой информацией, разработку согласованных 

планов деятельности по противодействию экстремизму, издание совместных 

организационно-распорядительных документов, создание межведомственных 

рабочих (экспертных) групп для проработки отдельных вопросов, совместное 

изучение и распространение положительного опыта работы, проведение 

межведомственных совещаний, конференций, семинаров, занятий и других 

мероприятий. 
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Совместно разрабатывать меры по противодействию проявлениям 

фашизма, любых форм расовой дискриминации, национализма, 

антисемитизма и ксенофобии. 

Принимать непосредственное участие в разработке и реализации 

региональных программ по профилактике экстремизма, правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи, а также в осуществлении разъяснительной 

работы в образовательных и социальных учреждениях, в проведении встреч, 

семинаров и других мероприятий с участием представителей 

правозащитных, религиозных, национально-культурных и молодежных 

организаций. 

2.10. Используя возможности интернет-сайтов следственных органов 

Следственного комитета, печатных и электронных средств массовой 

информации, другие методы и средства информационного характера 

(включая проведение пресс-конференций, брифингов, встреч, интервью) 

постоянно информировать население и общественность о деятельности по 

противодействию экстремизму. 

Оперативно размещать в средствах массовой информации с 

соблюдением установленных законом требований сведения о возбужденных 

уголовных делах о преступлениях экстремистской направленности, ходе и 

результатах их расследования. 

Усилить информационно-пропагандистскую работу, направленную на 

формирование у граждан позитивного отношения к принимаемым мерам по 

противодействию экстремизму. 

2.11. Осуществлять надлежащее методическое обеспечение деятельности 

по противодействию экстремизму. Регулярно готовить и направлять в 

подчиненные следственные органы методические рекомендации, пособия, 

обзоры и информационные письма. Постоянно анализировать следственную, 

судебную и экспертную практику по уголовным делам указанной категории, 

практику организации и осуществления процессуального контроля. 

Изучать и распространять положительный опыт работы, осуществлять 

систематическое и целенаправленное обучение сотрудников по вопросам 

противодействия экстремизму, в том числе с приглашением представителей 

судебных, правоохранительных, контролирующих и иных органов, научных 

и образовательных учреждений. 

3. Руководителям следственных органов Следственного комитета по 

федеральным округам, руководителям главных следственных управлений и 

следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 

Федерации, приравненных к ним специализированных, в том числе военных, 

следственных органов Следственного комитета: 

3.1. В целях обеспечения комплексного подхода к организации данной 

работы создать постоянно действующие контрольно-аналитические группы 

по противодействию экстремизму на базе межведомственных 

координационно-аналитических групп, ранее созданных в соответствии с 

распоряжением Первого заместителя Генерального прокурора Российской 
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Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации от 02.04.2010 № 51/206-р. 

Обеспечить включение в состав контрольно-аналитической группы 

наиболее подготовленных сотрудников следственных органов Следственного 

комитета, а также представителей соответствующих органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и иных 

органов, приняв на себя руководство группой. 

В месячный срок со дня издания настоящего Приказа утвердить 

положение о контрольно-аналитической группе по противодействию 

экстремизму и ее состав, направить копии организационно-

распорядительных документов в Главное организационно-инспекторское 

управление Следственного комитета. 

3.2. Основными задачами указанных контрольно-аналитических групп 

считать: 

1) разработку и осуществление мер по противодействию экстремизму по 

следующим основным направлениям: 

предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений экстремистской направленности; 

выявление, предупреждение и пресечение деятельности молодежных 

националистических группировок и иных экстремистских сообществ; 

установление и розыск организаторов и членов экстремистских 

сообществ и пресечение их противоправных действий; 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремизма, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

2) осуществление постоянного контроля за рассмотрением сообщений и 

расследованием уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности, в том числе за обеспечением своевременности, полноты и 

качества процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

конкретным уголовным делам указанной категории; 

3) обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия; 

4) координацию деятельности подчиненных следственных органов по 

противодействию экстремизму, осуществляемой совместно с органами 

внутренних дел Российской Федерации, органами федеральной службы 

безопасности и иными органами; 

5) систематический анализ деятельности по противодействию 

экстремизму и подготовку предложений по повышению ее эффективности; 

информирование общественности о результатах данной деятельности. 

3.3. Контрольно-аналитической группе в безотлагательном порядке 

организовать систему сбора, анализа и использования данных в сфере 

противодействия экстремизму (в том числе с помощью современных 

информационных технологий и технических средств), включая ведение 

постоянного учета: 

сообщений и уголовных дел о преступлениях экстремистской 
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направленности, результатов процессуальных проверок и предварительного 

следствия, судебного рассмотрения; 

иных сообщений и уголовных дел о преступлениях при наличии данных 

о возможных экстремистских мотивах их совершения (в том числе о 

преступлениях, совершенных в отношении лиц, расовая, национальная или 

религиозная принадлежность которых могла послужить поводом для 

преступного посягательства), результатов процессуальных проверок и 

предварительного следствия, судебного рассмотрения; 

действующих на территории соответствующего региона молодежных 

националистических группировок и иных экстремистских сообществ, их 

организаторов и активных участников, а также издаваемых или 

используемых ими в противоправных целях печатных изданий и интернет-

ресурсов; 

лиц, совершивших преступления и другие правонарушения 

экстремистской направленности, а также иных экстремистски настроенных 

лиц. 

Активно использовать эти данные в работе следственных органов, в том 

числе при проведении процессуальных проверок и предварительного 

следствия. 

3.4. Проводить заседания контрольно-аналитической группы по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Обсуждать на заседаниях группы актуальные вопросы противодействия 

экстремизму. Заслушивать ход и результаты расследования по каждому 

уголовному делу указанной категории с обязательным участием 

следователей, сотрудников подразделений процессуального контроля и 

криминалистики, а также сотрудников органов, осуществляющих 

оперативное сопровождение по уголовному делу. Давать конкретные 

поручения и указания с установлением сроков их исполнения. Постоянно 

контролировать выполнение плана расследования по уголовному делу. 

Обеспечить незамедлительный контроль законности и обоснованности 

принимаемых процессуальных решений. 

3.5. Информацию о деятельности по противодействию экстремизму 

направлять к 15 января и 15 июля соответственно в Главное управление 

процессуального контроля или отдел процессуального контроля за 

расследованием особо важных дел в федеральных округах Следственного 

комитета, а также в Главное организационно-инспекторское управление 

Следственного комитета. 

Информацию о работе следственных управлений Следственного 

комитета по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов, направлять в указанный срок в 

Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному 

округу и Главное организационно-инспекторское управление Следственного 

комитета. 

Информацию о работе военных следственных органов Следственного 
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комитета направлять в указанный срок в Главное военное следственное 

управление и Главное организационно-инспекторское управление 

Следственного комитета. 

<…> 

 

Председатель 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

генерал-полковник юстиции 

А.И. БАСТРЫКИН 

 

 

3.6 Приказ Генпрокуратуры России от 21.03.2018 № 156  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремистской деятельности» 

(Извлечение) 

 

В целях совершенствования организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 

и иным специализированным прокурорам рассматривать экстремистскую 

деятельность как одну из основных и системных угроз государственной и 

общественной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевременное 

предупреждение экстремистских проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих экстремизму. 

2. Управлению по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 

и терроризму, Главному уголовно-судебному управлению, управлению по 

надзору за расследованием особо важных дел, управлениям Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, прокурорам 

субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим 

территориальным, приравненным к ним военным и иным 

специализированным прокурорам в пределах установленной компетенции: 

2.1. На основе анализа состояния законности при наличии оснований 

проводить проверки соблюдения федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами норм 

законов в сфере межнациональных отношений и противодействия 
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экстремистской деятельности, уделяя особое внимание вопросам 

профилактики экстремизма. 

Обращать особое внимание на исполнение требований закона в 

деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и их территориальных органов. 

2.2. Осуществлять надзор за законностью правовых актов, издаваемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 

в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремистской 

деятельности. 

Мерами прокурорского реагирования добиваться приведения указанных 

правовых актов в соответствие с законодательством. 

Акцентировать внимание на обеспечении соблюдения законности при 

разработке, принятии, исполнении и финансировании государственных и 

муниципальных программ профилактики правонарушений в области 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму. 

