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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из основных источников угроз национальной безопасности 

является экстремистская деятельность радикальных религиозных и иных 
организаций, представляющих опасность для внутриполитической и соци-
ально-политической обстановки в обществе. В настоящее время насчиты-
вается более 250 крупных религиозно-экстремистских организаций, число 
которых не уменьшается. Среди наиболее известных – «Аль-Каида», «Та-
либан», «Хазболла», «Братья мусульмане», «Исламское государство Ирака 
и Леванта», «Хисб-ут-Тахрир»1.  

Религиозный экстремизм, представляя большую угрозу в современ-
ном мире, проявляется в форме масштабной войны, совершаемой на тер-
ритории государств Сирии, Ирака с целью установления нового исламско-
го государства, чиня насилие и террор в отношении местного населения и 
людей. Радикальные религиозные организации и новые религиозные дви-
жения и деструктивные культы, придерживаясь иных религиозных верова-
ний, используются в политике в качестве провокаторов, чьи действия 
направлены на дестабилизацию обстановки. В этом случае важной задачей 
государственных органов и всего общества должно выступать активное 
противодействие данному деструктивному явлению.  

Об актуальности разработки данного социально значимого направле-
ния деятельности государственных и правоохранительных органов, поли-
ции и спецслужб свидетельствует проблема обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации и сохранения угроз, исходящих от 
представителей международных экстремистских группировок, чья де-
структивная деятельность в значительной степени привела к увеличению 
на Северном Кавказе преступности экстремистской направленности.  

Все это еще раз свидетельствует об актуальности проблематики про-
тиводействия экстремистской идеологии, противостояния религиозному 
экстремизму. О понимании важности противодействия религиозному экс-
тремизму и его проявлениям в общественной жизни в деле обеспечения за-
конности и правопорядка, национальной безопасности свидетельствует се-
рьезность и последовательность мер, предпринимаемых Правительством и 
МВД Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»2; Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

                                                           
1 Егоров Е. Н. «Хизб ут-Тахрир» на Западе: идеология и специфика деятельно-

сти // Исламоведение. – 2017. – № 2. – С. 28–36. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // Доступ из справочно-правовой си-
стема «КонсультантПлюс». 
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«О противодействии экстремистской деятельности»1; «Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. № 35 ФЗ «О противодействии терроризму»2; Постанов-
ление Правительства РФ от 25.08.2001 № 629 «О федеральной целевой 
программе «Формирование установок толерантного сознания и профилак-
тики экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы) 3. 

Между тем, анализ литературы, посвященной проблеме религиозно-
го экстремизма, свидетельствует о том, что здесь имеется немало проблем 
теоретического и практического характера, связанные с определением по-
нятия «религиозный экстремизм», вопросами проявления религиозного 
экстремизма, выявления, предупреждения и пресечения религиозной экс-
тремистской деятельности (Л. А. Баширов, В. А. Бурковская, В. И. Власов, 
А. В. Дмитриев, А. В. Журавский, А. Г. Залужный, А. И. Кудрявцев, 
Е. Н. Плужников)4.  

Несмотря на многообразие научных исследований, посвященных 
различным аспектам религиозного экстремизма, отсутствует единый под-
ход к определению понятия «религиозный экстремизм», определяя нали-
                                                           

1 О противодействии экстремистской деятельнсоти : Федеральный закон РФ от 
25.07.2002 № 114-ФЗ // Доступ из справочно-правовой система «КонсультантПлюс».  

2 О противодействии терроризму : Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-
ФЗ // Доступ из справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 

3 О федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактики экстремизма в российском обществе (2001−2005 годы)  : по-
становление Правительства РФ от 25.08.2001 № 629 // Доступ из справочно-правовой 
система «КонсультантПлюс». 

4 Баширов Л. А. Религиозно-политический экстремизм и терроризм как угроза 
национальной безопасности России // Мир и согласие. М., 2005. № 1(22); Бурков-
ская В. А. Борьба с экстремизмом и проблемы защиты прав человека // Права человека 
в России и правозащитная деятельность государства. СПб. : Юридический Прессцентр, 
2003; Власов В. И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика. М. : РАГС, 2002; 
Дмитриев А. В. Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности // Религия в 
самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) / отв. ред. 
М. П. Мчедлов. М. : Институт социологии РАН, 2008; Журавский А. В. Религиозный 
экстремизм: реальность или фикция? // http: /www.religare.ru/article2080.htm (дата об-
ращения: 04.03.2022); Журавский А. В. Религиозный экстремизм и фундаментализм: 
проблемы дефиниций // http /www.religare.ru/article2269.htm (дата обращения: 
04.03.2022); Журавский А. В. Религиозный экстремизм в конфликте интерпретаций // 
Информационно-аналитический центр «Сова». 2003. 29 октября; Залужный А. Г. Со-
временные проблемы противодействия экстремистской деятельности в сфере государ-
ственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений // Правовые проблемы 
государственно-конфессиональных отношений в современной России. М., 2004; За-
лужный А. Г. Право. Религия. Закон. М., 2008; Кудрявцев А. И. Проблемы правового 
противодействия экстремистским проявлениям в деятельности религиозных объедине-
ний // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: материалы 
конференции. М., 2005; Кудрявцев В. Н. Терроризм и религия. М., 2005; Плужни-
ков Е. Н. Религиозный экстремизм в современной России: проблемы теоретической ин-
терпретации и политической практики автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
Е. Н. Плужников.  М. : Институт социологии РАН, 2010. 
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чие различных взглядов в понимании данного феномена, практику проти-
водействия религиозной экстремисткой деятельности со стороны государ-
ственных, правоохранительных органов.  

Остаются открытыми вопросы теоретического и практического ха-
рактера, связанные с дефиницией понятий «религиозный экстремизм», 
раскрытием его содержания, структуры, выделением признаков, определе-
нием мер и методов противодействия религиозному экстремизму в совре-
менном российском обществе. 

В связи с этим требуется вновь поднять вопросы, связанные с пони-
манием сути религиозного экстремизма, выявлением его существенных 
признаков, определением причин его возникновения и методов осуществ-
ления эффективного противодействия в Российской Федерации.  

Все вышеуказанные обстоятельства дают основание рассматривать 
проблему религиозного экстремизма в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, охраны общественного порядка, контроля преступности 
как актуальную в теоретическом и практическом отношениях тему. 

В данном учебном пособии мы попытались раскрыть раскрыть ос-
новные направления и механизмы противодействия религиозному 
экстремизму в современных условиях со стороны общественности, обще-
ственных объединений, институтов, государственных, 
правоохранительных органов. 

С другой стороны, в учебном пособии мы отразили ряд вопросов 
дисциплины «Религиоведение и основы противодействия религиозному 
экстремизму», представленные в примерной программе по специальности 
«Правоохранительная деятельность».  

При подготовке учебного пособия авторами работы ставилась цель 
подготовить соответствующий учебный материал и научить будущих со-
трудников органов внутренних дел понимать проявления религиозного 
экстремизма и принимать действенные меры на пути противодействия 
данной деструктивной форме поведения и взаимодействия людей.  

Раскрывая в учебном пособии сущность и природу религиозного 
экстремизма, авторы стремились определить социально-психологические, 
социокультурные, социально-экономические и социально-политические 
основания данной формы отклоняющегося поведения и социального взаи-
модействия. 
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Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

 
§ 1.1.  Природа и сущность религиозного экстремизма 

 
Обсуждение проблемы обеспечения общественной безопасности и 

повышения эффективности функционирования правоохранительных орга-
нов в условиях расширения глобализма, роста информационных коммуни-
каций, угроз экстремизма и терроризма, религиозного радикализма в со-
временном мире включает рассмотрение вопроса о сути религиозного экс-
тремизма, его идеологических основах, без выявления которой невозмож-
но понять процесс становления экстремистов и террористов в качестве 
субъектов девиантного поведения, носителей религиозного экстремизма.  

В литературе, посвященной вопросам экстремистской деятельности, 
существуют различные подходы к определению понятия «религиозный 
экстремизм». Среди ученых и экспертов, занимающихся рассмотрением 
данного феномена с позиции политологического, социологического, куль-
турологического знания, отсутствует четкое представление о том, что из 
себя представляет религиозный экстремизм и можно ли считать, что экс-
тремизм может быть связан с религией. Поэтому есть мнение, что лучше 
отказаться от употребления понятия «религиозный экстремизм»1.  

Отсутствие единства в понимании проблемы религиозного экстре-
мизма связано во многом с тем, что ученые и специалисты, занимаясь во-
просами определения, выявления, пресечения и предупреждения экстре-
мистской деятельности, рассматривают данный вопрос с различных мето-
дологических позиций, предлагая свои методы в исследовании данного 
негативного явления, его определения.  

В целях всестороннего рассмотрения религиозного экстремизма 
необходимо, прежде всего, раскрыть его сущность и природу. Для четкого 
и ясного представления религиозного экстремизма требуется уточнить 
определение «религиозного экстремизма», выделить его признаки, струк-
туру, его идеологию, причины возникновения,  формы проявления, меры и 
методы профилактики и предупреждения. 

Таким образом, ясное и четкое понимание религиозного экстремизма 
становится возможным на основании уточнения содержания понятия «ре-
лигиозный экстремизм», выделения его структурных компонентов, осмыс-
ления сути идеологии экстремизма, понимания смысла действий экстреми-
стов, а также определения ключевых механизмов противодействия данной 
негативной формы отклоняющегося поведения и средства социального 
взаимодействия людей.  

