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Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет
терроризм, прикрывающийся религиозными лозунгами, религиозно-по-
литический экстремизм, ведущий к возникновению и эскалации
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям
регионального сепаратизма.

По данным исследователей, с середины 60-х годов ХХ в. численность
фундаменталистских течений всех религиозных направлений в мире возросла
в три раза. В настоящее время почти четвертая часть всех террористических
группировок, действующих в мире, преследует религиозные цели[1].

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом,
приобретающим транснациональный характер, становится глобальной
международной проблемой и требует координации усилий различных
государств.

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по
законодательному регулированию противодействия и пресечения воз-
буждения национальной и религиозной вражды, выработке эффективных
правовых механизмов профилактики различных видов экстремизма,
планированию и осуществлению антитеррористических предупредительных,
оперативно-розыскных, политических, экономических и иных мероприятий.



Отличительной особенностью современного религиозно-политического
экстремизма является преобладание силовых методов борьбы для
достижения своих целей - насильственного изменения государственного
строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности государства.

Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как
средство для достижения политических целей. Борьба с этими явления про-
возглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятельности.
Формирование нормативно-правовой базы по противодействию различным
проявлениям экстремизма получило наибольшую
активность в Европе сразу после Второй мировой войны.

Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран мира
предпринимались усилия по выработке единого подхода к решению про-
блемы терроризма и экстремизма. Однако наряду с некоторыми успехами,
достигнутыми в этом отношении (принятие двухсторонних и между-
народных соглашений, изменение законодательства ряда стран и т.п.), еще
остаются различия в осуществлении практических мер борьбы с пре-
ступлениями такого рода. В настоящее время во многих странах, где
наблюдается проявления экстремизма, сложились три точки зрения:

1. Не вступать ни в какие переговоры с террористами и немедленно
проводить полицейскую или войсковую операцию - предельно жесткая линия.
Вину за возможные жертвы среди заложников полностью возлагать на
террористов. Не должны быть исключением и те случаи, когда опасности
подвергается жизнь послов и дипломатических представителей. Такой
позиции придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция,
Уругвай и близкую к ней позицию до недавнего времени занимали США. К
отказу от удовлетворения требований террористов склонны правительства и
других стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки
принимаются санкции против тех фирм, которые страхуют своих
сотрудников на случай похищения террористами и соглашаются на выкуп
захваченных или похищенных представителей.

Отказ правительства от выплаты террористам выкупа за освобождение
заложников или отказ от преступных намерений мотивируется тем, что в
противном случае это может подтолкнуть другие группы экстремистов к
похищению людей, привести к значительным финансовым издержкам,
нанести ущерб политической стабильности, усилить притязания террористов
на их роль в социально-политической жизни страны, а также может усилить
материальное и финансовое положение экстремистских группировок.

В некоторых странах частным лицам и компаниям разрешено вести
переговоры и выплачивать выкуп при условии, что террористы отказываются
от дополнительных политических требований. Данный подход к решению
проблемы проявляется и в международных соглашениях. Так, в июле 1978 г.
Канада, Франция, Италия, Англия, США
и ФРГ договорились о принятии санкций против тех государств, которые
будут удовлетворять требования террористов в случае захвата последними
транспортных средств[2].



Несмотря на единодушие стран-членов ООН в оценке опасности
терроризма, выстроить адекватную систему противодействия терроризму
пока не удается.