2.3. В целях недопущения использования средств массовой информации, 

сети «Интернет» для осуществления экстремистской деятельности 

организовать их мониторинг, а также установить постоянное взаимодействие 

с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными 

подразделениями. 

2.4. При выявлении в сети «Интернет» информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых 

с нарушением установленного порядка, информационных материалов 

иностранной или международной неправительственной организации, 

деятельность которой признана нежелательной на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», 

сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации и 

материалам, готовить заключения и принимать меры по ограничению 

доступа к информационным ресурсам в порядке, установленном 

организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

Направлять материалы в следственные органы для решения вопроса об 

уголовном преследовании, при наличии оснований принимать иные меры 

реагирования. 

2.5. При выявлении в сети «Интернет» информационного материала, 
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признанного судом экстремистским и содержащегося в федеральном списке 

экстремистских материалов, в установленном порядке направлять 

информацию в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций либо ее 

территориальные подразделения для принятия мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам. 

2.6. Активно использовать полномочия по обращению в суд в 

установленном порядке с заявлениями о признании информационных 

материалов экстремистскими. 

При подготовке заявлений в суд учитывать, что Библия, Коран, Танах и 

Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны 

экстремистскими материалами. 

Добиваться привлечения к установленной законом ответственности лиц, 

виновных в массовом распространении экстремистских материалов, 

включенных в федеральный список экстремистских материалов, их 

производстве либо хранении в целях массового распространения, а также 

призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

2.7. Принимать исчерпывающие меры по выявлению и пресечению 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 

иных некоммерческих организаций, средств массовой информации. 

2.7.1. Управлению по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 

и терроризму осуществлять подготовку административных исковых 

заявлений: 

о ликвидации организаций в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности в Верховный Суд Российской Федерации; 

о запрете деятельности на территории Российской Федерации созданных 

за рубежом организаций (объединений) в связи с их причастностью к 

экстремизму, исходя из установленной законом подсудности. 

2.7.2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к 

ним специализированным прокурорам обеспечить: 

подготовку и направление в суд административных исковых заявлений о 

ликвидации общественных объединений, религиозных и иных 

некоммерческих организаций, а также о запрете деятельности общественных 

объединений или религиозных организаций, не являющихся юридическими 

лицами, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, за 

исключением заявлений, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего 

приказа; 

согласование проектов административных исковых заявлений с 

управлением по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 

и терроризму. 
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2.8. Не реже одного раза в полугодие проводить в уполномоченных 

органах (МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России) проверки 

исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, направленной на: 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений 

экстремистской направленности; 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; 

установление и ликвидацию источников и каналов финансирования 

экстремизма; 

противодействие использованию сети «Интернет» в экстремистских 

целях. 

Особое внимание уделять законности и обоснованности проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, принятию исчерпывающих мер, 

направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности, 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина, устранению ранее 

выявленных нарушений и качеству ведомственного контроля, эффективности 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, обеспечив 

проверку соблюдения установленного порядка заведения и прекращения всех 

дел оперативного учета названной категории, сроков и порядка их ведения. 

Не реже одного раза в полугодие проводить сверки информации и 

материалов, направленных Федеральной службой по финансовому 

мониторингу и ее межрегиональными управлениями в правоохранительные 

органы в порядке ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». Исходить из того, что 

обозначенные информации и материалы подлежат проверке в установленном 

статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) порядке при наличии данных, указывающих на 

признаки преступлений, в том числе предусмотренных ст. 282.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В иных случаях требовать проведения 

проверки содержащихся в них сведений оперативно-розыскным путем. 

2.9. Осуществлять своевременные предупреждение, выявление и 

устранение нарушений законов в деятельности органов дознания и 

предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях экстремистской направленности. 

2.10. В ходе осуществления надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия и дознания обеспечить соблюдение 

разумных сроков уголовного судопроизводства и законности при принятии 

процессуальных решений. Особое внимание обращать на эффективность 

взаимодействия следственных и оперативных подразделений, а также на 

полноту принимаемых мер по установлению лиц, причастных к организации 
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и совершению преступлений, выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших их совершению, выявлению и пресечению источников и 

каналов финансирования преступной деятельности. 

2.11. Обеспечить проверку законности и обоснованности всех 

процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия 

либо прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Оценку 

принятому процессуальному решению давать на основе комплексного 

изучения всех материалов уголовного дела, а в случае приостановления 

предварительного следствия по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ, – с одновременным изучением материалов 

соответствующего дела оперативного учета. 

2.12. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности поручать наиболее опытным 

и квалифицированным работникам. 

Обеспечить своевременное апелляционное и кассационное обжалование 

незаконных и необоснованных судебных решений по этим делам, а также 

направление в суд соответствующей инстанции заключений о возобновлении 

производства по ним в порядке главы 49 УПК РФ при выявлении новых либо 

вновь открывшихся обстоятельств, влекущих отмену или изменение 

судебных решений. 

2.13. Особое внимание уделять обеспечению надлежащего надзора: 

за исполнением требований законов при формировании Федеральной 

службой по финансовому мониторингу предусмотренного ст. 6 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведении его до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

и индивидуальных предпринимателей; 

за соблюдением уполномоченными государственными органами 

(Минюст России, ФСБ России, МВД России, Следственный комитет 

Российской Федерации и другие) и их территориальными подразделениями 

установленных Правительством Российской Федерации правил 

представления в Росфинмониторинг информации о наличии оснований для 

включения организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, и исключения из него. 

2.14. Осуществлять систематический надзор за исполнением законов о 

противодействии экстремизму в деятельности ФСИН России, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В ходе проверок акцентировать внимание на: 

выявлении и пресечении фактов нахождения у осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также в библиотеках, молельных комнатах и 
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иных помещениях исправительных учреждений литературы, документов 

либо информации на любых носителях, призывающих к осуществлению 

экстремистской деятельности или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

выявлении и пресечении фактов» нахождения у осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, средств мобильной связи и иных вещей и 

предметов, позволяющих бесконтрольно использовать возможности связи, в 

том числе сети «Интернет», в целях осуществления экстремистской 

деятельности; 

проведении надлежащей воспитательной, профилактической и иной 

работы с лицами, придерживающимися радикальных взглядов, изучающими, 

пропагандирующими и распространяющими экстремистскую идеологию; 

своевременном информировании уполномоченных органов о фактах 

экстремистских проявлений в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

исполнении возложенных законом обязанностей по предупреждению, 

выявлению, пресечению и раскрытию готовящихся, совершаемых и 

совершенных в исправительных учреждениях преступлений экстремистской 

направленности. 

По каждому факту выявленных нарушений незамедлительно принимать 

меры прокурорского реагирования, добиваться реального устранения причин 

и условий, им способствовавших, принципиально ставить вопрос об 

ответственности виновных должностных лиц. 

2.15. Наиболее актуальные проблемы борьбы с экстремизмом обсуждать 

на координационных совещаниях руководителей правоохранительных 

органов и межведомственных совещаниях, по результатам которых 

разрабатывать дополнительные меры по обеспечению законности и 

укреплению правопорядка на данном направлении. 

2.16. В установленном порядке информировать средства массовой 

информации и общественность о работе органов прокуратуры по 

противодействию экстремистской деятельности. 

<…> 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

действительный 

государственный советник юстиции 

Ю.Я. ЧАЙКА 
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3.7 Приказ Генпрокуратуры России от 02.08.2018 № 471  

«Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы 

по правовому просвещению и правовому информированию» 

(Извлечение) 

 

 

В целях совершенствования работы органов прокуратуры по 

формированию правовой культуры общества, повышению юридической 

осведомленности граждан, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 

и иным специализированным прокурорам: 

1.1. Работу по правовому просвещению и правовому информированию 

организовать таким образом, чтобы она максимально отвечала задачам 

повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан, 

оказания воспитательного воздействия в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

1.2. Рассматривать работу по правовому просвещению как 

неотъемлемую часть системы профилактики правонарушений. Особое 

внимание обращать на необходимость доведения до сведения граждан и 

организаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств, предупреждение правонарушений, противодействие 

незаконной миграции, раннее предупреждение межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, использованию информационно-

коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», для совершения 

противоправных деяний, противодействие коррупции, охрану окружающей 

среды. 