Существуют различные мнения исследователей о том, какое понятие 
                                                           

1 См. : Нуррулаев А. А., Нуррулаев Ал. А. Проблемы политического экстремиз-
ма в современном мире // Вестник РУДН. Серия политология. 2003. № 4. С. 84. 
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наиболее удачно раскрывают феномен религиозного экстремизма. В эн-
циклопедическом словаре А. П. Забияко представляет достаточно широ-
кую  трактовку этому явлению, определяя религиозный экстремизм как 
«тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним 
радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со 
сложившимися традициями, резкий рост напряженности внутри религиоз-
ной группы и в социальном окружении»1.  

Следует заметить, что в литературе, посвященной проблеме понима-
ния религиозного экстремизма, отмечаются известные трудности в его 
осмыслении. По мнению исследователей, все больший размах имеют экс-
тремистские явления, имеющие связь с религиозными идеями, но прояв-
ляющиеся в политической жизни общества, а потому «не могут быть охва-
чены понятием «религиозный экстремизм»2.   

Исследователи считают, что для более четкого уяснении сути рели-
гиозной экстремистской деятельности и квалификации определенных ви-
дов экстремистской деятельности, связанной с религией, необходимо ис-
пользовать понятия «экстремизм в религии», «религиозно-политический 
экстремизм». 

В частности, с точки зрения Е. Н. Плужникова, «под экстремизмом в 
религии следует понимать деятельность сторонников крайних мер в сфере 
межрелигиозных и внутриконфессиональных отношений, находящую свое 
выражение в насильственных попытках представителей той или иной ре-
лигии навязать иноверцам собственную систему религиозного мировоз-
зрения с целью отречения от своих основных постулатов, нередко с при-
менением физического или психического насилия»3.  

А. А. Нуррулаев и Ал. А. Нуррулаев считают, что религиозно-
политический экстремизм – это религиозно мотивированная или религиоз-
но камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изме-
нение государственного строя или насильственный захват власти, наруше-
ние суверенитета и территориальной целостности государства, на создание 
незаконных вооруженных формирований, возбуждение религиозной или 
национальной вражды и ненависти»4.  

Как считают исследователи, использование понятия «религиозно-
политический экстремизм» позволяет отделить явления, имеющие связь с 
религией от противоправных действий, совершаемых в области политиче-

                                                           
1 Забияко А. П. Экстремизм религиозный // Религиоведение: энциклопедический 

словарь / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. М. : Академический 
проект, 2006. С. 1220–1221. 

2 Нурулаев А. А., Нурулаев Ал. А. Проблемы политического экстремизма в со-
временном мире // Вестник РУДН. Серия политология. 2003. № 4. С. 84. 

3 Плужников Е. Н. Понятие религиозного экстремизма и его проявления // Вест-
ник РУДН. Серия политология. 2010. № 1. С. 72. 

4 Нурулаев А. А., Нурулаев Ал. А. Указ. соч. С. 84. 
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ской жизни общества, но имеющих религиозную мотивацию или религи-
озную форму. Можно вполне признать, что такая дифференциация позво-
ляет более четко выяснить причины, порождающие определенную разно-
видность экстремизма, служит более адекватному выбору способов и ме-
тодов противодействия этим деструктивным проявлениям в общественной 
жизни, способствует правильному прогнозированию событий, определе-
нию эффективного направления предупреждения и преодоления различно-
го рода экстремизма.  

Между тем, нельзя упускать из виду, что любая экстремистская дея-
тельность, в каких бы она сферах не проявлялась, всегда будет отличаться 
крайними взглядами, радикальными позициями и призывами. Вот почему 
религиозный экстремизм может быть тесно связан политическим и нацио-
налистическим экстремизмом, выступая в качестве идеологической и ор-
ганизационной поддержки1.    

Анализ и исследование деструктивности такой формы поведения и 
коммуникационного общения предполагает осмысление не только миро-
воззренческих идей или теоретических программных построений экстре-
мистской деятельности, но и выявление их потребностей, мотивов, интере-
сов и целей, а главное, в чьих интересах они выступают в качестве сред-
ства решения социально-экономических и политических вопросов.  

Важно ответить на вопросы, почему находятся последователи ради-
кальных взглядов, особенно молодые люди придерживаются идеологии 
экстремизма, прибегают к террору, используют насильственные средства и 
крайние меры, стремятся шантажом, угрозой и силой навязать свои пред-
ставления и идеи? В чем причина экстремистских действий и поступков?  

Самый простой ответ на эти вопросы связан с рассмотрением экс-
тремизма и терроризма в качестве феноменов, связанных с насилием и за-
пугиванием населения, созданием атмосферы страха, паники. И если ис-
следовать данные формы девиантного поведения только с этой позиции, то 
остается непонятным вопрос о самом главном механизме, детерминирую-
щем поведение экстремиста и террориста. 

Анализ проблем обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации в условиях угрозы роста экстремизма и терроризма становится 
невозможным без рассмотрения вопросов, связанных с выявлением сущно-
сти религиозного экстремизма, выяснением конкретных причин его возник-
новения. Важно не только раскрыть сущность и природу религиозного экс-
тремизма как сложного социально-психологического феномена, имеющего 
непосредственное отношение к области общественного сознания, понять 
конкретные причины его порождающие, но определить основные пути и 
механизмы противодействия данному деструктивному явлению.  

                                                           
1 Плужников Е. Н. Понятие религиозного экстремизма и его проявления // Вест-

ник РУДН. Серия политология. 2010. № 1. С. 73. 
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Основой исследования феномена религиозного экстремизма должно 
стать выявление его природы и сущности как феномена развития социаль-
ной системы, связанного с социально-экономическими, политическими, 
социально-психологическими и культурными процессами и факторами, 
оказывающими воздействие на жизнь людей, их поведение, отношения и 
взаимодействия друг с другом.  

С позиции социальной философии мы рассматриваем религиозный 
экстремизм как негативное социально-психологическое явление, в основе 
которого лежит радикальная позиция, агрессивная пропаганда. Религиоз-
ный экстремизм может быть связан с такими социально-психологическими 
явлениями как недовольство, ненависть, агрессия.  

Следует отметить, что такие социальные факторы как социальное 
неравенство, отчуждение, технизация и автоматизация человека, коммер-
циализация и виртуализация мира и социально-психологические феноме-
ны как недовольство, обида, ненависть, невежество, алчность, агрессия, 
фанатизм порождают у некоторых людей стремление решить проблемы 
путем применения силы, угроз, насилия и т. д.  

Можно сказать, что носителем экстремистской идеологии в совре-
менном мире являются субъекты, придерживающиеся радикальных взгля-
дов, неспособные идти навстречу друг другу, уступать или заключать ком-
промисс, вести уважительный, равноправный, конструктивный диалог. Та-
кие социальные субъекты являются сторонниками силовых методов, ис-
пользования угроз, мер устрашения, насилия. Обращение к таким спосо-
бам и средствам решения проблемных вопросов предполагает наличие 
определенной экстремистской идеологии, придание смысла своим дей-
ствиям и поступкам. Как правило, в основе такого отношения к существу-
ющему миру лежит убеждение в обладании «истинным» знанием, призна-
ние своей исключительности, представление об «идеальном» обществе, 
государстве. 

Изменения в различных областях общественной жизни оказывают 
влияние на мировоззрение и мироощущение людей, их привычный образ 
жизни, традиционный уклад, что не может не привести к появлению экс-
тремистских идей. Поэтому важно ответить на вопрос, какова природа ре-
лигиозного экстремизма?  

Термин «экстремизм» означает в переводе «предельный», «критиче-
ский», «невероятный», «крайний». Общепринято в литературе определять 
экстремизм как приверженность в идеологии и политике к крайним пози-
циям во взглядах и выбор таких же насильственных, неправовых средств 
достижения определенных целей. Одной из разновидностей экстремизма 
является религиозный экстремизм.  

В действующем российском законодательстве мы не находим опре-
деление понятию «религиозный экстремизм». В Федеральном законе от 
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25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1 
и Федеральном законе от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»2 имеются дефиниции понятий «экстремистская деятельность» 
и «экстремистская идеология». Согласно Федеральному закону от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
экстремистская деятельность (экстремизм) понимается как насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства ли-
бо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии; воспре-
пятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединен-
ные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование закон-
ной деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организа-
ций; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массо-
вое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их из-
готовление или хранение в целях массового распространения; публичное 
заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и явля-
ющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных 
деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и мате-

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельнсоти : Федеральный закон РФ от 

25.07.2002 № 114-ФЗ // Доступ из справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 
2 О противодействии терроризму : Федеральный закон РФ от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ // Доступ из справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 
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риально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг1. 

Такая достаточно широкая формулировка понятия «экстремистская 
деятельность» и выделение его основных сторон и признаков позволяет 
рассматривать экстремизм как негативное социальное явление, пренебре-
гающее и угрожающее общественным правилам, нормам, законам. При 
этом экстремизм в целях достижения своих целей стремится не только 
нарушить общественные устои, порядок, но и сменить их с помощью си-
ловых методов и средств.  

Таким образом, экстремизм можно характеризовать как непримири-
мую позицию и радикальную идеологию, направленную против суще-
ствующих групп, общностей, организаций, институтов государственной 
власти посредством оказания давления и применения силы в решении 
имеющихся социально-экономических, социально-политических, культур-
ных противоречий. 

Практическим воплощением экстремизма выступает терроризм, тер-
рор. «Террор» с латыни переводится как «страх», «ужас». Под террором 
понимают угрозу физической расправы, либо запугивание с угрозой рас-
правы или убийства. Согласно Большому энциклопедическому словарю, 
террор – это «насильственные действия с целью устрашения, подавления 
политических противников, конкурентов, навязывания определенной ли-
нии поведения». 

