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ВВЕДЕНИЕ 

 

Противодействие религиозному экстремизму и терроризму как 

одной из основных угроз национальной и военной безопасности 

России возведено в ранг приоритетных направлений в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
1
 и 

Военной доктрине Российской Федерации.
2
  

Президент Российской Федерации  В.В. Путин Указом от 

07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

постановил активизировать работы по недопущению проявлений 

национального и религиозного экстремизма в стране в целях 

гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации и обеспечения 

условий для его полноправного развития.
3
 

Несомненно, количество совершаемых преступлений 

рассматриваемой категории не сравнится с объемом преступных 

деяний, регистрируемых по иным составам преступлений, однако 

совершение хотя бы одного преступления религиозной 

экстремистской направленности в  условиях многополярности 

татарстанского общества несет в себе значительный социальный 

резонанс. 

При этом к одним из обстоятельств, препятствующих 

формированию эффективных мер противодействия проявлениям 

религиозного экстремизма и терроризма, относится высокая степень 

адаптивности религиозных организаций экстремистского и 

террористического толка к правовым и социальным барьерам, 

закрепляющим как уголовную ответственность за осуществление 

деяний религиозной экстремистской и террористической 

                                                 
1
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета. Федеральный 

выпуск. 2009.12 мая. 
2
Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 // Российская газета. Федеральный 

выпуск.2010. 5 февраля. 
3
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ 

page.aspx?1;1610870 

http://graph.document.kremlin.ru/%20page.aspx?1;1610870
http://graph.document.kremlin.ru/%20page.aspx?1;1610870
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направленности, так и криминологические средства их 

предупреждения, что способствует их распространению в обществе. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего научного совершенствования средств борьбы с 

преступлениями, совершаемыми на почве религиозного экстремизма 

и терроризма на основе отечественного и зарубежного опыта. 
 

 

 

 

 

1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ:  

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ 
 

Религия в различных ее проявлениях известна истории ещѐ до 

появления первых государств; весь путь человечества, начиная с 

первобытных времен и заканчивая новейшей историей, неразрывно 

связан с разного рода религиозными верованиями.  

Под религией (от лат. religio – благочестие, набожность, святыня, 

предмет культа) в общем смысле понимается  мировоззрение и 

мироощущение, а также соответствующее поведение и 

специфические действия (культ), которые основываются на вере в 

существование  одного или нескольких богов, «священного», то есть 

такого начала, которое находится за чертой «естественного», 

недоступно пониманию человека.
1
 

Религия выступает одним из ключевых элементов в становлении 

политических, социально-экономических, межличностных и 

межгрупповых отношений, играет одну из главных ролей в 

формировании правотворческого процесса в государстве, а также 

обладает большим потенциалом воздействия на социальные 

институты общества.  

При этом человечеству известны печальные примеры 

перерождения религиозных верований, деление их на различные 

течения зачастую крайнего толка, пропагандирующие нетерпимость 

                                                 
1
 Аверинцев С.С. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С.552. 
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к инакомыслию и толерантности, противопоставление себя по 

отношению к другим религиям, толкающие своих последователей к 

совершению преступлений во имя «чистоты веры» или 

обосновывающие необходимость их совершения «волей Божьей».  

К сожалению, данные негативные проявления теперь нередко 

встречаются и на территории Республики Татарстан, где существуют и 

активно осуществляют свою деятельность религиозные течения 

крайнего толка, такие, как: «Универсальная церковь Муна», 

«Международный фонд помощи и дружбы», «Фонд Новой Святой 

Руси», «Христиане мира за единство и социальные действия», 

«Богородичный Центр», «Таблиг», «Ат-такфир уа-аль-хиджра», 

«Милли Меджлис», «Хизбут Тахрир аль-Исламия», «Нурджулар» и др.   

Значимыми в связи с этим представляются вопросы, связанные с 

возрастающей угрозой, которую в себе несут крайние религиозные  

воззрения, проявляющиеся в том числе и в экстремизме. 

Озабоченность по данному вопросу выразил Д.А. Медведев, указав 

на то, что в сегодняшних условиях особенно опасны проявления 

экстремизма и терроризма. Во многих случаях они прямо связаны с 

попытками дестабилизировать ситуацию в нашем обществе.
1
  

О наличии проблем в области государственного 

противодействия проявлениям экстремизма указывают данные, 

приведенные Всероссийским центром исследования общественного 

мнения:
2
 на вопрос «Как за последние 5 лет изменилась ситуация, 

связанная с вопросами экстремизма в стране?» 29% опрошенных 

ответили, что  ситуация «осталась без изменений», а 45% 

респондентов считают, что «ситуация ухудшилась».
3
 

На наш взгляд, такая негативная динамика свидетельствует о 

необходимости выработки новых действенных механизмов в 

вопросах противодействия проявлениям религиозного экстремизма и 

                                                 
1
 Экстремизм - угроза нашего общества. URL: http://news.invictory.org/issue21964.html 

2
 Как за последние пять лет изменилась ситуация, связанная с вопросами экстремизма в 

стране.URL:http://wciom.ru/index.php?id=275&search 
3
  Во всероссийских опросах ВЦИОМ опрашивались 1600 человек в 153 населенных 

пунктах 46 областей, краев и республик России. Статистическая погрешность не превышает 

3,4%. 
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терроризма, что в современных условиях представляется 

затруднительным без более подробного изучения данных явлений, 

определения и выявления их сущностных особенностей.  

Под религиозным экстремизмом следует понимать одну из 

крайних форм общественного сознания, носящую характер 

социального негативного явления, сопряженного с реализацией 

радикальной религиозной идеологии через признание истинной четко 

определенной религиозной идеи, категорическое неприятие 

религиозных, социальных, нравственных, политических и иных  

взглядов, идущих вразрез с провозглашенной религиозной 

доктриной. 

В свою очередь, религиозный терроризм представляет собой 

совокупность насильственных деяний в отношении индивида и 

общества, основанных на превосходстве той или иной религиозной 

доктрины.  

Таким образом, из данных определений мы можем выделить три, 

на наш взгляд, основополагающих элемента религиозного 

экстремизма и терроризма. 

