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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная ситуации в России и во всем мире показывает необходи-

мость анализа и нового осмысления феномена религии, а также опасности 

религиозного экстремизма. Для изучения данной проблемы важно рас-

смотреть главные понятия, которые позволят прогнозировать варианты 

развити я религиозной ситуации в России, планировать работу 

по профилактике ксенофобии, национализма и религиозного экстремизма, 

предупреждения противоправного религиозного поведения. 

Актуальность изучения вопросов, рассматриваемых в пособии, свя-

зана с распространением на территории Российской Федерации рели-

гиозных организаций радикальной направленности, деятельность кото-

рых приводит к нарушению российского и международного законода-

тельства и к столкновению с традиционными религиозными направле-

ниями на территории Российской Федерации.  

В пособии автором на основе анализа положений нормативных пра-

вовых актов, научной литературы рассматривается материал, предна-

значенный для изучения и усвоения знаний о религиозной ситуации 

в России, причинах и истоках религиозного экстримизма, проблемах 

противоправного религиозного поведения. 
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§ 1. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

1.1. Особенности развития религиозной ситуации  
в Российской Федерации 

 
Поликонфессиональная структура в России является результатом 

длительного исторического процесса. На данный процесс влияют сле-
дующие факторы: историческая память, т. е. прошлый опыт взаимо-
действий, политика государства; стремление политических партий ра-
зыграть «религиозную карту» для достижения своих интересов.  

На современном этапе религия является важнейшим фактором, 
влияющим на поведение граждан. В последние годы интерес к религии 
перешел из области культуры и образования в практическую плос-
кость. Недооценка данного явления показала, к каким разрушительным 
последствиям приводит использование религиозного фактора в качест-
ве идеологической основы для политической борьбы.  

Религиозная ситуация – это совокупность условий и факторов рели-
гиозной сферы жизни народов Российской Федерации, являющихся ос-
новой для осуществления внутренней политики России. В течение по-
следних десятилетий произошло изменение в структуре конфессио-
нального пространства России. 

Важнейшие тенденции, характерные для религиозной ситуации 
Российской Федерации: 

1) изменение в структуре конфессионального пространства.  
Согласно данным Минюста на 1 января 2017 года, на территории Рос-

сии зарегистрировано 29 840 религиозных организаций более чем 60 раз-
личных конфессий. В Российской Федерации длительное время сохраня-
ется тенденция роста количества зарегистрированных религиозных орга-
низаций. Начиная с 2010 года, их число возросло на шесть тысяч.  

На начало 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано: 
Русская Православная Церковь (РПЦ) Московского Патриархата – 
16035, исламских религиозных организаций – 5093, протестантских – 
4473, буддистских организаций – 249 и др. Законодательство допускает 
деятельность незарегистрированных религиозных групп, однако с не-
которыми ограничениями; 

2) усиление позиций этнического фактора. 
Религиозный фактор часто уступает свои позиции этническому

1
, 

становится взаимосвязанным с ним. Наблюдаются активные процессы 
этнического возрождения. Происходит возрождение интереса к этниче-

                                                           
1
 Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопос-
тавляющий себя другим аналогичным коллективам, отличающийся стереотипом 
поведения. 
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ской культуре, языку, обычаям, традициям, образу жизни на фоне на-
растающей глобализации человеческой деятельности.  

Межэтнические общности (группы народов, имеющие общие черты 
культуры и общее самосознание) могут различаться по своему проис-
хождению, однако на большинство из них повлияло конфессиональное 
и связанное с ним культурное единство и т. д.  

Российская Федерация – крупнейшее многонациональное (полиэт-
ническое) государство. На ее территории проживают 193 национально-
сти

1
 (по данным переписи населения 2010 г.), сформированные на осно-

ве самоопределения граждан. В России используют 277 языков и диа-
лектов; в системе образования – 89 языков;  

3) рост религиозности среди молодежи. 
4) распространение новых религиозных организаций. 
История последних десятилетий российского государства показала, 

насколько игнорирование значения понятия «религия» может привести 
к опасным последствиям. История советского государства с атеистиче-
ским воспитанием молодых поколений доказала, что явление и феномен 
религии невозможно удалить из человеческой жизни и психики.  

В России выделяют проблему взаимоотношений представителей 
полиции с гражданами и группами, демонстрирующими этническую 
или конфессиональную сплоченность. В условиях увеличения внут-
ренней и внешней миграции сегодня в России этническая и конфессио-
нальная принадлежность часто становится способом решения жизнен-
ных вопросов, поэтому происходит мобилизация этнической

2
 и кон-

фессиональной идентичности, порой в ущерб гражданской. 
Факторами межэтнической религиозной напряженности

3
 вы-

ступают: 
– неконтролируемая миграция; 
– социально-экономическая депрессия, приводящая к «поиску ви-

новных»;  

– ксенофобия; 

                                                           
1
 Нация (лат. nation – народ) – большая социальная группа, высший этап развития 
этноса, представляющий собой определенную чрезвычайно сплоченную общность 
людей, характеризующуюся единством территории, языка, культуры, черт нацио-
нальной психики, а также тесными экономическими связями.  
2
 Этническая общность – общность людей, исторически сложившаяся на основе 
происхождения, территории, языка и культуры. 
3
 Конфликтная ситуация в сфере межнациональных и конфессиональных отноше-
ний – наличие скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных 
на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан; искажен-
ной и непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в об-
ществе или отдельных социальных группах изменений, проецируемых на этниче-
скую или религиозную почву. 
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– низкая культура межнационального общения; 

– противостояние элит и кланов на фоне высокого уровня корруп-

ции и массовой бедности в ряде национальных республик; 

– провоцирующая роль СМИ, зачастую раздувающих конфликты; 

– распространение радикального ислама и активность других госу-

дарств, направленная на подрыв безопасности России. 

 

1.2. Религиозный и национальный состав Российской Федерации 

 

Религиозный и национальный состав отличается многообразием, вы-

званным особенностью становления и развития Российского государства. 

Религиозные традиции оказали влияние на формирование характеристик 

наций. Конфессии, сформировавшиеся на национальной основе, являются 

чисто этническими: иудаизм, Армянская Апостольская церковь, Грузин-

ская православная церковь и др. В других конфессиях отмечается связь 

этнического и религиозного признаков.  

В Преамбуле к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится, что дан-

ный Закон принят в подтверждение права каждого на свободу совести 

и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом, незави-

симо от отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Рос-

сийская Федерация является светским государством, признавая особую 

роль православия в истории России, в становлении и развитии 

ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм 

и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического на-

следия народов России, считая важным содействовать достижению вза-

имного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести 

и свободы вероисповедания
1
.  

В пособии будет дана краткая характеристика традиционных рели-

гий на территории России. 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 2 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 39, 

ст. 7666–7678. 
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Христианство в России 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время насчитывается 15 православных авто-

кефальных (самостоятельных) православных церквей. Ве-

личайшее событие в истории русского народа – принятие 

христианства в 988 г.
1
 В православии верят в единого Бога. 

Символ веры утвержден в виде 12 параграфов, содержащих 

догматические формулировки основных положений веро-

учения о Боге как Творце, его отношении к миру и человеку, Триединстве 

Бога, Боговоплощении, искуплении, воскресении из мертвых, спасающей 

роли Церкви и т. д. 

 

Источники христианского вероучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Завет Четыре Евангелия (греч. «евангелие» – благове-

ствование, радостная весть) 

включает «Деяния апостолов» – первых учеников Христа и 

проповедников христианства  

 Послания апостолов христианским общинам 

 Откровение Иоанна Богослова (или Апокалипсис) 

 

Православная традиция содержит таинства, т. е. специальные об-

ряды (7 таинств). Помимо совершения таинств, православное вероис-

поведание включает молитвы, поклонение кресту, иконам, реликвиям, 

                                                           
1
 В 2010 г. был подписан ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон  

№ 11-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Перечень памятных 

дат России дополнился памятной датой: 28 июля – День Крещения Руси. 

Священная книга православных Библия 

Ветхий Завет  
(священная книга последователей иудаизма)  

Новый Завет (содержит важнейшие этапы жизни Иисуса 

Христа и основные положения его учения) 

 

Православие – 

буквальный перевод греческого слова «ортодоксия», правильное, 

истинное исповедание Бога. Православные верят, что церковь ведет 

свою историю и хранит традицию от апостольских времен. 
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мощам и святым. Библия, крест, иконы, сосуды, используемые в бого-

служении, мощи святых – это святыни для христиан, небрежное обра-

щение с которыми оскорбляет религиозные чувства верующих и может 

вызвать конфликтные ситуации
1
. 

 

Существуют следующие правила пребывания в храме: 

 мужчины не могут находиться в храме в головных уборах, а женщи-
ны, напротив, должны покрывать голову; 

  не принято заходить в храм с оружием;  

 следует избегать в храме вольного обращения, смеха, шуток;  

 женщинам запрещено входить в алтарь храма;  

 мужчины могут заходить в алтарь только по разрешению священ-
ников, причем лишь через северные или южные двери; 

 через Царские (находящиеся в центре) врата в алтарь входят толь-
ко священнослужители; 

 недопустимо нахождение в храме собаки. 

Праздники в православии 

Главный праздник года – Воскресение Христово (Пасха). Дата празд-
нования Пасхи каждый год разная (определяется по лунному календарю). 

Все «подвижные» праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются 

в пространстве «светского» календаря вместе с ней. Поздравление к Пас-

хе начинается словами: «Христос воскресе». Церковь также выделяет 

двенадцать основных праздников, именуемых поэтому двунадесятыми 

(от церковнославянского «дванадесять» – двенадцать). 

Посты в Православии бывают однодневные (по средам и пятницам 

в течение всего года, а также в некоторые праздники) и многодневные 

(Рождественский пост – с 28 ноября по 6 декабря; Великий пост – семь 

недель перед Пасхой; Петров пост начинается через неделю после Дня 

Святой Троицы и продолжается до 12 июля; и Успенский пост – с 14 по 

27 августа). Во время поста верующие не употребляют в пищу мясные 

и молочные продукты. Во время строгих постов, таких, как Великий 

и Успенский, не употребляется в пищу также рыба
2
. 

Православие исповедуют большинство народов Российской Федерации: 
– представители славянских народов: русские, белорусы, украинцы, 

болгары, сербы и др.; 

                                                           

 
1
 Религия и правопорядок в России: памятка сотруднику правоохранительных ор-

ганов. 2-е изд. М., 2013. С. 11. 
2
 Там же. С. 20. 
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– представители финно-угорской группы народов: мордва, удмурты, 
марийцы, коми и коми-пермяки и др. На психологию народов России 
огромное влияние оказало православие, сформировавшее общие психоло-
гические черты, такие, как любовь и сострадание, жертвенность и ответст-
венность, солидарность и взаимовыручка; 

– стойкость в страданиях и отсутствие жесткой регламентации пове-
дения человека

1
. 

Протестантизм 

Протестантизм возник в Европе в начале XVI в. как религиозное 
движение за очищение и реформацию Церкви.  

 

 

 

 

 

 
 

Позже протестантизм разделился на ряд самостоятельных 
вероисповеданий, и возникло множество сект, деноминаций. Данный 
процесс продолжается и в наши дни. Каждый христианин, будучи 
крещеным, получает право общаться с Богом, проповедовать 
и совершать богослужение без посредников. Служители культа 
в протестантизме в том или ином виде сохраняются, но они лишены 
права исповедовать и отпускать грехи и в своей деятельности 
подотчетны общине.  

Особенности протестантского вероучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Такасаева К. Р. Этнопсихологические особенности в деятельности органов внут-

ренних дел: монография. М. : Московский университет МВД России, 2007. С. 123. 

Протестантизм разделился на следующие три направления: 

 лютеранство; 

 кальвинизм; 

 англиканство 

Протестантизм отверг:  

 авторитет Церкви;  

 все церковные постановления; 

 утвердил абсолютный авторитет Библии. 

Отвергнув авторитет Церкви, протестантизм отверг и все церковные 

постановления, чтобы утвердить абсолютный авторите Библии. 

Главные принципы: 

 признание возможности личного взаимоотношения человека и Бога; 

 отказ от института священства как посредника между человеком и Богом; 

 удешевление и упрощение культа. 
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Существует несколько протестантских деноминаций.  

В России наибольшее распространение получили христиане веры еван-

гельской (пятидесятники), евангельские христиане-баптисты, христиа-

не-адвентисты седьмого дня, пресвитериане, методисты и лютеране. Кроме 

того, к протестантским церквям относятся квакеры, менониты, молокане, 

англикане, реформаты. Несмотря на разнообразие, все протестанты счита-

ют себя частью единой Церкви и сотрудничают друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      Основные символы 

      протестантизма 

 

Праздники в протестантизме 

 Рождество Христово; 

 Пасха (Христово воскресение); 

 День Святой Троицы (Пятидесятница); 

 День Реформации (31 октября)
1
.  

Богослужения и другие религиозные обряды и церемонии протес-

тантских церквей могут совершаться не только в культовых зданиях 

и сооружениях (соборах, храмах, молитвенных домах, часовнях) 

и на относящихся к ним территориях, но и в иных местах, предоставлен-

ных религиозным организациям для этих целей, а также в жилых поме-

щениях. Протестантские общины существуют как в организационно-

правовой форме местных религиозных организаций, так и в форме рели-

гиозных групп. 

Правила поведения в храме 

Аудио- и видеозапись, а также фотосьемка без официального раз-

решения руководителей религиозного объединения запрещена в здани-

ях, строениях, помещениях и на прилегающей к ним территории, при-

надлежащих религиозному объединению или специально предостав-

ленных ему для проведения богослужений. 

                                                           
1
 Могут отмечаться и некоторые другие традиционные христианские праздники. 

Священное Писание 

 Библия 
  

          Ветхий Завет                                               Новый Завет 

 

Крест, раскрытая Библия, голубь, 

оливковая ветвь, огонь, чаша Евхаристии 
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Словарь 

Библия (греч. – ta Biblia – книги) – название христианских книг, 

написанных по учению церкви  по вдохновению и от-

кровению Святого Духа. Библия делится на две части – 

Ветхий и Новый Завет. К первому принадлежат книги, 

почитаемые священными как у иудеев, так и у христиан. 

Ветхий Завет состоит из 39 книг. Новый Завет состоит из 

27 книг, принадлежащих «боговдухновенным» писате-

лям. Четыре Евангелия, книга Деяний Апостолов, книги 

учительские – послания апостолов, книга пророческая – 

Апокалипсис. 

Евангелие (греч. – радостная весть, благовестие) – первые четыре 
книги Нового Завета. Время происхождения Е. относят 
ко второй половине 1 в. н. э. Раннее Е. от Матфея, кото-
рое состоит из 28 глав, начиная изложение родословия 
Христа от Авраама и оканчивая беседой спасителя 
с апостолами перед Вознесением. Второе Е. написано 
Святым Марком, письменно изложившим слушателям 
Апостола Петра. Третье Евангелие приписывается св. 
Луке, сопутствовавшему Апостолу Павлу во время его 
путешествий, подвигших его на написание услышанно-
го и узнанного. Евангелие состоит из 24 глав, заверша-
ясь Вознесением Христа на небо. Четвертое Е. было на-
писано Иоанном. Иоанн описывает преимущественно 
деятельность Христа в Иудее, Евангелие от Иоанна со-
стоит из 21 главы, завершаясь словами автора о том, что 
«истинно свидетельство его». 

Католицизм система догматов, учреждений, канонов католической 
церкви, образовавшейся в результате раскола христиан-
ской церкви в 1054 г. на западную и восточную. Источ-
ником вероучения признается Священное Писание 
и Священное Предание, как содержащие в себе Божест-
венное Откровение. Одним из важнейших канонических 
отличий от Православия является «догмат о филиокве», 
т. е. Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Католи-
ческая церковь учит, что человек усваивает заслуги Ии-
суса Христа верою в него и своими добрыми делами. В 
учении Иисуса следует различать заповеди и евангель-
ские советы. Первые являются обязательными для всех, 
вторые – необязательными. Существенно отличается Ка-
толическая церковь и в вопросе учения о таинствах. В 
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таинстве священства Католическая церковь установила 
полный целибат – безусловное безбрачие духовенства. 
Верховным догматом Католической церкви служит уче-
ние о главенстве Папы и его непогрешимости. По уче-
нию католицизма, существует видимый глава церкви – 
Папа, ибо Иисус Христос оставил после себя всю полно-
ту власти апостолу Петру. Эту власть Петр передал сво-
им приемникам – римским епископам. Особенно важ-
ную роль в организации Католической церкови играют 
монашеские ордена. Католические монахи – не отшель-
ники, живущие созерцательной жизнью и молитвой; они 
несут на себе какую-либо из функций церковно-
общественной деятельности. Большое значение в общей 
системе догматов католического вероучения играет так 
называемое «Опровержение Аугсбургского вероиспове-
дания», программный документ и манифест Контрре-
формации. 