2. Многие страны, придерживаясь концепции «никаких уступок
террористам» как основополагающего принципа, тем не менее, склонны к
использованию более гибкой тактики в отношениях с террористами. Они
считают, что наиболее эффективным методом разрешения конфликтных
ситуаций, особенно, если в них вовлечено несколько государств, является
ведение переговоров. По мнению руководителей этих стран, переговоры с
террористами необходимы для того, чтобы добиваться освобождения хотя бы
части заложников (женщин, детей, больных). Кроме того, переговоры дают
официальным властям ряд преимуществ и могут способствовать мирному ис-
ходу инцидента. К участию в переговорах должны привлекаться
специалисты-психиатры и психологи, с помощью которых можно
попытаться установить психологический контакт с преступниками, выяснить
их сильные и слабые стороны, следить за их психическим и физическим
состоянием с тем, чтобы в случае необходимости выбрать наиболее
благоприятный момент для проведения полицейской или войсковой
операции. В целом практика переговоров сводится к затягиванию времени,
изматыванию террористов («стратегия изнурения»), оказанию на них
давления, побуждающего отказаться от своих требований. Обобщая опыт
ведения таких переговоров, западные специалисты подчеркивают, что важно
не упустить момент наступления кризиса, когда возникает реальная угроза
жизни похищенного. Они предлагают также учитывать, что при чрезмерной
затяжке переговоров террористы изыскивают различные способы оказания
дополнительного давления. Это требует принятия необходимых мер по
предотвращению новых террористических акций и похищения
родственников или близких похищенного. Этой позиции придерживаются
Англия, Франция, Голландия, в последнее время США и ряд других стран.
Как показывает практика, подобный подход в большей степени обеспечивает
успешное разрешение террористических инцидентов. Его применение спасло
многие жизни заложников. За последние годы не отмечалось жертв среди
заложников, в отношении которых велись переговоры. Эта тактика находит
широкое применение в решении конфликтных ситуаций, затрагивающих
интересы нескольких стран.

3. Третий принцип при выборе способа действий в условиях акта
терроризма исходить из национальной принадлежности его участников.
Если, например, заложники являются гражданами страны, на территории
которой совершен захват, то к операции по их освобождению приступают
немедленно. В случае если ими являются иностранцы, то действия местных
властей должны согласовываться с правительствами стран, гражданами
которых они являются. Действия антитеррористических подразделений
должны строиться в зависимости от позиций этих правительств. Этой точки
зрения придерживается, в частности, Бельгия. Столь мягкий подход, может



быть, применим в странах с низким уровнем терроризма и экстремистских
преступлений[3].

В настоящее время в экономически развитых странах Европы и
Америки существует два вида особых подразделений, предназначенных для
борьбы с терроризмом: подразделения, непосредственно подчиненные
спецслужбам и сформированные из числа сотрудников этих служб, и
подразделения типа «коммандос», которые комплектуются из
военнослужащих войск специального назначения и поступают в оперативное
подчинение спецслужбам на период проведения конкретной операции.
Создаются также специальные подразделения и в структуре криминальной
полиции. Оперативные подразделения данной категории обычно создаются
или непосредственно в структуре криминальной полиции или же действуют в
ее интересах и под ее оперативным ру-ководством[4].

Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия
экстремизму не всегда используется в полной мере в силу недостаточной
эффективности правоприменительной деятельности, а также в связи с
существующими пробелами в законодательном регулировании этого вопро-
са, что требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы с
учетом зарубежного опыта законодательного регулирования противо-
действия терроризму и экстремизму.
Сегодня все же имеется противоречие между единым криминальным
пространством и разрозненностью усилий правоохранительных органов
различных государств в оперативно-розыскном и информационном
обеспечении борьбы с терроризмом, которые пока еще не успевают за разви-
тием криминальных процессов.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно с уверенностью
сказать, что в мире идет процесс разработки системы трансграничных
оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с международной
преступностью, правовой базы их осуществления, механизма действий,
получения и использования оперативной информации.
Проблемы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом занимают
важное место в законодательстве многих государств которые наложили
запрет на нарушение равенства людей по признаку их отношения к религии,
пропаганду религиозного и националистического экстремизма.

Приоритетной задачей государства в борьбе с экстремизмом и
терроризмом является совершенствование эффективных правовых
механизмов пресечения и профилактики различных видов экстремизма и
терроризма.
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