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Аннотация. С  начала 2000-х гг. террористические акты, совершенные 
на транспорте, повлекшие за собой многочисленные человеческие жерт-
вы, стали регулярно попадать в  данные официальной статистики РФ. 
Руководство нашей страны не  сразу пришло к  пониманию, что теракты 
легче и дешевле предупреждать, нежели устранять их последствия. К на-
стоящему времени в России удалось сформировать действенную систему 
предупреждения террористических преступлений, связанных с  транс-
портной сферой, свести их к  минимуму. Однако, это не  свидетельствует 
о полном устранении угроз. Деятельность террористических группировок 
постоянно совершенствуется, следовательно, параллельно этому про-
цессу должна развиваться работа по дальнейшему внедрению наиболее 
эффективных мер предупреждения столь общественно опасных престу-
плений, как теракты.
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Транспортная система считается одной из наибо-
лее уязвимых сфер к  преступным проявлениям . 
Примечательно, что в  ежемесячных аналитиче-

ских отчетах ГИАЦ МВД России состояние преступности 
на транспорте описывается в отдельном разделе . Если 
изучить данные за  последние три года, то  можно уви-
деть, что общее число зарегистрированных преступле-
ний, совершенных на транспорте, является достаточно 
стабильным показателем, составляющим в  среднем 
около 35 тыс . единиц, или около 1,5% от всего количе-
ства преступлений (38  605 случаев в  2018 г ., 36  153 — 
в 2019 г ., 33 527 — в 2020 г .) [18; 19; 20] .

Актуальность обеспечения безопасности транс-
портной системы происходит из того, что в отсутствие 
транспортных сообщений жизнедеятельность совре-
менного общества является невозможной, она полно-
стью заблокируется . Огромная по  площади террито-
рия России подразумевает ежедневное перемещение 

миллионов граждан и миллионов тонн грузов автомо-
бильным, железнодорожным, воздушным и иными ви-
дами транспорта . Учитывая это, объекты транспортной 
инфраструктуры входят в  круг интересов преступных 
групп, в том числе, террористических [6, с . 49] . В мно-
гочисленных исследованиях, посвященных данному 
вопросу, отмечается, что примерно 70% террористи-
ческих актов связано с  транспортной системой, как 
объектом атаки (вокзалы, аэропорты, дороги), или с са-
мими транспортными средствами, как орудиями ата-
ки (в  первую очередь, это самолеты), в  совокупности 
обеспечивающими мощное поражающее воздействие 
и широкий общественный резонанс [10] . Что, в полной 
мере, соответствует ключевой цели идеологии терро-
ризма — управление социумом путем превентивно-
го устрашения [16, с .  151] . При этом, как справедливо 
подмечено Е .Н . Савинковой, терроризм на транспорте, 
с  одной стороны, относится к  традиционной общеу-
головной преступности, а,  с  другой стороны, имеется 
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у него и специфический признак — организация пред-
намеренных преступных действий в местах массового 
скопления лиц, вызов наибольшей паники и беспоряд-
ков, усложнение противодействия со стороны властей 
и  т . д . Так террористы достигают свою субъективную 
цель — использовать «общество» в качестве необходи-
мого «передаточного» звена между ними и адресатами 
требований (чаще всего конкретное государство, его 
руководство) [17, с . 36] .

Самый крупный по  числу жертв теракт в  мировой 
истории произошел в США 11 сентября 2001 г . Соглас-
но официальным сведениям, его жертвами стали 2 996 
человек . Атака как раз была совершена посредством 
транспортных средств — 4-х захваченных с  пассажи-
рами на борту самолетов (два из них врезались в баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке, третий — в здание Пентаго-
на в Вашингтоне, четвертый рухнул около Питтсбурга) 
[4] . Именно с 11 сентября 2001 г . ведет свой отчет меж-
дународная (глобальная) стратегия противодействия 
терроризму, поддержанная большинством государств . 
Тогда же они начали предпринимать беспрецедентные 
усилия по обеспечению правопорядка и безопасности 
на  многих объектах транспортной инфраструктуры . 
Особенному переоснащению, в том числе, и в Россий-
ской Федерации, подверглись международные аэро-
порты и авиалайнеры . Были внедрены: новые средства 
досмотра багажа, технологии тестирования пассажи-
ров, специальные программы обучения персонала 
и др .

