
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

   

Барнаул
 
2021

 
 

Барнаульский
 

юридический
 

институт
 

МВД России
Barnaul Law Institute  of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Министерство внутренних дел Российской Федерации
   



1 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Министерство внутренних дел Росс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 

 

 

Международный сборник научных статей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барнаул  

2021 



2 

УДК 34(08) 

ББК 67я431 

П 781 

 

 

 

П 781 Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: регио-

нальный формат : международный сборник научных статей / под ред. 

Д.Л. Проказина. – Барнаул : Барнаульский юридический институт 

МВД России, 2021. – 152 с.  

 

ISBN 978-5-94552-448-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В сборнике представлены статьи специалистов в области противодействия экстремиз-

му Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Китайской 

Народной Республики. Авторы рассматривают различные аспекты проблематики противосто-

яния экстремизму на уровне международного и регионального взаимодействия. 

Сборник в целом посвящен различным аспектам проблемы противодействия экстре-

мизму и терроризму в рамках контактных территорий евразийского пространства, особенно-

стям деятельности террористических и экстремистских организаций, проявляющих актив-

ность на территории нашей страны и в сопредельных государствах Центральной Азии, а так-

же проблеме профилактики террористических и экстремистских проявлений заинтересован-

ными силовыми, государственными и образовательными структурами. 

Организаторы проекта благодарят всех авторов, принявших участие в пилотном вы-

пуске сборника, и надеются на дальнейшее сотрудничество.  

 

 

 

 УДК 34(08) 

 ББК 67я431 

 

 

ISBN 978-5-94552-448-4 © Барнаульский юридический  

институт МВД России, 2021 
 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

3 

Абызов Константин Равилевич 

Начальник кафедры психологии  

и педагогики в органах внутренних дел,  

кандидат юридических наук, доцент 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

 

 

 

 

Abyzov Konstantin  

Сandidate of Juridical Sciences, assistant-professor 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

SPECIAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO EXTREMIST CRIMES:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Общеизвестным фактом является то, что экс-

тремизм, по своей сути, означает приверженность 

к крайним мерам и взглядам, склонность к реше-

нию имеющихся проблем социального, полити-

ческого, правового и национального характера не 

принятыми в обществе способами, средствами и 

методами.  

Теоретическое обоснование экстремизма 

сводится к тому, что современное общество в 

определенной мере утратило способность к кон-

структивному ненасильственному решению име-

ющихся общественно-политических проблем, в 

силу чего экстремистские течения нередко стре-

мятся к диктатуре. 

Проявления экстремизма заключаются чаще 

всего в активных и немедленных, т.е. агрессив-

ных действиях по установлению определенного 

нового порядка в государстве, захвату власти или 

достижению определенных политических и эко-

номических целей. 

Объектами агрессии лиц, совершающих пре-

ступления экстремистской направленности, яв-

ляются практически все современные социально-

политические, экономические институты и струк-

туры власти, поскольку именно они, по мнению 

идеологов современного экстремизма, и есть ос-

новные препятствия на пути установления нового 

порядка. 

Очень редко та или иная разновидность экс-

тремизма проявляется в чистом виде. Например, 

национальный экстремизм практически всегда 

содержит в себе элементы политического экстре-

мизма и достаточно часто – религиозного. В свою 

очередь, политический экстремизм, как правило, 

имеет в своей основе если не чисто религиозную 

идею, то псевдорелигиозную. 

Первым примером международного закреп-

ления дефиниции «экстремизм» стала Шанхай-

ская конвенция от 15 июня 2001 г., которая в ка-

честве экстремизма расценивает любые действия, 

направленные: 

 на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти; 

 насильственное изменение конституцион-

ного строя государства; 

 насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность; 

 организацию в вышеуказанных целях не-

законных вооруженных формирований или уча-

стие в них. 

В отечественном нормотворчестве законода-

тельное определение экстремизма трактовалось 

неоднозначно. Важным событием в определении 

понятия экстремизм стало принятие 27 июня 

2002 г. Государственной Думой Российской Фе-

дерации Федерального закона № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности».  

Данный закон впоследствии неоднократно 

дополнялся и изменялся федеральными законами: 

от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ и № 153-Ф3; от 

10 мая 2007 г. № 71-ФЗ; от 24 июня 2007 г.  

№ 211-ФЗ; от 29 апреля 2008 г. № 34. В основном 

эти изменения коснулись представления об экс-

тремизме, который в настоящее время включает в 

себя почти два десятка различных его признаков 

и проявлений. 