1.3. Работу по правовому просвещению и правовому информированию 

проводить в тесном контакте с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, средствами массовой информации, 

научными и образовательными организациями, общественными 

объединениями, предпринимательским сообществом и иными институтами 

гражданского общества с учетом состояния законности и правопорядка. На 

регулярной основе принимать участие в проводимых ими мероприятиях, 

которые способствуют повышению эффективности деятельности по 
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правовому просвещению и правовому информированию (научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, парламентских 

слушаниях и т.д.). 

1.4. Организовать проведение мероприятий по правовому просвещению 

в форме лекций, бесед с гражданами, выступлений в средствах массовой 

информации и на интернет-ресурсах. В работе использовать информационно-

разъяснительные материалы, задействовать возможности социальной 

рекламы. 

Наряду с зарекомендовавшими себя формами пропаганды права 

внедрять новые формы правового просвещения и правового 

информирования, в том числе используя современные информационные 

технологии. 

1.5. К участию в правовом просвещении и правовом информировании 

граждан привлекать организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 

1.6. Сочетать правовое просвещение и правовое информирование с 

деятельностью по надзору за исполнением законов. При этом учитывать, что 

рассмотрение обращений и прием граждан не подменяют работу на данном 

направлении. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

специализированным прокурорам: 

2.1. На регулярной основе вести раздел по правовому просвещению на 

официальном сайте органа прокуратуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Периодически обсуждать на заседаниях коллегий и оперативных 

совещаниях проблемы правового просвещения и правового информирования, 

заслушивать отчеты руководителей прокуратур о состоянии этой работы, 

совершенствовать ее формы и методы, распространять положительный опыт. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, 

другим территориальным, приравненным к ним военным и иным 

специализированным прокурорам: 

3.1. Тематическую направленность и планирование работы основывать 

на системном, глубоком анализе законодательства и практики его 

применения. Исходить из того, что правовое просвещение и правовое 

информирование – не только одна из форм профилактического воздействия, 

но и способ привития гражданам уважения к защищаемым правом 

социальным ценностям. 

3.2. Принимать меры по организации разделов по правовому 

просвещению на сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Вопросы обучения методике и навыкам правового просвещения и 

правового информирования включать в планы повышения квалификации 

прокурорских работников. 

4. Организацию и координацию работы по правовому просвещению и 

правовому информированию возложить: 
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в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – на правовое 

управление с привлечением к указанной деятельности структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в пределах 

их компетенции; 

в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных прокуратурах – на старших помощников прокуроров по 

правовому обеспечению; 

в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним 

специализированных прокуратурах – на прокурора или одного из его 

заместителей. 

<…> 

8.2. Примеры информационно-разъяснительных материалов и 

социальной рекламы, подготовленные органами прокуратуры Российской 

Федерации, направлять в управление взаимодействия со средствами 

массовой информации для размещения на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

<…> 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

действительный государственный 

советник юстиции 

Ю.Я. ЧАЙКА 

 

3.8 Распоряжение Генпрокуратуры РФ № 270/27р, МВД РФ № 1/9789, 

ФСБ РФ № 38 от 16 декабря 2008 г.  

«О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению 

деятельности общественных и религиозных объединений по 

распространению идей национальной розни и религиозного 

экстремизма» 

 

Анализ имеющейся информации показывает, что экстремистские 

проявления становятся одним из основных факторов, создающих угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации. Неуклонно повышается 

степень организованности экстремистов. Для достижения своих целей они 

активно укрепляют межрегиональные связи, широко используют новейшие 

информационные и коммуникационные технологии, повышают уровень 

конспиративности при подготовке публичных акций. 

Экстремизм под прикрытием ислама перешел в ряд явлений, 

существенно влияющих на криминогенную обстановку в России. Результаты 

раскрытия террористических актов свидетельствуют о том, что 90% лиц, 

участвовавших в их подготовке и совершении, имеют прямое отношение к 

«исламским» экстремистским организациям. 
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Также экстремистские проявления на религиозной основе имеют место в 

деятельности последователей «Древнерусской Инглиистической церкви 

Православных Староверов-Инглингов», «Союза Славянских общин 

Славянской Родной Веры», движения «Жить Без Страха иудейска» и ряда 

других объединений. 

Большое количество преступных посягательств экстремистской 

направленности, в том числе насильственного характера, совершается 

лицами, являющимися участниками молодежных неформальных 

объединений. 

Националистические молодежные формирования скинхедов, 

сторонников «Авангарда Красной молодежи», «Национал-большевистской 

партии», «Движения против нелегальной иммиграции», «Русского 

национального единства», «Национал-социалистического общества» 

существуют практически во всех регионах России. 

Вместе с тем работа правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению деятельности экстремистских объединений неадекватна 

сложившейся в стране криминогенной обстановке. 

Органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в 

полном объеме не задействуется комплекс предоставленных законом 

полномочий. Недостаточно реализованных мероприятий по оперативному 

внедрению в среду радикально настроенных сообществ, по разложению 

группировок экстремистов. Слабо используются возможности 

сотрудничества с территориальными органами Минюста и ФМС России. 

Требует совершенствования работа по информационному обмену как между 

правоохранительными органами, так и их с другими органами власти 

различного уровня. 

Высокий уровень нелегальной миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства существенно влияет на рост числа экстремистских проявлений. 

При этом зачастую не соответствует предъявляемым требованиям 

государственный контроль за порядком пребывания иностранцев на 

территории России. 

Далека от совершенства практика противодействия финансированию 

экстремистской деятельности. 

Правоохранительными органами недооценивается опасность, исходящая 

от экстремистски настроенных неформальных молодежных объединений. 

Отмечая схожесть идеологических взглядов их участников, целей и способов 

внешних экстремистских проявлений, следует указать на неэффективность 

работы по пресечению их деятельности. Основные усилия оперативных 

служб сконцентрированы на профилактике совершения их участниками 

преступных посягательств. При этом вне поля зрения остается проблема 

устранения самого источника общественной опасности. 

Правоохранительными органами не всегда осуществляется последовательное 

и подробное документирование действий склонных к экстремизму 

представителей молодежных организаций, недостаточно активно 
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инициируется возбуждение уголовных дел по фактам создания 

экстремистских сообществ. Прокурорами слабо используется такой 

инструмент, как обращение в суды с заявлениями о запрете не 

зарегистрированных в установленном порядке объединений. 

Лидеры и активные члены запрещенных экстремистских организаций 

редко привлекаются к уголовной ответственности за участие в деятельности 

этих объединений. 

Не всегда соответствует предъявляемым требованиям прокурорский 

надзор за законностью оперативно-розыскной и процессуальной 

деятельности в сфере противодействия экстремизму. Прокурорами 

недостаточно эффективно осуществляется координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В регионах до сих 

пор не сформирована необходимая система противодействия экстремизму, не 

выработаны конкретные мероприятия, обеспечивающие взаимодействие, 

согласованность действий всех заинтересованных ведомств. В целях 

устранения указанных недостатков предлагаем: 

1. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации: 

1.1. Вопросы выявления, предупреждения и пресечения деятельности 

общественных и религиозных объединений, цели или действия которых 

имеют экстремистскую направленность, считать приоритетными. Особое 

внимание уделять пресечению финансирования совершаемых ими 

экстремистских деяний. 

1.2. Принять дополнительные меры по совершенствованию совместной 

реализации мероприятий, направленных на сбор материалов и подготовку в 

суд заявлений о ликвидации или запрете на территории Российской 

Федерации международных и всероссийских объединений, в деятельности 

которых усматриваются признаки экстремизма. 

1.3. В целях повышения эффективности работы в данном направлении 

обеспечить необходимое взаимодействие с Минюстом России, ФМС России, 

ФТС России, Россвязькомнадзором и Росфинмониторингом. 

1.4. МВД и ФСБ России каждое полугодие обобщать работу по 

противодействию экстремизму, о чем сообщать в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Генеральной прокуратуре Российской Федерации проводить 

анализ поступающей информации, результаты которого рассматривать на 

координационных и иных совместных совещаниях. 

<…> 

1.7. Изучать и распространять положительный опыт работы 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму, в том числе 

в рамках международно-правового сотрудничества. Регулярно проводить 

учебно-методические семинары. 

2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по субъектам 
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Российской Федерации, УВД (ОВД) в закрытых административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, 

УВДТ МВД России, территориальных органов безопасности: 

2.1. Обеспечить должное взаимодействие и обмен информацией с 

другими органами, осуществляющими противодействие экстремизму. 