Синонимами слова «террор» являются слова «насилие», «запугива-
ние», «устрашение». Можно с уверенностью утверждать, что террор вы-
ступает в качестве средства для решения определенных целей и реализа-
ции чьих-то интересов. Поэтому задачей исследователя столь не простого 
феномена как религиозный экстремизм в первую очередь является поиск 
ответов на вопросы: Почему люди следуют идеологии экстремизма и при-
бегают к террору? Что служит основной причиной террористической дея-
тельности? Почему люди занимают радикальные, крайние позиции и ис-
пользуют меры подавления, устрашения? 

Обращаясь к анализу причин религиозного экстремизма необходимо 
отметить, что при рассмотрении экстремистской деятельности необходимо 
четко выделить и определить данное негативное явление по субъекту и 
объекту, форме и содержанию. Важно видеть не только отличия между 
ними, но и общее в них, то, что объединяет все формы экстремизма.  

В качестве общего, прежде всего, следует выделить такие деструк-
тивные социально-психологические факторы как недовольство существу-
ющим обществом, его господствующими правилами, нормами, а также не-
согласие с проводимой политикой, обида на других людей.  

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон РФ от 

25.07.2002 № 114-ФЗ // Доступ из справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 
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Причиной экстремистской деятельности может являться целый ком-
плекс недовольства, обиды, ненависти, злобы, а может и разочарования 
или алчность, разрушающие сознание личности, искажающие его мировоз-
зрение. 

Поэтому экстремист обращается к такой форме поведения и комму-
никации как угроза физической расправы, запугивание с угрозой убийства, 
насильственные действия с целью устрашения и подавления политических 
противников, конкурентов. В сознании человека складывается негативный 
образ окружающего мира и формируется убеждение в возможности выра-
зить свое агрессивное отношение к людям. 

Обращение к физической расправе, физическому воздействию на со-
циального субъекта – обычно показатель деформации сознания и нрав-
ственных качеств самого угрожающего. Примеров из истории человече-
ского общества немало, свидетельствующих о подобной практике и при-
меняемых средств насилия в отношении людей, особенно в области поли-
тических и социальных отношений, отношений к власти, деньгам, соб-
ственности, когда проявляется хитрость, жестокость, агрессия, злоба, ко-
варство, используются именно методы устрашения, устранения или психо-
логического подавления своих оппонентов. 

Можно заметить, что насилие может вызвать ответную реакцию – 
агрессию и ненависть уже со стороны пострадавших. При этом активные 
действия могут с большей вероятностью произойти при наличии необхо-
димых социальных условий, важнейшим среди которых является социаль-
ное неравенство. Террор тесным образом связан с социальным неравен-
ством и представляет собой попытку нижестоящего в социальной иерар-
хии ответить или оказать силовое воздействие на вышестоящих, особенно 
это проявляется при увеличении социальной дистанции, уменьшением 
возможностей проявить свои способности, достигнуть своих целей легаль-
ным, правовым образом, а также отсутствии понимания, внимания или же-
лания идти навстречу. Причем, не менее важное значение в социальных 
отношениях принадлежит идеологии, тем смыслам, идеям, ценностям, ко-
торыми руководствуются люди в своих поступках, действиях. Поэтому 
экстремизм и терроризм всегда имеют идеологическую основу. Экстре-
мист выражает свое отношение к обществу в виде недовольства, ненави-
сти, агрессии на окружающих. Вот почему действия экстремистов не име-
ют смысла без разработки и пропаганды экстремистской идеологии. 

По мнению специалистов, «экстремистская религиозная идеология 
отличается от нормальной, не радикальной ее формы не содержанием ре-
лигиозной догматики и не обрядностью, а специфическими акцентами ре-
лигиозного сознания, которые актуализируют лишь некоторые стороны 
религиозной идеологии, переводя на задний план другие ее стороны»1. 
                                                           

1 Кадиева А. М. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути преодоле-
ния : автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 2008. С. 7.  
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В качестве такого механизма экстремистской деятельности выступа-
ет экстремистская субкультура и ее основные мировоззренческие и идео-
логические элементы. В словаре основных терминов и понятий в сфере 
борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстре-
мизма идеология терроризма определяется как система идей, взглядов экс-
тремистского характера, выражающая интересы различных субъектов со-
циально-политических отношений, оправдывающая применение ими нели-
гитимного насилия и устрашения для реализации этих интересов, обуслав-
ливающая соответствующие цели террористической деятельности и, как 
правило, определенные механизмы их достижения1.  

Обобщая можно заключить, что экстремистская идеология представ-
ляет собой радикальную, крайнюю мировоззренческую позицию, направ-
ленную против устоявшихся общественных или государственных институ-
тов посредством оказания давления и применения силы в целях решения 
имеющихся в обществе проблем и противоречий. 

В литературе отмечается, что религиозный экстремизм включает в 
себя следующие элементы: 

1) экстремистскую религиозную идеологию; 
2) экстремистские религиозные чувства; 
3) экстремистское религиозное поведение; 
4) экстремистские религиозные организации2.    
Между тем, раскрытие сущности идеологии экстремизма с позиции 

экстремистской субкультуры позволяет более всесторонне подойти к изу-
чению данного деструктивного социального явления. Экстремистская суб-
культура представляет собой совокупность определенных мировоззренче-
ских ценностей, идей, убеждений, норм и правил поведения. Носителями 
такой субкультуры предстают группа или объединение людей, придержи-
вающихся определенных экстремистских политических взглядов, специ-
фических ценностных ориентаций. Представители экстремистской суб-
культуры могут демонстрировать свое единство посредством специфиче-
ского образа жизни, способа толкования символов, идей и взглядов. По-
этому идеологию экстремизма и терроризма следует рассматривать в кон-
тексте экстремистской субкультуры как определенной группы людей, при-
держивающихся специфических ценностных ориентаций, мировоззренче-
ских идей. При этом для данного типа субкультуры характерна своя экс-
тремистская идеология, заключающаяся в оппозиции к социальным ценно-
стям современного мира, демонстрации неприятия этого общества и его 
ценностей.  

Остановимся кратко на исследовании идеологии экстремизма в кон-
тексте экстремистской субкультуры на примере «Хизб ут-Тахрир», высту-
                                                           

1 Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным тер-
роризмом и иными проявлениями экстремизма. М. : Эдиториал УРСС, 2003. С. 21. 

2 Кадиева. А. М. Указ. соч. С. 14. 
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пающей панисламистским религиозно-политическим движением суннит-
ского толка. Данная социально-политическая организация основана в 1953 
году судьей окружного шариатского апелляционного суда в Восточной ча-
сти Иерусалима Таки ад Дин ан-Набхани Фаластайни. Полное название 
этой социально-политической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 
в переводе с арабского языка переводится как «Исламская партия осво-
бождения». Позиционируя себя как политическая партия, «Хизб ут-
Тахрир» имеет свою идеологию, в основе которой лежит собственное тол-
кование ислама и его роли в современном мире. В качестве цели данной 
партии определено воссоздание справедливого исламского образа жизни и 
создание единого, объединяющего весь исламский мир, теократического 
государства («Халифата»), воплощающего в нем исламскую систему прав-
ления, основанную на мусульманском праве – шариате.  

Особенность этой партии состоит в том, что она не участвует напря-
мую в социально-политической жизни государств, в которых ее деятель-
ность не запрещена, не занимается открыто в политических выборах, но 
активно занимается пропагандой и агитацией, проведением подпольных 
собраний, пятничных молитв в незарегистрированных и в нелегальных ме-
четях. Даже нельзя точно сказать о количестве членов этой партии, есть 
только примерные данные о количестве ее приверженцев. У нее есть свои 
офисы в Великобритании, Ливане, Индонезии, Малайзии, Ливане, ОАЭ, 
Йемене, в Палестинской Автономии1. Ячейки этой партии подпольно дей-
ствуют в Узбекистане, Таджикистане (Сагадитская область), Киргизиии 
(Ош, Джелал-Абад), Казахстане (южная область)2. Как отмечают исследо-
ватели, в большинстве мусульманских государств, в которых «открыто 
действуют партии и движения со значительно более радикальными про-
граммами», деятельность данной партии запрещена3.   

Анализ идеологии этой партии позволяет увидеть, что в ней содер-
жатся радикальные взгляды, проводится идея разделения и противопостав-
ления мира на Запад и Восток, религиозных конфессий (буддизма, христи-
анства, ислама) и самого ислама на «истинный» и «неистинный», «под-
линный» и «неподлинный» или государственного строя и образа жизни на 
«справедливый» и «несправедливый», а также разделение людей на «вер-
ных» и «неверных». По сути, подобное деление и противопоставление 
приводит не только к упрощенному представлению об окружающем мире 
и разрешению имеющихся здесь проблем, сколько к конфронтации, ис-
ключению диалога, компромисса, способствуя тем самым распростране-

                                                           
1 «Хизб ут-Тахрир». Что такое «Партия исламского освобождения» и почему так 

часто сажают ее членов. URL: https://www.idelreal.org/a/28717251.html (дата обращения: 
07.04.2022). 

2 «Институт религии и политики»: «Хизб ут-Тахрир» в центральной Азии. URL: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=9507 (дата обращения: 07.04.2022). 

3 Там же. 
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нию экстремистских взглядов, служа идеологической поддержкой для тер-
рористических действий. Также важно отметить, что претензия на облада-
ние истинным знанием явно указывает на догматическую позицию, не спо-
собствующую установлению в общественной жизни плодотворного соци-
ального сотрудничества, взаимопонимания, партнерства, стремления ре-
шать вопросы совместными усилиями и мирным, правовым путем.  