Лютер 

Мартин 

(1483–1546) – немецкий реформатор. Поводом к окрыто-
му изложению своего учения стала практика продажи ин-
дульгенций. В 1517 г. он публично выступил против като-
лицизма, обнародовав свои знаменитые 95 тезисов. 
В 1520 г., отказавшись предстать перед судом Ватикана, 
сжег папскую буллу, отлучавшую его от церкви, стал ос-
нователем протестантизма.  

Лютеранство одно из главных протестантских вероисповеданий. 
Главный пункт лютеранства – учение о Святом Писании 
как о единственном законном и достаточном источнике 
веры и вероучения, который каждый имеет право толко-
вать по своему разумению, уповая в достижении его 
лишь на помощь и содействие Святого Духа, нисходя-
щего на читающего Библию через молитву. Лютеранство 
отрицает церковную иерархию и таинство священства. В 
учении о таинствах лютеранства, в отличие от католиче-
ства и православия, из семи таинств признает только два 
– крещение и причащение. Лютеранство отвергает при-
зывание святых, почитание мощей и иконы. 

Православие возникло после разделения Римской империи в 395 г., 

оформилось к 1054 г. Православие означает истинную, 

чистую и единую веру всей церкви, в противоположность 

гетеродоксии – разногласия еретиков. «Православие» – 

перевод слова «ортодоксия» с греческого языка на рус-

ский. Позже православие стало означать совокупность 
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догматов церкви. Его основным критерием признается 

хранение учения Христа и апостолов в том виде, в каком 

оно изложено в Святом Писании, Святом Предании 

и в древних символах Вселенской церкви. До 11 в. весь 

христианский мир был един. Обрядовые и канонические 

отличия не отделяли две церкви. Православная признает 

7 святых таинств. Православные молятся святым почив-

шим, веруя в силу их молитв перед Богом; почитают не-

тленные останки святых и их мощи. Православие призна-

ет церковную иерархию, не вмешивается в дела государ-

ства. Православная церковь стоит на принципах Символа 

Веры, принятых на Никейском Соборе (325 г.) 

и Константинопольском (381 г.), Вселенских соборах. 

Большое значение в православии придается праздникам и 

постам. В процессе развития православия сложилось 

15 автокефальных (самостоятельных) церквей. По уста-

новившейся традиции Константинопольский патриарх 

носит титул Вселенского Патриарха. 

Троица 

Святая 

Догмат о Святой Троице – краеугольный камень христи-

анства, утверждение которого служило основанием все-

го христианского вероучения. В догмате указывается на 

единство Божьего Отца, Сына и Святого Духа 

в триипостасном Бытие Божием. 

Ислам в России 

Ислам (арабск. – покорность, предание себя Богу) возник 
в начале VII в. на Аравийском полуострове. Мусульмане 
верят в Единого Бога – Аллаха. Изображать Аллаха ка-
ким-либо образом является недопустимым. 
Мухаммад (ок. 570–632 гг. н. э.) – пророк, основатель 
ислама и первой общины мусульман, через пророческие 
откровения которого Бог явил свою волю людям в виде 
текста Священной книги. 
Символика. В исламе нет специальной традиции изобра-
жения религиозных символов, исламским символом стал 
полумесяц. 

Ислам опирается на 5 столпов: 

 Исповедание веры (шахада), т. е. свидетельство, что «Нет бога, 
кроме Единого Бога, и Мухаммад – Божий посланник». 

 Ежедневная пятикратная молитва (намаз). 
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 Соблюдение поста в месяц Рамадан (Рамазан).  

 Обязательная раздача пожертвований из излишков имущества 
(закят). 

 Паломничество в Мекку (хадж) хотя бы один раз в жизни, если 
позволяют физические и материальные возможности. 

Источники вероучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозные праздники в исламе 

Мусульманский календарь является лунным, поэтому ежегодно 

смещается от 10 до 12 суток относительно принятого в России солнеч-

ного григорианского календаря.  

Главными мусульманскими праздниками являются Курбан-байрам 

(араб. – Идаль Адха) – День жертвоприношения, венчающий собой хадж, 

т. е. паломничество в Мекку. В эти три дня необходимо совершать закла-

ние жертвенных животных и раздавать нуждающимся. 

Ураза-байрам (араб. – Ид аль Фитр) – День разговения, праздник, 

завершающий пост в месяц Рамадан. 

Месяц Рамадан – девятый в мусульманском календаре, месяц поста, 

посвященный совершению благих деяний.  

Священное Писание мусульман – Коран. 

В Коране 114 сур разной величины, они состоят из 

6616 айятов (аятов) и 78 тыс. слов. Суры расположены 

в хронологическом порядке. 

Шариат – это «прямой, правильный путь», обозначенный 

Всевышним Аллахом, «закон; комплекс норм и предписаний. 

Шариат действует лишь в отношении принявших его, т. е. 

мусульман. 

Сунна – второй источник исламского вероустава, слова 

и действия Пророка Мухаммада. Сунна состоит из хадисов, 

в которых отражены поступки и изречения Посланника 

Аллаха. 
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Система запретов в исламе 

В исламе существуют нормы: 

Халяль – дозволено, разрешено и относительно разрешено. 

Харам – запрещено, несет вред. 

Правила поведения в мечети
1
: 

 внешний облик посетителей мечети, вне зависимости от их веро-
исповедания, не должен оскорблять верующих;  

 необходимо надевать чистую, достаточно закрытую одежду; 

 у женщин одежда должна закрывать все тело, за исключением 

лица, кистей рук и (по мнению части ученых) ступней ног и не быть 

при этом облегающей. Женщинам следует полностью покрывать воло-

сы платком;  

 в мечеть не принято заходить в уличной обуви; 

 в мечети запрещено пребывание собак. 
 

Сунниты и шииты – два основных течения в исламе. Общее в ве-

роучении: 

 общие источники вероучения; 

  различие во взглядах на общественное устройство; 

  различие в правовых подходах; 

  сунниты выбирают имама из числа верующих; 

  шииты верят, что имамом может быть только потомок пророка 

Мухаммеда по линии Али.  

Религиозные традиции народов Кавказа 

Ислам в России отличается этническим многообразием.  

В России ислам исповедуют 38 коренных народов, которые относятся 

к тюркской языковой группе, абхазско-адыгской группе; андо-цезской 

группе народов Дагестана; нахско-дагестанской языковой группе
2
. 

Преобладающее число представителей народов Дагестана и Север-

ного Кавказа по традиции считаются мусульманами суннитской ветви 

ханифитского и шафиитского толков. Исключение составляют осети-

ны, большая часть которых исповедует православие. Северокавказский 

ислам в условиях большого города имеет в большой степени семейно-

бытовой характер.  

                                                           
1
 Мечеть – центр религиозной жизни мусульман. 

2
 Религии России: учебное справочно-аналитическое пособие по вопросам госу-
дарственно-конфессиональных отношений и религиоведению / под ред. О. Ю. Ва-
сильевой и В. В. Шмидта. М. : Изд-во РАГС, 2009. С. 53. 
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В традиционном исламе религия превыше этнической принадлеж-

ности. Существуют политические партии и движения, декларирующие 

себя как исламские или происламские. Встречаются другие движения 

и течения, чья идеология построена по схожей схеме, т. е. строгое сле-

дование лишь одним (с их точки зрения «правильным») авторитетам 

и едва ли не полное игнорирование других мнений. Данные убеждения 

представляют опасность, приводят к деформации сознания и возникно-

вению религиозных конфликтов. 

Черты национального и психологического характера народов Кавказа: 

 чувство национальной гордости, приверженность национальным 
традициям и привычкам, способствующим поддержанию родовой 

сплоченности; 

 стремление к самовыражению и самопрезентации; 

 большая самостоятельность, активность, упорство, особенно 
в тех видах деятельности, которые индивидуально предпочтительны 

и выгодны; 

 подчеркнутое внимание и уважение к старшим по возрасту, со-
циальному положению и должности; 

 хорошая физическая подготовка; 

 у части молодежи слабое знание русского языка; 

 стремление к лидерству среди представителей других этнических 
общностей и в коллективах, стремление к образованию групп по на-

циональному признаку; 

 стремление к неформальному лидерству в коллективах
1
. 

Данные особенности на Кавказе связаны с воспитанием мальчиков, 

которые с детства ориентируются на значимость роли мужчины, куль-

тивируется взаимопомощь. Занятия спортом, как вид «национальной 

педагогики», формирует сильную волю, готовность дать отпор, актив-

ность. Это способствует быстрой адаптивности к разнообразным усло-

виям жизни и деятельности. 

Уважение и подчинение старшим проявляется дифференцированно. 

Если человек считает, что распоряжения руководителей других нацио-

нальностей и вероисповедания задевают их достоинство и самолюбие, 

не учитывают национальных традиций, то возможно сопротивление 

выполнению указаний
2
. 

К другим особенностям правового и морального характера предста-

вителей народов Кавказа относят: 
                                                           
1
 Такасаева К. Р. Указ. соч. С. 135. 

2
 Там же. С. 136. 
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1. Достаточно высокий уровень религиозности населения по срав-

нению с остальной Россией, особенно среди молодежи. 

2. Этикетность кавказских культур, утвердившаяся в соответствую-

щих кодексах народов «нохчалла» – у чеченцев, «эздел» – у ингушей, 

«адыгэ хабзэ» – у адыгов (кабардинцев, черкесов, адыгейцев) и др. 
3. Сильное влияние адатного (обычного) права

1
, регулирующего 

поведение людей и стоящего выше общегосударственного закона. 
4. Коллективистский характер культуры кавказских сообществ. 
5. Сильное влияние родовых (клановых) связей. 

Представители Средней (Центральной) Азии 

В последнее время количество представителей выходцев из Сред-
ней Азии стало значительно увеличиваться. Для социальной позиции 
мигрантов из Средней Азии (выходцы из Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии) характерно существование государственных и обществен-
ных организаций, в которых переселенец руководствуется интересами 
семейно-родственной организации (так называемый авлод), ядро кото-
рой находится на родине. 

Представители Кыргызстана от основных представителей Средне-
азиатских республик внешне отличаются только в расовом отношении. 
Выходцы из Средней (Центральной) Азии являются мусульманами 
с прочным усвоением бытовых норм ислама. Среди памирцев встреча-
ются мусульмане-исмаэлиты. Обязательно отмечаются праздники Ура-
за-байрам и Курбан-байрам, начало Нового года – Науруз. Особое зна-
чение придается нормам суточного поведения, совершению намаза, со-
блюдению ритуальной чистоты.  

К национальным особенностям психологи относят следующие черты: 

 способность стойко переносить физические страдания, неблаго-
приятные и климатические условия; 

 высокую исполнительность, уважение к старшим; 

 замкнутость в своих национальных группах, особенно в начальный 
период знакомства, настороженное отношение к представителям других 
национальностей; 

 пониженную общественно-политическую активность в составе 
многонационального коллектива; 

 сильные кровнородственные связи, налагающие большие обязан-
ности (например, считается естественным помогать родственникам, даже 
если они не правы или совершили антиобщественные поступки); 

                                                           
1
 Адат – обычное право у народов, принявших ислам. Коран признает записанным 

правом – шариат. Дополняет его устное обычное право – адат. 



19 

 в разговоре ценят ровный тон, спокойную манеру речи, дове-
рие, уважение, хорошее отношение к их национальным традициям, 
привычкам

1
. 

Словарь  

 Адат           – обычное право у народов, принявших ислам. Коран при-

знает записанным правом – шариат. Дополняет его устное 

обычное право. 

 Аллах        – арабское имя Единого Бога, в толковании арабов – слово, 

означающее точно «достойный (или достойное) молитв». 

Важное значение для мусульман имеет произнесение мо-

литвенной формулы (такбир) «Аллаху Акбар» (Аллах ве-

лик). Формула является составной частью зикра – посто-

янного напоминания имени Бога во время молитвы. 

 Ислам       – предание себя, преданность, покорность Богу. Согласно 
Корану, Христос – всего лишь посланник – пророк Бога, 
но не Бог. Пророками признаются библейский Ной (Нух), 
Авраам (Ибрахим), Измаил (Исмаил), Моисей, Иосиф, 
Иисус и, наконец, Мухаммад, последний и великий из ве-
личайших пророков прошлого. От людей ислам требует 
прощения обид, милосердия, но они должны воевать 
с врагами Аллаха – истинного Бога (т. е. вести священ-
ную войну – джихад), находя их и внутри своей души, 
и вне ее. Когда наступит конец мира, сойдет Иисус Хри-
стос и свергнет Деджаля (Антихриста). Каждый народ 
будет судить по своему откровению: иудей – по Пяти-
книжию Моисея; христианин – по Евангелию; мусульман 
– по заповедям Корана. Ислам в своем первозданном виде 
проповедовал равенство всех, без различия племени и ра-
сы, отвергал все обычаи и нравы, основанные на племен-
ной розни, провозглашал терпимость, осуждая некоторые 
обычаи бедуинов. Полезно было запрещение вина 
и азартных игр. Тем не менее, ислам отвергал аскетизм, 
безбрачие не вводилось в статус добродетели. Неограни-
ченная полигамия была ограничена правом иметь не бо-
лее четырех законных жен, подчинив легкую процедуру 
развода несложным формальностям. Содержание всех 
обязательных для мусульманина правил называется ша-
риатом. После смерти пророка были признаны религиоз-
ной обязанностью почти все сохранившиеся поучительные 
изречения (хадисы) и приписывающиеся ему поступки. 

                                                           
1
 Такасаева К. Р. Указ. соч. С. 148. 
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Впоследствии, также стали почитаться мировоззрение и 
образ действий первого поколения последователей про-
рока. Все эти сокращенные предания называются общим 
именем Сунна (обычай), следствием которой является 
иджма (араб. единогласие, единое мнение) в отношение 
веры и ее постановлений. К этим главным источникам 
учения о вере и законах ислама присоединяется в медресе 
принцип кьяса, т. е. вывод заключений. Первоначально 
религиозные секты возникли из политических группиро-
вок, разногласия которых проистекали из вопроса об 
имамате, т. е. о том, кто имеет право быть наследником 
власти пророка (халифом) над обществом правоверных. 
Одни поддерживали идеи выборного халифата, другие 
считали: если власть передана самим Мухаммедом сво-
ему зятю Али, то она после кончины последнего должна 
перейти к его прямым потомкам от Фатимы, дочери про-
рока. Сторонники первого учения называются суннитами, 
сторонники второго – шииты. Постепенно к политичес-
ким различиям присоединилась и разница в обрядах. 
Кроме Корана и Сунны, у шиитов большое значение 
имеют решения имамов, которым приписывается непо-
грешимость.  

 Коран      – (араб. аль – куран – чтение) – главная священная книга ис-

лама, по представлениям мусульман, не сотворенная, а су-

ществующая предвечно, оригинал которой хранился у Ал-

лаха и частями (на протяжении 23 лет) был передан через 

ангела Джебраила пророку Мухаммеду. Коран – точное во-

площение, в нем нет ни одного слова от пророка, так как он 

был всего лишь посредником.  

 Медина     – (город пророка) – город на западе Саудовской Аравии, 

в Хиджазе. Второй после Мекки священный город и ме-

сто паломничества мусульман – суннитов. В Медине бы-

ла построена первая мечеть, установлены правила мо-

литвы, шариат. С 1932 г. Медина входит в состав Сау-

довской Аравии. 

 Мекка       – священный город ислама, расположенный на западе Сау-

довской Аравии, крупный административный и торговый 

центр провинции Хиджаз, родина пророка Мухаммада, ос-

нователя ислама, главное место паломничества мусульман: 

здесь находится священный храм мусульман – Кааба. 