Разработать единый комплекс мер в целях координации совместных 

оперативных мероприятий по предупреждению групповых экстремистских 

проявлений, выявлению формирующихся и действующих радикальных 

сообществ, пресечению, в том числе в уголовном порядке, противоправных 

действий их лидеров и участников. При наличии оснований осуществлять 

оперативное сопровождение проверок территориальных органов Минюста 

России, ФМС России. 

2.2. Активизировать работу по сбору и документированию сведений, 

необходимых для подготовки в суд заявлений о ликвидации и (или) запрете 

объединений, цели или действия которых имеют экстремистскую 

направленность. Материалы по фактам проявления деятельности 

запрещенных экстремистских организаций незамедлительно направлять в 

следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

2.3. Принять дополнительные меры в целях улучшения деятельности по 

перекрытию каналов финансирования и материально-технического 

обеспечения экстремистов и пресечению попыток использования ими 

денежных средств, полученных противоправным путем. 

2.4. Проводить анализ сведений, размещенных в сети «Интернет». 

Принимать меры, направленные на документирование фактов 

распространения экстремистских идей на сайтах сети и установление лиц, 

виновных в их распространении, уделяя особое внимание случаям 

обнародования запрещенной экстремистской литературы. Собранные 

материалы направлять в следственные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела с одновременным уведомлением прокуратуры 

субъекта Российской Федерации. Решать вопрос о привлечении к 

административной ответственности распространителей включенных в 

федеральный список экстремистских материалов. 

2.5. Считать одним из важнейших направлений работу по нейтрализации 

и разобщению объединений, члены которых склонны к экстремизму. Для 

этого на постоянной основе анализировать деятельность радикально 

настроенных сообществ. Осуществлять контроль за процессами, 

происходящими внутри этих группировок. Отслеживать изменения в составе 

их участников и лидеров, прогнозировать возможные разногласия, влекущие 

раскол объединений. Особое внимание обращать на лиц, причастных ранее к 

деятельности экстремистских сообществ на территории иностранных 

государств, в том числе государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Обеспечить обмен информацией о местах концентрации и 

маршрутах передвижения членов экстремистских организаций. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
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специализированным прокурорам: 

3.1. Активизировать надзор за исполнением законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, особое внимание уделять вопросам 

эффективности, реализации, планированию, полноте мероприятий и 

использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в 

отношении лиц и объединений экстремистской направленности. 

3.2. По каждому задокументированному факту существования 

организаций экстремистской направленности рассматривать вопрос о 

подготовке в суд заявлений об их ликвидации и (или) запрете деятельности. 

При направлении в суд таких заявлений выносить решения о 

приостановлении деятельности указанных в обращении объединений. 

3.3. Шире использовать гражданско-правовые методы с целью 

пресечения деятельности интернет-сайтов, содержание которых направлено 

на возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды. 

3.4. Возвращать для производства дополнительного расследования 

уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности, в которых 

отсутствуют данные о принятых мерах к всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств преступления, выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших его совершению, 

установлению причастности виновных лиц к деятельности какого-либо 

объединения. 

3.5. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности поручать наиболее опытным 

прокурорам. 

Государственным обвинителям всемерно способствовать установлению 

фактических обстоятельств дела с целью вынесения судом законного, 

обоснованного и справедливого решения. Выявлять обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений указанной категории, и при 

наличии оснований предлагать суду вынести частное постановление 

(определение). 

4. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей 

Министра внутренних дел Российской Федерации и Директора Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по направлениям деятельности. 
 

Генеральный прокурор Российской федерации 

Ю. ЧАЙКА 

 

Министр внутренних дел Российской Федерации 

Р. НУРГАЛИЕВ 

Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

А. БОРТНИКОВ 
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4 СУДЕБНЫЕ АКТЫ 

 

4.1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности». 

(Извлечение) 

 

<…> 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, 

 

постановляет: 

 

1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности судам следует обеспечивать, с одной стороны, охрану 

публичных интересов (основ конституционного строя, целостности и 

безопасности Российской Федерации), а с другой – защиту гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина – 

свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массовой 

информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, права собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. 

Обратить внимание судов на то, что гарантированные Конституцией РФ 

и международно-правовыми актами свобода мысли и слова, а также право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом могут быть ограничены только в 

исключительных случаях, прямо закрепленных в федеральном законе, в той 

мере, в какой это необходимо в демократическом обществе в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, общественного порядка, территориальной целостности (ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ, ч. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и др.). 

2. Исходя из положений примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ к числу 

преступлений экстремистской направленности относятся преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса РФ (например, статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. 

«л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные 
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преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии 

с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим 

наказание. 

2.1. При рассмотрении в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы на 

постановление о возбуждении уголовного дела о преступлении 

экстремистской направленности суду необходимо тщательно проверять 

наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела, что 

предполагает представление в суд материалов, содержащих достаточные 

данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений. 

Обратить внимание судов, что с учетом содержания диспозиции ст. 282 

УК РФ к таким данным относится не только сам факт размещения в сети 

«Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети 

изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки возбуждения 

вражды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы лиц по 

признакам, содержащимся в данной статье, но и иные сведения, 

указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения. 

3. При производстве по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности судам необходимо иметь в виду, что 

согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию мотивы совершения 

указанных преступлений. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. 

«е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по ст. 

116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации 

содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, 

предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из 

хулиганских побуждений). 

Преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

следует отграничивать от преступлений, совершенных на почве личных 

неприязненных отношений. Для правильного установления мотива 

преступления следует учитывать, в частности, длительность межличностных 

отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не 

связанных с национальными, религиозными, идеологическими, 

политическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, 

социальной группе. 

4. Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать 

выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с 

использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. 

При установлении направленности призывов необходимо учитывать 
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положения Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом 

места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе 

людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 

распространение листовок, вывешивание плакатов, распространение 

обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи 

и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от 

того, удалось побудить других граждан к осуществлению экстремистской 

деятельности или нет. 

5. Обратить внимание судов на то, что ст. 280 УК РФ предусмотрена 

ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, в 

которой обосновывается необходимость совершения противоправных 

действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной 

принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую 

деятельность, следует квалифицировать по ст. 282 УК РФ при наличии иных 

признаков этого состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в 

силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квалификации не по ст. 280 УК 

РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подлежат 

квалификации в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 280.1 

УК РФ. 

6. При решении вопроса об использовании средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть «Интернет» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 и статья 282 УК РФ), судам 

следует учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» и Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

6.1. При совершении публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности путем массовой рассылки сообщений 

абонентам мобильной связи или с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

преступление следует считать оконченным с момента размещения 

обращений в указанных сетях общего пользования (например, на сайтах, 

форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам. 

6.2. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 

280.1 УК РФ), следует отличать от подстрекательства к преступлениям, 
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посягающим на территориальную целостность государства (например, от 

подстрекательства определенного лица к вооруженному мятежу с целью 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации). 

Публичные призывы, предусмотренные ст. 280.1 УК РФ, не должны быть 

направлены на склонение определенных лиц к совершению конкретных 

уголовно наказуемых деяний. 

7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо 

принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную 

ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в том случае, если они 

совершены публично или с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» (например, выступления на собраниях, митингах, 

распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей 

информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в 

блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные 

действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с 

информацией других лиц). 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо 

вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и 

(или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, 

депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе 

применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, 

приверженцев той или иной религии. Критика политических организаций, 

идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических 

или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама 

по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на 

возбуждение ненависти или вражды. 

При установлении в содеянном в отношении должностных лиц 

(профессиональных политиков) действий, направленных на унижение 

достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать 

положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в 

средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета 

Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам 

человека, согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться 

общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом 

общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой 

информации; государственные должностные лица могут быть подвергнуты 

критике в средствах массовой информации в отношении того, как они 

исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения 

гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в 

средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных 

политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна 
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рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение 

достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных 

лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. 

Предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ преступление считается 

оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного 

на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным 

полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения, 

отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

8. Преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, совершается только с 

прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно 

унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Размещение лицом в сети «Интернет» или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на 

страницах других пользователей материала (например, видео-, аудио-, 

графического или текстового), созданного им самим или другим лицом, 

включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, 

может быть квалифицировано по ст. 282 УК РФ только в случаях, когда 

установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало 

направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также 

имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство 

человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла 

и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства при размещении материалов в сети «Интернет» 

или иной информационно-телекоммуникационной сети суду следует 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в 

частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, 

наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения 

отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом 

соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание 

всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после 

размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных 

на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, 

данные о его личности (в частности, приверженность радикальной 

идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее лица 

к административной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и 

преступления экстремистской направленности), объем подобной 

информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность 

обновлений. 



178 
 

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным ст. 282 УК 

РФ, или административным правонарушением (статья 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях), должен 

разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, 

распространяющего указанные материалы. 

В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, 

включенные в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить 

достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, содеянное им должно 

влечь уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ. 

Не является преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, 

высказывание суждений и умозаключений, использующих факты 

межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений 

в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели 

возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека 

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

происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

8.1. Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий, 

направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по соответствующим признакам, 

судам следует исходить из характера и степени общественной опасности 

содеянного и учитывать положения ч. 2 ст. 14 УК РФ о том, что не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, то 

есть не представляющим общественной опасности, судам необходимо 

учитывать, в частности, размер и состав аудитории, которой 

соответствующая информация была доступна, количество просмотров 

информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, 

составляющих данную аудиторию. 

9. В отличие от предусмотренных главой 16 Уголовного кодекса 

Российской Федерации насильственных преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (пункт 

«л» ч. 2 ст. 105, пункт «е» ч. 2 ст. 111, пункт «е» ч. 2 ст. 112, пункт «б» ч. 2 

ст. 115, статья 116, пункт «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), насилие, применяемое при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, является не 
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только выражением ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и 

направлено на достижение специальной цели – возбуждение ненависти или 

вражды в других людях (о чем, например, может свидетельствовать 

применение в общественных местах в присутствии посторонних лиц насилия 

в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку принадлежности к 

определенной расе или национальности, сопровождаемое расистскими или 

националистическими высказываниями). 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с нанесением 

побоев, совершением иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 

свободы (например, связывание рук, применение наручников, оставление в 

закрытом помещении и др.), а также с умышленным причинением легкого 

или средней тяжести вреда здоровью, охватываются п. «а» ч. 2 ст. 282 УК 

РФ. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего в ходе 

совершения преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, следует 

квалифицировать по совокупности преступлений – по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК 

РФ и п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ – при отсутствии иных квалифицирующих 

признаков, предусмотренных в названных статьях. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, сопряженное с убийством, следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и п. 

«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, при отсутствии других квалифицирующих признаков. 

10. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в 

частности, должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными 

примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные 

служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, 

отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК 

РФ. 

Использование служебного положения (пункт «б» ч. 2 ст. 282, ч. 3 ст. 

282.1, ч. 3 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.3 УК РФ) выражается не только в 

умышленном использовании указанными выше лицами своих служебных 

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

занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими действий, 

направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 

11. В случаях совершения вандализма, уничтожения или повреждения 

памятников истории и культуры, надругательства над телами умерших и 

местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
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содеянное квалифицируется соответственно по статье 214, 243 или 244 УК 

РФ. Если наряду с указанными деяниями совершены действия, 

предусмотренные ст. 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены 

надписи или рисунки соответствующего содержания, в присутствии 

посторонних лиц высказывались националистические лозунги), содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответственно ст. 214, 243 или 244 УК РФ и ст. 282 УК РФ. 

12. Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) следует 

понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки 

или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее 

участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом 

экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений 

(частей). 

Для признания организованной группы экстремистским сообществом не 

требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации 

общественного или религиозного объединения либо иной организации в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Структурным подразделением (частью) экстремистского сообщества 

является функционально и (или) территориально обособленная группа, 

состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), 

которая осуществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с 

целями экстремистского сообщества. Такие структурные подразделения 

(части) могут не только совершать отдельные преступления экстремистской 

направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению 

функционирования экстремистского сообщества (например, обеспечение 

сообщества оружием, иными предметами, используемыми в качестве оружия, 

производство листовок, литературы и других материалов экстремистского 

характера). 

Объединение организаторов, руководителей или иных представителей 

частей или структурных подразделений экстремистского сообщества 

создается в целях разработки планов и (или) создания условий для 

совершения преступлений экстремистской направленности. 

13. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по ст. 282.1 УК РФ 

за создание экстремистского сообщества, руководство им (его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями) или за 

участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и 

участники этого сообщества объединены умыслом на подготовку либо 

совершение преступлений экстремистской направленности при осознании 

ими общих целей функционирования такого сообщества и своей 

принадлежности к нему. 

14. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества 

(ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) наступает с момента фактического образования 
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указанного сообщества, то есть с момента объединения двух или более лиц в 

устойчивую группу в целях подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности. На наличие такой цели может указывать, в 

частности, осуществление ими умышленных действий, направленных на 

создание условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности или свидетельствующих о готовности экстремистского 

сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, 

совершили ли участники такого сообщества запланированное преступление 

экстремистской направленности. О готовности экстремистского сообщества 

к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, 

достижение договоренности о применении насилия в общественных местах в 

отношении лиц по признакам принадлежности (или непринадлежности) к 

определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе, в 

зависимости от происхождения, отношения к религии. 

По ч. 1 ст. 282.1 УК РФ как создание объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений экстремистского сообщества квалифицируются действия, 

которые привели к образованию устойчивых связей между указанными 

лицами в целях совместной разработки планов и (или) создания условий для 

совершения преступлений экстремистской направленности. 

15. Под руководством экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями в ст. 282.1 

УК РФ следует понимать осуществление управленческих функций в 

отношении экстремистского сообщества, его части или структурных 

подразделений, а также отдельных его участников как при совершении 

конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при 

обеспечении деятельности экстремистского сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих 

планов деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к 

совершению конкретных преступлений экстремистской направленности, в 

совершении иных действий, направленных на достижение целей, 

поставленных экстремистским сообществом или входящими в его структуру 

подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между 

членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, 

в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер 

безопасности в отношении членов экстремистского сообщества). 

15.1. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.1 либо ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, под 

склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в деятельность 

экстремистского сообщества или экстремистской организации следует 

понимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение 

определенного лица (группы лиц) в такую деятельность, например, путем 

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

совершенные посредством размещения материалов на различных носителях 
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и распространения через информационно-телекоммуникационные сети), 

применения физического воздействия или посредством поиска лиц и 

вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества или 

экстремистской организации. 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, следует 

считать оконченным преступлением с момента совершения указанных 

действий, независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие в 

деятельности соответствующего экстремистского объединения. 

16. Под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) 

надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества с намерением 

участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности, участие в подготовке к 

совершению указанных преступлений экстремистской направленности и 

(или) непосредственное совершение таких преступлений, а также 

выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению 

деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение 

документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе 

считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с 

намерением участвовать в подготовке или совершении одного или 

нескольких преступлений экстремистской направленности. 

17. При совершении участником экстремистского сообщества 

конкретного преступления его действия должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ и 

соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа». 

Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в 

качестве квалифицирующего признака совершение его организованной 

группой, то действия лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ и 

соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц 

по предварительному сговору», а при его отсутствии – по признаку «группой 

лиц». 

В случае, если состав совершенного лицом преступления не 

предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его 

организованной группой, группой лиц по предварительному сговору или 

группой лиц, действия лица необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 282.1 

УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса Российской 

Федерации. При этом совершение участниками экстремистского сообщества 

конкретного преступления в составе организованной группы в соответствии 

с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

18. Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ, могут 



183 
 

быть лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 

16 лет, совершившие совместно с членами экстремистского сообщества 

конкретные преступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те 

преступления, ответственность за которые предусмотрена законом с 

четырнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ). 

19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 282.2 

УК РФ, к общественным или религиозным объединениям либо к иным 

организациям, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности, следует относить 

организации, указанные в специальном перечне в соответствии со ст. 9 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», 

который подлежит официальному опубликованию. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 282.2 УК РФ, если они совершены после 

официального опубликования сведений о признании соответствующей 

организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории 

Российской Федерации по решению суда. 