Первым элементом выступает наличие негативной реакции на 

отражение общественного бытия и  выход за рамки общепризнанных 

норм религиозного поведения. 

 Вторым элементом является реализация радикальной 

религиозной  идеологии, включающая в себя всю совокупность мер, 

средств и механизмов воздействия на индивида, социальные группы 

и общество в целом, сопряженная с активной пропагандой  

определенной религиозной доктрины. 

Третьим элементом мы выделяем неприятие иных взглядов. 

Данный признак, на наш взгляд, является ключевым в разгадке 

феномена религиозного экстремизма и терроризма, так как зачастую 

само неприятие подталкивает последователей к активным действиям, 

дает им чувство нравственного оправдания своих поступков. Мы 

считаем, что духовный нигилизм выступает следствием выхода их 

действий (бездействий) за рамки закона. 
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По мнению В.А. Бурковской, у членов новых религиозных 

культов усматриваются существенные деформации сознания, 

заключающиеся, с одной стороны, в доминировании религиозной 

доктрины, а с другой - в нигилизме, то есть негативном или 

безразличном отношении к остальному миру, его нормам, иным 

религиозным системам.
1
  

Некоторые авторы сущность религиозного экстремизма видят в 

«признании своей религии ведущей и подавлении других 

религиозных конфессий через принуждение их исповедовать данную 

религию»
2
; по мнению вторых, сущность религиозного экстремизма 

заключается  в экспансии религиозных и псевдорелигиозных 

организаций и систем, формировании своей модели социального 

устройства и поведения индивидов, а в ряде случаев и предложении 

собственной альтернативной модели глобализации.
3
 

Все это доказывает сложность и многогранность исследуемого 

явления, а также указывает на многогранность идеологической 

составляющей религиозной экстремисткой деятельности. 

Сущность религиозного экстремизма и терроризма состоит в 

превознесении исключительности своих религиозных убеждений, 

восприятии окружающего мира через призму крайних взглядов 

религиозных доктрин и в совершении общественно опасных деяний с 

целью воплощения идеализированной и субъективной формы 

восприятия жизненных реалий. 

Данные основания, на наш взгляд, способствуют отражению 

сущностных характеристик исследуемого явления и выступают 

одним из первоочередных факторов, участвующих в определении 

признаков религиозного экстремизма.  

Среди основных признаков религиозного экстремизма и 

терроризма целесообразно выделить фундаментальные (присущие 

                                                 
1
  Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические основы противодействия: дис. ... д.ю.н. М., 2006. С.24-25. 
2
 Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних дел в сфере 

противодействия проявлениям религиозного экстремизма: дис. …к.ю.н. М., 2007. С. 38. 
3
  Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу: соци-

ально-философский анализ: дис. ... к.филос.н. М., 2007. С.61. 
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большинству религиозных экстремистских течений) и 

факультативные (проявляющие себя в зависимости от особенностей 

доктринальной системы). 

Под фундаментальными признаками религиозного 

экстремизма  и терроризма понимаются: 1) наличие четко 

сформулированной религиозной идеологической основы, с жестко 

утвержденной системой социальных, политических и религиозных 

взглядов; 2) культ личности духовного лидера (руководителя 

религиозного экстремистского движения); 3) активная пропаганда 

истинности своей религиозной доктрины, исключительности и 

превосходства ее над окружающими. 

Факультативными признаками религиозного экстремизма и 

терроризма, по нашему мнению, выступают: 1) крайний нигилизм в 

отношении общепринятых социальных норм; 2) духовный фанатизм в 

отношении представителей, исповедующих иные религиозные 

взгляды (убеждения), сопряженный с активными противоправными 

действиями в отношении последних; 3) социальный аскетизм, 

выраженный в отстранении как от общественной жизни, так и от 

членов семьи; 4) наличие карательных мер за отступление или 

отклонение адептов от религиозных экстремистских убеждений. 

На основе приведенного анализа доктринальных и эмпирических 

подходов к проблеме осмысления религиозного экстремизма и 

терроризма представляется возможным сформулировать следующие 

выводы:  

1. Выделение религиозного экстремизма и терроризма в качестве 

самостоятельных направлений позволяет четко определить присущие 

только им, как социальным явлениям, видовые признаки и  

отграничить данные деяния от других проявлений экстремизма и 

терроризма; 

2. Под религиозным экстремизмом следует понимать одну из 

крайних форм общественного сознания, носящую характер 

социального явления, сопряженного с реализацией радикальной 

религиозной идеологии;  
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3. Религиозный терроризм представляет собой совокупность 

насильственных деяний в отношении индивида и общества, 

основанных на превосходстве той или иной религиозной доктрины. 

4. Сущность религиозного экстремизма и терроризма состоит в 

превознесении исключительности своих религиозных убеждений, 

восприятии окружающего мира через призму крайних взглядов 

религиозных доктрин и в активных поступательных движениях, 

направленных на воплощение в жизнь идеализированной и 

субъективной формы восприятия жизненных реалий;  

5. Среди основных признаков религиозного экстремизма и 

терроризма выделяются фундаментальные (присущие большинству 

религиозных экстремистских течений) и факультативные 

(проявляющие себя в зависимости от особенностей доктринальной 

системы). 

 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

ТАТАРСТАНЕ 
 

Крайности в религиозных взглядах и связанные с ними 

негативные социальные явления, находящие свое отражение в 

экстремизме и терроризме, являются одними из основных проблем, с 

которыми столкнулась Республика Татарстан.   

Характерной особенностью большинства современных 

экстремистских организаций является то, что они зачастую имеют 

религиозную направленность и стремятся положить конец духовной 

монополии. Каждая новая религиозная экстремистская организация 

вырывает из общественной ткани новую группу людей, обладающих 

потребностями и интересами, которые не способны удовлетворить 

давно существующие конфессии.
1
  

                                                 
1
 Ахромеева Ю.В. Социокультурные основы религиозного экстремизма: дис. ... 