Однако, эти меры не  позволили предотвратить, 
в  частности, трагедию, произошедшую 24  августа 
2004 г ., когда почти одномоментно (интервал был равен 
одной минуте) произошли взрывы двух находящихся 
в воздушном пространстве самолетов: ТУ-134А-3 (ком-
пания «Волга-Авиаэкспресс») и  ТУ-154Б-2 (компания 
«Сибирь») . Оба авиалайнера вылетели из  аэропорта 
Домодедово (г . Москва), конечным пунктом первого 
был г . Волгоград, а  второго — г . Сочи . Жертвами стали 
все пассажиры и  члены экипажей — всего 90 человек 
(44 и  46 соответственно) . Причиной крушения стало 
взрывчатое вещество, пронесенное на  борты терро-
ристками-смертницами А . Нагаевой и  С . Джебирха-
новой . Впоследствии следственными органами была 
установлена информация о том, что указанных женщин 
задерживали, но потом отпустили, кроме того, билеты 
они приобрели у «спекулянта» при участии представи-
теля одной из авиакомпаний .

После этого последовали события, связанные 
со  взрывами: в  московском метрополитене на  стан-
циях «Парк культуры» и  «Лубянка» (29  марта 2010 г ., 
число погибших — 39 чел . и 33 чел . раненных), поезда 
«Невский экспресс» (27  ноября 2009 г ., число погиб-

ших — 28 чел . и 95 чел . раненных), в здании аэропорта 
Домодедово (24  января 2011 г ., число погибших — 35 
чел . и 180 чел . раненных), на входе в железнодорожный 
вокзал «Волгоград I» (29  декабря 2013 г ., число погиб-
ших — 18 чел . и 45 чел . раненных) и в волгоградском же 
троллейбусе (30 декабря 2013 г ., число погибших — 16 
чел . и 25 чел . раненных) и др . [11] . При этом, считается, 
что самый страшный теракт в истории России (включая 
и  советский период), связанный с  транспортной сфе-
рой, — это крушение самолета Airbus A-321 (компания 
«Когалымавиа») 31  октября 2015 г . При выполнении 
рейса «Шарм-аль-Шейх — Санкт-Петербург» на  борту 
произошел взрыв, унесший в итоги жизни 224 чел . (217 
пассажиров и  7 членов экипажа) . Проведя исследова-
ние обломков лайнера, эксперты установили причину 
трагедии — детонирование взрывного устройства ино-
странного происхождения, что позволило рассматри-
вать ее в  качестве террористического акта [13, с .  52] . 
В последующем были также получены данные о разме-
щении устройства в  багажном отсеке хвостовой части 
самолета, попавшего туда под видом багажа при содей-
ствии сотрудника сервисной службы международного 
аэропорта «Шарм-Эш-Шейх» . Однако, по  сегодняшний 
день ни одно лицо, виновное в теракте, не установлено 
и не привлечено к ответственности [7] .

Вообще, не может не ужасать статистика раскрыва-
емости преступлений, именуемых иначе, как «транс-
портный терроризм» . В отдельных работах приводятся 
данные о  15–20% от  общего числа случаев [17, с .  36] . 
Но,  учитывая, что именно такие дела вызывают наи-
больший резонанс, государство не  может не  давать 
на них соответствующую реакцию .