Известно, что экстремизм может проявляться 

в двух формах – преступления и административ-
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ного правонарушения. Большинство экстремист-

ских деяний преследуются в уголовном порядке; 

административная ответственность предусмотре-

на лишь за пропаганду и публичное демонстри-

рование: а) нацистской атрибутики или символи-

ки; б) атрибутики и символики, сходных с 

нацистской атрибутикой. 

Необходимо отметить тот факт, что экстре-

мизм как социально-правовое явление, его раз-

личные формы проявлений в определенной мере 

оказались для России закономерными. Россий-

ское общество на современном этапе своего раз-

вития столкнулось с системным кризисом, кото-

рый затронул практически всю социальную си-

стему страны, поскольку переход к рыночной 

экономике сопровождался: 

 сменой ориентиров и переоценкой тради-

ционных ценностей; 

 трансформацией общества и его институ-

тов; 

 коммерциализацией средств массовой 

информации. 

В итоге все это привело к проблемным ситу-

ациям, острым социальным и межличностным 

конфликтам, связанным с нарушением прав лич-

ности. При общем ухудшении качества жизни в 

условиях высокой инфляции проявлялась «пси-

хологическая усталость», росла криминализация 

общества. 

Масштабное исследование провел Институт 

социологии РАН, согласно которому ученые раз-

делили российское общество на 10 страт: 

а) 1 и 2 страты – это люди, находящиеся за 

чертой бедности (16%); 

б) 3 и 4 страты – малообеспеченные, на грани 

бедности (43%). 

Эти первые 4 страты объединены одним сло-

вом – «бедняки», которые составляют сегодня 

59% населения страны  [4, с. 45]. 

Президент страны В. Путин в своей статье, по-

священной социальной политике, отметил, что «из-

быточный» разрыв в доходах разных групп населе-

ния воспринимается как несправедливость и слу-

жит источником социальной напряженности. 

Как известно, одной из наиболее актуальных 

причин экстремистских проявлений является про-

блема социальной и экономической несправедливо-

сти. Несправедливость многократного разрыва, об-

разовавшегося за счет фактического разграбления 

общенародной собственности, давно уже осознает-

ся почти всем населением страны.  

По результатам опросов, собственное мате-

риальное положение назвали: а) хорошим – 18%; 

б) тяжелым, но терпимым – 54%; в) «больше тер-

петь невозможно» – 24% опрошенных. 

Относительно перспектив на будущее: 

 11% – надеются на улучшение своего ма-

териального положения; 

 29% – полагают, что оно будет ухудшаться; 

 49% – готовы участвовать в массовых вы-

ступлениях протеста; 

 19% – «созрели для участия в забастов-

ках» [3]. 

Возмущение и недовольство населения в тех 

или иных критических ситуациях может актуали-

зироваться, что вызывает беспокойство властных 

структур. Но вместо того, чтобы откровенно это 

признать и сгладить криминогенные различия, 

они неправомерно криминализируют это факти-

чески законное недовольство народа. 

Основная претензия россиян к реализовав-

шейся в стране демократии – низкий уровень ее 

эффективности: 

 лишь 28% россиян удовлетворены тем, 

как «работает демократия», а 72%, в свою оче-

редь, не удовлетворены; 

 в Германии показатель «удовлетворенно-

сти» составляет – 35%; в Ирландии – 58%; в Ис-

пании – 59% [2, с. 132-134]. 

Все эти негативные факторы, особенно соци-

ально-экономического характера, иллюстрируют-

ся не для того, чтобы оправдать различные про-

явления экстремизма, а для того, чтобы показать 

условия и причины, его порождающие. 

Можно констатировать, что современный 

экстремизм в широком понимании – это не толь-

ко и не столько столкновение различных религий, 

наций, цивилизаций, сколько антагонизм между 

страшной бедностью и беспредельным богат-

ством, которое нередко было добыто неправед-

ным путем. 

Другими словами, основными детерминан-

тами экстремизма были и остаются социально-

экономические причины, выраженные в социаль-

ной несправедливости, на которую потом наслаи-

вается все остальное. 

Проведенный анализ состояния современно-

го экстремизма в России позволяет нам выделить 

ряд особенностей преступлений экстремистской 

направленности. 

Активное участие молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет в организованных массовых экстре-

мистских акциях и их объединение в различные 

неформальные молодежные организации и груп-

пировки экстремистско-националистической 

направленности. 

На сегодняшний день в России действуют, 

разрозненные и противоречивые по своим идео-

логическим позициям, более 300 молодежных 

организаций и группировок, среди которых мож-

но выделить такие, как: а) скинхеды; б) Русское 

национальное единство (РНЕ); в) Национально-
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державная партия (НДПР); г) Национал-больше-

вистская партия (НБП) и ряд других. 

По данным Московского бюро по правам че-

ловека, в России насчитывается более 50 тыс. 