к.филос.н. Воронеж, 2009. С. 52. 
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Существование современного религиозного экстремизма и 

терроризма неразрывно связано с разного рода фондами, 

благотворительными организациями, представителями 

государственных структур, политических партий, финансового 

капитала и бизнеса.
1
 Так, наибольшую активность в указанных 

направлениях на территории республики проявляют: «Ассамблея 

исламской молодежи» (со штаб-квартирой в Саудовской Аравии), 

суданская «Всемирная лига исламского призыва», 

благотворительный фонд «Ибрагим бин Абдуль-азиз Аль-Ибрагим», 

саудовские благотворительные организации «Аль-Харамейн», 

кувейтская «Дагва аль-игаса»и др.
2
 

Мы разделяем позицию Р.С. Тамаева, который считает, что в 

своей легальной части религиозный экстремизм и терроризм, 

прикрываясь правами и свободами человека, ведет фактически 

подрывную деятельность против существующего порядка, используя 

демагогические лозунги и приемы, порождающие недоверие у 

населения  к местной власти, пытаясь социальное недовольство 

людей использовать в своих целях. В то же время результатом такой 

религиозной экстремистской деятельности, как правило, являются 

конфликты, которые наносят серьезный урон стабильности 

государства и общества.
3
  

Несмотря на наличие больших проблем, связанных с 

проявлениями религиозного экстремизма и терроризма в условиях 

современного российского общества, жители Республики Татарстан 

всегда отличались своей толерантностью по отношению к 

представителям других национальностей, верований и культур. Это и 

не удивительно, ведь на территории Республики Татарстан 

проживают представители более 115 национальностей, а в 

государственном реестре Республики Татарстан по данным на 2012 

                                                 
1
 Кобец П.Н. Религиозный экстремизм и его особенности на территории Южного 

федерального округа Российской Федерации. М., 2005. С.21. 
2
 Лунев В.В., Кудрявцев В.Н., Петрищев Е.В. Терроризм и организованная 

преступность в условиях глобализации мира // Борьба с терроризмом. С. 50-51. 
3
 Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность, правовые проблемы. М., 2009. 

С.34. 
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год Управлением Министерства юстиции РФ по РТ зарегистрировано 

более 1594 религиозных организаций.
1
 Помимо этого, в Татарстане 

зарегистрировано 5595 некоммерческих организаций,  значительную 

часть среди них составили религиозные организации.
2  

По данным опроса, проведенного Всероссийским фондом 

«Общественное мнение» в конце 2012 г., почти каждый четвертый 

житель Татарстана оценивает ситуацию в религиозной сфере как 

напряженную и опасается за ее ухудшение.
3
 По данным Главного 

управления по противодействию экстремизму МВД России, в стране в 

настоящее время действует более 150 радикальных группировок, и 

каждый год возникают все новые и новые экстремистские организации. 

Неуклонно растет число преступлений экстремисткой направленности, 

совершенных на почве национальной, расовой или религиозной 

ненависти или вражды.
4
 Так, по данным ГИАЦ МВД России, в период с 

2006 по 2012 гг. в результате совершенных преступлений 

экстремистской направленности на территории России погибли 97 

человек и получили ранение 102 человека (приложение № 1).
5
 

В связи с этим мы вынуждены признать, что религиозный 

экстремизм и терроризм (проявления крайности во взглядах и 

поступках) негативно сказываются на развитии всего общества, 

данные процессы пагубно отражается на различных социально-

экономических аспектах жизни населения Республики Татарстан. 

По данным ГИАЦ МВД России, на территории Приволжского 

федерального округа наблюдается рост преступлений экстремистской 

направленности, что свидетельствует о некотором ухудшении 

социально-экономической обстановки, обострении идеологических, 

                                                 
1
Официальный Татарстан. URL: http://tatarstan.ru/about/symbols.htm 

2
 Голобурдова Н. Почти каждый четвертый житель Татарстана оценивает ситуацию в 

религиозной сфере как напряженную. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/74679/ 
3
Голобурдова Н. Указ. соч. 

4
 Комлев Ю.Ю. Рестриктивный социальный контроль и совершенствование превенции 

экстремизма в молодежной среде // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. №2. Казань, 2010. С.3.  
5
  Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России «О преступлениях 

террористического характера, экстремистской направленности и связанных с 

террористической деятельностью».      
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расовых и иных разногласий, а более всего о росте неприязни на 

религиозной почве между людьми.  

В соответствии с имеющимися статистическими данными, в 

Республике Татарстан в 2006 г. были зарегистрированы 12 

преступлений экстремистской направленности, в 2007 г. количество 

таких преступлений составило 7; в 2008 г. - уже 16 преступлений; в 

2009 г. этот показатель равнялся предыдущему году; в 2010 г. были 

зарегистрированы уже 23 преступления; к 2011 г. количество таких 

деяний составило 14 преступлений; в 2012 г. было зарегистрировано 

21 преступление, что на 15 % больше, чем за аналогичный период 

2011 г.  

В целом же число преступлений экстремистской направленности 

в Республике Татарстан за последние пять лет увеличилось более чем 

в три раза
1
, что свидетельствует об активизации представителей 

экстремистских движений и организаций, в том числе и религиозного 

толка, на территории Республики Татарстан (приложение № 2). 

По данным ГИАЦ МВД России, с 2006 г. Республика Татарстан 

наряду с Республикой Башкортостан занимает второе место среди 

регионов Приволжского федерального округа по наибольшему 

количеству регистрируемых преступлений экстремисткой 

направленности (Приложение № 3). 

В Татарстане в 2005 г. было зарегистрировано 138 преступлений 

террористического характера, в 2006 г. – 36, в 2007 г. – 14,  в 2008 г - 6, в 

2009 г. - 3, в 2010 г. - 10, в 2011 г. - 2, в 2012 г. - 6 преступлений данной 

направленности.
2
 

О непростой ситуации, которая сложилась в соседних с 

Татарстаном регионах в вопросах проявления экстремизма, говорят 

данные о динамике преступлений данной направленности, 

зарегистрированных в восьми федеральных округах в период с 2005 

по 2012 гг.
3
(Приложение № 4).  

                                                 
1
 Статистические данные ГИАЦ МВД России. 

2
 Статистические данные ГИАЦ МВД России. 