Напротив, последователи идеологии «Хизб ут-Тахрир» считают, что 
основная проблема в жизни современных мусульман заключается в отсут-
ствии подлинного ислама в их жизни, а потому ставится задача «полного 
освобождения от господства неверных, которые господствуют сегодня во 
всех уголках мира». Уже название партии говорит за себя, указывая на 
стремление ее членов достичь такого освобождения с использованием раз-
личных методов и средств. В программе партии, принятой в 1989 году на 
съезде в США, вполне определенно идет речь о том, что в своей деятель-
ности «Хизб ут-Тахрир» использует все методы, не исключая насиль-
ственные. В частности, в этой программе отмечено, что «Партия … ведет 
борьбу против правителей в арабских и мусульманских странах путем при-
влечения их к ответственности, замене их, когда они отказывают в правах 
умме (мусульманской общине) или пренебрегают своими обязанностями по 
отношению к ней, игнорируя какое-либо из ее обращений, и каждый раз, 
когда они вступают в конфликт с исламом; это действия также с целью 
свержения подобных режимов, чтобы восстановить исламские правила»1.   

В имеющихся материалах этой партии правительства в современных 
мусульманских государствах рассматриваются как неисламские, то есть не 
отвечающие представлениям «истинного ислама». С целью реализации 
своих целей и задач последователи «Хизб ут-Тахрир» целенаправленно за-
нимаются в первую очередь обучением людей своим идеям и формирова-
нием из них партийной группы мусульман, всецело разделяющих их цели 
и задачи, чтобы в дальнейшем включить эту новую партийную группу в 
состав остальной части мусульманской общины. Главной целью этой со-
циально-политической организации является приход к власти, «полное 
претворение Ислама», предполагая в конечном счете построение единого 
мусульманского государства2.  

По мнению основателя этого течения, неислам должен приспосабли-
ваться к современному обществу, а, напротив, общество должно приспо-
сабливаться к исламу, и в случае любого реформаторского движение 
наступает ослабление позиций ислама. При этом нужно заметить, что по-
строение Халифата и вооруженная борьба против правительства допуска-
ется лишь в мусульманском государстве, где его руководитель явно нару-
                                                           

1 «Институт религии и политики»: «Хизб ут-Тахрир» в центральной Азии. URL: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=9507 (дата обращения:  07.04.2022). 

2 Егоров Е. Н. «Хизб ут-Тахрир» на Западе: идеология и специфика деятельности 
// Исламоведение. – 2017. – № 2. – С. 28–36. 
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шает законы ислама. В случае же территории не мусульманской, то здесь 
допускаются только невооруженные методы борьбы. Между тем, призыв 
сторонников этого течения к свержению существующих политических ре-
жимов явно носит экстремистский характер, и требуется четкая ответная 
реакция государства. 

На примере религиозно-политического движения «Хизб ут-Тахрир» 
можно видеть, что экстремистская идеология включает в себя ряд харак-
терных признаков: основывается на «правильном» понимании проблем и 
противоречий современного общества, верном толковании религиозной 
доктрины или догматов веры, владении «истинным знанием», представле-
нии об «идеальным государстве», исключительных путях и средствах его 
построения и воплощения в настоящее время. На основе таких основных 
элементов идеологии экстремизма строится непримиримая в социальной 
жизни позиция, исключающая размышления, диалог, всестороннее обсуж-
дение имеющихся проблем и противоречий.  

Религиозный экстремизм можно определить как негативное отноше-
ние к существующим в общественной жизни традиционным ценностям, 
моральным и правовым нормам, пропаганда своих идей, тех или иных ре-
лигиозных догматов и постулатов. В соответствии с теми или иными рели-
гиозными представлениями связаны и соответствующие действия верую-
щих, которые могут перерасти в насильственные действия и носить анти-
общественный характер. Причем подобные деструктивные действия могут 
быть направлены и против иного религиозного вероучения. 

Религиозный экстремизм рассматривается в тесной связи с религиозно 
мотивированной или религиозно завуалированной деятельностью, которая 
является угрозой для единства и территориальной целостности государ-
ства, дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки в об-
ществе. В случае радикализации взглядов и возбуждении религиозной 
вражды и ненависти религиозно мотивированная деятельность может быть 
направлена на насильственный захват власти, насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной це-
лостности государства. Основу такого религиозного экстремизма состав-
ляют радикальные идеи, фанатизм, насилие, агрессивность. 

Таким образом, религиозный экстремизм можно определить как 
непримиримую конфрантационную позицию, приверженность к крайним и 
нетерпимым взглядам, отрицание системы традиционных культурных и 
цивилизационных ценностей, моральных и религиозных норм, правил, 
агрессивная пропаганда своих «истинных» постулатов, ценностей, наце-
ленность на разрушение общепризнанных конституционных норм, препят-
ствие для духовного совершенствования личности, сдерживание позитив-
ных изменений и тенденций в общественной и государственной жизни.  
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§ 1.2. Особенности религиозного экстремизма  
 
Осмысление сути религиозного экстремизма позволяет выделить ос-

новные его признаки:  
1) радикализм по отношению к традиционным религиозным взгля-

дам, непримиримое следование своим  позициям и толкованиям;  
2) негативное отношение к другим религиозным конфессиям, вера в 

обладание истинным знанием, агрессивная пропаганда своих религиозных 
постулатов, приверженность к оказанию давления и принуждение к своим 
правилам поведения;  

3) отрицание системы традиционных культурных и цивилизацион-
ных ценностей, моральных и религиозных норм;  

4) непримиримая в социальной жизни позиция, исключающая раз-
мышления, диалог, всестороннее обсуждение имеющихся проблем и про-
тиворечий; 

5) духовная опасность для совершенствования личности, игнориро-
вание свободы воли человека, противопоставление личности и общества, 
разжигание конфронтации в межличностных и групповых отношениях, 
пропаганда религиозного, национального, расового, социального превос-
ходства;  

6) неприятие традиционных культурных и цивилизационных ценно-
стей, моральных и религиозных норм, угрозы в адрес устоявшихся обще-
ственных и государственных органов, структур, выражение нетерпимости 
к существующему социальному порядку и конституционному строю, их 
основам;  

7) призыв к насильственным действиям, негативное отношение к си-
стеме прав и свобод человека, выражающееся в противоправных  способах 
и формах деятельности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
граждан, а также материальным и культурным ценностям общества и гос-
ударства. 

Раскрытие сущности религиозного экстремизма и его признаков поз-
воляет вновь говорить о том, что государство на пути решения актуальных 
проблем общественной жизни должно содействовать установлению диало-
га и сотрудничества с различными социальными группами и объединения-
ми, проводить политику во всех сферах общественной жизни с целю раз-
вития экономических, социально-политических, национальных, духовных 
и культурных отношений.  

Требуется, конечно, целенаправленно пресекать деятельность самих 
террористических организаций, включая их агитационно-пропаган-
дистскую работу. Но в то же время следует учитывать, что упор на прину-
дительные и силовые механизмы и меры, используемые в практике дея-
тельности правоохранительных органов, не позволяет искоренить идеоло-
гические корни этих негативных социальных явлений.  
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Проявление радикальных взглядов и подходов к имеющимся про-
блемам общественной жизни может быть связано с имеющимися ради-
кальными организациями, партиями и их идеологией. Как отмечается в ли-
тературе, экстремистская религиозная организация по своей организаци-
онной форме строится как тоталитарная секта1. 

С позиции политологического знания, вполне оправдано можно ве-
сти речь о том, что для ряда религиозных организаций те или иные рели-
гиозные постулаты могут лишь служить прикрытием своих политических 
интересов, средством осуществления контроля сознания людей, способом 
оказания давления на личность. Тем самым, камуфлируя свои интересы, 
экстремистские религиозные организации возбуждают распри на религи-
озной основе, нацеленные на дестабилизацию общественного порядка, из-
менение конституционного строя. Причем деструктивные действия могут 
осуществляться неявно посредством оказания психологического воздей-
ствия на личность, ограничением конституционных прав и свобод челове-
ка, разрушения семейных ценностей. К подобной деятельности деструк-
тивного характера можно отнести представителей таких тоталитарных ре-
лигиозных объединений как приверженцы неоязычества, оккультизма, са-
танизма и других группировок. В практике таких религиозных объедине-
ний проявляется религиозный фанатизм, совершаются обряды, которые 
наносят вред физическому, психическому, моральному, духовному здоро-
вью их последователей. 

Экстремистская деятельность может проявиться и в открытой форме. 
Религиозная экстремистская деятельность, направленная на разжигание  
конфликтов, создает реальную угрозу безопасности российского государ-
ства. В настоящее время религиозный экстремизм приобретает форму вой-
ны и систематических террористических актов. Идеологией этих и других 
террористических групп, обученных и имеющих вооружение, является 
«джихад», война с людьми иной веры, с теми кто придерживается тради-
ционной религии, светского образа жизни, приемлет политическую ориен-
тацию демократического характера. 