скинхедов, издается более 100 радикальных газет, 

ежегодный тираж неонацистской литературы до-

стигает 500 тыс. экземпляров [1, с. 53-58]. 

Расширение «географии» экстремистской 

угрозы в России и увеличение количества нацио-

нальностей, социальных групп, молодежных суб-

культур среди жертв экстремизма. Сегодня экс-

тремистские проявления можно увидеть не толь-

ко в крупных городах – Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 

Воронеже, но и в других регионах России. Очаги 

экстремистской напряженности наряду с «тради-

ционным» в этом отношении Северным Кавказом 

существуют в Республиках Татарстан, Башкорто-

стан, Удмуртия, Калмыкия. 

Имели место экстремистские преступления и 

на территории Алтайского края.  В 2007 г. в 

г. Барнауле пятеро студентов вузов, кстати, вы-

ходцы из достаточно благополучных семей, со-

вершили по мотивам национальной неприязни 

около 10 нападений на граждан. 

Преступники совершили жестокие убийства 

азербайджанца, алтайца; тяжелые увечья были 

причинены китайцу, таджику, тувинцу. Органи-

затор преступного сообщества А. Кельбер был 

осужден к 23 годам лишения свободы, другие 

члены группировки («Волки Одина») – от 10 до 

20 лет. 

Большой общественный (даже международ-

ный) резонанс вызвало убийство корейского сту-

дента в г. Барнауле, которое оказалось в одном 

ряду с названными преступлениями (15 февраля 

2010 г.). 

Вместе с тем отечественное антиэкстре-

мистское законодательство требует внима-

тельного анализа и совершенствования. Как уже 

отмечалось, Государственной Думой РФ 25 июля 

2002 г. был принят базовый Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельно-

сти», в котором: 

 впервые дано весьма размытое понятие 

экстремистской деятельности; 

 были перечислены практически все фор-

мы антигосударственной деятельности, которые в 

значительной мере были уже криминализирова-

ны; 

 к ним были добавлены пропаганда и де-

монстрация нацистской атрибутики, публичные 

призывы к осуществлению антигосударственной 

деятельности, ее финансирование. 

Далее были приняты ещё более десятка анти-

экстремистских законов, внёсших изменения и 

дополнения в ранее принятые законы. Сегодня в 

действующем уголовном законодательстве Рос-

сии можно выделить 16 статей, на основании ко-

торых «виновные» могут быть привлечены за со-

вершение экстремизма: от «публичных призывов 

к осуществлению экстремистской деятельности» 

до «надругательства над телами умерших, их за-

хоронениями». 

Уголовная ответственность за эти деяния 

существовала со времени принятии Уголовного 

кодекса России в 1996 г. Внесенные изменения в 

перечисленные статьи связаны с определенным 

усилением уголовной ответственности за так 

называемую «экстремистскую мотивацию» и ее 

сомнительную политизацию. Практические же 

работники постоянно сетуют на трудности в ква-

лификации подобного рода деяний, поскольку в 

законодательстве общие отличительные признаки 

экстремизма не выделяются. 

В связи с приведенными выше выводами 

наиболее оптимальными представляются следую-

щие стратегии по противодействию экстремизму: 

Стратегия 1. Сохранение стабильной обста-

новки, гражданского мира и согласия в регионах 

возможно при достижении определенной авто-

номности и самостоятельности субъектов РФ от 

центра. Для этого необходимо существенно под-

нять уровень экономического развития регионов, 

восстановить, хотя бы частично, утраченный 

промышленный потенциал, повысить эффектив-

ность аграрного сектора, запустить и инвестиро-

вать ресурсодобывающие производства. 

Стратегия 2. Требует серьезного анализа 

состояние молодежных проблем в регионах. 

Настала пора от разрозненных акций по под-

держке подрастающего поколения перейти к раз-

работке реальной молодежной политики, способ-

ной: 

 поднять образовательный уровень моло-

дых людей; 

 сформировать культурно-нравственные, 

развивающие личность ценности; 

 привить правовое, религиозное сознание; 

 обеспечить нормальное вхождение моло-

дежи во взрослый социум. 

Стратегия 3. Органам государственной вла-

сти необходимо пристальное внимание уделить 

социализации молодого поколения, которая прак-

тически невозможна без опоры на родительскую, 

а в последующем и на свою собственную семью. 

Родительская семья формирует у подростка опре-

деленный иммунитет от тех или иных соблазнов 

и искушений, различных форм безнравственного 

и противоправного поведения. 

Своя же благополучная семья сближает мо-

лодых людей между собой, с обществом и госу-

дарством, позволяет наиболее максимально реа-

лизовать свои возможности. Но изначально мо-
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лодым людям должно оказать реальную помощь 

государство в рамках объявленных Президентом 

Российской Федерации национальных проектов. 