20. Под организацией деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 

ст. 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, 

направленные на продолжение или возобновление противоправной 

деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, 

организация вербовки новых членов, шествий, использование банковских 

счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 

УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся 

к продолжению или возобновлению деятельности данной организации 

(проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной 

организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участником 

экстремистской организации конкретного преступления его действия 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 

1 или ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и соответствующей статьей Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

21. При решении вопроса о разграничении преступлений, 

предусмотренных ст. 282.2 УК РФ, и административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.28 КоАП РФ, необходимо учитывать, что 

организация деятельности и участие в деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого действует имеющее 

законную силу решение о приостановлении его деятельности, влекут 

административную ответственность, а совершение указанных действий при 
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наличии вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете 

деятельности общественного или религиозного объединения в связи с 

осуществлением им экстремистской деятельности влечет уголовную 

ответственность. 

22. Обратить внимание судов на то, что примечание 1 к ст. 282.1 и 

примечание к ст. 282.2 УК РФ предусматривают условия освобождения от 

уголовной ответственности, которые распространяются на организаторов и 

иных участников экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, впервые совершивших соответствующее преступление и 

добровольно прекративших участие в деятельности таких объединений, если 

в их действиях не содержится иного состава преступления. 

Под добровольным прекращением участия в деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации в примечании 

1 к ст. 282.1 и примечании к ст. 282.2 УК РФ понимается прекращение лицом 

преступной деятельности при осознании им возможности ее продолжения. 

Оно может выражаться, например, в выходе из состава экстремистского 

сообщества или экстремистской организации, невыполнении распоряжений 

их руководителей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих 

существование сообщества или организации, отказе от совершения 

преступлений. 

22.1. Разъяснить судам, что в ст. 282.3 УК РФ предусмотрена 

ответственность за действия, состоящие в предоставлении или сборе средств 

либо оказании финансовых услуг для финансирования организации, 

подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации. 

Финансированием экстремистской деятельности следует признавать 

наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только 

денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных 

средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с 

осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности, либо для финансирования или иного материального 

обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 

преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации (например, систематические 

отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости 

или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, 

предназначенных для подкупа должностных лиц). 

Преступление окончено с момента совершения любого из указанных 

действий, относящихся к финансированию преступления экстремистской 

направленности, обеспечению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации. 

22.2. В случаях, когда наряду с финансированием преступлений 
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экстремистской направленности виновное лицо оказывает иное содействие 

их совершению (помощь советами, указаниями, предоставлением 

информации, устранением препятствий и т.д.), его действия образуют 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 282.3 и соответствующей 

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

23. В необходимых случаях для определения целевой направленности 

информационных материалов может быть назначено производство 

лингвистической экспертизы. К производству экспертизы могут 

привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты соответствующей области 

знаний (психологи, историки, религиоведы, антропологи, философы, 

политологи и др.). В таком случае назначается производство комплексной 

экспертизы. 

При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях 

экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом 

не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой 

деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции суда. 

В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, 

содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены 

ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды. 

Исходя из положений ст. 198 УПК РФ судам при рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности надлежит 

обеспечить подсудимому возможность ознакомиться с постановлением о 

назначении судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным на 

ее основании экспертным заключением либо с сообщением о невозможности 

дать заключение; заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в 

качестве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной 

экспертизы в конкретном экспертном учреждении, о внесении в определение 

(постановление) о назначении судебной экспертизы дополнительных 

вопросов эксперту. 

В силу положений ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд при рассмотрении уголовных 

дел о преступлениях экстремистской направленности не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве 

специалиста, явившегося в судебное заседание по инициативе любой 

стороны. При этом суду следует проверять, обладает ли данное лицо 

специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом судебного 

разбирательства. 

Суд вправе в соответствии с ч. 1 ст. 69, п. 3 ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК 

РФ принять решение об отводе специалиста в случае непредставления 

документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о 

допросе которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, 

признания этих документов недостаточными либо ввиду некомпетентности, 

обнаружившейся в ходе его допроса. 

При оценке заключения эксперта по делам о преступлениях 
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экстремистской направленности судам следует иметь в виду, что оно не 

имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед 

другими доказательствами и, как все иные доказательства, оценивается по 

общим правилам в совокупности с другими доказательствами. При этом 

вопрос о том, являются те или иные действия публичными призывами к 

осуществлению экстремистской деятельности или к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, а также возбуждением ненависти либо вражды, а 

равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции суда. 

24. Судам необходимо обеспечивать индивидуализацию наказания, 

назначаемого лицам, признанным виновными в совершении преступлений 

экстремистской направленности. При назначении наказания лицу, не 

достигшему ко времени совершения указанного преступления 

совершеннолетнего возраста, суду в соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ следует 

выяснять и учитывать условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, иные особенности личности, а также влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

25. В отношении лиц, признанных виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 282.1, 282.2 и 282.3 УК РФ, суду в 

соответствии с пунктами «а», «б», «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ необходимо 

решать вопрос о конфискации денег, ценностей и иного имущества, 

полученных в результате совершения указанных преступлений, и любых 

доходов от этого имущества; денег, ценностей и иного имущества, в которые 

это имущество и доходы от него были частично или полностью превращены 

или преобразованы; денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

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

судом может быть принято решение о конфискации орудий, оборудования 

или иных средств совершения преступления, принадлежащих подсудимому. 

25.1. Рассмотрение уголовного дела судьей в отношении участника 

экстремистской организации при отсутствии обстоятельств, 

предусмотренных статьями 61 и 63 УПК РФ, не препятствует рассмотрению 

этим же судьей уголовного дела в отношении других участников этой же 

экстремистской организации. 

26. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях экстремистской направленности в соответствии с ч. 4 ст. 29 

УПК РФ выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

указанных преступлений, и частными определениями (постановлениями) 

обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных 

лиц. 
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Председатель 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 

 

 

4.2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» 

(Извлечение) 

 

<…> 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении 

уголовных дел о террористическом акте (статья 205 УК РФ), содействии 

террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), публичных призывах к 

осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании 

терроризма (статья 205.2 УК РФ), прохождении обучения в целях 

осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), об 

организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4 УК 

РФ), организации деятельности террористической организации и участии в 

деятельности такой организации (статья 205.5 УК РФ), организации 

незаконного вооруженного формирования или участии в нем (статья 208 УК 

РФ), и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, 

постановляет: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что цели дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений являются обязательным признаком 

террористического акта (статья 205 УК РФ). 

При решении вопроса о направленности умысла виновного лица на 

дестабилизацию деятельности органов власти или международных 

организаций следует исходить из совокупности всех обстоятельств 

содеянного и учитывать, в частности, время, место, способ, обстановку, 

орудия и средства совершения преступления, характер и размер наступивших 

или предполагаемых последствий, а также предшествующее преступлению и 

последующее поведение виновного. 

О цели оказания воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями может свидетельствовать побуждение 

соответствующих субъектов к совершению определенных действий либо к 

воздержанию от их совершения, содержание требований участников 

преступления. 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного 
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характера влечет уголовную ответственность по статье 205 УК РФ в тех 

случаях, когда установлено, что указанные действия имели устрашающий 

население характер и создавали опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий. 

Устрашающими население могут быть признаны такие действия, 

которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь 

и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий должна 

быть реальной, что определяется в каждом конкретном случае с учетом 

места, времени, орудий, средств, способа совершения преступления и других 

обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе 

места взрыва, о мощности и поражающей способности использованного 

взрывного устройства и т.п.). 

3. Под иными действиями, устрашающими население и создающими 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в статье 205 УК РФ 

следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или 

поджогом, например устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; 

разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого 

водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных 

микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, 

химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение 

местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых 

домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации 

(расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных 

органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных 

или религиозных сооружений. 

4. Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может быть выражена 

различными способами (например, устное высказывание, публикация в 

печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных 

средств массовой информации, а также информационно-

телекоммуникационных сетей). 

5. Предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ преступление, 

совершенное лицом путем взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, считается оконченным с момента совершения 

указанных действий. 