Следует отметить, что основой для проявления экстремизма могут 
являться не только тоталитарные секты, но и традиционные религии. По-
тенциальную опасность для общества и национального государства, их 
культурному, цивилизационному и социально-политическому построению 
могут нести не только исламский радикальный фундаментализм, но и фун-
даментализм присущий таким религиозным конфессиям как христианский, 
протестантский, иудейуский и др. В этих и других религиозных конфесси-

                                                           
1 Кадиева А. М. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути преодоле-

ния: автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 2008. С. 15.  
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ях могут содержатся такие религиозные идеи, правила и действия верую-
щих, которые в той или иной степени противостоят общественным и госу-
дарственным устоям, порядку и социальным институтам. Кроме того те 
или иные религиозные верования, выступая в качестве идеального воспри-
ятия окружающего мира, могут вызывать неприятие устоявшихся социаль-
ных стереотипов, стандартов или других религиозных вероучений. 

В случае же проявления экстремистской деятельности как в рамках 
одной религиозной конфессии, так и в отношении к другим религиям со-
стоит в том, что в качестве своей основной цели будет выступать утвер-
ждение своих религиозных постулатов и догматов, приводящих к устране-
нию иных религиозных идей, их насильственное присоединение к своему 
религиозному вероисповеданию.  

Религиозный экстремизм тесным образом связан с клерикализмом и 
религиозным фундаментализмом. Как известно, наиболее ярые экстреми-
сты и радикалы нацелены на построение отдельного государства, в кото-
ром традиционные религиозные и правовые нормы будут заменены фун-
даментальными основами «истинной» религии, очищенной от чуждых 
наслоений и заимствований.  

Как было отмечено выше, одной из особенностей экстремистской 
деятельности является открытая и скрытая форма проявления их действий. 
Это объясняется тем, что выделяют в деятельности религиозных организа-
ций наличие в них двух организаций – открытой, явной и закрытой, тай-
ной, законспирированной, позволяющей скрыть свои истинные намерения 
и цели. Это позволяет им действовать гибко, применять методы и средства, 
отвечающие изменяющимся условиям.  

В качестве основных методов деятельности религиозных организа-
ций экстремистской направленности и соответствующих им форм прояв-
лений являются:  

1) распространение литературы, видео- и аудиозаписей, в которых 
пропагандируются идеи экстремизма;  

2) благотворительность организаций и отдельных граждан, направ-
ленная на поддержку экстремизма;  

3) организация и обучение людей своим идеям, целям, методам и за-
дачам экстремистского характера;  

4) создание и организация учреждений, которые имеют определен-
ную финансовую подпитку;  

5) создание разнообразных центров, основой которых выступают 
идеи нетрадиционных религиозных объединений. 

Активными субъектами проявлений религиозной экстремистской 
деятельности являются сатанинские течения, радикальный исламизм, 
ваххабизм, православный фундаментализм, радикальный протестантизм, 
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фундаменталистский иудаизм, неоязычество, тоталитарные религиозные 
организации.  

Контрольные вопросы 
 
1. Что означает термин «религиозный экстремизм»? 
2. В чем заключается природа и сущность религиозного экстре-

мизма?  
3. Какова структура религиозного экстремизма? 
4. В чем заключаются специфика религиозного экстремизма? 
5. Каковы формы и субъекты проявлений религиозной экстремист-

ской деятельности? 
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Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

 

§ 2.1. Социально-экономические основания религиозного экстремизма 
 
Религиозный экстремизм представляет собой деструктивное явление, 

имеющее не только социально-психологические и социокультурные, но и 
социально-экономические причины появления. Понимание причин появ-
ления экстремизма позволяет успешно осуществлять политику в области 
правоохранительной практики, предупреждения, пресечения экстремист-
кой деятельности, применения методов противодействия. Специалисты 
отмечают, что «борьба с предполагает четыре основных условия: 1) адек-
ватный анализ конкретных причин конкретной разновидности религиозно-
го экстремизма; 2) четкое представление о сущности религиозного экстре-
мизма и специфических особенностях конкретной формы экстремизма 
(теоретическая концепция экстремизма);  3) адекватная реальным услови-
ям и возможностям, достаточно действенная и детальная юридическая ба-
за; 4) конкретная государственная программа борьбы с религиозным экс-
тремизмом, в которой решены вопросы всестороннего обеспечения и кон-
кретные меры такой борьбы»1. Аксиомой является положение о том, что 
для организации и проведения эффективного противодействия религиоз-
ному экстремизму требуется установить конкретные причины конкретной 
разновидности религиозного экстремизма.  

А.М. Кадиева, выделяя целый комплекс объективных и субъектив-
ных факторов возникновения религиозного экстремизма в современном 
обществе, считает, что «в своей развитой форме появляется только тогда и 
там, когда и где складывается крайне неблагоприятные кризисные ситуа-
ции в развитии общества, превращающие большие социальные группы в 
своеобразных социальных маргиналов»2. Помимо этих объективных фак-
торов, по мнению исследователя, для формирования религиозного экстре-
мизма необходим еще и «субъективный – специальная и кем-то финанси-
руемая деятельность по экстремистской модификации традиционной рели-
гии, по созданию религиозных экстремистских организаций»3. 

В качестве внутренних причин возникновения религиозного экстре-
мизма, по мнению ученого, выступают «ситуация социально-
политического, экономического и идеологического кризиса, в котором 
находится наше общество с начала реформ 90-х годов ХХ века, социальное 
расслоение российского общества, обнищание значительной части населе-
ния, многочисленные социальные и этнические конфликты, возникающие 

                                                           
1 Кадиева А. М. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути преодоле-

ния : автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 2008. С. 8.  
2 Там же. С. 19.  
3 Там же. С. 19. 
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на почве общего падения уровня жизни и ослабления политической ста-
бильности, а также на почве идеологической дезориентации российском 
обществе»1. 

Таким образом, возникновение и развитие религиозного экстремизма 
обуславливается целым комплексом причин и условий, складывающихся в 
различных областях и сферах общественной жизни. Причем, раскрывая эти 
причины, следует признать, что некоторые из них связаны как с прошлым, 
так и с современным миром, его процессами глобализации.  

Рассматривая религиозный экстремизм как негативное социальное яв-
ление можно выделить целый комплекс причин и факторов, обуславлива-
ющих возникновение, развитие и распространение религиозной экстре-
мистской деятельности в общественной жизни. Будучи сложным феноме-
ном религиозный экстремизм может быть связан с различными сферами  и 
институтами общественной жизни и обладать различными аспектами. 

В качестве причин возникновения религиозного экстремизма могут 
выступать:  

1) религиозные; 
2) психологические;  
3) социальные; 
4) политические;  
5) экономические;  
6) социокультурные;  
7) информационные. 
К причинам возникновения религиозного экстремизма могут быть от-

несены: сильное социальное неравенство; низкий уровень жизни населе-
ния; коррупция; социально-экономические кризисы; нарушение свободы 
совести и свободомыслия; отсутствие здоровой оппозиции; отсутствие ре-
лигиозного знания; национальное и культурное неравенство; отсутствие 
условий для самореализации личности; отсутствие социального контроля 
над деятельностью средств массовой коммуникации и т. д. 

Следует также отметить, что религиозный экстремизм имеет как 
объективные, так и субъективные причины появления. Знание и понима-
ние этих причин появления конкретных разновидностей религиозного экс-
тремизма позволяет не только выявить наличие религиозной экстремист-
ской деятельности, но и определить адекватные методы противодействия. 
Важно выявить истинные и конкретные причины возникновения разно-
видностей религиозного экстремизма. 

Рассмотрение и определение социально-экономических оснований 
религиозного экстремизма предполагает, в первую очередь, раскрыть про-
цесс глобализации, представляющий собой единое мировое пространство, 
оказывающий влияние на все сферы общественной жизни. Характер и 
                                                           

1 Кадиева А. М. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути преодоле-
ния : автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 2008. С. 20.  
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направление этих изменений часто не совпадают, а, напротив, противоре-
чат интересам этих стран, что очевидно не может не порождать сопротив-
ление и неприятие. 

Одной из серьезных угроз для слаборазвитых стран с исторически 
сложившейся традиционной культурой в условиях происходящих глобали-
зационных процессов может выступить неразвитость собственной нацио-
нальной экономики, превращение в сугубо сырьевой придаток высокораз-
витых государств. Все еще продолжается деление мира на страны развитые 
и неразвитые, центральные и периферийные.  

Между странами индустриально развитыми и находящимися на пути 
модернизации остаются противоречия социально-экономического и поли-
тического характера. Данные противоречия служат плодотворной почвой 
для отдельных экстремистских и националистических террористических 
группировок, которые используют данную сложившуюся ситуацию для 
разжигания пропаганды религиозной и национальной вражды, даже не по-
нимая, какую роль они играют в мировой политике, служа в качестве сред-
ства в геополитической стратегии. 

Не следует забывать о том, какую роль в современном мире выпол-
няют транснациональные корпорации (далее – ТНК), выступающие одним 
из важных субъектов глобализации. ТНК являются основным субъектом 
формирующейся мировой экономической и политической системы. Интен-
сивное развитие транснациональных форм деятельности и их количествен-
ный рост в результате приводит к тому, что их капитал может превышать 
бюджеты многих стран мира. В настоящее время насчитывают более двух 
тысяч ТНК. На 500 крупнейших из них трудятся 84,5 млн человек, а их со-
вокупный продукт составляет более чем 22 трлн долларов, что составляет 
61 % мирового валового продукта. В основном штаб-квартиры, централь-
ные офисы ТНК находятся в США, Западной Европе и Японии. Среди пя-
тидесяти самых больших ТНК 27 имеют американское происхождение.  

Приобретая экономический вес и обладая значительными матери-
альными и финансовыми ресурсами, вне всякого сомнения транснацио-
нальные корпорации имеют и свои немалые политические амбиции и ин-
тересы. Поэтому можно говорить и о том, что формируется транснацио-
нальная политическая система, а вместе с этим возникает и развивается 
международная политическая элита. Можно предположить, что эти элиты 
будут стремиться к реализации своих целей и задач посредством активного 
участия в создании национальных правительств в тех или иных регионах 
мира, отвечающих их интересам. 