Стратегия 4. В рамках действующего зако-

нодательства необходимо выстроить оптималь-

ную региональную миграционную политику, ко-

торая бы предусматривала гармоничное вхожде-

ние переселенцев-иностранцев в среду коренного 

населения регионов. 

При этом следует обращать внимание на не-

обходимое и достаточное количество рабочих 

мест для мигрантов; их образовательный и про-

фессиональный уровень; возрастные, семейные, 

национальные особенности и традиции. Мигра-

ционные процессы должны быть регулируемыми 

и управляемыми. 

Стратегия 5. Региональные власти, исполь-

зуя имеющиеся у них средства (законотворче-

ство, правоприменение, СМИ, малые националь-

ные автономии), должны целенаправленно и от-

ветственно формировать толерантное взаимоот-

ношение между жителями регионов и приезжими 

переселенцами. 

В связи с этим представляется важным обра-

тить внимание на возможность создания системы 

мониторинга проявлений экстремизма в регионах 

страны, которая (система) была бы направлена на 

раннее выявление организационно-политических 

противоречий между властными структурами и 

другими социальными институтами. 

Стратегия 6. Одной из наиболее действен-

ных форм стратегии противодействия проявлени-

ям экстремизма может и должно стать просвеще-

ние граждан по вопросам культурного, этниче-

ского многообразия и единства жителей страны, а 

также истории религиозной нетерпимости, гено-

цида и других проявлений экстремизма. Народы 

России имеют больше общих культурных и исто-

рических ценностей, социальных норм, чем раз-

личий, которые обусловлены этнической принад-

лежностью. 

Стратегия 7. Сформировать при региональ-

ных бюро судебных экспертиз экспертные советы 

на паритетных началах с региональными обще-

ственными палатами и региональными органами 

Министерства юстиции РФ. Данные советы 

должны будут проводить экспертные исследова-

ния различных информационных материалов на 

предмет отнесения их к экстремистским.  

Стратегия 8. Еще одно направление, кото-

рое необходимо выделить – это ограничение 

практически бесконтрольного распространения 

через СМИ информации деструктивного содер-

жания и обеспечение объединенных усилий вла-

сти, общественности и организаций журналист-

ского сообщества. Именно через них целесооб-

разно воздействовать на недобросовестных жур-

налистов, нарушающих нормы морали и профес-

сиональной этики. 

Правоохранительные и судебные органы 

нуждаются сегодня в четком юридически верном 

определении, прежде всего, понятия уголовно-

правового экстремизма. Сегодня в силу законода-

тельной небрежности возникают сложности при 

квалификации деяний, подпадающих под экстре-

мистские проявления, которые зачастую оцени-

ваются просто как хулиганские. 

Представляется, что действующее законода-

тельство описывает экстремизм больше с пози-

ции социально-политической, нежели правовой, 

поэтому шероховатости законодательных кон-

струкций следует поправить. 
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В решающие годы всестороннего построения 

общества «сяокан» в Китае и достижения первой 

столетней цели Синьцзян переживает важный 

исторический период, когда в полном сплочении 

стремится к развитию, настойчиво двигается к 

победе над бедностью. Особенностью в это ре-

шающее время всестороннего углубления реформ 

стала работа в низовых структурах как важней-

шая составляющая в системе общественной без-

опасности Синьцзяна, т.к. работа с массами, 

несомненно, является основной. Действительно, 

чтобы в дальнейшем концентрировать внимание 

и реализовывать общие цели работы в Синьцзяне, 

необходимо первыми «открыть фронт» борьбы за 

массы, а усиление законодательного строитель-

ства в приграничных регионах – это и есть залог 

успешного наступления на «передовой».  

В полной мере пользуясь историческим шан-

сом, которые выпал в период проведения общих 

реформ и стратегии оживления деревень, заим-

ствуя «опыт поселка Фэнцяо» с опорой на массы,  

решая споры и конфликты на месте, налаживая 

обычный общественный порядок, формируя сеть 

управления безопасностью в приграничных райо-

нах, которая включала «борьбу, меры предосто-

рожности, управление, контроль, строительство и 

просвещение» с учетом региональных условий 

Синьцзяна, несомненно, заложили важную осно-

ву для прочного развития базовой работы на ни-

зовом уровне в Синьцзяне [1].
 