Начало 2000-х гг . ознаменовалось активизацией ра-
боты российских властей над антитеррористическим 
законодательством . Значимой вехой стало подписание 
и  вступление в  силу Федерального закона от  6  марта 
2006 г . № 35-ФЗ «О  противодействии терроризму» [2], 
позволившего установить единые ключевые принципы 
противодействия терроризму, правовые и  организа-
ционные основы профилактики терроризма и  борьбы 
с  ним, минимизации и  (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, а также порядок применения 
в  этой деятельности сил и  средств силовых структур . 
По  мнению ряда экспертов, утверждение названного 
Федерального закона инспирировало существенную 
модернизацию норм и в иных отраслях законодатель-
ства [8, с . 14] . В качестве примера можно привести при-
нятый годом позже Федеральный закон от  9  февраля 
2007 г . № 16-ФЗ «О  транспортной безопасности» [1], 
уделивший особое внимание вопросам защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и  транспорт-
ных средств от  противоправных деяний, в  том числе, 
террористического характера . Указанный норматив-

ПРАВО

102 Серия: Экономика и Право №6 июнь 2021 г.



но-правовой акт закрепил, что для обеспечения транс-
портной безопасности необходимо: категорировать 
объекты транспортной инфраструктуры и  транспорт-
ных средств; по отдельности оценивать их уязвимость; 
разрабатывать и реализовывать соответствующие пла-
ны защиты; осуществлять контроль и  надзор в  сфере 
транспортной безопасности . В  последующем многие 
из  названных требований получили свою конкретиза-
цию в  Указе Президента РФ от  31  марта 2010 г . № 403 
«О  создании комплексной системы обеспечения безо-
пасности населения на транспорте» [3] .

Стоит сказать, что следствием каждого нового фак-
та террористического преступления на  транспорте 
было усиление антитеррористических мер . Совершен-
ствовалась система обеспечения безопасности всего 
транспортного комплекса, расширялись полномочия 
правоохранительных органов, а  также повышалась их 
технологическая оснащенность, внедрялись в  практи-
ку новые способы и  формы осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий . Причем, в эту работу были 
активно включены не  только государственные ресур-
сы, но  и  частные — в  лице хозяйствующих субъектов, 
занятых в  сфере транспорта [5, с .  3] . Постепенно при-
шло осознание, что с террористами не надо бороться, 
надо предупреждать любые попытки совершения ими 
преступных деяний . Стало важно именно то  понима-
ние, которое заложено криминологической наукой 
в  понятие «предупреждение» . «Предупредить» значит 
«заранее принятыми мерами устранить то, что угрожа-
ет» [12, с . 62] .

Справедливым видится утверждение, что в  итоге 
в  Российской Федерации удалось сформировать це-
лостный механизм предупреждения террористических 
преступлений, в том числе, совершаемых на транспор-
те . Она включила в себя: 1) организацию единой госу-
дарственной системы предупреждения терроризма, 
ключевую роль в которой играют Национальный анти-
террористический комитет и  Федеральный оператив-
ный штаб; 2) развитие нормативно-правовой основы 
в  сфере антитеррористической защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры и  транспортных 
средств; 3) повышение государственного контроля 
(надзора) за  обеспечением транспортной безопасно-
сти; 4) усиление охраны и  внедрение инновационных 
технологий в  структуру технической оснащенности 
метро, аэропортов, вокзалов и др . критически важных 
объектов; 5) разработку специальных программ по об-
учению, аттестации, тестированию и пр . руководящего 
состава, сотрудников служб безопасности и иного пер-
сонала транспортной отрасли; 6) проведение активной 
предупредительно-профилактической работы среди 
населения; 7) стабилизацию ситуации на Северном Кав-
казе и других конфликтогенных регионах; и др .

22  сентября 2020 г . Д .А . Медведев, занимающий 
пост заместителя председателя Совета безопасности 
РФ, озвучил данные о полном ограждении российского 
транспортного комплекса от  посягательств террори-
стов в последние два года (речь шла о 2018 и 2019 гг .) . 
Им было особо отмечено, что в течение 2019 г . силовые 
структуры смогли предотвратить 34 террористических 
акта на  транспорте, при том, что за  неполный 2020 г . 
в  статистику попали 24 незаконных вмешательства 
в  работу транспортных объектов и  517 угроз такого 
рода вмешательства [14] .