 Мухаммад  –  (ок. 570–632 гг. н.э.) – пророк, основатель ислама и первой 
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общины мусульман, через пророческие откровения которого 

Бог явил свою волю людям в виде текста Священной книги. 

Пророк родился в Мекке в роде Хашим племени Курайми 

(Курейш). В 610 г. Мухаммаду во время уединенных благо-

честивых размышлений о смысле жизни начинают являться 

видения, а потом и речения извне, представляющиеся пря-

мой речью Аллаха. Первое откровение Мухаммед получил 

от Бога через ангела Джабраила. Мухаммеду открылось, что 

Бог избрал его своим пророком и посланником. В 619 г. 

пророк пережил вторую важнейшую ночь в своей жизни – 

«Ночь Вознесения». Мухаммад совершил чудесное ночное 

путешествие «на волшебном животном» в Иерусалим, 

в Масджид аль – Акса, где руководил молитвой всех древ-

них пророков, оттуда с Купола Скалы совершил Вознесение 

на семь небес, где предстал перед храмом Господа, открыв-

шего ему правила мусульманской молитвы. Он сам уверо-

вал в истинность своего пути и стал распространять веру. 

В 622 г. совершилось переселение пророка в Ясриб, распо-

ложенный в 400 км от Мекки. В Медине Мухаммад был 

провозглашен главой всех племен и родов, признававших 

его верховный авторитет судьи и правителя. Он осознал, что 

ислам – не просто восстановление исконного единобожия, 

но новая религия.  

 Хадис        – высказывания и наставления пророка и рассказы о нем, за-

писанные и переданные дальнейшим поколениям, в своем 

полном виде составляют Сунну. 

 Шариат    – система норм, принципов и правил поведения, соблюдение 

которых для мусульманина означает ведение праведной, 

угодной Аллаху, жизни. Шариат делится на 8 категорий: 

1. Фарз – действие, обязательное для каждого верующего, 

за исполнение которого его наградит Аллах, а за неиспол-

нение по неуважительной причине строго накажет.  

2. Ваджиб (так же, как фарз) – предписание, требующее ис-

полнения. За исполнение Аллах вознаградит верующего, за 

неисполнение верующий считается грешником. 

3. Суннат – действия, за совершение которых мусульма-

нина ждет вознаграждение. Не исполнивший суннат без 

причины – небольшой грешник, но в день Страшного су-

да будет испрошен об этом и лишится заступничества 

в лице пророка. 
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4. Музтахаб – действия, рекомендованные к совершению 

и вознаграждаемые, но не столь обязательные. 

5. Мубах (Муба) – действие, в деянии которого нет ни 

блага, ни награды, а в недеянии – нет греха.  

6. Харам – действия, категорически запрещаемые Шариатом.  

7. Макрух – действия, не запрещенные, но и не поощряе-

мые. 

8. Мустарук – действия, которые пророк сам предпочитал 

не совершать, ибо, совершив их, человек не получит ника-

кой пользы. 

 

Буддизм в России 

Буддизм возник в Индии в V в. до н. э. Основа-

тель – Будда (просветленный). Основу вероучения 

составляют четыре благородные истины, колесо 

дхармы – символ непрекращающегося круга рожде-

ний и смертей (сансары) в буддизме.  

 

Традиционно изображается в виде колеса с шестью 

или восемью спицами. Изображение колеса сансары 

наглядно демонстрирует бесконечное круговращение 

человека, характеризующееся рождением, смертью и 

новым рождением. Для буддизма характерна замкну-

тость религиозной жизни внутри монастырей, кра-

сочность праздников, часто сопровождающихся тан-

цевальными мистериями.  

Праздники в буддизме 

 Сагаалган (в переводе Сагаалган означает «Белый месяц», от слова 

сагаа – белый, символ чистоты, добра, благополучия) – праздник нового 

года по лунно-солнечному восточноазиатскому календарю.  

Он не имеет строго фиксированной даты и отмечается каждый год 

в разные дни в пределах между последними числами января и первыми 

числами марта. Отмечают его и в буддийских храмах специальной служ-

бой – хуралом.  

 День рождения Будды и день его ухода из земной жизни в нир-

вану; день начала проповеди учения и др. 

Последний по времени праздник года – Дзул (Светильник) – посвя-

щен реформатору буддизма в Тибете Цзонхаве (жил в XIV–XV вв.). 
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Именно его реформы положили начало той форме буддизма, которую 

исповедуют сейчас буряты, калмыки, тувинцы
1
.  

В России буддизм начал распространяться более 400 лет назад 

с территории Монголии и Тибета и представлен в основном ламаизмом 

(десятки небольших общин практически всех известных школ; монасты-

ри школы Гелуг). Бурятский буддизм является самым северным 

ответвлением буддизма махаяны. Как и везде в местах распространения 

буддийского культа в Бурятии, он вступал во взаимодействие 

с традиционными культовыми системами, трансформируясь под 

воздействием местных архаических верований: почитания духов земли, 

гор, рек и деревьев, культа сакральных мест. Хотя значительная часть 

бурят приняла православие, взаимодействие буддизма и православия 

в Забайкалье было неконфликтным, не приводило к межконфес-

сиональным конфликтам
2
. Представителями буддийского духовенства 

являются ламы. Отношения между отдельными направлениями буд-

дизма не носят антагонистического характера. Идеология буддистской 

традиции принципиально лишена оснований, порождающих этнона-

циональный, культурный и религиозный шовинизм и экстремизм, по-

скольку лишена претензий на монополию истины, проповедуя отказ от 

миссионерской деятельности
3
. 

Правила поведения в храме: 

 в храме желательно быть одетым в длинную одежду, закрываю-
щую тело; 

 летом в храме иногда принято снимать обувь; 

 выходить из буддистского храма нужно таким образом, чтобы не 
поворачиваться спиной к алтарю. 

К национально-психологическим чертам народов, 

исповедующих буддизм, исследователи относят: 

 выдержанность, рассудительность, немногословность, слабое 
выражение эмоций и чувств, уравновешенность; 

 коллективизм, взаимопомощь, взаимовыручку, устойчивость 

родственных связей; 

 уважительное отношение к старшим; 

 стремление обойти острые углы; 

 терпеливость во взаимоотношениях. 
                                                           
1
 Религии России: ... С. 90. 

2
 Религии России: …. С. 90–91. 

3
 Там же. С. 91.  
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Словарь  

Буддизм     – мировая религия. Религиозное учение Буддизма разви-

лось из учения Сиддхартхи Гаутамы, жившего в 6–5 в. 

до н. э., после 7–летних поисков путей освобождения 

человека от страданий ставшего Буддой «просветлен-

ным» (отсюда происходит название религии). Хотя Буд-

дизм развивался как учение, оппозиционное философ-

ско–религиозным системам, признающим авторитет 

священных книг, тем не менее, он заимствовал некото-

рые фундаментальные положения этой системы 

(о «вращении» человека в кругу перерождений, связан-

ных с нынешним существованием человека (кармой), 

т. е. деяниями в предшествующих существованиях). 

В начале н. э. в Буддизме формируется новое направле-

ние – махаяна, отличающееся от раннего Буддизма – хи-

наяны. В 7 в. в Индии оформляется как самостоятельное 

течение эзотерический Буддизм – ваджраяна. Процесс 

адаптации Буддизма к местным религиозным и культур-

ным традициям происходил одновременно с дальнейшей 

разработкой его фундаментальных положений. За преде-

лами Индии возникли различные буддийские школы 

(напр. ламаизм, дзен и др.). В отличие от других мировых 

религий отсутствует единое Священное Писание. Однако 

общим является признание Будды высшим существом, 

нирваны как конечной цели освобождения, несмотря на 

разные интерпретации этих важнейших понятий, а также 

отрицание существования творца всего сущего. 

Ламаизм    – тибетско–монгольская форма буддизма. Буддизм начал 

проникать в Тибет с 7 в. Вскоре после этого главные буд-

дийские монахи получили название лам, распространив-

шееся впоследствии на всех буддийских монахов Тибета. 

Основой Ламаизма является мировоззрение буддизма, од-

нако под влиянием древнетибетских шаманских верований 

особую роль в нем играет ритуальная, обрядовая сторона, 

с которой тесно сплетено учение о путях и способах пре-

кращения сансары и достижения нирваны. Центральным 

пунктом является учение о перерождении лам и культе 

лам, помогающее верующим достичь избавления от кар-

мы. Ламаизм учит, что в высших ламах воплотились суще-

стваю, уже достигшие нирваны, т.е. Будды, или существа, 
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приблизившиеся к нирване, – бодхисатвы, и каждый ве-

рующий должен иметь наставника в лице ламы и следо-

вать его советам. Распространению ламаизма в Тибете 

и Монголии способствовало то, что он включил в пантеон 

богов и местных богов местных добуддийских верований. 

Для широких народных масс была введена упрощенная 

обрядность. В Тибете ламаистская церковь сосредоточила 

в своих руках всю полноту как церковной, так и светской 

власти, образовав монастырско-теократическое государст-

во, возглавляемое Далай-Ламой, которые с 15 по 20 в. пра-

вили Тибетом. 

Сангха       – наименование монашеской общины в буддизме, члена-

ми которой являются монахи (бикху), в обобщенном 

смысле обозначение всех буддийских монахов в мире. 

Иудаизм 

Иудаизм – национальная религия, исповедует веру в 

единого Бога. Вера в первую очередь проявляется в испол-

нении Закона. Священное писание иудеев – Тора.  Особое 

значение в жизни иудеев занимает суббота (шаббат), еже-

недельный праздник, начинающийся с заходом солнца в 

пятницу и оканчивающийся с выходом звезд на следующий день.  

Синагога (греч. синагоге – «собрание») после разрушения Храма – 

основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом 

общественного отправления культа и центром религиозной жизни об-

щины. В современные синагоги большинство людей приходят для 

празднования субботы и в вышеперечисленные праздничные дни. 

Правила нахождения в синагоге: 

 мужчинам запрещено находиться в синагоге с непокрытой голо-
вой, поэтому во время утренней молитвы они надевают особое молит-

венное покрывало (талит), представляющее собой четырехугольный 

кусок шерстяной материи с четырьмя кистями по углам (цицит);  

 места для женщин в синагоге либо отделяются от мест для муж-
чин перегородкой, либо женщины занимают места на галерее. 

К национально-психологическим чертам  исследователи относят: 

  старательность, настойчивость, выработанные в течение сотен лет; 

 умение быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, 
гибкость мышления, изобретательность

1
.  

                                                           
1
 Такасаева К. Р. Указ. соч. С. 133. 
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Важным фактором формирования психологии народа стало влияние 

Талмуда, которое выразилось в том, что определило круг интересов, 

моральные и нравственные критерии, религию, национальное созна-

ние. Народ воспитывался на «изощренной умственной гимнастике, ко-

торую наиболее одаренные доводили до виртуозности». Каждой нации 

свойственно убеждение в исключительности. У евреев это закреплено 

в понятии «богом избранный народ».  

Словарь 

Завет               –
 
слово, употребляемое в Ветхом Завете для обозначения 

отношений взаимного договора, взаимообязательства 

между двумя сторонами, т. е. союз, договор, иногда за-

кон, союз и договор между народами, между отдельны-

ми лицами. Однако особое значение это слово принима-

ет как обозначение отношений между Богом и челове-

ком, которые заключаются в попечении Бога о человеке 

и в обязанностях человека по отношению к Богу. 

Иудаизм        – термин, принятый для обозначения комплекса религи-

озных представлений, зародившихся среди древних 

еврейских племен во II тысячелетии до н. э., разви-

вавшихся на протяжении многих веков и содержащих 

в связи с этим наслоения различных исторических 

эпох. Завоевав земли Палестины (Древнего Ханаана), 

еврейские кочевые племена начали переходить к осед-

лому земледелию, заимствуя культы местных племен. 

В конце V в. до н. э. было завершено составление То-

ры (Закона) – Библейского Пятикнижия: книг Бытия, 

Исхода, Левита, Чисел и Второзакония, ставшего обя-

зательной нормой поведения всех верующих, наруше-

ние которого несло за собой небесное и земное нака-

зание. В IV в. до н. э. возникает новая форма религи-

озной общины – синагога, ставшая дополнением хра-

мовой организации. В III–II вв. до н. э. окончательно 

сложилась иудейская часть Библии – Ветхий Завет. 

В III–V вв. н. э. на основе различных толкований За-

кона была создана талмудическая литература, внесшая 

изменения в иудаизм. Талмуд развивал учение об аде 

и рае, о покаянии, спасающем от наказания за совер-

шенный грех. 
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Моисеево      –

пятикнижие, 

Закон (Тора) 

пять книг, написанных, согласно библейскому преда-

нию пророком Моисеем: 1) Бытие (50-я гл.), повеству-

ют о сотворении Богом мира и человека, грехопадении 

последнего, истории патриархов, начиная с Богом соз-

данного Адама и оканчивая смертью Иосифа в Египте; 

2) Исход (40-я гл.) – о чудесном исходе евреев из Егип-

та под предводительством Моисея, о законе, данном 

народу его на горе Синай, продолжает историю народа 

божьего от смерти Иосифа до построения Скинии; 

3) Левит (27-я гл.) – законы и обряды еврейского бого-

служения и праздников, продолжение истории стран-

ствия евреев; 4) Числа (36-я гл.) – подробное перечис-

ление и исчисление всех колен народа, подробно изла-

гает Закон, данный ему во время странствия по пусты-

не Аравийской, повествует о войнах, которые вели ев-

реи с царями и другими племенами; 5) Второзаконие 

(34-я гл.) – повторение законов Моисеевых новому по-

колению евреев, выросшему в песках Аравийской пус-

тыни во время горьких испытаний, описываются по-

следние дни жизни Моисея. 

Моисей         – вождь и законодатель еврейского народа. 

Талмуд         – священная книга иудаизма, в которой собраны его ре-

лигиозно-правовые нормы и плоды древней еврейской 

науки–теософии, этики, истории, поэзии, математики, 

естествознания, медицины. Обыкновенно талмуд де-

лят на две части: Галаху – законодательную, обяза-

тельную для правоверного иудея, и Агаду – наполнен-

ную притчами, размышлениями, не обязательную. 
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§2. ПРИЧИНЫ И ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

2.1. Религиозные конфликты 

 

Изучение религиозного многообразия в современной России показы-

вает, что наличие множества религиозных течений не является причиной 

столкновений на основе религиозных различий. Наибольшую опасность 

представляют проявления религиозного экстремизма, основанного 

на признании только своей религии правильной и пропаганде идей, на-

правленных на уничтожение других религиозных течений. 

При анализе религиозной ситуации можно отметить, что конфликты 

в религиозной сфере носят в основном не межрелигиозный, а внутрире-

лигиозный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликт может выливаться: 

 в форму разногласий и споров; 

 в форму конфронтации и религиозной вражды, связанной с фа-
натизмом; 

 в религиозные войны.  
Религиозный конфликт может возникать внутри объединения, кон-

фессии, направления, религии и между различными конфессиями, на-

правлениями, религиями. Специфика религиозных конфликтов заклю-

чается в том, что они затрагивают внутренний мир верующих людей, 

глубинные основы человеческой психики. В современной ситуации 

выявляются противоречивые тенденции развития религиозности. 

С одной стороны, растет тяга к вере, в которой религиозная мораль 

предполагает нравственную ответственность за совершенные деяния, 

прежде всего, перед всевидящим Богом. С другой стороны, нарастает 

острота межконфессиональных конфликтов.  

В социологии религии существует теория конфликтов, которая обра-

щает внимание на дезинтегрирующую функцию религии. Религия, высту-

Религиозный конфликт  – 

столкновение религиозных индивидов и групп по поводу 

различных позиций в вопросах вероучения, религиозной 

деятельности и правил построения религиозной организации. 
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пая источником единения, противопоставляется другим общностям, 

сформированным на базе другого вероучения. 