3
 Данные приведены ГИАЦ МВД России в статистических сборниках «Состояние 

преступности в федеральных округах» за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.».  
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Исходя из имеющихся показателей, в Центральном, 

Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах 

сложилась достаточно тревожная ситуация, и даже Южный и Северо-

Кавказский федеральные округа (районы, где наблюдалась 

наибольшая интенсивность террористических и экстремистских 

организаций) уступают по количеству зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности. Это, по нашему 

мнению, свидетельствует об изменении вектора распространения 

экстремизма в Российской Федерации.  

Рост преступлений экстремистской направленности неумолимо 

указывает, что сегодня в Республике Татарстан религиозный 

экстремизм  и терроризм своими целями выбирают густонаселенные 

районы с расположенными там ключевыми финансовыми, 

промышленными и социальными учреждениями, транспортными 

узлами, важными государственными и муниципальными 

организациями. Параллельно с этим происходит неконтролируемое 

увеличение религиозных организаций. Так, в ряде районов 

Татарстана количество таких организаций кратно превышает 

количество поселений в составе районов. 

 В качестве примера можно привести Арский район, где на 17 

поселений приходится 88 мусульманских организаций. В 

Кукморском районе на 30 поселений - 65. И такое же количество – 60 

мусульманских организаций – приходится на Казань, а в Набережных 

Челнах их 18 на 700 тысяч жителей.
1
 

По данным МВД России, непростая ситуация сложилась в 

соседних с Татарстаном Нижегородской, Кировской, Ульяновской 

областях, Республике Башкортостан, где последние семь лет 

регистрируется постоянный рост преступлений экстремистской 

направленности. Так, в Республике Башкортостан количество 

преступлений данной категории с 2006 года увеличилось более чем в 

три раза; в Нижегородской области в два раза; в Кировской области в 

три раза; в Ульяновской области в два раза. Если в 2007 году в 

                                                 
1
 Голобурдова Н. Указ. соч. 
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Республике Татарстан было зарегистрировано всего лишь 7 

преступлений такого рода, то в 2012 году уже 21. Общее же 

количество зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности в Республике Татарстан с 2006 по 2012 гг. составило 

109 преступлений, а деяний террористического характера за 

аналогичный период 77.
1
   

На территории Приволжского федерального округа в 

Республиках Башкортостан и Татарстан, а также на Южном Урале все 

чаще фиксируется распространение идей радикального ислама 

имамами и преподавателями медресе, выпускниками исламских 

институтов и университетов Саудовской Аравии и Египта. Мечети в 

определенных случаях используются для пропаганды экстремистских 

идей, вербовки и подготовки исполнителей преступлений 

террористического характера.
2
  

Негативная динамика развития религиозного экстремизма и 

терроризма в Республике Татарстан свидетельствует о непростой 

ситуации, которая сложилась на ее территории: статистические 

данные становятся безмолвным отражением изменений, 

происходящих с социальными, духовными, моральными и 

нравственными устоями современного общества. 

Проведенный анализ современного состояния религиозного 

экстремизма и терроризма в Республике Татарстан позволяет нам 

сделать следующие выводы о тенденция развития ситуации:  

1. Нестабильность вектора духовного развития в Татарстане, 

отсутствие эффективного механизма управления в среде 

традиционного духовенства (в частности, в ДУМ РТ) самым 

негативным образом отразится на увеличении радикальных 

настроений в обществе.  

2. Приобретение религиозным экстремизмом и терроризмом в 

Республике Татарстан догматической основы создало условия для 

слияния с разного рода благотворительными организациями и 

                                                 
1
Данные приведены ГИАЦ МВД России в статистических сборниках. 

2
 Малашенко А.В. Ислам и политика в современной России. Мусульмане 

изменяющейся России. М., 2002. С.14. 
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фондами, в целях обеспечения ресурсной базы экстремистских и 

террористических организаций.  

3. В случае распространения салафитского направления ислама 

среди криминализированной части населения Татарстана и 

вовлечения в экстремистские религиозные сообщества людей, 

обладающих криминальным опытом преступных группировок, 

возникает высокий риск увеличения криминальной активности. 

Целью криминальной активности, сочетающейся с силовыми 

способами навязывания населению религиозной идеологии, является 

создание в республике криминально-религиозного анклава, 

территории, не подчиняющейся государственной власти. 

4. При условии широкого распространения ислама суфийского 

толка на территории Татарстана повышается вероятность затяжного 

конфликта:  а) междоусобные конфликты между вахаббитами и 

суфиями; б) вооруженное противостояние религиозных групп с 

представителями государственной власти; в) конфликты, вызванные 

процессами борьбы различных религиозных группировок за контроль 

над территориями и влияние на население. 

5. При широком распространении в религиозной среде крайних 

форм суфийской традиции ислама (аналогично салафитскому 

сценарию) возникают механизмы и социальные институты власти, 

конкурирующие в сознании верующих с гражданскими законами и 

институтами власти. 

6. В случае неурегулирования вопросов, связанных с 

противодействием вовлечению новых сторонников в религиозные 

экстремистские и террористические организации, создадутся условия 

для активизации «ненасильственной» религиозной экспансии, 

состоящей в развитии сети организаций, накапливающих 

человеческий потенциал, выступающий источником регулярного 

пополнения религиозных экстремистских организаций, создания 
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условий по их материальному и финансовому обеспечению, а также 

расширению поддержки среди населения
1
.
  

 

 

 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Противодействие проявлениям религиозного экстремизма и 

терроризма требует наличия комплекса эффективных и 

своевременных мер, выступающих в качестве барьера на пути 

распространения данных явлений. 

Предупреждение преступлений представляет собой сложный 

процесс, направленный на нейтрализацию или устранение 

криминогенных факторов, порождающих противоправное поведение 

в обществе. Для достижения реальной эффективности в деятельности 

по изменению того или иного явления необходимо сообразовывать ее 

с рядом факторов, прежде всего, с природой объекта воздействия,
2
 

который, помимо общественных явлений и процессов, влияющих на 

преступность, вбирает в себя противоправное поведение отдельных 

личностей. 

Ключевым звеном в борьбе с преступностью и ее 

предупреждением выступает охранительная функция государства, 

включающая в себя принудительные механизмы воздействия на лиц, 

деятельность которых носит противоправный характер. При этом, как 

показывает исторический опыт, борьба с преступностью 

исключительно карательными мерами является малоэффективной.  