Происходящие изменения глобализирующегося мира оказывают 
свое воздействие не только на экономическую и политическую сферы тра-
диционных обществ, но и на их культуру. Экономические, технологиче-
ские, политические и правовые универсализации воздействуют на тради-
ционные культурные ценности, традиции и жизненный уклад, отношения 
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людей к собственному национальному языку, религии, искусству. Все эти 
изменения глобализирующегося человечества не могут не отразиться и на 
уровне отдельного человека, его мировоззрении, мироощущении, миро-
всприятии. В новых условиях глобального пространства формируется лич-
ность потребителя, которая все больше становиться «атомарным» субъек-
том, подверженная беспокойствам, страхам, недовольствам. 

Питательной основой религиозного экстремизма выступают соци-
альные условия, среди которых важнейшими являются социальное нера-
венство, отчуждение, технизация и автоматизация человека, коммерциали-
зация и виртуализация мира. В современном мире сохраняют свою акту-
альность низкий уровень и качество жизни, что также не способствует 
полноценному и всестороннему развитию человека в качестве социального 
субъекта, обладающего развитым и глубоким мировоззрением, необходи-
мыми социальными качествами, отвечающими современному миру.    

Одним из серьезных оснований для распространения идеологии экс-
тремизма также является низкий уровень критического мышления людей, 
умения не поддаваться различным манипуляциям, внешним воздействиям 
со стороны религиозных организаций, партий, институтов, включая сред-
ства массовой коммуникации, глобальную сеть Интернет.  

Также следует уделить более пристальное внимание процессу изме-
нения характера и способов коммуникационных процессов. В настоящее 
время можно констатировать рост современных информационных потоков, 
разнообразие телекоммуникационных средств передачи информации, что 
отражается на характере как информации, так и самого общества. Разрас-
тается информационное общество, где главной ценность становится ин-
формация. 

Новые информационные технологии (например, сеть Интернет, га-
джеты, смартфоны) трансформируют общественные институты и структу-
ры. В этой связи в литературе используется понятие «сетевое общество», 
для которого характерно децентрализация и горизонтальная социальная 
коммуникация1 Важной чертой для сетевого общества является снижение 
социального контроля и принуждения, поскольку взаимодействие в вирту-
альной реальности (например, в сеть  Интернет) делает ослабленным соци-
альный контроль. Тогда как в традиционном обществе ценности, нормы и 
правила поддерживаются во многом благодаря роли господствующей мо-
рали, силе и авторитету общественного мнения как средства социального 
контроля. 

Как отмечается в литературе, современная коммуникация, имеющая 
больше поверхностный и развлекательный характер, способствует дегра-

                                                           
1 Вартанова Е. Л. Россия: основы сетевого общества. М. : ИКАР, 2004. С. 165–166.  
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дации людей. К тому же следует отметить, что единая глобальная сеть Ин-
тернет способствует формированию у людей единого образа, стереотипа 
как мышления, так и модели восприятия и поведения. Таким образом, гло-
бально-унифицирующие коммуникационные процессы имеют и отрица-
тельную сторону, связанную с угрозой развития традиционной культуры, 
формирования личности, обладающей развитой культурой мышления. По-
добное положение дел позволяет экстремистским организациям беспре-
пятственно осуществлять пропаганду своих идей и проводить вербовку 
новых последователей, особенно среди молодежи, легко подверженной та-
кого рода внушениям, агитации и обработке сознания. 

Современные изменения в обществе приводят к изменению требова-
ний и к государственному управлению. Жесткий правительственный одно-
сторонний контроль сегодня уже никого не устраивает. Правительство 
должно поддерживать социальные дискуссии, вовлекать общественность в 
управление государством. Это облегчит диалог и с потенциальными тер-
рористами, с целью не дать им обмануться ложными идеями. Главное, 
чтобы информация была открыта, носила форму информирования, убеж-
дения, уговоров, консультирования. Однако средства массовой коммуни-
кации могут быть также использованы экстремистами и террористами для 
реализации своих целей в интересующем их регионе. Это требует проведе-
ния грамотной политики государства в этой сфере, ориентированной на 
диалог с общественностью, учитывая различия в уровне образования и ин-
формированности различных групп и слоев населения. Необходимо при-
влекать людей к сотрудничеству, чтобы они могли активно участвовать в 
общественной и государственной жизни, вносить свой вклад в развитие 
общества и государства.  

Следует заметить, что идеологическая обработка людей, особенно мо-
лодежи, может происходить не только посредством деятельности, разно-
образных религиозных и националистических организаций, спецслужб или 
современных информационно-коммуникационных средств, но и в учебных 
заведениях, различного рода центрах, а также в тюрьмах. 

К числу основных и главных причин возникновения религиозного 
экстремизма следует, конечно, самого человека, его сознание, мировоззре-
ние, мотивы поведения и деятельности, а также взаимоотношения с члена-
ми семьи, родственниками, одноклассниками, друзьями. Кроме того, важ-
но и то каким образом выстраиваются взаимоотношения личности и окру-
жающего общества, какие здесь возникают противоречия, проблемы тре-
бующие своего разрешения. Имеющиеся противоречия между светской и 
религиозной жизнью, идеями, представлениями и самой реальности, суж-
дениями и реальными поступками могут быть разрешены не только на пу-
ти духовного самосовершенствования  личности, развития ее мировоззре-
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ния и самосознания, глубокого осознания и понимания происходящих 
процессов и изменений окружающего мира. Между тем, подобные про-
блемные вопросы пытаются решить не только с позиции добра и справед-
ливости, диалога и компромисса, уважения и доверия, но и прямо проти-
воположной, с позиции, связанной с радикализмом, фанатизмом, нетерпи-
мостью, агрессией. 

Завершая рассмотрение вопроса о причинах появления религиозного 
экстремизма следует сделать вывод о том, что понимание причин возник-
новения религиозного экстремизма позволяет определить необходимость 
проведения системной и комплексной культурно-просветительской и вос-
питательной, информационно-идеологической и агитационно-
просветительской работы среди всех слоев и групп населения, направлен-
ной на повышение культурного и духовно-нравственного развития граж-
дан, учитывая их особенности.  

  
§ 2.2. Социально-экономические и социокультурные механизмы  

противодействия религиозному экстремизму  
 

Поднимая вопрос о мерах и механизмах противодействия религиоз-
ному экстремизму, следует отметить, что в настоящее время основными 
субъектами проявления религиозного экстремизма на территории Россий-
ской Федерации являются не только деятельность радикальных исламист-
ских организаций, сатанинских групп, Церкви саентологии, Церкви свиде-
телей Иеговы, но и подрывная деятельность иностранных специальных 
служб и религиозных экстремистских центров. 

На пути организации эффективного противодействия религиозному 
экстремизму в российском обществе важно использовать целую систему 
социально-экономических и социально-культурных механизмов, уделяя 
пристальное внимание социальному развитию страны, созданию и совер-
шенствованию работы финансовой разведки для контроля над денежными 
потоками, замораживанию счетов террористов и их спонсоров с последу-
ющей конфискацией.  

Экстремистская деятельность, подобно любому виду человеческой 
деятельности, требует для своего осуществления определённых матери-
альных и финансовых средств. Для поддержания деятельности экстре-
мистских и террористических организаций, осуществления ими отдельных 
террористических актов требуется специально изыскивать средства из раз-
личных источников, которые поддерживают террористов. Финансирование 
в вопросе противодействия идеологии экстремизма выполняет существен-
ную роль. Определенные силы финансируют не столько самих террори-
стов, сколько отношения и те инфраструктуры, которые действуют в пра-
вовых рамках и создают целостную инфраструктуру для террористической 
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деятельности. Специфика терроризма заключается в том, что доходы, по-
лучаемые преступниками в результате противоправной деятельности, по-
ступают в основном в виде наличных денег. 

Однако, обладая наличными суммами денег, преступники не могут 
свободно ими распоряжаться, совершать какие-либо крупные сделки, при-
обретать недвижимость и т. д. Поэтому террористические организации 
стремятся создать видимость «законности» источника криминальных ка-
питалов. С этой целью наличные деньги вывозятся контрабандой или 
иным способом перемещаются за пределы страны пребывания, пропуска-
ются через оффшорные зоны. Как отмечается в литературе, экстремистская 
деятельность возможна только при наличии контролируемых банков, 
фирм, производственных предприятий, позволяющих «отмыть» деньги, 
причем в тех странах где господствует коррупция и ослаблен государ-
ственный контроль, а также где существуют каналы финансирования в ви-
де рэкета, торговли оружием, игорного бизнеса и т. д. 1 

В некоторой степени удается отследить финансовые потоки для под-
держки религиозного экстремизма. Изучено, например, как формируются 
финансовые потоки, куда направляются. Однако установить физические 
или юридические лица, являющиеся инициаторами сделок, а также крими-
нальное происхождение данных средств становится крайне затруднитель-
но2. 

По мнению специалистов, международный терроризм инициировал 
создание особой «экономики террора» как части глобальной теневой эко-
номики, в числе основных элементов которой имеются следующие струк-
турные звенья: источники финансирования террористических организаций, 
механизмы движения капиталов террора, механизмы криминальной конку-
ренции, нелегальные формы производства, обращения и потребления, опо-
средующие их финансовые потоки, специфические субъекты данных эко-
номических отношений, а также процессы бюджетирования и управления 
финансовой базой терроризма3. 