«Опыт поселка Фэнцяо» реализует концеп-

цию развития, в которой массы стоят в центре 

развития; поддерживает направляющую роль 

КПК; укрепляет механизм комплексного управ-

ления на основе совместного строительства, сов-

местного правления и совместного пользования; 

учитывает самоуправление, перевоспитание на 

основе добродетели и убеждения в верховенстве 

права; значительно повышает уровень социаль-

ности, рациональности, специализации, законно-

сти в низовых органах власти, нормализации 

управления на основе законов, интеллектуализа-

ции, специализации. Под руководством идей Си 

Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 

в новую эпоху, управление порядком обществен-

ной безопасности в приграничных регионах 

Синьцзяна заимствует первоначальные идеи и 

идеи развитии, которые получены «Опытом по-

селка Фэнцяо», поддерживает доминирующую 

роль народа, находясь в рамках законности, со-

здает и укрепляет новую модель пограничного 

управления [1]. 

I. Предварительный анализ ситуации в 

сфере общественной безопасности в пригра-

ничных регионах Синьцзяна 

Синьцзян расположен в северо-западной ча-

сти Китая, являлся главной частью древнего 

Шелкового пути, а в настоящее время является 

отправной точкой «Экономического пояса Шел-

кового пути» в рамках проекта «Одного пояса, 
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одного пути», граничит с 8 евразийскими страна-

ми: Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргыз-

станом, Таджикистаном, Афганистаном, Паки-

станом, Индией. Синьцзян – это территория Ки-

тая с самой длинной пограничной линией и с 

наибольшим количеством пограничных пунктов, 

обладает уникальными возможностями для 

внешней открытости. Успешные управление и 

контроль приграничных районов важны не толь-

ко для стабилизации и развитии Синьцзяна, но и 

для содействия стабильности в прилегающих к 

границам странах. В связи с вышеизложенными 

факторами данное исследование дает объектив-

ную оценку контролю общей ситуации и управ-

ления общественной безопасностью в пригранич-

ных регионах. 

1.1. Предварительная оценка новой ситуа-

ции в сфере общественной безопасности в при-

граничных регионах 

Всем известно, что для анализа проблемы 

управления и контроля приграничных регионов 

не стоит анализировать только географическую 

среду, обычаи и привычки, социальную сферу, 

экономику, культуру, образование и другие фак-

торы, но надо учесть и этнический состав, про-

порциональное расселение и прочие внешние 

факторы. При таких объективных данных добав-

ляется и активное строительство «Одного пояса, 

одного пути» для международного совместного 

пользования и общего развития. Иначе говоря, 

«Один пояс, один путь» не только является взаи-

мовыгодным объектом в мире, но может стать и 

«местом порыва», которого жаждут заграничные 

сепаратистские силы. Некоторые правонаруши-

тели неизбежно в подходящих случаях вливаются 

в ряды торговцев и коммерсантов и пересекают 

границу, чтобы вступить в сговор с внутренними 

и заграничными реакционными силами. 

1.1.1. Традиционные проблемы в сфере 

общественной безопасности в приграничных 

регионах усложняются 

Приграничные регионы Синьцзяна главным 

образом включают в себя Кызылсу-Киргизский 

автономный округ, Кашгар, Хотан, Аксу, Или-

Казахский автономный округ, Тачэн, Алтай и 

другие регионы, прилегающие к границе, явля-

ются типичными районами компактного прожи-

вания многих национальностей. Эти регионы в 

основном горные, их природа многообразна, а 

аграрные и скотоводческие районы обширны. Но 

с учетом того, что природные условия ограни-

ченны, экономическое развитие региона относи-

тельно отсталое, Синьцзян относится к регионам, 

в котором множество проблем и трудностей, а 

задачи развития продвигаются с трудом. 

Синьцзянские приграничные районы отно-

сятся к местам многонационального проживания, 

как правило, имеют относительно закрытое гео-

графическое положение, примыкают к Централь-

ной и Южной Азии. В течение многих лет ино-

странные реакционные силы используют эти при-

граничные районы как основные районы проник-

новения. Расположение районов, их обширные 

пространства – фактор трудный для безопасно-

сти, возникают серьезные проблемы из-за высо-

ких издержек. Поэтому созданные стационарные 

и передвижные полицейские пункты достигли 

высоких успехов с точки зрения общественной 

безопасности. Но нехватка полицейских сил – это 

принципиальный вопрос, который стоит перед 

нами. Это привело к тому, что передвижные 

пункты народной полиции и КПП полиции не-

возможно расставлять более плотно, в результате 

чего появляются бреши на линии предотвраще-

ния. 