Выделяют типы религиозных  конфликтов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конфликты сознательно «раздуваются», вражда с чужими создает чув-

ство общности, побуждает искать опору только у «своих». В основе соци-
альных конфликтов находятся экономические и политические причины. 
Социальные конфликты могут приобретать религиозные лозунги, прово-
цироваться религиозными организациями. В этих конфликтах религия вы-
ступает дезинтегрирующим фактором, приводящим к расколу общества. 
Борьба за справедливость, социальное равенство может приобретать рели-
гиозную мотивацию. В обществе, где существует социальное, расовое и 
национальное неравенство, люди, опираясь на религию, поднимаются на 
защиту своих прав. Примером служит религиозная мотивация в нацио-
нально-освободительных движениях стран Африки, в борьбе против ко-
лониализма и неоколониализма, в борьбе за гражданские права негров 
США, в латиноамериканских антиимпериалистических движениях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сепаратистские конфликты – 

стремление к политической автономии или полному отделению 

этнорелигиозных общин  

религиозно-общинные – 

в рамках одного государства, между различными религиозными 

группами, придерживающимися разных вероисповеданий  
 

религиозно-абсолютистские конфликты – 

абсолютизация одной религии и религиозная нетерпимость 

к другим 

 

Объект  

(предмет) 

религиозные  

нормы 

Субъект – нации (этносы), 

приверженцы религий, 

религиозные организации 

и группы, личности, а также 

религиозные и 

государственные институты 
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Общие особенности религиозных конфликтов: 

 «взрывной характер» их возникновения; 

 тенденция к быстрой эскалации; 

 мобилизация всех средств и способов ведения борьбы: геноцид, 
«этнические чистки», захват заложников и др.  

Несмотря на действующие в России конституционные запреты, 

в ряде регионов наблюдается рост социальной напряженности, встре-

чаются проявления ксенофобии, ненависти и вражды, национальной 

и религиозной нетерпимости.  

2.2. Этнорелигиозные конфликты 

В современном мире происходят активные процессы этнического 

возрождения. В России религиозный фактор может уступать место эт-

ническому и становиться взаимосвязанным с ним
1
.  

Данный феномен заключается в увеличении роли этничности в об-

щественных процессах, возрождении интереса к этнической культуре, 

языку, обычаям, традициям, образу жизни в противовес глобализации. 

Конфликт может возникать, если этническое возрождение использует 

национальную или религиозную идеи, для создания суверенного нацио-

нального или религиозного государства
 
– этнорелигиозные конфликты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Под термином «этнос» понимается устойчивый, естественно сло-

жившийся коллектив людей, противопоставляющий себя другим анало-

гичным коллективам, отличающийся стереотипом поведения. Межэт-

нические общности могут различаться по своему генезису: 
                                                           
1
 Зеленков М. Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале 

XXI в. (политико-правовой аспект). Воронеж : ВГУ, 2007. С.141.  

 

Конфликт 
– столкновение противоположных сил, интере-
сов, мнений, взглядов, серьезное разногласие 

 

Межнациональные 

конфликты 

– этнорелигиозные противоречия, могут со-
провождаться действиями, направленными на 
возбуждение национальной или религиозной 
вражды, унижение человеческого и нацио-
нального достоинства, пропаганду исключи-
тельности, превосходства либо неполноценно-
сти лиц, народов по признаку их националь-
ной или религиозной принадлежности, убий-
ства, уничтожение имущества, религиозных 
святынь и т. д. 



31 

 одни группы складывались в результате генетической и языковой 

близости; 

 на формирование других повлияло культурное взаимовлияние в 

пределах единой этногеографической области; 

 на большинство повлияло конфессиональное и связанное с ним 

культурное единство и т. д.
1
 

Развитие и изменение этносов (наций) на всем протяжении их исто-

рии сопровождалось межэтническими (межнациональными) конфлик-

тами.  

2.3. Конфликт между традиционным и радикальным исламом 

В ряде регионов традиционного проживания мусульман наблюдает-

ся рост чуждых религиозных направлений в исламе. В обществе часто 

встречается «религиозное невежество» части верующих, что является 

следствием советского атеизма, а также низким уровнем культуры 

и образования, незнанием истории и традиций своей страны. Не все 

знают, к какой ветви ислама, правовой школе они принадлежат. 

Это приводит к быстрому заимствованию любых религиозных убежде-

ний навязанных извне.  

Ислам на Кавказе имеет более, чем 1350–летнюю историю. Впервые 

он начал распространяться на территории Дагестана. Ислам в России 

исповедуют 38 коренных народа.  

«Традиционалисты» - это представители региональной формы бы-

тования ислама, который опирается на местную традицию. 

Существует четыре мазхаба
2
, которые названы именами имамов- 

основателей. Их появление связано с разными подходами к тем или 

иным правовым вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Антонян Ю. М., Давитадзе М. Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, реше-

ния : учебное пособие. М. : Изд-во «Щит-М», 2004. С. 9. 
2
 Мазхаб – религиозно-правовая школа. 

ханифитский (ан-Нуман ибн Сабит Абу Ханифа, 699–767 гг.) 

шафиитский (Мухаммад ибн Идрис аш – Шафия, 767–820 гг.) 

маликитский (Малик ибн Анас ал Асбахи, 711–795 гг.) 

ханбалитский (Амад ибн Ханбаль, 780–855 гг.) 
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Большинство российских мусульман-сунниты, придерживающиеся 

ханифитского и шафиитского мазхабов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суфизм на Кавказе  

Историю и содержание ислама на Северном Кавказе невозможно 

изучить без обращения к теме суфизма (араб. тассаввуф), который 

распространен в Дагестане, Чечне и Ингушетии.  

В суфизме существуют различные направления (от араб. «тарика» – 

путь), образованные религиозными авторитетами и названные их име-

нами. Суфизм в Чечне и Ингушетии представлен тарикатами на-

кшбандийя и кадирийя, в Дагестане распространен также тарикат ша-

зилийя (преимущественно среди аварцев). Деятельность суфийских 

братств и отдельных суфийских групп (вирдов) объединена вокруг ду-

ховного наставника (шейха) и основана на его личном общении со 

своими последователями (мюридами-учениками). В результате между 

шейхом и мюридом возникает тесная связь, создается своеобразная 

цепь (араб. – «сильсиля») передачи знания и благодати. Авторитет 

и религиозно-общественная активность наставников (шейхов) в опре-

деляющей степени влияют на число их учеников.  

Тарикат, или суфизм для последователей – это наука внутреннего 

очищения человека от его душевных пороков, основанная на жизни 

и деятельности сподвижников Пророка, которым были присущи пре-

данность Всевышнему, отрешенность от мирских благ – богатства, сла-

вы и удовольствий. Суфию не позволено, основываясь только на внут-

ренних знаниях, выносить какие-либо решения, противоречащие шариа-

ту. Представители суфизма не оспаривают мнение, что в тарикате могут 

появляться самозванцы – муташейхи (лжешейхи), недобросовестные 

люди, искажающие ислам, однако это не является причиной отрицания 

суфизма, имеющего твердую основу в Коране. Суфизм в ряде регионов 

воспринимается в качестве нормальной мусульманской практики.  

 

Ханифиты – 65 % мусульман России 

Татары, башкиры, казахи, ногайцы, кабардинцы, балкарцы, карача-

евцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги, часть ингушей, осетины, 

азербайджанцы и выходцы из Средней Азии. 

Шафииты – 30 % мусульман России 

Чеченцы, ингуши, большинство народов Дагестана 
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Салафизм 

«Салафиты» утверждают, что следуют «только Корану и Сунне», 

«чистому, неискаженному» исламу первых поколений мусульман 

(араб. «салаф»), иногда их называют «ваххабитами» (по имени одного 

из религиозных деятелей). В отличие от названия «салафиты», термин 

«ваххабиты» считается оскорбительным.  

Ваххабизм возник в середине XVIII в. в Неджде (центральная Ара-

вия). Основатель – Мухаммад ибн Абд-аль Ваххаб, от имени которого 

и образовано слово «ваххабиты». Аравийские ваххабиты свое учение 

именуют «тавхидом» («единением»), а себя – «муваххидами» («привер-

женцами тавхида»). Мухаммад ибн Абд-аль Ваххаб учил, что ваххабит 

не должен быть близок к неваххабитам, пусть это будет даже его близкий 

родственник. Вместо родоплеменной вводилась ихванская (братская, ре-

лигиозная) взаимопомощь. Благодаря простоте и идеям справедливости 

и равенства данное течение быстро распространилось в Аравии.  

Появление новых течений приводит к столкновению с традицион-

ным исламом и появлению радикальных религиозных организаций. 

 

Словарь 

Бида                 – отход от строгого единобожия, соблюдение основных 

заповедей ислама, отказ от роскоши и ростовщичест-

ва. 

Ваххаб,            – 

Мухаммад 

ибн Абд  

эль – Ваххаб (Ваххаби) (1703–1787) – основополож-

ник ваххабизма. Под влиянием духовенства принял 

идею о необходимости полного очищения ислама 

от всех чуждых его духу примесей, возврату к перво-

бытной чистоте. Изучал богословие и посвятил себя 

проповеди. В начале 40-х гг. 18 в.  выступал с пропо-

ведями нового «очищенного» ислама, восстанавливая 

среди арабов ислам в прежней коранической чистоте. 

Ваххабизм       – обновленное, религиозное учение в исламе. Пропове-

дует подлинное единобожие (главный догмат), ис-

ключает всякое посредничество между человеком и 

Богом, отвергает культ святых в исламе, паломниче-

ство к мазарам, монашество (суфизм), признавал 

только Коран и Сунну периода четырех праведных 

халифов, строго воспрещал роскошь, курение табака, 

пение, танцы, даже пользование четками. Для вахха-

битов характерна вера в безусловного единого бога. 
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Отсюда проистекает и само название мувахиддун – 

единобожники. Не стоит преклоняться и делать при-

ношения не только святым, но и самому Пророку, 

и воздвигать памятники над их могилами, ибо так де-

лают идолопоклонники. Никто, кроме бога, не может 

знать тайны людей, поэтому и молиться нужно только 

ему. Необходимо уничтожить все наружные формы 

обрядов и духовных церемоний. Большое внимание 

ваххабиты уделяли джихаду, священной войне. 

В 1786 г. ваххабизм одержал победу в Неджде, и враж-

довавшие между собой княжества образовали крупное 

феодально–теократическое государство с династией 

Саудитов во главе. В конце 20 в., кроме Саудовской 

Аравии, существовал в Сирии, Пакистане, Афгани-

стане, Иордании, Северной Африке, Средней Азии, 

Северном Кавказе. В Саудовской Аравии и некоторых 

государствах Аравийского полуострова Ваххабизм 

является официальной государственной идеологией. 

Джихад            – борьба мусульман за веру, «священная война». Пер-

воначально под Джихадом понималась борьба в защи-

ту и за распространение ислама. В концепциях, разра-

ботанных факихами (богословами–правоведами), по-

нятие Джихад усложняется внутренним усовершенст-

вованием, выражающим в борьбе с собственными 

дурными наклонностями и греховными мыслями; 

«Джихад руки», имеющий целью наказания за пре-

ступления против веры и нравственности; «Джихад 

меча», под которым понимается вооруженная борьба 

с неверными, участникам которой после гибели уго-

товано блаженство в раю. В традиционном исламе 

Джихад является процессом нравственного совершен-

ствования, мирных усилий верующего, а в ваххабизме 

трактуется как исключительно вооруженная борьба, 

объектами которой становятся в первую очередь не-

верные мусульмане.  

Кади                – судья. 

Мазхаб            – правовая школа.  

Муджтахид    – вера в одного лидера, воспринимаемого либо в каче-

стве «возобновителя» религии – в исламе наиболее 

авторитетный законовед – факих, имеющий право вы-
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носить самостоятельное суждение по религиозным 

и правовым вопросам. Мусульмане–сунниты призна-

ют последними Муджтахид основателей четырех маз-

хабов, у шиитов Муджтахид может стать любой фа-

ких, достигший совершенства в знании и толковании 

Корана, шариата, хадисов. 

Салафизм      – 

салафия 

возвращение к первоначальному вероучению ислама 

(от араб. «салаф» – предки).  

Суфий             – «носитель грубой шерстяной одежды, не соблазнен-

ный ничем мирским». 

Таухид            – постулат о возвращении к истинному исламу как ре-

лигии единого Бога и необходимость очищения его от 

языческих обычаев и иностранных «приращений». 

Такфир           – это обвинение в неверии всех мусульман, которые не 

следуют правильной интерпретации ислама и не со-

гласны с ваххабитами. 

Тарикат          – (араб. – дорога, путь) – метод духовного возвышения 

и мистического познания истины. 

Улем                – 

(алим) 

хранитель права и светский правитель, обладающий 

политической властью в ваххабитском государстве. 

Умма               – мусульманская община. 

Фундамента-

лизм                    – 

религиозный экстремизм (миссиологическая, экстра-

вертная составляющая религиозной активности) – 

терроризм на религиозном основании, религиозные 

войны («священная война», джихад и пр.). 

Халифат          – результат джихада, установление исламской власти – 

единственной, которая может существовать над му-

сульманами.  
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§ 3. РАДИКАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Религиозный экстремизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Религиозные истоки экстремизма предполагают приверженность 

в религии к крайним взглядам и действиям. 

Все виды экстремизма
1
 (политический, национальный, религиоз-

ный, идеологический и т. д.) в «чистом» виде не встречаются, а нахо-

дятся в тесном взаимодействии друг с другом. Поэтому данное понятие 

«религиозный экстремизм»
2
 состоит из двух составляющих – экстре-

мизма и религии. 

Признаки религиозного экстремизма: 

 возбуждение религиозной розни;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, в том числе из-за его религиозной принадлежности либо 

отношения к религии;  

 разжигание нетерпимого отношения к представителям других 
конфессий либо проявляющийся в противоборстве в рамках одной 

конфессии;  

 приверженность к крайним убеждениям, мерам;  

 радикальное изменение внешнего мира согласно религиозным взглядам; 

 совершение общественно опасных противоправных деяний 
по религиозным мотивам. 

Религиозный экстремизм в дальнейшем может порождать «этноре-

лигиозный терроризм», представляющий собой крайне агрессивную 

                                                           
1
 Экстремизм (от лат. extremus – крайний). 

2
 Религиозный экстремизм – это достижение целей методами, не являющимися 

традиционными в религии, не преследует политических целей и главным образом 

проявляется в религии. 

Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2025 года называет в числе основных источников 

угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности экстремистскую деятельность на-

ционалистических, религиозных, этнических и иных организа-

ций и структур, направленную на нарушение единства 

и территориальной целостности России, дестабилизацию внут-

риполитической и социальной ситуации в стране. 
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и общественно опасную форму проявления криминального религиоз-

ного экстремизма.  

Этнорелигиозный терроризм в современном мире по масштабам 

можно сравнить лишь с общеуголовным. Данный вид терроризма вы-

растает на почве экстремизма, национальной и религиозной нетерпи-

мости, вражды и ненависти, нежелания идти на переговоры с другими 

группами, неуважения и игнорирования их интересов. Его могут пред-

ставлять и реализовывать не только представители данной этнорелиги-

озной группы, но и люди других национальностей и вероисповеданий, 

которые за деньги или по личным мотивам принимают участие в дан-

ных операциях, выступая рядовыми исполнителями (на пример, уча-

стие выходцев из разных стран на стороне бойцов ИГИЛ в Сирии).  

Этнорелигиозный характер терроризма определяется тем, что ме-

стное население поддерживает националистические и сепаратистские 

идеи и планы, конкретных боевиков и часто бывает готово оказать им 

помощь. При изучении данной проблемы необходимо учитывать, что 

у многих народов Северного Кавказа сохранилась общинная структу-

ра. Она предполагает присутствие разных кланов, взгляды которых 

могут не совпадать, что может приводить к вражде и кровной мести. В 

обществах, живущих по законам древнего права-адата, не всегда 

совпадает понимание законности, а наказание преступника считается 

частным делом заинтересованной стороны; порядок удерживается 

равновесием интересов разных общин. Сохранившийся древний вид 

общинного уклада влияет на жизнь и миропонимание людей, на кри-

миногенную обстановку и на боевые и террористические действия. 

Этнорелигиозный терроризм отличает черта, связанная с длительным 

сохранением в памяти на несколько поколений ненависти к виновным. 

Ненависть к другим начинает функционировать на повседневно-

бытовом сознании и на духовном. Бытовое сознание с раннего детства 

формирует вражду и презрение к «неверным» или представителям 

других народов.  
 

3.2. Исламский фундаментализм 
 

В последнее время интерес к истории, к современному состоянию ис-
лама в мире, вызван ростом радикальных организаций на основе ислама.  