Предупредительная (профилактическая) деятельность 

государства напрямую входит в соприкосновение с экономической, 

                                                 
1
Данные выводы сделаны на основе информационно-аналитического отчета «Об 

организации и проведении мониторинга религиозно-политической обстановки в Республике 

Татарстан» в 2012 г. 
2
Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности. М., 2011. С.778. 
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социальной политикой, весьма тесно увязывается с морально-

нравственной системой ценностей, культивируемых в обществе.
1
 

Итак, одной из важнейших задач органов внутренних дел в 

вопросах преодоления проблемы религиозного экстремизма и 

терроризма является пресечение конкретных его проявлений и 

устранение обстоятельств, способствующих его совершению.  

Итак, к основным общесоциальным мерам предупреждения 

религиозного экстремизма следует отнести:  

1. Усиление антиэкстремистской направленности в процессе 

обучения в религиозных образовательных учреждениях.  

Процесс подготовки кадров традиционных религиозных 

конфессий требует формирования орагнизационно-правовых 

механизмов, направленных на установление контроля за ним со 

стороны центральных институтов управления традиционных 

религиозных конфессий, а также надзора со стороны государства в 

лице Министерства образования и науки России. Помимо этого, 

важным является создание механизмов контроля за учебной и 

учебно-методической литературой, религиозной литературой на 

иностранных языках, используемой в образовательном процессе, 

системы надзора за учебной деятельностью профессорско-

преподавательского состава, преодоление пробелов в отборе 

религиозных кадров для проведения религиозных занятий и 

проповеднической деятельности в учреждениях ФСИН России, а 

также создание системы  повышения квалификации для служителей 

традиционных религиозных конфессий как одного из условий их 

профессиональной компетентности. 

Исходя из этого, считаем необходимым предусмотреть в 

качестве положения статьи 87 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации» 

обязательное введение предметов антиэкстремистского цикла в 

учебную программу религиозных образовательных учреждений, при 

этом общий контроль за образовательным процессом возложить на  

                                                 
1
 Долгова А.И. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 29. 
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центральные органы управления традиционного духовенства, что 

позволит осуществлять двойной контроль за качеством и 

содержанием учебного процесса.  

2. Формирование государственных мер социальной поддержки  

представителей традиционного духовенства. 

Создание приемлемых условий для осуществления возложенных 

задач по поддержанию духовного равновесия в условиях 

многоконфессионального и многонационального российского 

общества требует полной самоотдачи и  сосредоточенности со 

стороны традиционного духовенства. Но нередко низкий уровень 

социальной защищенности представителей традиционного 

духовенства приводит к  его отвлечению на выполнение 

несвойственных функций и решение сторонних задач, зачастую 

материальное неблагополучие членов семьи представителя 

традиционного духовенства способствует взаимодействию с 

благотворительными организациями и фондами, финансирующими 

религиозные экстремистские организации. 

Таким образом, в целях пресечения возможности вовлечения 

представителя традиционного духовенства в религиозную 

экстремистскую деятельность считаем необходимым предусмотреть 

государственную социальную поддержку представителей 

традиционного духовенства, взяв за основу Положение о 

материальной и социальной поддержке священнослужителей, 

церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской 

православной церкви, а также членов их семей, распространив 

практику его применения в отношении зарегистрированных 

традиционных религиозных конфессий в России. 

3. Совершенствование правовых механизмов, регулирующих 

противодействие религиозному экстремизму. 

Одним из инструментов достижения государством определенных 

целей является правовая система. Действенность правового 

регулирования общественных отношений во многом обуславливает 
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эффективность выполнения публичных функций, особенно 

правоохранительного характера.
1
 

Соответственно, совершенствование правовых механизмов 

включает в себя мероприятия, направленные на подготовку и 

принятие необходимых нормативных актов, а также внесение 

изменений и дополнений в действующие нормативные правовые 

акты, регламентирующие противодействие проявлениям 

религиозного экстремизма.  

По нашему мнению, основными направлениями 

совершенствования правовых механизмов противодействия 

религиозному экстремизму являются: 

а) формирование правовых барьеров на пути финансирования 

религиозных экстремистских организаций. 

 Сегодня законодательно не определены источники 

финансирования религиозных организаций. Согласно статье 10 

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»
2
, в уставе религиозной организации 

должны быть указаны источники образования денежных средств и 

иного имущества организации. Таким образом, законодательство не 

дает исчерпывающего перечня возможных источников доходов 

религиозных организаций, что открывает широкие возможности для 

привлечения средств криминального происхождения в деятельность 

религиозных организаций, в том числе и экстремистского толка. В 

этой ситуации необходимо не только развивать финансовую базу 

религиозных организаций, но и определить исчерпывающий перечень 

источников финансирования для религиозных организаций, 

                                                 
1
  Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму : монография. М., 2012. 

С. 35. 
2
  О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон № 125-ФЗ от 

26 сентября 1997 года (ред. от 01.07.2011, с изм. от 05.12.2012 ) // Собрание законодательства 

РФ. 1997.  № 39, ст. 4465.   

consultantplus://offline/ref=8B4811C51038BDB6C230AC0533F9B41378A5E9539FAD7B3FFF9CD1CBCCF4CDDDAA0AD961B7B694F3vFgAG
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совершенствовать систему контроля и надзора за их доходами и 

расходами;
1
 

б) противодействие легализации деятельности религиозных 

экстремистских организаций.  

Большинство религиозных объединений, которым в соответствии 

со статьей 12 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» было отказано в 

государственной регистрации, а также исходя из положений статьи 

14 данного Федерального закона была приостановлена, запрещена 

или ликвидирована их деятельность, пытается приобрести статус 

юридического лица в форме общественного объединения, изменив 

при этом в своих уставных документах цели и задачи деятельности, 

после чего на законных основаниях продолжить ее.
2
 

Исходя из этого, считаем важным создание межведомственной 

базы таких религиозных организаций, которым было отказано в праве 

на осуществление деятельности на территории Российской 

Федерации, по аналогии с Федеральным списком экстремистских 

материалов;  

в) противодействие пропаганде идей религиозного экстремизма. 