6. При квалификации террористического акта по пункту «а» части 2 
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статьи 205 УК РФ следует учитывать, что под организованной группой 

понимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости 

организованной группы могут свидетельствовать большой временной 

промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений 

членами группы, их техническая оснащенность и распределение ролей между 

ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные 

обстоятельства (например, специальная подготовка участников 

организованной группы). 

В случае признания террористического акта совершенным 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в 

подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их 

фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части 

статьи 205 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

7. Решая вопрос о том, является ли ущерб значительным (пункт «в» 

части 2 статьи 205 УК РФ), следует исходить из стоимости уничтоженного 

имущества или затрат на восстановление поврежденного имущества, 

значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от 

рода его деятельности или материального положения либо финансово-

экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником 

или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества. 

Причинение в результате террористического акта значительного 

имущественного ущерба квалифицируется по пункту «в» части 2 статьи 205 

УК РФ и дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требует. 

8. К иным тяжким последствиям применительно к пункту «в» части 2 

статьи 205 УК РФ могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда 

здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и 

более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия 

(предприятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их 

ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-

правовой формы; существенное ухудшение экологической обстановки 

(например, деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, 

атмосферы, морской среды и иные негативные изменения окружающей 

среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию, 

устранение последствий которых требует длительного времени и больших 

материальных затрат). 

При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы 

предприятия или учреждения длительным, судам надлежит исходить из 

конкретных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их 

деятельности, общую продолжительность приостановления работы, размер 

причиненных им убытков и т.д. 

9. В случае, если террористический акт повлек умышленное 

причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное 
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охватывается пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной 

квалификации по статье 105 УК РФ не требует. 

10. Если в процессе совершения террористического акта были использованы 

незаконно приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы и радиоактивные 

вещества, а также незаконно приобретенные, хранящиеся либо изготовленные 

огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 

устройства, то действия лица подлежат квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 

220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 

11. Судам необходимо иметь в виду, что посягательство на жизнь и 

здоровье другого человека путем производства взрыва, поджога или иных 

действий подобного характера, совершенное по мотиву мести или личных 

неприязненных взаимоотношений и не преследующее цели дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений, не образует состав преступления, предусмотренный 

статьей 205 УК РФ, и квалифицируется по соответствующим статьям Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

12. В том случае, если лицо совершает посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного 

органа путем совершения взрыва, поджога или иных действий подобного 

характера в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, 

содеянное надлежит квалифицировать по статье 205 УК РФ. 

Когда посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля хотя и совершается указанными способами, но в целях прекращения его 

государственной или политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность, содеянное квалифицируется по статье 277 УК РФ. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа, 

совершенное путем взрыва, поджога или иных действий подобного характера в 

целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за такую 

деятельность, квалифицируется соответственно по статье 295 УК РФ или статье 

317 УК РФ. 

13. Действия участников террористического сообщества, террористической 

организации, незаконного вооруженного формирования, совершивших 

террористический акт, надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 

205.4, 205.5, 208 УК РФ. 

14. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, под склонением, вербовкой или иным 

вовлечением определенного лица (группы лиц) в совершение хотя бы одного из 

преступлений, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует понимать, в 

частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного 
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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. 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует 

считать оконченным преступлением с момента совершения указанных действий, 

независимо от того, совершило ли вовлекаемое лицо соответствующее 

преступление террористической направленности. 

15. Под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК РФ понимается снабжение 

лиц, участвующих в террористической деятельности, оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными 

веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т.п. в целях совершения 

хотя бы одного из преступлений, перечисленных в этой статье. 

Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных в части 1 

статьи 205.1 УК РФ, заключается в обучении правилам обращения с оружием, 

боеприпасами, взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными 

материалами, боевой техникой, средствами связи, правилам ведения боевых 

действий, а также в проведении соответствующих инструктажей, тренировок, 

стрельб, учений и т.п. 

16. Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием 

финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в 

наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, 

предметов обмундирования, экипировки, средств связи, лекарственных 

препаратов, жилых либо нежилых помещений, транспортных средств) с 

осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 

и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения 

лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для 

обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых 

для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, 

систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение 

недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 

средств, предназначенных для подкупа должностных лиц). 

17. К лицам, использующим свое служебное положение (часть 2 статьи 

205.1 УК РФ), следует относить как должностных лиц, так и государственных 

служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу 

должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческой организации 
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независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

Использование служебного положения при совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, выражается не только в умышленном 

использовании такими лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 

влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, 

на других лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на 

содействие террористической деятельности. 

17.1. Судам следует иметь в виду, что ответственность за пособничество по 

части 3 статьи 205.1 УК РФ наступает при условии, если оно имело место в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, 

частью 3 статьи 206, частью 1 статьи 208 УК РФ. Указанное пособничество 

охватывается частью 3 статьи 205.1 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации по статье 205, части 3 статьи 206 или части 1 статьи 208 УК РФ. 

Уголовная ответственность за пособничество в совершении 

террористического акта, захвата заложника или организации незаконного 

вооруженного формирования, осуществленное участником организованной 

группы, совершившей такие преступления, наступает по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ и не требует квалификации по части 3 статьи 205.1 УК 

РФ. 

17.2. Обратить внимание судов на то, что в части 4 статьи 205.1 УК РФ 

установлена ответственность за действия в виде организации совершения или 

руководства совершением хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, а равно 

организации финансирования терроризма. При этом дополнительной 

квалификации по статьям 205, 205.3, частям 3 и 4 статьи 206, части 4 статьи 211 

УК РФ, а равно по частям 1 и 2 статьи 205.1 УК РФ в части финансирования 

терроризма не требуется. 

Организация совершения или руководство совершением иного 

преступления террористической направленности, в том числе организация 

осуществления других видов содействия террористической деятельности, 

квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК РФ со 

ссылкой на часть 3 статьи 33 УК РФ, за исключением случаев, когда такие 

действия осуществлены участником организованной группы. 

18. Под публичными призывами к осуществлению террористической 

деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме 

(например, в устной, письменной, с использованием технических средств) 

обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

террористической деятельности, то есть к совершению преступлений, 

предусмотренных статьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК 

РФ. 

Согласно примечанию 1 к статье 205.2 УК РФ публичное оправдание 

терроризма выражается в публичном заявлении о признании идеологии и 

практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
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При этом под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия 

и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, 

насильственных действий (пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О 

противодействии терроризму»). 

19. Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической 

деятельности или оправдания терроризма (статья 205.2 УК РФ) должен 

разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств 

дела (например, обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 

митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 

распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам 

мобильной связи и т.п.). 

20. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

(часть 1 статьи 205.2 УК РФ) следует считать оконченным преступлением с 

момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного 

обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к 

осуществлению террористической деятельности или нет. 

Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного 

преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о 

признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими 

поддержки и подражания. 

21. Решая вопрос об использовании средств массовой информации, 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» для публичных призывов к совершению террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК 

РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой информации» и Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ, связанные с 

использованием средств массовой информации, следует считать оконченными с 

момента распространения продукции средств массовой информации (например, 

продажа, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи 

программы, начало вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация 

кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию). 

21.1. При совершении публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания терроризма путем 

массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», преступление следует считать оконченным с момента размещения 

обращений в указанных сетях общего пользования (например, на сайтах, форумах 

или в блогах), отправления сообщений другим лицам. 

22. В том случае, если публичные призывы к осуществлению 
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террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

совершены с использованием сетевых изданий (сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства 

массовой информации в установленном порядке), содеянное следует 

квалифицировать по части 2 статьи 205.2 УК РФ как совершенное с 

использованием средств массовой информации. Использование для совершения 

указанных деяний сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не зарегистрированных в качестве средства массовой информации в 

установленном порядке, квалифицируется по части 2 статьи 205.2 УК РФ как 

деяние, совершенное с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

22.1. Преступление, предусмотренное статьей 205.3 УК РФ, выражается в 

прохождении лицом обучения для осуществления террористической деятельности 

либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 

208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Обучение может включать в себя 

приобретение необходимых знаний, практических умений и навыков в ходе 

занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов 

совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными 

устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и 

предметами, представляющими опасность для окружающих. Прохождение 

обучения может состоять и в иных действиях виновного, непосредственно 

связанных с его подготовкой к осуществлению террористической деятельности. 