Отношение к исламу, которое проявляют политики, СМИ и общест-
венное мнение, чаще всего сводится к двум точкам зрения.  

Первая утверждает, что ислам – религия умеренности, гуманности 
и справедливости. Поэтой причине он не имеет отношения к событиям, 
распространяющим насилие. Радикалы просто прикрываются исламом.  
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Другая точка зрения создает облик ислама как религии насилия 
и вражды. При этом оба подхода сталкиваются с неполной информаци-
ей, а иногда демонстрируют невежество. Преодолеть незнание бывает 
сложно, так как многие понятия могут трактоваться по-разному, опира-
ясь на арабские источники.  

Ряд понятий (джихад, шариат, шахид) часто используются, но их 
истинное значение для многих неизвестно. Другие понятия (таухид, 
умма, фетва, джамаат, такфир и др.), играют в радикальных ислам-
ских идеях ключевое значение, но известны лишь для специалистов.  

«Исламское возрождение» 

 традиционализм; 
  модернизм; 
 фундаментализм. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные характеристики фундаментализма: 

 положение о возврате к истинному исламу как религии единого 
Бога (таухид); 

 необходимость очищения его от языческих обычаев и нововве-
дений (бида);  

Традиционализм – выступает за сохранение ислама, который 

присутствует в государстве, выступает против перемен в религии и 

общественной жизни.  

Носителями данного типа выступают представители 

официального духовенства.  

«Великий джихад» в традиционном исламе рассматривается как 

усилие над собой, а не как насилие над кем-то.  

«Малый джихад» (джихад меча, или газават) – трактуется как 

оборонительная война против притеснения мусульман 

Последователи модернизма адаптируют догматику и культовую 

практику к запросам современного общества. Они выступают за 

соединение ислама с либеральными ценностями и с институтами 

общества  

Фундаментализм утверждает необходимость возобновления 

принципов «чистого ислама». Среди самих мусульман для 

обозначения фундаментализма используется термин «салафизм» – от 

арабского «праведные предки». Исламский фундаментализм – 

салафизм представляет духовную базу исламского радикализма. Эти 

понятия не являются синонимами 
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 независимое суждение в вопросах богословско-правового ком-
плекса (иджтихад); 

 отрицание следованию одной богословско-правовой школы (мазхаба);  

 хиджра (переселение) с территорий, контролируемых неверны-
ми и язычниками;  

 вера в одного лидера – имама, воспринимаемого либо в качестве 
«возобновителя» религии (муджтахид), или в качестве ожидаемого 
мессии (махди).  

Основатели радикального направления суннитского «фундамента-
лизма» (Ибн Ханбал, Ибн Хазм, Ибн Таймийя и Ибн Абд аль-Ваххаб) 
являются создателями модели активного исламского политического 
поведения, для которого характерен джихад в деле защиты 
и распространения ислама, активная политическая позиция.  

Ранний фундаментализм – основа современной исламской револю-
ционной практики, которая «воспроизводит образец». Идеал – «золо-
той век» ислама, время пророка Мухаммеда и правления четырех пра-
ведных халифов. 

История возникновения ваххабизма 

Ваххабизм – религиозное течение, основанное Мухаммадом бин 
Абд ал-Ваххабом. Он взял за основу религиозные воззрения ученых 
ханбалитского толка Ибн Таймии и Ибн ал-Кайима и начал движение 
за очищение исламского вероучения и обрядности от нововведений 
в исламе.  

Главной целью – было освобождение Аравии от власти Османской 
империи, воссоздание теократического государства, что нашло под-
держку среди шейхов племен Аравии.  

Идеолог движения, Мухаммад Ибн Абд ал-Ваххаб (1703–1787), ро-
дился в Неджде (плоскогорье в центральной Аравии), происходил 
из племени тамими. Получил религиозное образование. В Багдаде стал 
придерживаться доктрины Ибн Ханбала (ум. 855), основателя консер-
вативной школы права. Ибн Ханбал придавал исключительное значе-
ние традиции и выступал против каких-либо уступок «разуму». Осно-
ватель ваххабитского движения следовал принципам Ибн Таймийи 
(1263–1328), одного из представителей ханбалитской школы богосло-
вия, призывавшего к борьбе с культом святых, обетов и клятв, а также 
паломничества к святыням. Ибн Абд ал-Ваххаб отказался от идеи, что 
мусульманская община (умма) может принимать решения по юридиче-
ским вопросам согласием ее членов (иджмa'). Ибн Абд ал-Ваххаб оп-
ределил, что силу имеет решение, принятое в результате согласия 
представителей первого поколения мусульма, т. е. призывал вернуться 
к временам первых халифов.  
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Ваххабиты помогли аравийскому королевскому роду династии Сау-
да расширить свои владения, включить области Неджд, ал-Хаса (вос-
точная провинция современной Саудовской Аравии), Асир и Хиджаз. 
Под властью саудитов оказалась большая часть территории Аравия. 

Правовые установки: 

 для мусульман запрещено подчинение нормам и установлениям 
светского права, созданного людьми;  

 конституция того или иного государства ни к чему не обязывает 
мусульман; 

 все должны следовать только шариату;  

  правители, живущие не по шариату, а по светским законам, яв-
ляются неверными с точки зрения ваххабитов, поэтому им не следует 
подчиняться. 

В связи с активным распространением ваххабизма, обострились 
разногласия с представителями традиционного ислама, суфизма.  

Идеология ваххабизма 

 В идеологии ваххабизма присутствуют два положения: «так-
фир»

1
 и «джихад»

2
. Для идеологов ваххабизма высшая форма джихада 

– борьба за распространение ислама, а не духовное совершенствование 

человека. 

 Отрицается почитание верующими пророков (в том числе Про-
рока Мухаммада), «сахаба» (сподвижников Пророка), святых и шейхов 

как посредников между верующими и Аллахом. 

  Ваххабиты «игнорируют все, что говорили сподвижники Проро-

ка и зафиксировано в хадисах мнение ученых – алимов».  

 Всех приверженцев четырех мазхабов
3
 ваххабиты называют не-

верующими, вероотступниками, в том числе отрицают господствую-

щий на Кавказе шафиитский мазхаб.  

 Ваххабиты отрицают тавассуль
4
.  

 Ваххабиты считают, что посещение могил святых, усопших, чте-
ние Корана на кладбищах, проведение мавлидов

5
 являются куфром

6
 

и нововведением. 
                                                           
1
 Такфир – обвинение в неверии. 

2
 Джихад – ведение священной войны против неверных. 

3
 Масхаб – течение, правовая школа в исламе. 

4
 Тавассуль – обращение верующих к пророку, святым и шейхам с просьбой 
о посредничестве. 
5
 Мавлид: 1) ритуальное чтение, посвященное дню рождения Пророка; 2) собрания 
мусульман по поводу праздничных дат. 
6
 Куфр – вероотступничество. 
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 Идеология не признает путь тариката
1
, шейхов тариката считают 

вероотступниками. Особую ненависть у них вызывают тарикатские 

шейхи и устазы и их последователи (мюриды, суфии). 

 Представителей суфизма и традиционного ислама обвиняют 

в многобожии, не уважают вековые обычаи и традиции народов. Со все-

ми, кто не разделяет их убеждений, ваххабиты считают необходимым 

вести войну. Они утверждают, что «их кровь и имущество дозволены». 

Фактически это означает, что тех, кто не разделяет убеждений ваххаби-

тов, можно убивать и грабить. Более того, это даже поощряется.  

 Его последователи против чтения книг: фикх – исламская юрис-

пруденция; тафсир – комментарии к Корану; хадисы – высказывания 

пророка.  

 Мухаммад Абдель-Ваххаб предписал своим последователям 

комментировать Коран и хадисы так, как они их понимают, выносить 

решения по своему усмотрению.  

 

Отличие ваххабизма от традиционного ислама 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Радикальные религиозные организации 

 

 
На территории бывшего советского пространства и стран восточной 

Европы усилилась деятельность националистических и религиозных 
организаций.  

Радикализм и фундаментализм не существуют только как некая 
система представлений, а находят практическое применение в деятель-
ности различных организаций. Политические силы в мусульманском 
мире и на Западе продолжают использовать исламский фактор для вне-
дрения в России экстремистской религиозной идеологии в ущерб на-
циональным интересам России.  

                                                           
1
 Тарикат – (араб. – дорога, путь) – метод духовного возвышения и мистического 

познания истины.  

Ваххабиты требуют «очищения от доисламских обычаев» 

и суфийских традиций и практики.  

Игнорируют идеи терпимости и милосердия. 

Демонстрируют агрессивное отношение 

Характерной чертой ваххабизма является крайний 

фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике борьбы со 

своими политическими противниками 
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Деятельность экстремистских организаций религиозного толка 
в настоящее время направлена на дестабилизацию ситуации в Россий-
ской Федерации и представляет собой угрозу конституционной безопас-
ности и территориальной целостности государства.  

В последнее время наблюдается увеличение отклоняющегося пове-
дения среди подростков и старшеклассников.  

У молодых людей, наиболее подверженных деструктивному влия-
нию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. 

Это приводит к тому, что молодежь пополняет ряды экстремист-
ских и террористических организаций.  

Они, в свою очередь, активно используют молодое поколение 
в своих политических интересах.  

Методы привлечения в экстремистские организации: 

 Привлечение студентов эмиссарами, осуществление идеологи-
ческой обработки лиц из числа российской молодежи, направление на 
учебу в зарубежные исламские центры (Йемен, Пакистан, Королевство 
Саудовская Аравия и др.), где в течение длительного периода им вну-
шается идеология «ваххабизма».  

 Использование возможностей мини-мечетей (молельных комнат) 
в местах массового сосредоточения мусульман для насаждения идеоло-
гии «истинного» ислама и распространения литературы.  

 Привлечение молодежи, у которой быстрее накапливается нега-
тивный протестный потенциал в силу своих социальных характеристик 
и остроты восприятия окружающей обстановки.  

Профилактическая деятельность в молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Профилактику необходимо выстраивать с учетом социальных ус-

ловий и возрастных особенностей. Подростковый возраст и юность 

характеризуются развитием самосознания, обострением чувства спра-

ведливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время 

молодой человек стремится найти свою группу, озадачен поиском 

собственной идентичности. В этом возрасте может проявляться неус-

тойчивость психики, что может привести к подверженности внуше-

нию и манипулированию.  

Поиск идентичности, не всегда удачные попытки закрепиться в 

жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по 

духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи.  

Таким кругом может стать экстремистская субкультура, неформаль-

ное объединение, политическая радикальная организация.  
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Идеология радикального ислама проникает в Россию через лиц, 

проходивших обучение в отдельных арабских странах, где ваххабизм 

и другие ортодоксальные течения в религии получают активную госу-

дарственную поддержку. В России распространяется влияние различ-

ных религиозно-политических экстремистских движений, выступаю-

щих под лозунгами ислама. Многие из них активно действуют в стра-

нах СНГ и благодаря миграционным потокам попадают в Россию. 

Среди международных террористических и экстремистских органи-

заций, представляющих потенциальную угрозу безопасности стран 

СНГ и России, можно назвать следующие организации:  

«Братья-мусульмане»; 

«Международный исламский фронт против иудеев и христиан»; 

«Аль-Каида»; 

«Хизбут-Тахрир аль-Ислами»; 

«Талибан» и др. 

Цель этих организаций – пропагандировать идеи исламского фун-

даментализма в местах компактного проживания мусульман на Кавказе 

и Центральной Азии. 

Радикальные религиозные организаци 

«Братья-

мусульмане»  

Группировки этой организации представляют раз-

ветвленную сеть ячеек, так называемых джамаат-

исламийя, действуют под самыми различными на-

званиями  

«Комитет мусуль-

ман России» 

Существует при поддержке фонда «Лаббан Фаун-

дейшн» в Российской Федерации и в государствах 

Центрально-Азиатского региона 

«Хизб-ут-тахрир 

аль-ислами» «Пар-

тия исламского ос-

вобождения») 

Активно проявляет себя в России, Азербайджане, 

Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикиста-

не, Узбекистане и Украине. Во взаимодействии с 

ней действует экстремистская организация «Ислам-

ское движение Узбекистана» 

«XAMAC» (Harakat 

al-Mugawama all-

siamiya), или «Ис-

ламское движение 

сопротивления» 

Действует в местах компактного проживания му-

сульман в Российской Федерации 

 

Благотворительный 

фонд «Ибрагима 

бен Абдул Азиз 

Аль-Ибрагима» и 

«аль-Харрамин»  

Действуют в России 
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«Национальный 

революционный 

фронт Восточного 

Туркестана»  

Экстремистская организация, цели которой – созда-

ние на территории государств Центральной Азии не-

зависимого государства уйгуров и некоторые другие. 

Главные задачи организаций – пропаганда идей на-

ционализма и радикального исламского фундамента-

лизма, особенно в местах проживания мусульманско-

го населения государств СНГ, для последующего 

объединения всех мусульман Кавказа и Центральной 

Азии в единый халифат  

ХИЗБ-УТ-ТАХРИР АЛЬ-ИСЛАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хизб-ут-Тахрир Хизб ут-Тахри р аль-Ислами  – «Исламская 

партия освобождения», основана в 1953 году в Восточном 

Иерусалиме судьей шариатского суда Такиуддином ан-

Набхани. Главные цели – борьба с сионистами, 

освобождение палестинского региона, массовая исламизация 

населения и создание мусульманского государства-халифата. 

«Хизб-ут-Тахрир» разжигает этническую нетерпимость, 

религиозную рознь, акцентируют внимание на социально-

экономических проблемах. «Хизб-ут-Тахрир» запрещен в 

ряде государств  

Деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена 

законодательно в ряде стран. Совет Духовного управления 

мусульман издал фетву, согласно которой партия 

объявляется неисламской, а учения ее неверными. 

Мусульмане считают свою религию мирной, а экстремисты 

искажают ее идеи в своих интересах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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ТАЛИБАН
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Тали бы – с пушту – студенты, учащиеся исламских религиозных школ – медресе.  

Талиба н – исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 

1994 году, правило Афганистаном с 1996 г. по 2001 г. 

«Талибан» возникла в Афганистане в начале 1980-х. 

Афганские беженцы, проходившие обучение в Пакистане в 

закрытых школах, где подвергались серьезной идеологической 

и религиозной обработке на территории Белуджистана и в 

северо-западных провинциях, стали организаторами данного 

движения. В эту организацию входят представители 

пуштунов, исповедующие ислам ханафитского направления. 

Военно-политическим лидером является Мухаммад Омар, 

мулла, а формальным руководством объединения «Талибан» – 

Высший совет. В 1994 году движение начало борьбу за власть 

в Афганистане. Участники данной террористической 

организации принимали участие в конфликтах на территории 

Чечни и Дагестана. Деятельность талибов всегда основывается 

на методе террора. В настоящий момент ими контролируется 

территория Афганистана, сотрудничают с «Аль-Каидой». 

«Талибан» поддерживают многие террористические 

организации суннитского направления ислама. На начало 

нового тысячелетия в Афганистане открыто действовали отря-

ды по подготовке боевиков «Аль-Каиды». Организации 

«Талибан» и «Аль-Каида» совместно действуют против 

подразделений полиции и армии Афганистана 

Движение талибов внесено в список ООН, перечисляющий 

террористические организации мира. Планируется применение 

международных санкций. Действие «Талибан» законодательно 

запрещено на территории Российской Федерации и в 

Узбекистане 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
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ДЖЕБХАТ–АН-НУСРА (Фронт Победы) 

(Фронт поддержки Великой Сирии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» – ад-Да уля аль-Ислами йя,  

сокращенно ИГ, 

ранее – «Исла мское госуда рство Ира ка и Лева нта» 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

«Ислáмское госудáрство», сокращённо ИГИЛ или ДА ИШ
 
– 

международная
 
исламистская суннитская

 
организация, дейст-

вующая преимущественно на территории Сирии (частично 

контролируя ее северо-восточные территории) и Ирака (частично 

контролируя территорию «суннитского треугольника») фактичес-

ки с 2013 г. как непризнанное квазигосударство (провозглашённое 

как всемирный халифат 29 июня 2014 г. с шариатской формой 

правления и штаб-квартирой (фактически – столицей) в сирийском 

городе Эр-Ракка) 

Решением Верховного Суда Российской Федерации 29 декабря 

2014 г. была признана террористической и запрещенной 

организацией «Исламское государство» и Джебхат ан-Нусра 

(Фронт Победы)  

Деятельность организации носит террористический характер. 