Исходя из положений статьи 12 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 

2124-1 «О средствах массовой информации», государственной 

регистрации не подлежат периодические издания, тираж которых не 

превышает 1000 экземпляров, а также аудио- и видеопрограммы, 

распространяемые в записи тиражом не более десяти экземпляров.
3
 

По нашему мнению, предоставленные законодателем условия 

облегчают возможность для распространения идей религиозного 

экстремизма среди широких слоев населения. Зачастую печатные 

издания, пропагандирующие крайние религиозные взгляды, 

                                                 
1
  Агафонова А.А. Бюджетное финансирование деятельности религиозных 

объединений: сравнительно-правовое исследование // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. №3. С. 5. 
2
  Петюкова О.Н. Государственная регистрация религиозных организаций в Российской 

Федерации : научно-практический комментарий. М., 2007. 
3
  О средствах массовой информации: Закон РФ № 2124-1 от 27 декабря 1991 года (ред. 

от 05.04.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ – 1992. № 7, ст. 300. 
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исполнены на качественных бумажных носителях, имеют 

привлекательную обложку и распространяются на безвозмездной 

основе. При этом лицо, не осведомленное об истинных целях 

религиозных экстремистских организаций, может и не подозревать об 

опасности подобных печатных изданий. К примеру, на территории 

Приволжского федерального округа наибольшее распространение 

среди населения получили следующие печатные издания с указанием 

тиража менее 1000 экземпляров: «Аль-ваъй», «Сторожевая башня», 

«Радостная весть», «Слово», «Нур» и др.  

Таким образом, в целях предупреждения распространения 

религиозного экстремизма необходимо внести изменения в статью 12 

Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» относительно положений освобождения от 

регистрации, установив максимальный порог в 100 экземпляров 

тиражируемой печатной продукции для религиозных организаций. 

Указанные меры, по нашему мнению, позволят взять под 

государственный контроль тиражирование печатной продукции 

религиозными организациями, вывести из легального оборота 

материалы, противоречащие требованиям законодательства;  

г) установление мер контроля за распространяемой литературой в 

религиозных приходах и религиозных образовательных учреждениях.  

Исходя из указанного, считаем важным закрепить в Федеральном 

законе от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» обязанность за руководителями 

религиозных приходов, руководителями религиозных 

образовательных учреждений по контролю за распространением на 

территории религиозного прихода, религиозного образовательного 

учреждения печатной и иной продукции религиозного содержания.  

II. Специальные меры предупреждения религиозного 

экстремизма, направленные на формирование программ по 

предупреждению и пресечению возможности популяризации 

религиозных экстремистских учений, а также вовлечения новых 

сторонников. Ведь адепты культа, идентифицируя себя с его учением, 
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легко становятся фанатичными исполнителями всяких экстремистских 

положений. А их мотивация, как правило, намного сильнее и 

устойчивее, чем у обычных уголовных преступников.
1
 

К мерам специального предупреждения религиозного 

экстремизма можно отнести следующие:  

1. Усиление взаимодействия наружных служб МВД России с 

населением в вопросах предупреждения  религиозного экстремизма. 

Одним из первоочередных условий успешного предупреждения 

религиозного экстремизма является не только взаимодействие всех 

служб и подразделений органов внутренних дел, но также активное 

участие граждан в такой деятельности. 

Исходя из этого, считаем необходимым усилить работу органов 

внутренних дел, направленную на взаимодействие с населением 

(помимо агентурной работы) с целью повышения бдительности 

граждан, доверия полиции, предусмотрев для этого меры поощрения 

для лиц, изъявивших желание к сотрудничеству. Особую роль в 

решении такой задачи занимает служба участковых уполномоченных 

полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-

постовая служба полиции, которые наиболее тесно взаимодействуют 

с широкими слоями населения. 

2. Усиление взаимодействия ЦПЭ МВД России в субъектах 

федерации с представителями традиционных религиозных 

конфессий.  

Одним из ключевых направлений совместной деятельности в 

вопросах предупреждения религиозного экстремизма является 

разработка совместного учета лиц, выезжающих за рубеж для 

получения религиозного образования.  

Реализация указанного направления представляется возможной 

путем заключения соглашения о сотрудничестве между 

центральными институтами управления традиционных религиозных 

конфессий и МВД России. Исходя из этого, считаем необходимым 

возложить обязанность по предоставлению информации ЦПЭ МВД 

                                                 
1
  Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты. М., 2004. С. 206. 
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России субъектов федерации о лицах, обучавшихся или обучающихся 

в зарубежных образовательных учреждениях, на международные 

отделы религиозных конфессий с последующей ее обработкой и 

передачей в Главное управление по противодействию экстремизму 

МВД России (ГУПЭ МВД России) для формирования федерального 

учета таких лиц. При этом среди указанной категории субъектов 

особому контролю подлежат следующие: а) выезжающие на обучение 

по направлению религиозных конфессий; б) выезжающие на 

обучение в рамках международных обменов с зарубежными 

религиозными учреждениями и организациями; в) выезжающие по 

приглашению зарубежных религиозных образовательных 

учреждений и организаций; г) изъявившие желание к 

самостоятельному обучению в зарубежных религиозных 

образовательных учреждениях. 

Полученная информация должна лечь в основу дальнейшего 

мониторинга деятельности указанных категорий граждан в целях 

пресечения возможности совершения ими преступлений религиозной 

экстремисткой направленности. 

3. Совершенствование системы МВД России по формированию 

информационных учетов «Религиозный экстремизм». 

Передовым направлением технического переоснащения органов 

внутренних дел в рамках исполнения приказа МВД России от 30 

марта 2012 года № 205 «Об утверждении Концепции создания единой 

системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

МВД России в 2012-2014 гг.»
1
 выступает создание информационной 

системы обеспечения антиэкстремистской деятельности МВД России, 

включающей в себя подготовку информационного учета 

«религиозный экстремизм». Информационное наполнение такого 

учета позволит объединить в себе данные о преступлениях 

религиозной экстремисткой направленности и лицах, их 

                                                 
1
  Об утверждении Концепции создания единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД России в 2012-2014 гг. Приказ МВД России 

№ 205 от 30 марта 2012 года. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». 
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совершивших; о религиозных организациях, в отношении которых 

принято решение об отказе в государственной регистрации; лицах, 

поддерживающих религиозные экстремистские организации 

религиозных объединений; лицах, отбывших наказания за 

совершение преступлений религиозной экстремистской 

направленности, но не отказавшихся от религиозных экстремистских 

убеждений; лицах, выезжающих за рубеж для получения 

религиозного образования. 