1.1.2. Новые размышления о проблемах 

благосостояния народа и надежной защиты  

Чтобы проанализировать проблему обще-

ственной безопасности, нельзя игнорировать 

также и проблемы жизненного уровня народных 

масс и их защиты. Проблема жизненного уровня 

народных масс является основным фактором, 

влияющим на общественную безопасность, а 

надежная защита может измеряться степенью 

удовлетворенностью и комфорта собственной 

жизнью. В последние годы и стабильность, и 

экономика в Синьцзяне постоянно развиваются, 

т.к. предприятия континентального Китая, кото-

рые оказывают партнерскую помощь, стали реги-

стрироваться в Синьцзяне. Но в приграничных 

зонах из-за удаленности от городских поселений, 

долгих дорог, неудобных коммуникаций помощь 

в развитии приграничных регионов со стороны 

партнерских предприятий сравнительно мала. 

Следовательно, у жителей таких регионов воз-

можностей увеличить доходы и разбогатеть, по 

сравнению с другими развитыми территориями, 

намного меньше.  Естественно, возникает избы-

ток рабочей силы, и легко подтверждается истина 

«проблемы создаются из ничего», поэтому веро-

ятность относительного роста потенциальных 

проблем безопасности увеличивается.  

Вернемся к проблемам надежной защиты. В 

области традиционного управления и контроля 

границы, помимо частей вооруженной погранич-

ной полиции, еще и жители пограничных терри-

торий сами охраняют границу, защищают терри-

торию, защищают свои дома, но в условиях новой 

ситуации, когда внутренние и внешние факторы 

смешались, необходимо, принимая во внимание 

новые вызовы пограничной безопасности, чтобы 

жители приграничных районов думали об охране 

и охраняли свои дома, а это уже особый вопрос, 

который нельзя игнорировать при охране границ 

и управлении их безопасностью. 
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1.2 Предварительная оценка проблемы 

общественной безопасности в синьцзянской 

зоне экономического пояса Шелкового пути 

1.2.1. Увеличение миграции 

Главная идея инициативы «Один пояс, один 

путь» – связь между народами, что непосред-

ственно отражает взаимный обмен между наро-

дами стран, расположенных вдоль маршрута, в 

экономической, культурной, туристической, об-

разовательной и других сферах. Контакты между 

странами, расположенными вдоль Пути, много-

кратно увеличились, частота передвижения кад-

ров усилилась, число людей, въезжающих в «За-

падные ворота» Китая для торговли, выросло, 

поэтому трудности пограничного контроля в 

Синьцзяне и управления безопасностью в сель-

ских и пригородных районах неизбежно возрос-

ли. После открытия Китайско-Пакистанского 

экономического коридора, будь то экономические 

связи или торговые обмены, они полностью до-

стигли ожидаемых промежуточных значений. К 

тому же положительный момент – после сентября 

2018 г. Пакистан пригласил Турцию, Саудовскую 

Аравию присоединиться к строительству Китай-

ско-Пакистанского экономического коридора. 

Надо думать, что в процессе расширения строи-

тельства, считая, что транзитная дорога и высту-

пает в качестве Китайско-Пакистанского эконо-

мического коридора, движение населения будет 

возрастать, внутренний и внешний туризм, дело-

вые люди и путешественники – все это будет 

иметь тенденцию к повышению. Что касается 

Синьцзяна, это аванпост экономического пояса 

Шелкового пути, следовательно, в области кон-

троля и управления границей увеличится опреде-

ленная степень сложности. 

1.2.2. Ситуация вокруг общественной без-

опасности показывает тенденцию к осложне-

нию 

Во-первых, экономический оборот Синьцзя-

на с восемью приграничными странами, без-

условно, ведет к культурной интеграции, и эта 

точка зрения неоднократно подтверждалась в хо-

де исторического развития. Во-вторых, между 

странами Центральной и Южной Азии суще-

ствуют сложные отношения из-за территориаль-

ных и водных проблем, что оказывает определен-

ное влияние на строительство «Экономического 

пояса Шелкового пути». Кроме того, развитие 

ситуации в Афганистане оказывает негативное 

влияние на ситуацию в области безопасности для 

стран Центральной и Южной Азии, что приводит 

к повышению рисков безопасности в Централь-

ной и Южной Азии, например, рост угрозы тер-

роризма и контрабанды наркотиков, который бу-

дет препятствовать строительству «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути». Поэтому автор 

считает, что в Синьцзяне как пограничном реги-

оне и центральном звене «Экономического пояса 

Шелкового пути» в условиях бурного развития 

совместной торговли, строительства и пользова-

ния благами не исключено, что преступники 

скрыто пользуются законными путями въезда и 

выезда, и для общественной безопасности 

Синьцзяна необходимо учитывать эту мысль [3].
 
 

1.2.3. «Строгие требования» и «высокие 

стандарты» к межрегиональным сопряжениям 

осложнят степень контроля общественной без-

опасности в приграничных районах. 