Преступление окончено с момента начала выполнения действий, 

направленных на приобретение соответствующих знаний, умений и навыков для 

последующего осуществления террористической деятельности либо совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений террористической направленности, 

вне зависимости от того, приобрело лицо необходимые знания, умения и навыки 

или нет. 

Если наряду с прохождением обучения лицо совершает иные действия, 

направленные на создание условий для осуществления конкретного тяжкого или 

особо тяжкого преступления террористической либо иной направленности, то 

указанные действия дополнительно квалифицируются как приготовление к 

данному преступлению. 

22.2. В соответствии с частью 1 статьи 205.4 УК РФ террористическое 

сообщество представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 

в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 

совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Для признания организованной группы террористическим сообществом не 

требуется предварительного судебного решения о ликвидации организации в 

связи с осуществлением террористической деятельности. 

22.3. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.4 УК РФ, 

окончено с момента фактического образования террористического сообщества, то 
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есть с момента объединения двух или более лиц в устойчивую группу в целях 

осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 

совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

На наличие такой цели может указывать, в частности, совершение ими 

умышленных действий, направленных на создание условий для осуществления 

террористической деятельности либо указанных преступлений или 

свидетельствующих о готовности террористического сообщества реализовать свои 

преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники сообщества 

запланированное преступление. О готовности террористического сообщества к 

осуществлению террористической деятельности или совершению указанных 

преступлений может свидетельствовать, например, достижение договоренности 

между его участниками о содействии террористической деятельности, публичном 

оправдании терроризма и т.д. 

22.4. Под руководством террористическим сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями следует понимать 

осуществление управленческих функций в отношении такого сообщества, его 

части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при 

совершении конкретных преступлений террористической направленности, так и 

при обеспечении деятельности сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих 

планов деятельности террористического сообщества, в подготовке к совершению 

конкретных преступлений террористической направленности, в совершении иных 

действий, направленных на достижение целей, поставленных перед 

террористическим сообществом или входящими в его структуру подразделениями 

при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов 

террористического сообщества). 

22.5. Под участием в террористическом сообществе надлежит понимать 

вхождение лица в состав такого сообщества с намерением участвовать в 

осуществлении террористической деятельности либо в подготовке или 

совершении одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, участие в 

подготовке к совершению указанных преступлений или в совершении таких 

преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по 

обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение 

документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в террористическом сообществе 

считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с 

намерением участвовать в осуществлении террористической деятельности либо в 

подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений, 
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предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 

и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

При совершении участником террористического сообщества конкретного 

преступления его действия следует квалифицировать по совокупности 

преступлений. 

22.6. В статье 205.5 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию 

деятельности террористической организации (часть 1) и участие в деятельности 

такой организации (часть 2). 

Обратить внимание судов, что на основании статьи 24 Федерального закона 

«О противодействии терроризму» федеральный орган исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации террористическими организациями, перечень которых подлежит 

официальному опубликованию. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные статьей 205.5 УК РФ, если они совершены после 

официального опубликования сведений о признании соответствующей 

организации террористической и запрете ее деятельности на территории 

Российской Федерации по решению суда. 

22.7. Уголовная ответственность по части 1 статьи 205.5 УК РФ наступает за 

организацию деятельности террористической организации, состоящую в 

действиях организационного характера, направленных на продолжение или 

возобновление противоправной деятельности запрещенной организации 

(например, созыв собраний, организация шествий, использование банковских 

счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности террористической организации понимается 

совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или 

возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях 

пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в 

проводимых организационных мероприятиях и т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участником 

террористической организации конкретного преступления его действия подлежат 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 или 

частью 2 статьи 205.5 УК РФ и соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ. 

Если лицо, организовавшее деятельность организации, которая, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, признана 

террористической, принимало участие в деятельности такой организации, 

содеянное им не требует дополнительной квалификации по части 2 статьи 205.5 

УК РФ. 

23. Обратить внимание судов на то, что исходя из пункта 2 статьи 3 

Федерального закона «О противодействии терроризму» организация незаконного 

вооруженного формирования для реализации террористического акта, а равно 
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участие в такой структуре являются террористической деятельностью. 

Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует 

понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации 

определенных целей (например, для совершения террористических актов, 

насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации). 

Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования 

предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного 

оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, 

а также боевой техники. При этом незаконные приобретение, хранение, 

использование, передача ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление 

огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств квалифицируются соответственно по статье 220, 221, 222, 

222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 

24. Создание незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 

УК РФ) считается оконченным преступлением с момента фактического 

образования формирования, то есть с момента объединения нескольких лиц в 

группу и приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств, боевой техники. 

25. Руководство незаконным вооруженным формированием (статья 208 УК 

РФ) заключается в осуществлении управленческих функций в отношении 

объединения, отряда, дружины или иной группы, а также в отношении отдельных 

его участников в целях обеспечения деятельности незаконного вооруженного 

формирования. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих 

планов деятельности незаконного вооруженного формирования, в совершении 

иных действий, направленных на достижение целей, поставленных таким 

формированием (например, в распределении функций между членами 

незаконного вооруженного формирования, в организации материально-

технического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении членов 

такого формирования). 

26. Под финансированием незаконного вооруженного формирования (часть 

1 статьи 208 УК РФ) следует понимать предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы. 

В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности 

путем финансирования незаконного вооруженного формирования, его действия 

охватываются частью 1 статьи 208 УК РФ и дополнительной квалификации по 

части 1 статьи 205.1 УК РФ как финансирование терроризма не требуется. 

27. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по части 2 статьи 208 

УК РФ за участие в незаконном вооруженном формировании наступает в случаях, 

когда участники этого формирования осознают его незаконность и свою 
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принадлежность к нему и действуют для реализации его целей. 

Под участием в незаконном вооруженном формировании надлежит 

понимать вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги, 

дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение 

лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

формирования (обучение его участников; строительство временного жилья, 

различных сооружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного 

хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного формирования и 

т.п.). 

Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном 

формировании считается оконченным с момента совершения конкретных 

действий по обеспечению деятельности незаконного вооруженного 

формирования. 

28. При совершении участником незаконного вооруженного формирования 

конкретного преступления его действия должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 УК РФ и 

соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (например, 

статьей 205, 205.1, 205.2 или 206 УК РФ). 

29. Если отдельные члены незаконных вооруженных формирований 

объединились в устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на 

граждан или организации либо в террористическое сообщество, руководят такой 

группой (бандой) или террористическим сообществом, а также участвуют в 

совершаемых ими нападениях или преступлениях террористической 

направленности, содеянное подлежит квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьями 208 и 209 или 205.4 УК РФ. 

30. Добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном 

формировании (примечание к статье 208 УК РФ) заключается в прекращении 

участия в этом формировании по собственной воле лица при наличии у него 

объективной возможности продолжать такое участие. 

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незаконных 

вооруженных формирований, которые сдали органам власти имеющееся у них 

оружие либо указали места его хранения. 

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных 

на него обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от 

уголовной ответственности на том основании, что он добровольно прекратил 

участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам 

власти. 

30.1. В отношении лиц, признанных виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 277, 278, 279 и 361 УК РФ, суду в соответствии с пунктами «а», «б», «в» 

части 1 статьи 104.1 УК РФ необходимо решать вопрос о конфискации денег, 

ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения указанных 

преступлений, и любых доходов от этого имущества; денег, ценностей и иного 

имущества, в которые это имущество и доходы от него были частично или 
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полностью превращены или преобразованы; денег, ценностей и иного имущества, 

используемых или предназначенных для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Исходя из положений пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ и части 3 

статьи 81 УПК РФ судом может быть принято решение о конфискации орудий, 

оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих 

подсудимому. 

30.2. Рассмотрение уголовного дела судьей в отношении участника 

террористической организации при отсутствии обстоятельств, предусмотренных 

статьями 61 и 63 УПК РФ, не препятствует рассмотрению этим же судьей 

уголовного дела в отношении других участников этой же террористической 

организации. 

31. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях террористической 

направленности судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие 

совершению указанных преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также 

другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного 

следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. Согласно 

части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать внимание соответствующих 

организаций и должностных лиц на выявленные факты нарушений закона путем 

вынесения частных определений или постановлений. 

  

Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

В. ЛЕБЕДЕВ 
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