Вместе с тем, складывающаяся сегодня картина в ча-
сти реальной минимизации террористических угроз 
в транспортной сфере не должна приводить к успоко-
ению, напротив, реализация антитеррористических 
мер предупредительного характера должна продол-
жаться и даже усиливаться . Тем более в условиях, ког-
да в научных и экспертных кругах все «громче» звучат 
разговоры о  том, что террористические группировки 
не стоят на месте, они постоянно совершенствуют свой 
преступный потенциал, привлекая в  свои ряды высо-
коклассных специалистов — программистов, инже-
неров, психологов и  др . Абсолютно верно высказыва-
ние П .Н . Кобеца о  том, что, невзирая на  существенное 
усиление, а иногда и полный пересмотр мероприятий 
обеспечения безопасности в  большинстве аэропор-
тов мира, наблюдаемые к  концу второго десятилетия 
XXI  в ., не  вызывает сомнения, что изобретательность 
террористов может позволить придумать им многочис-
ленные способы по  обходу действующих процедур [9, 
с . 54] . А .В . Михайлов в свой статье приводит в пример 
материалы, опубликованные авторитетным британ-
ским изданием «The Sandy Times» . Журналисты утвер-
ждают, что в  структуре ультрарадикальной междуна-
родной террористической организации «Аль-Каида» 
(запрещенная в РФ террористическая организа-
ция) при помощи сотрудничающих с ней хирургов уда-
лось создать «человека-бомбу» . Речь идет о вживлении 
в тело человека (в бедра и грудь) специальных имплан-
татов, способных взорваться (катализатором взрыва 
становится введение имплантат посредством шприца 
особой жидкости) . Основная цель разработки таких им-
плантатов — незаметный пронос взрывчатых веществ 
в самолет . Ни один из применяемых сегодня службами 
безопасности аэропортов, оснащенных по последнему 
слову техники, сканеров такие вещества обнаружить 
не может [15, с . 31] .

В контексте сказанного, уместно предположить, что 
ни государственные программы, ни совершенные тех-
нические устройства не могут снизить важность чело-
веческого фактора . Наглядное подтверждение этому — 
теракт 24  августа 2004 г ., унесший жизни 90 человек . 
Предотвратить возможность совершения террористи-
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ческих преступлений на  транспорте, спасти от  гибели 
или причинения увечий многих граждан в  большей 
степени может (и  должно) полноценное исполнение 
своих полномочий сотрудниками правоохранительных 
органов и служб безопасности, участвующих в охране 
объектов воздушного, железнодорожного, водного, ав-
томобильного и  иного транспорта . А  это требует дол-
госрочного специального обучения персонала и даль-
нейшего совершенствования программ служебной 
подготовки . Немаловажным здесь является обращение 
к  позитивному опыту зарубежных государств . П .Н . Ко-
бец приводит в  пример эффективные разработки на-
циональных авиалиний Израиля . Данное государство, 
столкнувшееся с проблемой угонов самолетов и терак-
тов еще в  1970-е гг ., смогло выстроить собственную, 
во многом, уникальную систему обеспечения безопас-
ности, как пассажиров, так и  персонала . Как следует 
из  практики израильских спецслужб, при появлении 
экстренной информации о  подготавливаемом терро-
ристическом акте, каждый сотрудник аэропорта, даже 
самый последний в цепочке, оперативно получает весь 
объем необходимых сведений, поскольку именно он 

может столкнуться с  потенциальным террористом [9, 
с . 56] .

Не  принижая значимость и  отечественного опыта, 
следует подчеркнуть, что в  понимании сотрудников 
правоохранительных органов и  служб безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры должно 
укорениться понимание того, что наряду с совершен-
ствованием предпринимаемых ими мер, происходит 
совершенствование деятельности террористических 
организаций, появление в их арсенале новых способов 
совершения терактов . Следовательно, важно не стоять 
на  месте, думая, что предпринимаемые меры по  обе-
спечению транспортной безопасности и  так являются 
безупречными . Только постоянная модернизация си-
стемы подготовки и  обучения лиц, задействованных 
в  охране транспорта, которая будет базироваться 
на  наиболее перспективных современных исследова-
ниях и  методиках, позволит поддерживать в  стабиль-
ном, безопасном состоянии весь транспортный ком-
плекс РФ, а,  самое главное, сохранять человеческие 
жизни .
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