Организация образована в 2006 г., когда одна из группировок 

откололась от «Аль-Каиды». Идеология-салафизм, исламский 

фундаментализм, панисламизм. Религиозная принадлежность - ислам 

салафитского толка. 

Идеология изложена в Декларации «Это – обещание Аллаха», 

провозгласившей создание нового халифата под властью халифа 

Ибрагима. Ближайшей ее целью является создание на территории 

Сирии, Ирака и Ливана исламского суннитского государства, 

живущего по законам шариата, а также ведение так называемой 

священной войны (джихада) с «неверными» (кафирами) во всем мире 

Признана террористической организацией ООН, Россией и другими 

странами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Словарь 

Адат (А.)                          – 

 

 

обычай, пережиточные нормы доисламских пра-

вовых компелексов, а также реалии правовой 

жизни, не отраженные в шариате. А. совокуп-

ность обычаев и народной юридической практи-

ки в самых разнообразных сферах имуществен-

ных, семейных и т. п. отношений. А. обычное 

право в противоположность шариату (писанно-

му закону). 

Религиозный         – 

экстремизм 

это достижение целей методами, не являющимися 

традиционными в религии, не преследует 

политических целей и главным образом прояв-

ляется в религии. Главная цель религиозного 

экстремизма – признание своей религии ведущей 

и подавление других религиозных конфессий 

с помощью принуждения к своему вероучению. 

Терроризм              – идеология насилия, устрашение населения и (или) 

иные формы противоправных насильственных 

действий.  

Террористическая – 

деятельность  

деятельность, включающая в себя: организацию, 
планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта, подстрека-
тельство к террористическому акту, организацию 
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации террори-
стического акта, а равно участие в такой структу-
ре, вербовку, вооружение, обучение и использо-
вание террористов, информационное или иное 
пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта, пропаганду 
идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществле-
нию террористической деятельности либо обос-
новывающих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности.  

Экстремизм           – (от лат. Extremus - крайний) – приверженность 

к крайним взглядам и мерам (преимущественно 

в политике). Выделяют следующие виды (направ-

ления): политический, религиозный, этнонацио-

нальный и др. 
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Экстремистская  – 

организация 

общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом (от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»), судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 
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Приложение 
 

Организации, признанные террористическими в России 

Определение террористической организации в России определено 
в Федеральном законе «О противодействии терроризму» (от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ)

1
. Новый закон (2006 г.) предусматривает регулярное 

официальное опубликование Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации списка организаций, признанных российскими су-
дами террористическими. В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации, они будут публиковаться в «Российской 
газете». 

Единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных организаций, признанных  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими (на 25 октября 2016 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата 
вынесения решения (приговора) и номер дела 
(при наличии), дата вступления решения 

(приговора) в законную силу  
1 
 
 
 

«Высший военный Маджлисуль 
Шура Объединенных сил 
моджахедов Кавказа» 
 

Верховный Суд  
Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г.  № ГКПИ 03 116, 
вступило в силу 4 марта 2003 г. 

2 
 
 
 

«Конгресс народов Ичкерии и 
Дагестана» 
 
 

Верховный Суд  
Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 
вступило в силу 4 марта 2003 г. 

3 
 
 
 

«База» («Аль-Каида») 
 
 
 

Верховный Суд 
Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 
вступило в силу 4 марта 2003 г. 

4 

 

 

 

«Асбат аль-Ансар» 

 

 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

5 

 

 

 

«Священная война» («Аль-

Джихад» или «Египетский 

исламский джихад») 

 

Верховный Суд 
Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 
вступило в силу 4 марта 2003 г. 

6 

 

 

 

«Исламская группа» («Аль-Гамаа 

аль-Исламия») 

 

 

Верховный Суд 
Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 
вступило в силу 4 марта 2003 г. 

                                                           
1
 http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата 
вынесения решения (приговора) и номер дела 
(при наличии), дата вступления решения 

(приговора) в законную силу  

7 

 

 

 

«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван 

аль-Муслимун») 

 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

8 

 

 

 

«Партия исламского 

освобождения» («Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами») 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

9 

 

 

 

«Лашкар-И-Тайба» 

 

 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2013 г. 

10 

 

 

 

«Исламская группа» («Джамаат-

и-Ислами») 

 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

11 

 

 

 

«Движение Талибан» 

 

 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

12 

 

 

 

«Исламская партия Туркестана» 

(бывшее «Исламское движение 

Узбекистана») 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

13 

 

 

 

«Общество социальных реформ» 

(«Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

14 

 

 

 

«Общество возрождения 

исламского наследия» («Джамият 

Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

15 

 

 

 

«Дом двух святых» («Аль-

Харамейн») 
 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 14 февраля 

2003 г. № ГКПИ 03 116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

16 

 

 

 

«Джунд аш-Шам» (Войско 

Великой Сирии) 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 2 июня  

2006 г. № ГКПИ 06-531, 

вступило в силу 16 июня 2006 г. 

17 

 

«Исламский джихад – Джамаат 

моджахедов» 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 2 июня  
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№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата 
вынесения решения (приговора) и номер дела 
(при наличии), дата вступления решения 

(приговора) в законную силу  

 

 

2006 г. № ГКПИ 06-531, 

вступило в силу 16 июня 2006 г. 

18 

 

 

 

«Аль-Каида в странах исламского 

Магриба» 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 13 ноября 

2008 г. № ГКПИ 08-1956, 

вступило в силу 27 ноября 2008 г. 

19 

 

 

 

«Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 08 февраля 

2010 г. № ГКПИ 09-1715, 

вступило в силу 24 февраля 2010 г. 

20 

 

 

«Синдикат «Автономная боевая 

террористическая организация 

(АБТО)» 

Московский городской суд 

от 28 июня 2013 г. № 3-67/2013, 

вступило в силу 27 ноября 2013 г. 

21 

 

 

 

Террористическое сообщество – 

структурное подразделение 

организации «Правый сектор» на 

территории Республики Крым 

Московский городской суд 

от 17 декабря 2014 г., б/н, 

вступил в силу 30 декабря 2014 г. 

22 

 

 

 

 

«Исламское государство» (другие 

названия: «Исламское Государство 

Ирака и Сирии», «Исламское Госу-

дарство Ирака и Леванта», «Исламское 

Государство Ирака и Шама») 

Верховный Суд 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. 

№ АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13 февраля 2015 г. 

23 

 

 

 

 

Джебхат ан-Нусра (Фронт 

победы) (другие названия: 

«Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-

Шам» (Фронт поддержки Великой 

Сирии) 

Верховный Суд 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. 

№ АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13 декабря 2015 г. 

24 

 

 

 

Всероссийское общественное 

движение «Народное ополчение 

имени К. Минина и Д. 

Пожарского» 

Московский городской суд 

от 18 февраля 2015 г. 

№ 3-15/2015, 

вступило в силу 12 августа 2015 г. 

25 

 

 

 

 

«Аджр от Аллаха Субхану уа 

Тагьаля SHAM» (Благословение от 

Аллаха милоственного 

и милосердного СИРИЯ) 

Московский окружной военный Суд 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 г. 

№ 2-69/2015, 

вступило в силу 5 апреля 2016 г. 

26 

 

 

 

Международное религиозное 

объединение «АУМ Синрике» 

(AumShinrikyo, AUM, Aleph) 

Верховный Суд 

Российской Федерации от 20 сентября 

2016 г. № АКПИ 16-915С, 

вступило в силу 25 октября 2016 г. 
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Организации, признанные террористическими в России 

Кавка зский эмира т – исламистская террористическая организация, 

действующая на Северном Кавказе и ставящая своей целью создание 

независимого исламского государства (эмирата) на его территории. 

Кавказский эмират был провозглашен 7 октября
 
 2007 года президен-

том Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Доку Умаровым, 

с последовавшим преобразованием Чеченской Республики Ичкерия 

в «Вилайят Нохчийчо» (Ичкерия) в составе Имарата Кавказ. Исследо-

ватели считают: образование Имарата Кавказ в 2007 году ознаменовало 

завершение процесса трансформации чеченского националистическо-

го сопротивления в исламистскую повстанческую деятельность по 

всему северокавказскому региону. Фактически Кавказский эмират не 

контролирует территории, на которые претендует, а представляет со-

бой сепаратистско-террористическое радикально-исламистское под-

полье, охватывающее Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабарди-

но-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также вооруженные отряды, 

действующие в горно-лесистых районах этих республик. Подпольные 

джихадистские сети существуют также в Татарстане и на Урале. Раз-

личные группы (джамааты), составляющие движение, объединены ре-

лигиозной идеологией и используемыми методами - вооруженной 

борьбой против российской государственности на Северном Кавказе, 

местных органов власти и российских силовых структур. В основе 

идеологии движения лежат идеи джихада. Признана террористической 

организацией и внесена в санкционный список ООН как организация, 

связанная с Аль-Каидой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
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§ 4. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ 

4.1. Правовое регулирование противодействия 

религиозному экстремизму 

Правовые основы противодействия экстремистской деятельности 
– это правовое обеспечение в области борьбы с экстремистской деятель-
ностью. Правовое регулирование противодействия религиозному экс-
тремизму опирается на международное и российское законодательство.  

Международные правовые акты 

– Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г.); 

– Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.); 

– Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.). 

Достаточно долгое время понятие экстремизм и экстремистская 
деятельность отсутствовали в российском и советском законодатель-
стве. Это было вызвано отсутствием данного явления. В ФЗ № 114 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г., 
указывается на идентичность понятий «экстремистская деятельность» 
и «экстремизм», при этом не дается определение данных дефиниций, 
а раскрываются действия, входящие в данные категории. Это вызвано 
отсутствием в российском и международном законодательстве единого 
определения данной категории. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом от 15 июня 2001 г. определяет экстремизм как какое-
либо деяние, направленное на насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посяга-
тельство на общественную безопасность, в том числе организацию в 
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или 
участие в них, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с на-
циональным законодательством Сторон. 

Шанхайская конвенция исходит из того, что указанные явления 

представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию 

дружественных связей между государствами, а также осуществлению 

основных прав и свобод человека, серьезно угрожают территориальной 
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целостности, безопасности и политической, экономической и социаль-

ной стабильности и (вне зависимости от их мотивов) не могут быть оп-

равданы ни при каких обстоятельствах.  

Данная Конвенция не препятствует государствам-участникам рас-

сматривать в своем законодательстве положения о более широкой ин-

терпретации экстремизма.  

Федеральное законодательство 

ФЗ № 114 – «О противодействии экстремистской деятельности 

от 25 июля 2002 г.» 

 

 

 

 

 

ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25 июля 2002 г., был принят в целях развития конституционных поло-

жений и корреспондирующих им международно-правовых норм, при 

этом является частью правовой системы Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 1 ч. 1 комментируемой статьи ФЗ № 114 «О противодействии экс-

тремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. в первую очередь относит к 

экстремистской деятельности «насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации». 

Пункт 4 части первой комментируемой статьи относит к экстреми-

стской деятельности пропаганду исключительности, превосходства ли-

бо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии. 

ФЗ № 114 определяет, что наиболее важной при противодействии 

экстремистской деятельности является: 

ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25 июля 2002 г. 

Закон содержит основные понятия, основные принципы 

и направления противодействия экстремистской деятельности 

 

 

Статья 9 ФЗ № 114 определяет ответственность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций за 

осуществление экстремистской деятельности 

Любая ответственность состоит в претерпевании лицом 

определенных неблагоприятных последствий нарушения 

правовых норм 
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  защита личных прав, нарушение которых может принести наи-

больший вред; 

  личные права носят абсолютный, неотъемлемый характер. Боль-

шинство из них не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах; 

  осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать интересов иных лиц. 

Важным фактором, способствующим успешной деятельности 

в области борьбы с экстремизмом, является международное сотруд-

ничество.  

В статье 17 ФЗ № 114 «Международное сотрудничество в области 

борьбы с экстремизмом» закреплены основы международного сотрудни-

чества в области борьбы с экстремизмом и участия Российской Федерации 

в данной деятельности. Обеспечивая собственную безопасность, Россий-

ская Федерация устанавливает общий запрет на деятельность на террито-

рии РФ любых иностранных некоммерческих экстремистских организа-

ций. При этом их деятельность должна быть признана экстремистской как 

в соответствии с национальным федеральным законодательством, так и в 

соответствии с международными актами. 

Конституция Российской Федерации 

Положения Конституции совпадают с нормами международного за-
конодательства: 

 ст. 18, 19 и п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека; 

 ст. 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах;  

 ст. 9 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Положения о недопустимости создания или деятельности организа-

ций, назначением которых является экстремистская деятельность, со-
держатся в законодательных документах: 

 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

  ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общественных объединени-
ях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ; 

  ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об общественных объединени-
ях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ; 

 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях»; 

 статья 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» рассматривает распространение экстремист-
ских материалов с помощью средств массовой информации в качестве 
злоупотребления свободой массовой информации. 
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Гл. 1 и 2 Конституции Российской Федерации предусматривают равенство 

всех перед законом и судом, право на жизнь, право на свободу передвижения, 

свободу определения национальной принадлежности и пользование родным 

языком, свободу совести и вероисповедания, активное и пассивное 

избирательные права 
 

Ст. 2, ч. 1 ст. 13, ст. 28, ч. 1 и 4 ст. 29 Конституции Российской 

Федерации гарантируют, что права и свободы являются высшей ценностью, 

признают идеологическое многообразие, каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные 

убеждения производить и распространять информацию любым законным 

способом  

Ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации предусматривает, что 

осуществление прав и свободы человека и гражданина не должно нарушать 

права и свобод других лиц 

Ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации определяет, что в России 

запрещено создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности государства, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни 

Ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации запрещает любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, пропаганду или агитацию, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду 

Ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации запрещает пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства 

Перечисленные положения предусматривают, что всякое выступление 

в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, являющееся 

подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию, должно 

быть запрещено законом 

consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0DC4IFJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0BC4IDJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0EC4I9J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B09C4I1J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2A0CC4I1J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2A0DC4I8J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2A0DC4IDJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0BC4I1J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0BC4I1J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0BC4I1J
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B0AC4IBJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B04C4IAJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2B04C4IAJ
consultantplus://offline/ref=7C54FAF4E39D2D68930C5E5EFF217EB23F0D388E7DEFEA7114408D1AC4823B402A4B256B2A0DC4IBJ


57 

Запрещено использовать в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, до-
кументальных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах и программах обработки информационных тек-
стов, относящихся к специальным средствам массовой информации, 
скрытых вставок и иных технических приемов и способов распростране-
ния информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказы-
вающих вредное влияние на их здоровье, а равно распространение ин-
формации об общественном объединении или иной организации, вклю-
ченных в опубликованный перечень объединений, иных организаций, 
в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ № 114-ФЗ от 25 июля 
2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности».  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Ч. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ под преступлениями экстреми-

стской направленности понимает преступления, совершенные по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные со-

ответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 205.2, 280, 280.1, 282, 

282.1, 282.2 предусматривает уголовную ответственность за: 

 публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности; 

  возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-

ческого достоинства; 

 организацию экстремистского сообщества, организацию дея-
тельности экстремистской организации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 282.3 определяет ответ-

ственность за совершение отдельных форм экстремистской деятельности, 

в частности, за финансирование экстремистской деятельности. 

Ряд иных норм уголовного закона также определяют ответственность 

за совершение отдельных форм экстремистской деятельности, в частности 

за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Судебная практика показывает, что часто экстремисты бывают за-

мешаны в других преступлениях, таких как «участие в незаконных 

вооруженных формированиях».  
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Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ также предусматривает ответствен-
ность за совершение правонарушений в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму. В гл. 5, 17, 19, ст. 13.15, 15.27, 15.27.1, 20.28, 
20.29 содержится множество норм, направленных на борьбу с отдель-
ными проявлениями экстремистской деятельности. 

Например, статьей 20.3 предусмотрена административная ответст-
венность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики. 

Ведомственные подзаконные акты: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2007 г. № 1420-р «Об официальном периодическом издании, осуществ-
ляющем публикацию перечня общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экс-
тремистской деятельности», и перечня общественных и религиозных объ-
единений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлени-
ем ими экстремистской деятельности»; 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направленности»; 

 Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года, которую 
20 ноября 2014 г. одобрил Совет Безопасности Российской Федерации.  