Использование такой системы в деятельности ГУПЭ МВД России 

позволит в режиме реального времени  отслеживать криминальную 

ситуацию, связанную с проявлением религиозного экстремизма в 

регионах и своевременно реагировать на неѐ, а также предоставит 

возможность оперативного выхода на учеты всех ЦПЭ МВД России 

субъектов федерации. 

4. Улучшение контрпропагандистской деятельности МВД 

России. 

Деятельность по повышению эффективности информационной 

политики МВД России по предупреждению религиозного экстремизма 

требует реализации следующих мероприятий: а) создания совместно с 

ГУПЭ МВД России социальной рекламы, отражающей опасность идей 

религиозного экстремизма, и размещение ее в федеральных и 

региональных средствах массовой информации; б) размещение броской 

и лаконичной агитационной продукции антиэкстремистской 

направленности на упаковках социально значимых товаров (хлеба, 

молока, соли, спичечных коробках и др.), на предметах широкого 

обихода (оборотной стороне проездных билетов общественного 

транспорта, кассовых чеках газа и бензозаправочных станций, 

квитанциях и уведомлениях о предоставлении коммунальных услуг и 

др.); в) распространение общедоступной информации об опасности 

принятия идеологии религиозного экстремизма, размещенной на 

информационных стендах и таблоидах в аэропортах, на вокзалах, в 

метрополитене, крупных торговых центрах, в образовательных 

учреждениях, досуговых организациях и др.  
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По нашему мнению, указные мероприятия позволят МВД 

России за короткий временной промежуток охватить широкую 

аудиторию граждан, повысив их осведомленность и бдительность в 

вопросах опасности принятия идеологии религиозного экстремизма.  

III. Индивидуальные меры предупреждения религиозного 

экстремизма. Меры индивидуального предупреждения, реализуемые 

в отношении личности, играют роль такого социального инструмента, 

который призван нейтрализовать или устранить внутренние 

негативные черты этой личности и ее поведения.
1
 Объектами такого 

предупреждения являются лица, чей образ жизни и поведение, 

условия жизни и вредные влияния свидетельствуют о том, что они 

могут стать на преступный путь.
2
 

Эффективность индивидуального предупреждения состоит в 

зависимости, прежде всего, от нормативного урегулирования режима 

законности, конкретности и целенаправленности ее осуществления, 

уровня профессионализма субъектов предупреждения и т.п.
3
  

Исходя из этого, к особенностям индивидуального 

предупреждения религиозного экстремизма стоит отнести:  

1. Регулярное осуществление работы по коррекции поведения 

несовершеннолетних лиц, приверженцев религиозной 

экстремистской идеологии. 

Профилактическое воздействие на несовершеннолетних является 

одним из наиболее трудоемких процессов, основная цель которого не 

в том, чтобы наказать, а потом исправлять и перевоспитывать, а в 

том, чтобы именно воспитывать в целях недопущения 

отклоняющегося поведения, правонарушения, преступления.
4
 

Современные исследователи проблем религиозного экстремизма 

уделяют большое внимание такому качеству, как конформность, 

которая значительно возрастает с приходом несовершеннолетнего в 

                                                 
1
Долгова А.И. Указ. соч. С.455-456. 

2
Антонян Ю.М. Криминология : учебник для бакалавров. М., 2012. С. 179. 

3
Лунеев В.В. Индивидуальная профилактика преступлений с учетом их мотивации // 

Вопросы борьбы с преступностью. М., 1988. Вып. 47. С. 163. 
4
 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 415. 
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религиозную группу. Стремясь во что бы то ни стало утвердиться в 

ней, получить признание, одобрение и положительное отношение со 

стороны ее членов, несовершеннолетний быстро приспосабливается к 

нормам и требования группы.
1
  

В таких условиях существенно возрастает необходимость в 

выработке программ корректирующего воздействия на 

несовершеннолетних приверженцев идеологии религиозного 

экстремизма. По нашему мнению, координаторами работ в данном 

направлении должны стать: Федеральное агентство по делам 

молодежи, министерства по делам молодежи субъектов федерации и 

ЦПЭ МВД России субъектов федерации. 

К первоочередным программам, подлежащими совместной 

реализации, следует отнести: а) направленные на интеграцию 

несовершеннолетних, основная их цель состоит в привитии 

традиционных социальных и духовных ценностей российского 

общества, культуры мирного взаимного сосуществования; б) 

спортивно-массовые; досуговые, направленные на объединение 

молодежи по интересам и имеющие своей целью пропаганду 

культуры межличностного взаимодействия молодежи; в) 

международной молодежной работы, содействующие пониманию и 

установлению контактов среди представителей различных 

религиозных, культурных, социальных и национальных групп; г) 

реабилитационного плана, состоящие в информировании 

несовершеннолетних в целях противодействия манипулированию их 

сознанием, возвращение к жизни в социуме, формировании активной 

гражданской позиции и побуждении желания к отказу от идей 

религиозного экстремизма. 

2. Пропаганда традиционных социальных и религиозных 

воззрений среди обучающихся в религиозных образовательных 

учреждениях. 

 Религиозная экстремистская идеология, в первую очередь, 

стремится к замещению общепринятых представлений и норм 

                                                 
1
 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. М., 2005. С.76. 
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поведения, в целях установления диктата собственных искаженных 

догматов. Особенно опасны данные проявления в среде учащихся 

религиозных образовательных учреждений, представителей 

духовенства как носителей традиционного духовного наследия 

российского общества. 

