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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РЕЛИГИОЗНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

М.А. Громов 
Псков, Псковский государственный университет 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, раз-
витию дружественных отношений между государствами, сохранению территори-
альной целостности государств, их политической, экономической и социальной 
стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и граж-
данина, включая право на жизнь [2]. 

Религиозный терроризм - одно из наиболее ранних в человеческой истории 
направлений терроризма, которое уже на протяжении весьма длительного вре-
мени используется в противоборстве различных по характеру и организации со-
циально-политических сил, в том числе религиозно-фанатических группировок 
разного масштаба и направленности организаций, политических и этнических 
элит, общественно-политических объединений, отдельных государств. Речь идет 
о государствах, главной религией в которых является Ислам. 

Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их мнению, 
определены Господом - Аллахом. При этом объекты их нападений размыты и гео-
графически, и этнически, и социально. Таким образом, они хотят добиться немед-
ленных и кардинальных перемен, часто на глобальном уровне. Поскольку «религи-
озники» не озабочены восстановлением прав на какой-то определенной территории 
или реализацией каких-либо политических принципов, масштаб их нападений часто 
гораздо больше, чем у "националистов" или идеологических экстремистов. 
Их враги - все, кто не является членом их религиозной секты или конфессии [3]. 

Аллах говорит в Коране: «Не убивайте душу, которую Аллах запретил уби-
вать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, 
вы уразумеете» [4]. 

В этом аяте, слово душа, не означает лишь душу мусульманина, говорится о 
всякой душе, не зависимо к какой конфессии она себя относит. Аллах запрещает 
убийство как таковое, не делая исключений для верующих или неверующих в Него. 

В следующем аяте мы читаем: «По этой причине Мы предписали сынам Исраила 
(Израиля): кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле 
(фасад фил арз), тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот слов-
но сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знаме-

281 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



ниями, но многие из них после этого преступили границы дозволенного на земле» [5]. 
Как видно из аята, Коран разрешает убийство двух категорий людей: 
1. Тех, кто совершает убийства. 
2. И тех, кто творит нечестие на земле - фасад филарз. Под нечестием следу-

ет понимать перечень преступлений, попадающих в разряд «особо тяжких». 
Кроме этих двух случаев убивать человека по закону шариата строго запре-

щается. Поэтому утверждения некоторых террористических групп, что их якобы 
«священная цель» оправдывает их преступные средства, опровергаются Кораном 
и очевидно противоречат логике исламского права. 

Современным примером такой организации является Исламское Государст-
во Ирака и Леванта (ИГИЛ, ДАИШ). Возникла в 2003 году в Ираке как террористи-
ческая группировка «Аль-Каида в Ираке» (основатель Ахмед ФадыльХалейла). В 
октябре 2006 года, после слияния с другими радикальными исламистскими груп-
пировками, была провозглашена как «Исламское государство Ирак». 

В начале февраля 2014 года главное командование «Аль-Каиды» сообщило, 
что отказывает в поддержке «Исламскому государству Ирака и Леванта». 

В 2015 году ИГИЛ совершал террористические действия как самостоятель-
ное государство. 

Боевики ИГ совершают на территории Ирака следующие преступления: мас-
совые казни, этнические чистки, использование несовершеннолетних в боевых 
действиях, принудительное обращение в ислам. Также боевики ИГ склоняют де-
вочек и женщин иноверцев к занятию проституцией, разрушают исторические 
памятники и религиозные святыни, совершают нападения на объекты инфра-
структуры [6]. 

Действия организации также затронули Россию, что привело к активной 
борьбе с ИГИЛ. 

К таким печально-известным примерам относятся: 
31 октября 2015 г. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. В резуль-

тате взрыва заложенной в самолёт бомбы потерпел крушение Airbus A320. Все 
217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Ответственность за теракт взяло на 
себя руководство «ИГИЛ». 

29 декабря 2015 г. Обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела ту-
ристов из автоматического оружия группой террористов погиб один человек и 
ещё 11 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя руководство 
«ИГИЛ» [6]. 

В международных документах указывается, что терроризм ни при каких об-
стоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, философ-
ского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характе-
ра, а лица, виновные в совершении актов терроризма и других предусмотренных 
указанными конвенциями преступлений, должны привлекаться к ответственно-
сти в соответствии с законом и им следует назначать наказание с учетом тяжести 
совершенных преступлений [2]. 

Правовое обеспечение антитеррористической деятельности является важ-
нейшей предпосылкой успешного противодействия как внутригосударственному, 
так и международному терроризму. 

Основным российским нормативным актом в этой области являетсяФеде-
ральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ко-
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торый устанавливает основные принципы противодействия терроризму, право-
вые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 

Главными принципами борьбы с терроризмом признаются: обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет 
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-
тельности; системность и комплексное использование политических, информа-
ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства с общест-
венными и религиозными объединениями, международными и иными организа-
циями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреж-
дения терроризма и другие [1]. 

Существенным условием, которое могло бы препятствовать росту террориз-
ма и способствовать более успешной борьбе с ним - это проведение националь-
ной политики, в соответствии с международными стандартами и с учетом осо-
бенностей каждой религии. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ГОСУДАРСТВЕ 
ИНКВИЗИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

П.В. Дихтиевский 
Псков, Псковский государственный университет 

Средневековая христианская Церковь воплощала концепцию неделимости 
светской собственности под владычеством Римского Епископа. Основополагаю-
щим положением директивной роли Церкви в судьбе европейских народов мно-
гие столетия являлось каноническое право. «Каноническое право содержало не 
только совокупность религиозно-правовых предписаний, регулирующих отноше-
ния внутри церковной организации, но и регламентировало отношения между 
церковью и светскими лицами в феодальном государстве и даже в семье» [4]. Ка-
нонический судебный процесс имел чёткий порядок, гарантировавший правовую 
защищенность духовных лиц. Инквизиция - общее название ряда учреждений 
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