Концепция совершенствования взаимодействия подразделений сис-
темы Министерства внутренних дел Российской Федерации со средства-
ми массовой информации и общественными объединениями на 2009–
2014 гг.

1
 В Концепции определены задачи по усовершенствованию взаи-

модействия органов внутренних дел и внутренних войск со СМИ, на-
правленные на повышение эффективности деятельности ведомственных 
СМИ и уровня организационного обеспечения взаимодействия. Поэтому 
важнейшая задача – рациональное использование возможностей СМИ и 
недопущение противоречий с органами внутренних дел, которые будут 
способствовать укреплению авторитета сотрудников полиции. 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции совершенствования взаимодействия подразделений систе-
мы Министерства внутренних дел Российской Федерации со средствами массовой ин-
формации и общественными объединениями на 2009-2014 гг. [Электронный ресурс]: 
Приказ МВД Российской Федерации от 1 января 2009 г. № 1 ФЗ URL:htt//base.garant.ru/ 
products/ ipo/ prime/ 1257023 (дата обращения 15 марта 2016 г.). 
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4.2. Профилактика религиозного экстремизма 

В череде современных вызовов и угроз в современной международ-
ной политике Президентом Российской Федерации названы опасность 
распространения оружия массового уничтожения и средств его достав-
ки, международный терроризм, неконтролируемый трафик оружия 
и боевиков, радикализация общественных настроений, провоцирующая 
религиозный экстремизм и этноконфессиональные антагонизмы (п. 16 
Концепции внешней политики Российской Федерации, утв. Президен-
том Российской Федерации 12 февраля 2013 г.). Вместе с тем, несмотря 
на принимаемые меры, межэтническую, межконфессиональную на-
пряженность, деятельность религиозных организаций и сект, признан-
ных экстремистскими, многочисленные деструктивные явления в по-
литической сфере и другие негативные тенденции экстремистской на-
правленности приостановить не удается. В основе этого, помимо об-
щеизвестных и социальных факторов, лежит ряд других проблем. Час-
то при расследовании преступлений экстремистская мотивация не учи-
тывается.  

В отношении противодействия проявлениям религиозного экстре-

мизма негативно сказывается отсутствие среди сотрудников полиции 

специалистов в данной области, слабое взаимодействие с религиозны-

ми и общественными объединениями.  

Результативность профилактической работы в значительной степени 

зависит также от уровня профессионального мастерства сотрудников 

правоохранительных органов. В этой связи решающее значение имеют 

вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации со-

трудников правоохранительных органов, связанных с данной пробле-

мой.  

Российский и зарубежный опыт борьбы с религиозным экстремиз-

мом показывает, что только с помощью карательных и запретительных 

мер невозможно решить проблему и обеспечить религиозную безопас-

ность. Для преодоления необходимо объединить общество, принимать 

меры, направленные на оздоровление социально-политической обста-

новки в стране. Взаимодействие органов внутренних дел с традицион-

ными для России религиозными объединениями в сфере противодейст-

вия преступлениям, совершаемым религиозными группами, деструк-

тивного толка, радикальными направлениями для предотвращения ре-

лигиозного экстремизма может осуществляться в нескольких основных 

формах: непосредственной совместной деятельности и форме информа-

ционного обмена.  
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Для борьбы с экстремистской деятельностью необходимо исполь-

зовать комплекс общих, специальных и индивидуальных профилакти-

ческих мер. Профилактика предполагает воспитание толерантности в 

обществе, нетерпимости к проявлениям экстремизма и т. д. Любая пре-

венция предполагает воздействие на причины девиации. Поэтому вто-

рой частью профилактической деятельности можно назвать установле-

ние и устранение причин и условий, способствующих экстремистской 

деятельности. К выявлению обстоятельств, способствовавших соверше-

нию преступления, призывает и ч. 2 ст. 73 УПК РФ.  

Важное значение имеют также воспитательно-образовательные ме-

роприятия и программы. Особенно важно повышение уровня религиоз-

ной и правовой грамотности для создания заслонов проникновениям ра-

дикальных течений и организаций, представляющих угрозу религиозной 

безопасности России. 

Необходимо учитывать, что пропагандистские меры не должны про-

водиться в отрыве от реальных действий. Любая превенция предполага-

ет воздействие на причины девиации. Второй частью профилактической 

деятельности можно назвать установление и устранение причин 

и условий, способствующих экстремистской деятельности.  

Формы противодействия экстремистской деятельности: 

 проведение систематической работы с диаспорами на территории 

России; 

Мероприятия по профилактике  

религиозного экстремизма  

Цели 

Выявление-

причин 
Предупреждение Устранение 

причин 

Ликвидация последствий 
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 осуществление мониторинга деятельности общественных и рели-

гиозных объединений; 

 объединение несовершеннолетних в среде этнических диаспор 

в целях своевременного проведения мероприятий, препятствующих по-

явлению в их среде экстремистских объединений. 

Компьютеризация российского общества, увеличение числа пользо-

вателей международной компьютерной сети Интернет, привело к необ-

ходимости совершенствования российского законодательства. В уго-

ловном законодательстве появились новые составы, дополнившие неко-

торые статьи УК РФ положениями, предусматривающими установление 

уголовной ответственности за совершение преступлений экстремист-

ской направленности с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей общего пользования (включая сеть Интернет). 

Разработан механизм удаления из Сети информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской дея-

тельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводи-

мых с нарушением установленного порядка. В дополнение создан ре-

естр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сете-

вых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Фе-

дерации запрещено. 

Законодательные акты, регулирующие вопросы противодействия 

экстремизму, учитывают специфику распространения сведений экстре-

мистского характера в международной компьютерной сети Интернет. 

При проведении предупредительно-профилактических мероприятий 

необходимо активно использовать возможности сети Интернет. Орга-

нам внутренних дел вместе с иными субъектами предупреждения пре-

ступности целесообразно проводить мониторинг печатных изданий, ра-

дио-, теле-, видеоматериалов, представленных в сети Интернет с целью 

выявления запрещенной законодательством информации о специальных 

средствах, технических приемах и тактике проведения оперативных ме-

роприятий, если она может препятствовать  проведению подобной опе-

рации или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Публикации 

иногда готовятся журналистами, не знакомыми с элементарными осно-

вами права. Поэтому допускаются ошибки, юридически некомпетент-

ные суждения, используются непроверенные сведения.  
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Приложение 

 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности».  
ФЗ регламентирует следующие аспекты в сфере противодействия 

экстремистской деятельности; основные понятия; основные принципы 

противодействия экстремистской деятельности; основные направления 

противодействия экстремистской деятельности; субъекты противодей-

ствия экстремистской деятельности. 

 

Уголовный кодекс РФ (ст. 280) предусматривает ответственность за 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

 

Уголовный кодекс РФ (ст. 282.1) предусматривает ответствен-

ность за организацию экстремистского сообщества. 

 

Уголовный кодекс РФ (ст. 282.2) предусматривает ответствен-

ность за организацию деятельности экстремистского сообщества. 
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§ 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Эффективная деятельность по раскрытию, расследованию и преду-

преждению преступлений экстремистской направленности невозможна 
без понимания основных принципов противодействия экстремистской 
деятельности. 

Принципы – первоначальные, основополагающие идеи, пронизы-
вающие соответствующее законодательство. Принципы лежат в основе 
любого системообразующего комплекса. Руководящие начала (принци-
пы) могут быть выражены в конкретной норме, ряде норм, а также 
сформулированы в ходе научных исследований соответствующего зако-
нодательства и практики правоприменения.  

Значение принципов состоит в том, что они являются «каркасом» 
отрасли права, другие нормы наполняют ее конкретным содержанием. 
Принципы играют определяющую роль в процессе реализации норм от-
расли или института. 

В статье 2 ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятель-
ности» от 25 июля 2002 г. содержатся основные принципы противодей-
ствия экстремистской деятельности.  

Принципы – это руководящие начала, лежащие в основе механизма 
правового регулирования тех или иных общественных отношений. Это 
первоначальные, основополагающие идеи, пронизывающие соответст-
вующее законодательство.  

Первым принципом является признание, соблюдение и защита ос-
новных прав и свобод человека и гражданина.  

Вторым принципом является общеправовой принцип законности. 
Принцип законности обеспечивает недопущение нарушения норматив-
ных актов при реализации программ по противодействию экстремист-
ской деятельности. Органы, принимающие участие в противодействии 
экстремистской деятельности, должны не только строить свою работу 
на соответствии закону и подчиняться закону, но и учитывать при этом 
«иерархическую лестницу» верховенства нормативных актов в порядке 
уменьшения «объема» юридической силы: Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные зако-
ны. 

Законность – это такое состояние общества, в котором, во-первых, 
существует качественное, непротиворечивое законодательство, и, во-
вторых, принятые нормы уважаются, а также исполняются всеми орга-
нами власти, должностными лицами, гражданами. 

Принцип гласности требует от органов, осуществляющих противо-
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действие экстремистской деятельности, информационной открытости, 

возможности граждан и представителей частных средств массовой ин-

формации получения информации о деятельности этих органов, даже 

обязанности их информировать народ о своих действиях, решениях, 

реализуемой антиэкстремистской политике.  При этом следует прини-

мать во внимание, что оперативно-разыскные меры противодействия 

экстремистской деятельности осуществляются путем сочетания гласных 

и негласных методов в условиях конспиративности. В отношении тайны 

следствия, государственной тайны, коммерческой тайны и некоторых 

иных видов информации ограниченного доступа необходимо также со-

блюдение режима конфиденциальности. Следовательно, все же не лю-

бая информация о деятельности органов, противодействующих экстре-

мистской деятельности, подлежит раскрытию. 
Четвертый принцип, закрепленный в комментируемой статье, на-

правлен на обеспечение самого существования и стабильного, безопас-
ного развития страны. Необходимо учитывать, что без существования 
страны никакие иные принципы, нормы и правила не будут иметь суще-
ственного значения. 

Пятый принцип определяет приоритетность мер предупреждения 
экстремистской деятельности. Предупредить возникновение пробле-
мы или устранить саму возможность ее возникновения всегда проще, 
чем устранять уже возникшую проблему и ее последствия. Профилак-
тические меры указаны в числе важнейших направлений противодейст-
вия экстремизму. 

Важнейшим назван принцип сотрудничества. Сотрудничество под-
разумевает взаимодействие, обмен информацией, взаимопомощь, согла-
сованную деятельность в определенной сфере. Сотрудничество государ-
ства, государственных органов с гражданами и организациями в области 
противодействия преступлениям является одной из важнейших предпо-
сылок формирования гражданского общества. Гражданское общество – 
это система экономических, нравственных, религиозных и других от-
ношений индивидов, свободно и добровольно объединившихся в граж-
данские ассоциации, союзы для удовлетворения своих материальных, 
духовных интересов и потребностей. Такие структуры гражданского 
общества, как, например, национальные объединения, землячества, за-
щищая права и безопасность своих земляков, могут внести существен-
ный вклад в дело реализации политики противодействия экстремизму. 

Относительно сотрудничества с физическими лицами буква закона 
ограничивается только гражданами. Однако в области противодействия 
экстремистской деятельности большой вклад вносят не только граждане, 
но и бипатриды (лица с двойным гражданством) и лица без гражданства. 
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Граждане оказывают существенную помощь, предоставляя инфор-

мацию, сообщая в правоохранительные органы о замеченных приготов-

лениях или о совершаемой экстремистской деятельности. Сотрудниче-

ство с международными организациями в рассматриваемой области 

предусмотрено статьей 17 комментируемого Закона. 

Принцип неотвратимости наказания за осуществление экстремист-

ской деятельности означает неизбежность неблагоприятных последст-

вий для нарушителей за совершенные ими противоправные деяния. На-

казание является одной из форм реализации ответственности, т. е. госу-

дарственного принуждения, назначаемой уполномоченными государст-

венными органами от имени государства за совершение правонаруше-

ния, заключающейся в лишении или ограничении определенных прав и 

выражающей негативную реакцию государства на совершенное деяние. 

К принципам можно добавить комплексность мер и планомерность 

воздействия, поскольку только комплексное, планомерное воздействие 

может быть успешным в борьбе с таким многообразным явлением, как 

экстремизм. Изолированные действия могут приводить лишь к времен-

ным или ограниченным результатам. 

Основные направления противодействия экстремистской дея-

тельности по ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 г. 

Выявление экстремистской деятельности – это обнаружение при-

знаков правонарушения экстремистской направленности по матери-

альным или идеальным следам. 

Предупреждение экстремистской деятельности – это выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений экстремистской направленности. 

Пресечение экстремистской деятельности – воспрепятствование 

продолжению совершения обнаруженного правонарушения экстреми-

стской направленности, доведение его до завершения. 

Раскрытие правонарушения экстремистской направленности – вы-

явление подозреваемого и изобличение его системой доказательств по 

делу (преступление считается раскрытым с того момента, когда доказана 

вина субъекта). 

Расследование правонарушения экстремистской направленности – 

регламентируемая законодательством РФ и основанная на нем деятель-

ность уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, оценке 

доказательств и использованию их с целью принятия решения по делу. 
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Задачи в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации: 

(пп. 20, 21 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»): 

– формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде 
и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной ис-
ключительности, направленных на подрыв общественно-политической 
стабильности, национального мира и согласия; 

– совершенствование правовых основ научного и экспертного обес-
печения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, про-
явлений агрессивного национализма и связанных с ними криминаль-
ных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма 
и терроризма; 

– принятие правовых и организационных мер по предотвращению 
и пресечению деятельности, направленной на возрождение националисти-
ческой идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, обеление этих идей; 

– вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религи-
озных организаций в деятельность по развитию межнационального и 
межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, про-
тиводействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости; 

– организация с участием институтов гражданского общества 
и интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремиз-
ма в социальных сетях. 

Разработаны два основных направления противодействия экстреми-
стской деятельности: противодействие еще не совершенным актам экс-
тремизма и противодействие совершаемым или уже законченным.  

Для борьбы с экстремистской деятельностью необходимо использо-
вать комплекс общих, специальных и индивидуальных профилактиче-
ских мер. Профилактика предполагает воспитание толерантности 
в обществе, нетерпимости к проявлениям экстремизма и т. д. Важное 
значение имеют также воспитательно-образовательные мероприятия 
и программы. 

При этом в обязательном порядке следует учитывать, что пропаган-
дистские меры ни в коем случае не должны проводиться в отрыве 
от реальных действий. 

Любая превенция предполагает воздействие на причины девиации. 
Поэтому второй частью профилактической деятельности можно назвать 
установление и устранение причин и условий, способствующих экстре-
мистской деятельности. К выявлению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, призывает и ч. 2 ст. 73 УПК РФ.  
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В плане предупреждения экстремистской деятельности до опреде-
ленного времени не рассматривались важные формы противодействия 
экстремистской деятельности, такие как проведение систематической 
работы с диаспорами на территории России, осуществление монито-
ринга деятельности общественных и религиозных объединений, а так-
же объединений несовершеннолетних в среде этнических диаспор 
в целях своевременного проведения мероприятий, препятствующих 
появлению в их среде экстремистских объединений. С недавних пор 
данные мероприятия начинают проводится. 

В области противодействия уже совершаемой экстремистской дея-
тельности в законе используются категории «выявление», «предупреж-
дение», «пресечение» экстремистской деятельности. Как отмечалось 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537), Российская Федерация при обеспечении национальной 
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 
совершенствования правоохранительных мер по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, 
других преступных посягательств на права и свободы человека и граж-
данина, собственность, общественный порядок и общественную безо-
пасность, конституционный строй Российской Федерации.  

Статья 4 «Организационные основы противодействия экстремист-
ской деятельности» с 2014 г. поменяла свое наименование с прежнего 
«Субъекты противодействия экстремистской деятельности» на гораздо 
более содержательное: «Организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности». По сути, норма дополнена полномо-
чиями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в рассматриваемой области, а также нормой о создании 
специальных органов в составе представителей органов власти разных 
уровней и иных лиц. 