В процессе создания взаимосвязей и взаим-

ных сообщений были открыты объемные и мно-

гомерные каналы.  Страны, по которым проходит 

«Экономический пояс Шелкового пути», имеют 

огромные различия в политических системах, ме-

ханизмах принятия решений, масштабах эконо-

мики, моделях развития, культуре и образовании 

и прочих сферах, а координация политики и ин-

тересов всех стран, безусловно, будет сложной и 

трудной. В этих объективных условиях Синьцзян 

с соседними странами и регионами должны будут 

сформировать «образцовые» и «передовые» точ-

ки соприкосновения (сопряжения), что наклады-

вает на них большую историческую ответствен-

ность. В действительности, ситуация в области 

безопасности, которая в межрегиональном со-

пряжении требуется Синьцзяну, должна двигать-

ся к упорядочиванию и улучшению, что и 

неоспоримо, поэтому уровень управления и тре-

бования к работе будут серьезными для низовых 

единиц пограничного контроля. 

2. Активные меры по обеспечению ста-

бильности и безопасности в приграничных 

районах 

2.1. Высокоэффективно внедрять меры по 

контролю за общественной безопасностью в 

соответствии с ситуацией в Синьцзяне 

Для того чтобы еще более улучшить обста-

новку в сфере безопасности на синьцзянском 

участке «Экономического пояса Шелкового пу-

ти», в Синьцзяне в соответствии с реальным по-

ложением региона кадры и массы всех этниче-

ских групп активно борются с бедностью до по-

беды, поддерживают политику «два достатка и 

три гарантии», реализуют «шесть адресных мер», 

последовательно продвигают различные меро-

приятия в интересах народа, чтобы укрепить и 

поддержать основу, содействовать низовому 

сельскому управлению. Например, строительство 

компактно проживающих многоэтнических со-

обществ в поселениях, создание «трех новых ти-

пов» сельских поселений, поддержка программы 

по улучшению школьного образования в бедных 

деревнях, программа посещения мусульманских 

семей (в рамках политики «фан хуэй цзю»), 

улучшение работы первого секретаря бедных де-

ревень, адресное оказание помощи бедным, по-
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мощь развитию Синьцзяна, низовое управление 

безопасностью, пограничный контроль, социаль-

ное управление и т.д. Особенно после того, как 

была предложена стратегия возрождения сель-

ских районов, в Синьцзяне был издан «стратеги-

ческий план возрождения сельских районов 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (2018-

2022 гг.)», основанный на реальном положении 

дел в автономии, в соответствии с главными тре-

бованиями промышленного процветания, эколо-

гическими стандартами жизни, местной традици-

онной культурой, эффективным управлением, 

чтобы реализовать поэтапный план стратегии 

сельского возрождения  на территории всего ав-

тономного района. Эти стратегические меры не 

только улучшают контакты и интеграцию со-

граждан всех этнических групп, их совместное 

пользование ресурсами, но и обеспечивают си-

стемную безопасность и политическую поддерж-

ку для сельского строительства Синьцзяна, а так-

же укрепляют основу безопасности для общей 

цели, которую реализует работа в Синьцзяне по 

реализации политики «социальная стабильность, 

долговременный порядок и долгосрочная ста-

бильность» [4].
 
 

2.2. Усиленно сосредоточиться на управ-

лении общественной безопасностью на низо-

вом уровне 

Управление социальной сферой является 

важной задачей в работе пограничного управле-

ния Синьцзяна, но также и исходной точкой ни-

зовой базовой работы. Поэтому передвижные 

пункты народной полиции Синьцзяна и государ-

ственное строительство на основе верховенства 

законов – это и есть конкретная реализация этой 

задачи, чтобы заложить прочный фундамент 

строительства хорошей обстановки в сфере об-

щественной безопасности Синьцзяна, чтобы пре-

вратить наш регион в место, где учитывают инте-

ресы народа. 

2.2.1. Активно содействовать деятельно-

сти народной полиции, чтобы сформировать 

нулевую дистанцию между низовыми органа-

ми и службой народу 
С октября 2016 г. по всему Синьцзяну в ка-

честве опорной точки реформы «фан гуань фу» 

(упростить административную процедуру и пере-

дать полномочия низовым звеньям) стало созда-

ние мобильной народной полиции, одновременно 

оказывается помощь людям, что и стало эпохаль-

ной чертой. В полицейских передвижных пунктах 

есть туалеты, люди в любое время могут ими 

воспользоваться. Аптечки, зонты, стеллажи для 

журналов и газет предназначены для народных 

масс всех национальностей, а с марта 2018 г. уже 

и дефибрилляторы входят в состав обязательных 

вещей передвижных пунктов, чтобы выиграть 

время для спасения жизней простых людей. Мо-

бильность народной полиции объединяет в себя 

общественную безопасность, превентивные меры, 

бытовые услуги, делает упор на принцип «чело-

век превыше всего», поэтому возникла полиция, 

которая ориентируется на интересы людей, что 

стало важной гарантией стабилизации обще-

ственной безопасности и спокойствия людей [5]. 