Следует отметить, что экстремистская и террористическая деятель-
ность утрачивают смысл, если общая выгода от нее меньше суммы потерь, 
которые у экстремиста и террориста возникли в связи с вероятным его 
наказанием и упущенными выгодами от легальной деятельности. Задача 
государства и общества заключается в том, чтобы с помощью кредитно-
финансовых институтов, усиления государственного контроля, снижения 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М. :Добросвет, 2000. С. 52. 
2 См. : Финансирование террористической организации Исламское государство 

Ирака и Леванта (ИГИЛ) :  отчет ФАТФ, февраль 2015 г. М. : АНО «МУМЦФМ», 2015. 
3  См.: Кузнецова О. С. Развитие институтов противодействия экономическим 

основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопас-
ности : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. 
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коррупции действенно повлиять на переменные, определяющие выбор экс-
тремистской деятельности, «карьеры». 

Необходимо также внимание со стороны правительства к конкрет-
ным причинам социально-экономического недовольства части населения, 
поддерживающей террористов, – применение финансово-экономической 
политики, которая сокращает склонность к участию в политическом наси-
лии. Следовательно, экономически влияя на внешнюю среду, в которой 
действует террористическая группа, можно добиться снижения ее активно-
сти и по мере улучшения социально-экономических условий жизнедея-
тельности людей можно добиться ее искоренения. Поскольку отсутствуют 
те острые социальные и экономические проблемы, наличие которых поз-
воляет экстремистам использовать имеющиеся проблемные вопросы в сво-
ей идеологии экстремизма. 

Еще одним важным механизмом противодействия религиозному 
экстремизму выступает развитие системы образования и воспитания в об-
ществе. Здесь имеется значительный потенциал противодействия идеоло-
гии экстремизма. Целевой аудиторией в сфере воспитания и образования 
выступает, прежде всего, молодое поколение. 

Образование является неотъемлемым и объективно необходимым 
элементом общественной жизни. Об этом совершенно ясно и точно пишет 
американский философ Джон Дьюи: «Общественная, как и биологическая 
жизнь, существует благодаря процессу передачи знаний. В процессе обще-
ния со старшими младшие учатся у них действовать, думать, чувствовать. 
Без потока информации об идеалах, надеждах, ожиданиях, нормах, мнени-
ях, идущего от уходящих из жизни к тем, кто только входит в нее, челове-
ческое общество не может существовать. Если бы люди жили вечно, они и 
тогда бы занимались образованием новорожденных членов сообщества, но 
делали бы это скорее из личного интереса, нежели удовлетворяя обще-
ственную потребность. А так образование является делом жизненной 
необходимости»1. 

Поднимая вопрос о проведении информационной политики государ-
ства, направленной на все слои населения, включая молодежь, важно в 
полной мере использовать именно образование и воспитание. Образова-
тельная деятельность обладает большим потенциалом в области противо-
действия религиозному экстремизму. Благодаря образованию становится 
возможным оградить молодых людей от экстремистской идеологии.  

В этом деле главными выступают те научные дисциплины, которые 
позволяют формировать конструктивное мышление, развитое мировоззре-
ние, всесторонний кругозор. Здесь большим потенциалом обладают гума-
нитарные знания, позволяющие личности не только сформировать свои 
убеждения, принципы, но и овладеть навыками самостоятельного поиска 

                                                           
1 Дьюи Дж. Демократия и образование. М. : Педагогика-Пресс, 2000. С. 9. 
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истинных знаний, заложить основы самообразования и восприятия соци-
альных ценностей. Ведь культивирование ценностей, устоев общественной 
жизни, их формирование происходит в социальных групп и институтах, 
включая образовательные (например, школа, колледж, институт), в кото-
рые включен индивид. 

Система образования выступает одним из главных фактор противо-
действия религиозному экстремизму. Учитывая потенциальные возможно-
сти образовательной системы российского общества, требуется в полной 
мере и широко использовать образовательные технологии и структуры в 
этом процессе.   

Подчеркивая значение и потенциал образования в формировании 
личности, требуется затронуть и вопрос о роли и значении религиозных 
конфессий в противодействии религиозному экстремизму1.  

Учитывая, что идеология терроризма очень часто основывается на 
тех или иных религиозных идеях и догматах, имея тем самым религиозно-
экстремистскую направленность, необходимо рассмотреть роль традици-
онных религиозных конфессий в духовно-нравственном воспитании моло-
дого поколения. В качестве примера можно привести деятельность Рус-
ской Православной Церкви в этом направлении. Задачи этой деятельности 
глубоко отразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 
своих словах, сказанных им на собрании духовенства Московской епархии 
23 декабря 2009 года: «Мы живем в условиях жесткой конкуренции идей и 
стремительного распространения системы взглядов, противопоставляю-
щих себя христианству. Наша обязанность – выдержать этот натиск и от-
стоять право нашего народа на истину. В такой ситуации будет недоста-
точно энтузиазма отдельных священников и мирян, увлеченных вопросом 
религиозного просвещения. Все вместе мы должны понять, что нравствен-
ное воспитание молодежи, обучение жизни по совести – это приоритетное 
направление современной церковной жизни и нашего взаимодействия с 
обществом»2. То есть работа по нравственному воспитанию обозначена 
Патриархом как приоритетная и глобальная. 

В настоящее время назрела необходимость в активном использова-
нии возможностей религий, традиционных ее течений в профилактике 
правонарушений и формировании нравственных начал в обществе.  

Современная государственно-церковная политика XXI века ориен-
тирована на защиту внутриполитической и социально-политической об-
становки в российском обществе, культивирование традиционных куль-

                                                           
1 Черныш Ю. А. Религиозный фактор в российском обществе // Альманах совре-

менной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2007. № 1. С. 265–266. 
2 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на епархи-

альном собрании Москвы // Уфимские епархиальные ведомости. 2010. № 3–4. С. 10. 
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турных ценностей, норм морали и права, традиций, устоев семейной и об-
щественной жизни. 

Следует также отметить, что государство должно содействовать 
установлению диалога и сотрудничества с религиозными сообществами, 
которые способствуют повышению их социальной ответственности, ак-
тивному участию в государственной религиозной политике. Только сило-
вые меры, применяемые правоохранительными органами в борьбе с пре-
ступностью, терроризмом и молодежным экстремизмом, не смогут иско-
ренить идеологические корни этих явлений. Борьба с ними должна заклю-
чаться не только в противоборстве правоохранительных органов с вдохно-
вителями терроризма, организованными преступными формированиями, 
коррупционерами и наркодельцами. 

Требуется комплексный подход к решению важных социальных 
проблем, затрагивающих интересы личности, общества и государства. 
Необходима четко отлаженная совместная работа всех органов государ-
ственной власти и общественности, направленная на формирование 
надежного заслона как угрозам преступности, так и религиозного радика-
лизма и экстремизма. 

История и мировой опыт свидетельствуют, что важно сохранять 
межконфессиональный диалог между христианами, мусульманами, будди-
стами и представителями других национальных религий, религиозных 
объединений с целью обеспечения мира и согласия в современном мире. 

Однако сохраняются угрозы конфликтности и враждебности по при-
чине религиозного радикализма, национального экстремизма, шовинизма. 
Все эти негативные проявления в современном обществе служат угрозой 
столкновения целых государств и цивилизаций. Современный мир должен 
ориентироваться на диалог, компромисс, уважение и утверждать незыбле-
мость прав и свобод человека и гражданина, включая право человека на 
свободу совести и вероисповедания. 

Завершая рассмотрение вопроса о социально-экономических и соци-
ально-культурных механизмах противодействия религиозному экстремиз-
му, необходимо отметить, что требуется проведение активной государ-
ственной политики с целью системного противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма, целенаправленного устранения причин и условий 
распространения этих деструктивных явлений, а также решения имеющих-
ся проблем в различных сферах общественной жизни, чтобы в обществе 
личность могла реализовывать свой потенциал, повышать свой уровень 
профессионализма, общей культуры, следовать интеграционным идеям. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Какие причины и факторы способствуют возникновению религи-

озного экстремизма в общественной жизни?   
2. В чем заключается особенность социально-экономических меха-

низмы противодействия религиозному экстремизму?   
3. Какое значение имеет система образования и воспитания в проти-

водействии религиозному экстремизму?   
4. В чем заключается роль религиозных конфессий в противодей-

ствии религиозному экстремизму в Российской Федерации? 
5. Каковы перспективные пути противодействии религиозному экс-

тремизму в современных условиях?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Осуществление философско-методологического исследования фено-

мена религиозного экстремизма позволяет представить его в качестве де-
структивного социально-психологического явления, выступающего в каче-
стве девиантной формы поведения и негативного коммуникационного об-
щения, посредством которого люди выражают свое отношение к окружа-
ющему обществу, стремятся его изменить с помощью насилия.  

Осмысление религиозного экстремизма в таком социально-
философском контексте ставит вопрос о необходимости рассмотрения не 
только социально-психологических и социокультурных, но и социально-
экономических оснований данного негативного явления. Выявление этих 
основ религиозного экстремизма имеет важное как теоретико-
методологическое, так и практическое значение. В области обеспечения 
государственной и общественной безопасности важное значение имеет 
определение адекватных мер и методов противодействия религиозному 
экстремизму.  

Противодействие религиозной экстремисткой деятельности должно 
быть комплексным и многоплановым как со стороны государства, так и 
всего общества. Механизмы и меры, принимаемые и реализуемые на 
уровне государственных и общественных структур и институтов, будут 
различными с учетом внешних и внутренних факторов, причин и условий, 
обуславливающих возникновение конкретной разновидности религиозной 
экстремистской деятельности.  