Президентом Российской Федерации были выделены основные на-
правления государственной политики в области противодействия экс-
тремистской деятельности в Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года, которая является документом, оп-
ределяющим теоретическую и практическую базу по направлениям дея-
тельности различных ведомств в сфере борьбы с экстремизмом 
и указывающим на характер и механизм координации этих действий. 

Президент Российской Федерации определил в качестве основных 
направлений:  

– повышенное внимание межнациональным и межрелигиозным от-

ношениям;  
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– поддержание культуры, обычаев и самобытности народов; 

– работа с молодежью, так как именно в этой среде часто действуют 

лидеры экстремистских организаций; 

– совершенствование миграционной политики, решение проблем 

с неконтролируемой миграцией.  

По словам главы государства, в работе по профилактике и противодей-

ствию экстремизму должны активно участвовать «все уровни власти, сис-

тем образования, политические партии, структуры гражданского общест-

ва, правозащитные организации и представители традиционных религий 

России». Они должны сформировать «единый фронт», «действовать 

на опережение для предупреждения проявлений экстремизма, вместе вес-

ти просветительскую работу, в том числе в Интернете, создавать условия 

для укрепления мира и согласия в обществе». 

Структура федеральных органов исполнительной власти, утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636), 

содержит основные федеральные органы исполнительной власти:  

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

МЧС России; 

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; 

Минобороны России; 

Минюст России; 

Службы внешней разведки Российской Федерации; 

ФСБ России и др. 

В структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации 

образовано Главное управление по противодействию экстремизму 

(ГУПЭ МВД России) (см. Указ Президента Российской Федерации 

от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О создании Службы по противодейст-

вию экстремизму системы МВД России»).  

Новое наименование ведомство получило в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 и Приказом 

МВД России от 4 марта 2011 г. ГУПЭ МВД России является самостоятель-

ным структурным подразделением полиции, входящим в центральный ап-

парат МВД России. В пределах своей компетенции оно осуществляет 

функции Министерства по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативному правовому регулированию, а также правопримени-

тельные полномочия в области противодействия экстремистской деятель-

ности и терроризму. Главное управление является головным оперативным 

подразделением МВД России в сфере противодействия экстремистской 

деятельности и терроризму. 
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Основными задачами ГУПЭ МВД России являются: 

– организация и участие в формировании основных направлений 

государственной политики по вопросам своей деятельности; 

– противодействие экстремистской деятельности и терроризму; 

– организация взаимодействия подразделений Министерства с фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации по вопросам своей ком-

петенции; 

– координация в установленном порядке деятельности территори-

альных органов МВД России и подразделений центрального аппарата 

МВД России по вопросам деятельности ГУПЭ МВД России; 

– организационно-методическое обеспечение и оказание практиче-

ской помощи территориальным органам МВД России и их структур-

ным подразделениям по вопросам своей деятельности. 

В системе МВД также действуют оперативные подразделения, право-

мочные осуществлять оперативно-разыскную деятельность. В рамках дея-

тельности по предупреждению преступлений каждое из структурных под-

разделений МВД действует в пределах своей компетенции: 

– структурные подразделения центрального аппарата МВД России 

изучают, анализируют и прогнозируют преступные проявления терро-

ристического характера и экстремистской направленности, обусловли-

вающие их факторы; 

– сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних выяв-

ляют во время проведения профилактических мероприятий принад-

лежность подростков к группам антиобщественного, экстремистского 

и иного характера, лидеров и активных участников этих групп, места 

их концентрации, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних 

в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий; 

– сотрудники патрульно-постовой службы полиции осуществляют 

мероприятия по проверке документов в целях выявления лиц, подозре-

ваемых в принадлежности к террористическим и экстремистским орга-

низациям, а также незаконно перевозящих оружие, боеприпасы, взрыв-

ные устройства, взрывчатые, зажигательные, химические, сильнодей-

ствующие ядовитые вещества, наркотические средства и психотропные 

вещества, террористическую и экстремистскую литературу; 

– сотрудники подразделений Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения проверяют по ориентировкам правоохра-

нительных органов транспортные средства, водителей и пассажиров, 

перевозимые ими грузы и документы на предмет выявления незаконно 

перевозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств, наркотических средств и психотропных веществ, радиаци-

онных, химических и сильнодействующих ядовитых веществ, экстре-

мистской литературы для передачи в установленном порядке в терри-

ториальные органы МВД России; 
– сотрудники подразделений уголовного розыска участвуют в осу-

ществлении мероприятий по предупреждению преступлений террори-
стического характера и экстремистской направленности; организуют 
и проводят в пределах своей компетенции оперативно-разыскные меро-
приятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования терро-
ристических и экстремистских организаций; осуществляют комплекс-
ные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности 
юридических и физических лиц, в отношении которых имеется опера-
тивная информация о причастности к финансированию терроризма и 
экстремизма. 

Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму выполня-
ют широкий спектр мероприятий в рассматриваемой области, а именно: 

– проводят мониторинг оперативной обстановки в области противо-
действия экстремистской деятельности; 

– принимают меры по разобщению экстремистских организаций 
(сообществ) на ранних стадиях формирования путем поиска и своевре-
менной реализации информации упреждающего характера; 

– осуществляют оперативно-разыскные мероприятия по предупре-
ждению преступлений, отнесенных к компетенции подразделений 
по противодействию экстремизму; 

– в пределах компетенции осуществляют мероприятия по недопу-
щению проникновения представителей экстремистских организаций 
(сообществ) в органы государственной власти; 

– участвуют в правовой пропаганде и информировании населения 
о результатах работы в установленной области деятельности; 

– разрабатывают и организуют проведение специальных операций 
и оперативно-профилактических мероприятий в установленной облас-
ти деятельности; 

– выявляют при проведении оперативно-разыскных мероприятий 
причины и условия, способствующие совершению преступлений, при-
нимают в пределах компетенции меры по их устранению; 

– проводят оперативно-разыскные и профилактические мероприя-
тия по предупреждению преступлений террористического характера 
и экстремистской направленности на объектах оперативного обслужи-
вания органов внутренних дел на транспорте. 

Сотрудники подразделений органов внутренних дел в закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях на особо важных 
и режимных объектах осуществляют в пределах своей компетенции 
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меры по предупреждению преступлений, а также проводят оперативно-
разыскные и профилактические мероприятия по предупреждению пре-
ступлений террористического характера и экстремистской направлен-
ности на объектах оперативного обслуживания. 

Специалисты отмечают, что в целом имеющаяся законодательная 
и ведомственная нормативная правовая база в области регламентации 
деятельности органов внутренних дел по противодействию экстремиз-
му представляет собой достаточно органичную конструкцию, способ-
ную решать поставленные перед ней задачи. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, межэтническую, меж-
конфессиональную напряженность, деятельность религиозных организа-
ций и сект, признанных экстремистскими, многочисленные деструктив-
ные явления в политической сфере и другие негативные тенденции экс-
тремистской направленности приостановить не удается. В основе этого, 
помимо общеизвестных и социальных факторов, лежит ряд других про-
блем. Часто при расследовании преступлений экстремистская мотивация 
не учитывается. В отношении противодействия проявлениям религиоз-
ного экстремизма негативно сказывается отсутствие среди сотрудников 
полиции специалистов в данной области, слабое взаимодействие с рели-
гиозными и общественными объединениями. 

На повышение уровня выявления преступлений экстремистской на-
правленности может повлиять привлечение к этой работе участкового 
уполномоченного полиции и сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних. При этом потенциал со стороны указанных подразде-
лений весьма высок. Скорейшее решение перечисленных и иных про-
блемных вопросов в деятельности органов внутренних дел, безусловно, 
будет способствовать качественному изменению состояния дел в сфере 
противодействия не только религиозному, но и иным видам экстремизма 
на территории Российской Федерации.  
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Словарь 

Принцип            – это руководящие начала, лежащие в основе меха-

низма правового регулирования тех или иных 

общественных отношений, это первоначальные, 

основополагающие идеи, пронизывающие соот-

ветствующее законодательство. 

Преступления   – 

экстремистской 

направленности 

преступления, совершенные по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Уголовного кодекса 

РФ (ч. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ). 

Экстремистская  –  

деятельность 

насильственное изменение основ конституцион-

ного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии. (ФЗ № 114 «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 г.). 
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Приложение 

 

Основные направления противодействия 

экстремистской деятельности по ФЗ № 114 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25 июля 2002 г. 

Выявление экстремистской деятельности – это обнаружение при-

знаков правонарушения экстремистской направленности по материаль-

ным или идеальным следам. 

Предупреждение экстремистской деятельности – это выявление 

и устранение причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений экстремистской направленности. 

Пресечение экстремистской деятельности – воспрепятствование 

продолжению совершения обнаруженного правонарушения экстремист-

ской направленности, доведению его до завершения. 

Раскрытие правонарушения экстремистской направленности – 

выявление подозреваемого и изобличение его системой доказательств 

по делу (преступление считается раскрытым с того момента, когда дока-

зана вина субъекта). 

Расследование правонарушения экстремистской направленно-

сти – регламентируемая законодательством РФ и основанная на нем 

деятельность уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, 

оценке доказательств и использованию их с целью принятия решения по 

делу. 
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§ 6. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1
 

 

Существенная роль при расследовании преступлений экстремист-

ской направленности отводится установлению мотива и психической 

деятельности самого субъекта преступления. Причем установление мо-

тива имеет ключевое значение. Наличие экстремистского мотива отли-

чает простое убийство от причинения вреда по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы. Правильная квалификация деяния зави-

сит от установления экстремистского мотива в действиях субъекта пре-

ступления. Поэтому начинается рассмотрение обстоятельств, подле-

жащих установлению, с мотива и психической деятельности субъекта 

преступления. 

В соответствии с УПК РФ расследование по уголовным делам, возбу-

жденным по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 280, 282, 

282.1, 282.2 УК РФ, а также преступлениям, обязательным признаком ко-

торых является наличие экстремистского мотива, осуществляют следова-

тели Следственного комитета РФ. Для успешного осуществления их про-

фессиональной деятельности по борьбе с экстремизмом необходимо обла-

дать высоким профессиональным уровнем и компетентностью во многих 

сферах жизни, чтобы выявить и доказать наличие именно экстремистских 

мотивов в действиях лиц. 

Невыявление экстремистского мотива может привести к неправиль-

ной квалификации противоправного деяния. 

При рассмотрении преступлений против жизни и здоровья, совер-

шенных по мотивам идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, основную трудность вызывает установ-

ление мотива.  

При установлении мотивов совершенного деяния необходимо иметь 

в виду, что их формирование происходит в процессе индивидуального 

развития личности. Причем поведение лица в определенный момент 

времени обуславливается доминирующими в данной ситуации мотива-

ми, возникающими, как правило, не в процессе осуществления кон-

кретной деятельности, а еще до ее начала. Это необходимо учитывать, 

                                                           
1
 Потапова Н. Л., Ионова Е. В., Смушкин А. Б. Отдельные вопросы борьбы с экс-

тремизмом : учебно-практическое пособие. – Специально для системы ГАРАНТ, 

2016. 

garantf1://10008000.280/
garantf1://10008000.282/
garantf1://10008000.2821/
garantf1://10008000.2822/
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как при изучении события преступления в целом, так и действий лица 

(лиц) в процессе его совершения. 

В качестве побуждающих мотивов психологи выделяют мотивы 

трех порядков
1
: 

 целевые (когда преступление совершается с целью вытеснения, 
унижения или уничтожения представителей определенных рас, нацио-

нальностей, религий); 

 ориентирующие (направлены против конкретной группы лиц, по 
субъективному мнению преступников, виновных в чем-либо); 

 технические (конкретизируются с учетом сложившейся ситуации). 

Часто встречается сочетание нескольких мотивов. Исходя из этого, 

важно выявить все уровни мотивации. При полном определении экс-

тремистского поведения, особенно на почве религиозной ненависти, 

установления одного лишь мотива недостаточно. Важно изучить и оп-

ределить мотивационно-ролевую типологию, в рамках которой выяв-

ляют следующие типы экстремистского поведения: 

 экстремист-лидер (идеолог);  

 экстремист-исполнитель;  

 экстремист-мститель;  

 экстремист-альтруист.  
Время и место совершения преступления не всегда подтверждают 

версию о том, что конкретное преступление совершено по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-

ношении какой-либо социальной группы
2
. 

Изучение дел о разжигании политической или религиозной нена-

висти или вражды имеет свои особенности. В этих делах время, место и 

способ совершения преступлений обладают большей спецификой, чем 

в делах о насильственных преступлениях экстремистского толка. Раз-

жигание политической и религиозной розни происходит обычно пуб-

лично, при этом виновные выбирают места, где встречается большое 

скопление людей. Для таких противоправных действий выбираются 

площади и общественные места. 

Протестные акции происходят во время митингов, собраний, пре-

имущественно в дневное время суток, чтобы привлечь внимание значи-

тельного количества людей. Экстремистские призывы осуществляются 

публично, поэтому местом преступления являются общественные места.  

                                                           
1
 Потапова Н. Л., Ионова Е. В., Смушкин А. Б. Указ. соч. 

2
 Там же. 
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Самым эффективным местом распространения экстремистских ма-

териалов выступает сеть Интернет. У части молодежи сложилось недове-

рие к официальным СМИ, поэтому основным источником информации 

выступает Интернет. Высокая скорость распространения экстремистских 

материалов достигается за счет доступности этих сайтов для пользовате-

лей. Способом совершения преступления становится высказывание, рас-

пространение печатных материалов экстремистского характера, вербовка 

новых членов экстремистских организаций.  

Работа по подрыву идеологических основ радикальных организа-

ций, противодействие производству и тиражированию материалов экс-

тремистского толка, в том числе в глобальной Сети, – одно из приори-

тетных направлений деятельности МВД России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российский и зарубежный опыт борьбы с религиозным экстремиз-

мом показывает, что одними карательными и запретительными мерами 

невозможно решить проблему и обеспечить религиозную и другие ви-

ды безопасности. Для преодоления этого явления необходимо консо-

лидировать общество, своевременно принять меры, направленные на 

оздоровление социально-политической, экономической обстановки в 

стране, повышение уровня религиозной и правовой грамотности, для 

создания заслонов проникновениям радикальных течений и организа-

ций, представляющих угрозу религиозной безопасности России. Взаи-

модействие органов внутренних дел с традиционными для России ре-

лигиозными объединениями в сфере противодействия преступлениям, 

совершаемым религиозными группами, деструктивного толка, ради-

кальными направлениями для предотвращения религиозного экстре-

мизма может осуществляться в нескольких основных формах: непо-

средственной совместной деятельности и информационного обмена. 

Важной стратегией является политика государственного взаимодейст-

вия, в том числе правового преследования тех форм противоправной 

деятельности, которые должны быть наказаны по закону. В целом для 

эффективного противодействия данной проблеме необходима разра-

ботка специальной программы, включающей политический, социаль-

ный, правовой и идеологический аспекты. 

Результативность профилактической работы в значительной степе-

ни зависит также от уровня профессионального мастерства сотрудни-

ков правоохранительных органов. В этой связи решающее значение 

придается вопросам подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов, связанных с дан-

ной проблемой.  

 



78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

а) нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 

2. О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон от 1 января 1995 г. № 7-ФЗ URL: Федеральный закон 

от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 24 ноября 2014 г.) РФ URL:htt//ru 

consultant. ru /popular /smi/ (дата обращения 15 марта 2016 г.). 

3. О противодействии терроризму: Федеральный закон: от 6 марта 

2006 г. № 35-Ф3. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

4. Федеральный закон от 2 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. – № 39, ст. 7666–7678. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: URL http://www.consultant/ru. 

6. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 г. [Электронный ресурс]: (утв. Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753)  http://www.scrf.gov.ru (дата 

обращения 16 февраля 2016 г.). 

7. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. – 2003.– № 41, ст. 3947. – 13 окт. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г.». URL: //htt://www/consultant.ru. 

9. Об утверждении Концепции совершенствования взаимодействия 

подразделений системы Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации со средствами массовой информации и общественными объе-

динениями на 2009–2014 гг. [Электронный ресурс]: Приказ МВД Рос-

сии от 1января 2009 г. № 1 ФЗ URL:htt//base.garant.ru/ products/ ipo/ 

prime/ 1257023 (дата обращения 15 марта 2016 г.). 

б) учебная литература: 

1. Антонян Ю. М., Давитадзе М. Д. Этнорелигиозные конфликты: 
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