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ от 12 

декабря 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин указал 

на важность поддержки институтов, являющихся носителями 

традиционных ценностей, укрепления прочной духовно-

нравственной основы общества.
1
 

 Соответственно, контрмерой должна стать совместная активная 

деятельность центральных институтов управления традиционных 

религиозных конфессий и ЦПЭ МВД России субъектов федерации по 

активизации в религиозных образовательных учреждениях 

антиэкстремисткого мониторинга, а также деятельности по 

выявлению и устранению возможных путей распространения 

идеологии религиозного экстремизма. 

По нашему мнению, к основным мерам, способствующим 

популяризации общепринятых социальных и религиозных норм 

среди учащихся в религиозных образовательных учреждениях, 

относятся: а) проведение профилактических бесед в учебных группах 

при участии представителей ЦПЭ МВД России субъектов федерации 

не реже одного раза в два месяца; б) введение института кураторства 

среди авторитетных преподавателей  религиозных образовательных 

учреждений над «проблемными» группами и учащимися; в) 

назначение в группах ответственных за антиэкстремистскую 

пропаганду и надзор среди наиболее подготовленных учащихся 

религиозных образовательных учреждений. 

Приведенные меры индивидуального предупреждения 

религиозного экстремизма представляют собой комплекс 

разносторонних мероприятий, имеющих своей целью формирование 

                                                 
1
 Послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному 

Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. [Электронный ресурс]. Доступ из Справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.12.2012). 

http://www.consultant.ru/Послание
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в личности религиозного экстремиста стремления к отказу от 

дальнейшей преступной деятельности.   

На основе приведенных мер предупреждения религиозного 

экстремизма представляется возможным сформулировать следующие 

выводы: 

1. К основным мерам общесоциального и специального 

предупреждения религиозного экстремизма и терроризма стоит 

относить меры, направленные на устранение самой 

возможности формирования религиозной экстремистской и 

террористической идеологии и пресечение попыток ее 

популяризации в обществе.  

2. Необходима разработка и внедрение актуальных 

просветительских и воспитательных программ 

антиэкстремистской направленности в образовательные и 

досуговые учреждения. 

3. Важно усилить работу органов внутренних дел, направленную 

на взаимодействие с населением, предусмотрев для этого меры 

поощрения лиц, изъявивших желание к сотрудничеству.  

4. Активизировать пропаганду социальных и религиозных 

традиций российского общества, ведение разъяснительной, 

информационной политики о негативной деятельности 

религиозных экстремистских и террористических организаций. 

5. Особое внимание органы внутренних дел должны уделять 

лицам, ранее судимым за преступления религиозной 

экстремистской направленности и не отказавшимся от своих 

экстремистских убеждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Стабильность и поступательное развитие такого важного и 

крупного субъекта федерации, как Республика Татарстан, в первую 

очередь, зависит от совместных усилий, предпринимаемых как 

государством, так и обществом.  

Своевременное реагирование, выработка комплекса 

превентивных мер, направленных на предупреждение негативных 

социальных проявлений, в том числе и на проявления религиозного 

экстремизма и терроризма, в свете нарастающей социально-духовной 

нестабильности в Республике Татарстан выходят на первоочередной 

план.  

 Мы убеждены, что внедрение указанных предложений на 

практике положительно скажется как на социальной, духовной, так и 

на экономической составляющей жизни нашей республики, позволит 

укрепить основы толерантности в татарстанском обществе. В связи  с 

этим Д.А. Медведев отметил, что сегодня за поддержание 

гражданского мира, национального и межконфессионального 

согласия должны отвечать не только правоохранительные органы, но 

и сами регионы. Этот вопрос должен быть в поле зрения каждого 

гражданина.
1
 

Таким образом, разрешение проблемных вопросов, связанных с 

распространением религиозного экстремизма и терроризма в 

Татарстане,  это не только комплекс первоочередных мероприятий. 

Это целый механизм, направленный на повышение значимости 

традиционных для Республики Татарстан духовных и социальных 

норм, их популяризацию в глазах населения, а также выработку в 

обществе стойкого непринятия идей религиозного экстремизма и 

терроризма. 

 

                                                 
1
 Руководителям регионов необходимо взять под личный контроль межнациональные и 

межконфессиональные отношения. URL: http://president.tatar.ru/news/view/95333 
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Приложение №3 

Количество преступлений экстремистской направленности 

совершенных в Приволжском Федеральном округе 

с 2006 по 2012 гг. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Нижегородская 

область 

8 11 6 51 16 25 22 

Кировская область 4 7 9 14 11 11 18 

Республика 

Мордовия 

0 0 1 2 0 0 0 

Пензенская область 0 0 2 0 10 0 0 

Оренбургская 

область 

5 7 15 5 2 4 7 

Пермский край 0 0 0 2 0 1 1 

Республика 

Татарстан 

12 7 16 16 23 14 21 

Республика 

Башкортостан 

7 3 15 20 20 27 30 

Республика Марий 

Эл 

2 2 4 2 4 3 0 

Самарская область 8 9 6 5 2 6 6 

Саратовская область 1 3 0 1 2 7 2 

Ульяновская область 3 2 3 8 3 4 10 

Удмуртская 

Республика  

3 3 5 1 6 6 5 

Чувашская 

Республика 

1 7 16 3 5 12 8 

Итого с 2006 по 2012 гг.:                                                         702 преступления 
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Приложение №4 

 

 

Федеральные 

округа 

Количество преступлений экстремистской 

направленности, зарегистрированных в период 

 с 2005 по 2012 гг. 

 

 

Центральный 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

 

36 

 

73 

 

124 

 

152 

 

169 

 

255 

 

196 

 

169 

Северо-

западный 

 

22 

 

50 

 

52 

 

49 

 

58 

 

62 

 

73 

 

104 

Южный 16 29 15 37 38 28 48 46 

Северо-

Кавказский 

 

16 

 

30 

 

29 

 

16 

 

20 

 

53 

 

51 

 

56 

Приволжский 30 53 61 115 130 110 120 128 

Уральский  20 24 34 30 74 42 46 49 

Сибирский 18 14 33 42 42 73 51 94 

Дальневосточ

ный 

2 2 15 26 21 30 24 31 

Итого с 2005 по 2012 гг.:                                                      3756 преступлений 

 

 

 

 

 