В настоящее время основными субъектами проявления религиозного 
экстремизма на территории Российской Федерации выступают как дея-
тельность радикальных исламистских организаций, сатанинских групп, 
Церкви саентологии, Церкви свидетелей Иеговы, так и подрывная дея-
тельность иностранных специальных служб и религиозных экстремист-
ских центров. 

В этой связи основной целью государственных органов в направле-
нии противодействия религиозному экстремизму будет заключаться в сле-
дующем: 

1) устранение социально-экономических, финансовых, политических 
культурно-образовательных условий, обуславливающих возникновение 
религиозного экстремизма; 

2) выявление, предупреждение и пресечение противозаконной религи-
озной экстремистской деятельности на территории Российской Федерации. 

При этом основное внимание государственным органам следует уде-
лять устранению причин возникновения религиозного экстремизма. 

В ряду основных причин и условий распространения религиозного 
экстремизма выступают социальное неравенство, сильное социальное рас-
слоение, бедность, низкий уровень и качество жизни. Неслучайно экстре-
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мистская деятельность преимущественно проявляется в тех местах и реги-
онах страны, где имеются социальные недовольства и отсутствуют пер-
спективы роста, условия для самореализации личности. В обществе долж-
ны существовать социальные условия самореализации социально актив-
ных людей, возможности для граждан принимать активное участие в раз-
витии общества, государства, участвовать в создании условий, в которых 
он живет и действует. 

Одним из серьезных оснований религиозного экстремизма является 
также низкий уровень образования, невежество. Здесь подразумевается под 
образованностью именно наличие не формального, а истинного знания. 
Знание, позволяющее человеку стать личностью, обладающей разумностью, 
свободой, ответственностью, творчеством, проявляющей не эгоизм, а аль-
труизм, руководствующейся «золотым правилом» нравственности. Поэтому 
низкое качество образования и невежество также являются причиной воз-
никновения экстремистских идей и деструктивного поведения. 

Со стороны общества на уровне общественных объединений, обще-
ственных организаций, средств массовой информации, граждан противо-
действие религиозному экстремизму может успешно осуществляться в 
усилении их роли в общественной и политической жизни страны, актив-
ном участии в решении злободневных социальных задач, уважительного 
отношения к своей истории, культивирования традиционных ценностей, 
поддержания этнической и религиозной толерантности, гражданского ми-
ра и межнационального согласия.  

Понимание сути религиозного экстремизма вновь актуализирует во-
просы разработки концепции национальной идеологии, культивирования 
системы традиционных ценностей и интересов, осуществления сбаланси-
рованной социальной политики, повышения качества гуманитарного обра-
зования в системе учебных заведений различного уровня, развития само-
стоятельной и ответственной личности, укрепления и утверждения в обще-
ственной жизни таких норм и ценностей, как ответственное отношение к 
обществу, высокое доверие населения к институтам власти, уважительное 
и внимательное отношение граждан друг к другу, взаимопомощь и взаимо-
выручка, активное участие в общественно-политической  жизни, взаимо-
понимание и взаимодействие в решении социально значимых проблем, со-
блюдение принципов справедливости и свободы во всех сферах обще-
ственной жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2021 г. 
№ 400 «О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Россия в современном мире: тенденции и возможности 
Современный мир переживает период трансформации. Увеличение 

количества центров мирового экономического и политического развития, 
укрепление позиций новых глобальных и региональных стран-лидеров 
приводят к изменению структуры мирового порядка, формированию но-
вых архитектуры, правил и принципов мироустройства. 

Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис совре-
менных моделей и инструментов экономического развития, усиление дис-
пропорций в развитии государств, повышение уровня социального нера-
венства, стремление транснациональных корпораций ограничить роль гос-
ударств сопровождаются обострением внутриполитических проблем, уси-
лением межгосударственных противоречий, ослаблением влияния между-
народных институтов и снижением эффективности системы глобальной 
безопасности. 

Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстре-
мистских настроений могут привести к попыткам разрешить нарастающие 
межгосударственные противоречия за счет поиска внутренних и внешних 
врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорирова-
нию основных прав и свобод человека. 

В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя 
политика Российской Федерации должна способствовать повышению 
устойчивости системы международных отношений, опирающейся на меж-
дународное право, принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, 
углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и 
блоковых подходов в целях совместного решения глобальных и регио-
нальных проблем при центральной координирующей роли Организации 
Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности. 

Реализация Российской Федерацией государственной политики в об-
ласти обеспечения национальной безопасности способствует повышению 
внутренней стабильности, наращиванию экономического, политического, 
военного и духовного потенциала России, необходимого для укрепления 
ее роли как одного из влиятельных центров современного мира. 

Все более актуальной становится проблема морального лидерства и 
создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства. На 
фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств предприни-
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маются попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, 
искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России 
в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов. Проводятся информационные кампании, 
направленные на формирование враждебного образа России. Ограничива-
ется использование русского языка, запрещается деятельность российских 
средств массовой информации и использование российских информацион-
ных ресурсов, вводятся санкции в отношении российских спортсменов. 
Российская Федерация необоснованно обвиняется в нарушении междуна-
родных обязательств, проведении компьютерных атак, вмешательстве во 
внутренние дела иностранных государств. Российские граждане и соотече-
ственники, проживающие за рубежом, подвергаются дискриминации и от-
крытому преследованию. 

Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Рос-
сийской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения 
ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного 
движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского обще-
ства. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на 
провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской Фе-
дерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 г. № 114-ФЗ  
(РЕД. ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 г.)  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
(С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 14 АПРЕЛЯ 2021 г.) 

 
Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следую-

щие основные понятия: 
1) экстремистская деятельность (экстремизм): 
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключе-
нием делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами (в редакции Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 299-ФЗ); 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-
ность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на 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 орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских ор-
ганизаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, при которых формируется нега-
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тивное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют при-
знаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии 
(в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 421-ФЗ); 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг (пункт в редакции 
Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ); 

2) экстремистская организация – общественное или религиозное объ-
единение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы – предназначенные для распростране-
ния либо публичного демонстрирования документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятель-
ности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности, в том числе труды руководителей нацио-
нал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
выступления, изображения руководителей групп, организаций или движе-
ний, признанных преступными в соответствии с приговором Международ-
ного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, 
изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 
группами, организациями или движениями, 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 этниче-
ской, социальной, расовой, национальной или религиозной группы (в ре-
дакции Федерального закона от 01.07.2021 № 280-ФЗ); 

4) символика экстремистской организации – символика, описание ко-
торой содержится в учредительных документах организации, в отношении 
которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным зако-
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ном, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности (пункт введен  Федеральным законом от 25.12.2012 № 255-ФЗ; в 
редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ) (Статья в редак-
ции Федерального закона от 27.07.2006 № 148-ФЗ). 

  
Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 
  
Противодействие экстремистской деятельности основывается на сле-

дующих принципах: 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина, 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 объ-

единениями, иными организациями, гражданами в противодействии экс-
тремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской дея-
тельности. 

  
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 экстре-
мистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятель-
ности общественных и религиозных объединений, иных организаций, фи-
зических лиц. 
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Статья 3¹. 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 введе-
на Федеральным законом от 23.11.2015 № 314-ФЗ). 

  
Статья 4. Организационные основы противодействия  
экстремистской деятельности 
  
Президент Российской Федерации: 
определяет основные направления государственной политики в обла-

сти противодействия экстремистской деятельности; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противо-
действию экстремистской деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 
противодействия экстремистской деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию послед-
ствий ее проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов испол-
нительной власти по противодействию экстремистской деятельности необ-
ходимыми силами, средствами и ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в 
пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противо-
действию экстремистской деятельности по решению Президента Россий-
ской Федерации могут формироваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и иных лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться 
акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят 
в состав соответствующего органа (статья в редакции Федерального зако-
на от 28.06.2014 № 179-ФЗ). 
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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 пре-
дупреждение экстремистской деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 6 МАРТА 2006 г. № 35-ФЗ  
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» 

 
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 граж-

данина; 
2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергаю-

щихся террористической опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической де-

ятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, инфор-

мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специ-
альных 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 тер-

роризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, техни-

ческих приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терро-
ризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-

роризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени терро-

ристической опасности. 
  
Статья 3. Основные понятия 
  
В настоящем Федеральном законе используются следующие основ-

ные понятия: 
1) терроризм  – идеология насилия и практика воздействия на приня-

тие решения органами государственной власти, органами местного само-
управления или международными организациями, связанные с устрашени-
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ем населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий; 

2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реа-

лизацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступ-

ного 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, подго-

товке или реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осу-
ществления такой деятельности; 

3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели челове-
ка, 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 це-
лях (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 130-ФЗ); 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также физических 
и юридических лиц (в редакции Федерального закона от 23.07.2013           
№ 208-ФЗ); 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма; 

5) контртеррористическая операция – комплекс специальных, опера-
тивно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой тех-
ники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физиче-
ских лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации послед-
ствий террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) – со-
стояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, ме-
ста массового пребывания людей, препятствующее совершению террори-
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стического акта. При этом под местом массового пребывания людей пони-
мается территория общего пользования поселения, муниципального окру-
га или городского округа, либо специально отведенная территория за их 
пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооруже-
нии, на ином объекте, на которых при определенных условиях может од-
новременно находиться более пятидесяти человек (пункт вве-
ден Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ) (в редакции Федераль-
ного закона от 26.05.2021 № 155-ФЗ). 
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