2.2.2. Пропаганда и реализация законно-

сти как главного средства нашей работы поз-

волит энергично укрепить строительство вер-

ховенства права на низовом уровне 

Пропаганда политики «и фань эр цзян» (бо-

роться с насилием, соблюдать  законы, соблюдать 

дисциплину) и «и сюэ сань цзян» (изучать зако-

ны, разъяснять права, разъяснять обязанности, 

разъяснять ответственность) рассматриваются в 

качестве главных объектов деятельности, а 

углубление развития мер известных как «фачжи 

лю цзинь» («заходить» в аппарат управления со-

общества, школы, предприятия, организации, де-

ревни), «пу у фа син дун», проводить беседы в 

вечерних школах для крестьян и т.д. Посредством 

государственных политик и правовых знаний в 

сфере пропаганды многообразия воспитывать у 

граждан сознание законности и правовую гра-

мотность и в то же время разъяснять, что челове-

ческая добродетель не безгранична. Способы 

пропаганды новые и разнообразные, чтобы вос-

питывать у народа чувство активного участия.  

Разрешить массам подняться с заднего на пе-

редний план, выйти из-за кулис на сцену, перейти 

от односторонней идеологической обработки к 

двустороннему взаимодействию и учиться по 

собственной инициативе. Организовать призовой 

конкурс на лучшее произведение, организовать 

спартакиаду «Народы Китая – одна семья». Ис-

пользуя мероприятия «Месяц гражданской доб-

родетели», «Месяц пропаганды и образования 

национального единства», «Антинаркотическая 

пропаганда и консультации», «Одна большая се-

мья и национальное единство», «Торжественное 

посвящение в кадровые работники» и т.д., чтобы 

народ взаимодействовал друг с другом.  

3. Усиление выбора пути основной работы 

на низовом уровне в приграничных районах 

Синьцзяна, используя новое мышление и кон-

цепцию «Опыта поселка Фэнцяо» 

Изучение опыта строительства «спокойного 

Фэнцяо», особенно системы низового демократи-

ческого правового строительства, системы управ-

ления и системы гарантий в процессе строитель-

ства «спокойных деревень» может дать идеи для 

строительства волостей (поселков), деревень (со-

обществ) в приграничных районах Синьцзяна. 

Мы будем углублять строительство сельских об-

ществ и верховенство закона, углублять руковод-

ство передовой культурой и внедрять ее во вне, 

оптимизировать сельские ресурсы, расширять 
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занятость, а также основательно вести работу с 

массами и проводить мероприятия в рамках 

«национального единства и семьи» и т.д. 

С помощью политического руководства, си-

стемного и централизованного планирования, 

привлечения ресурсов, финансовой поддержки и 

других важных мер мы активизируем круг благо-

разумия совместного развития многих народов в 

приграничных районах Синьцзяна, чтобы факти-

чески реализовать программу социальной ста-

бильности и долгосрочный порядок в Синьцзяне. 

3.1. Создание благоприятной обстановки 

для поддержания общественного порядка рай-

онов (деревень) в приграничных районах 

3.1.1. Верховенство права как руководя-

щая линия для содействия этнической гармо-

низации 

С 2017 г. города и села, в которых компактно 

проживают разные нации в приграничных райо-

нах, начали поступательное развитие с целью 

расширения контактов между народами всех эт-

нических групп и углубления взаимопонимания 

между собой. Все народы разных этнических 

групп при совместном проживании будут сов-

местно действовать, пользоваться благами и раз-

виваться в сфере экономики, образования и куль-

туры, чтобы наконец-то достичь цели социальной 

стабильности, национального единства, экономи-

ческого развития и культурного прогресса.  

В процессе работы по управлению, исполь-

зуя четвертый этап «опыта Фэнцяо», осуществля-

ем изменения, которые «направлены на создание 

верховенства права на низовом управлении». 

Внедряется ряд сочетаний современной концеп-

ции верховенства права и традиционного опыта 

управления сельскими районами, и он уже соот-

ветствует требованиям современного верховен-

ства права. Хотя по-прежнему работа с массами 

стоит на первом месте, закладывается основа ме-

роприятия «единая нация – одна семья», а «стра-

тегия возрождения села» в качестве отправной 

точки. Выдвигаются способы и методы самостоя-

тельного разрешения конфликтов, что позволяет 

представителям разных этносов во всех отноше-

ниях учиться друг у друга на широкой платформе 

совместных развлечений, дел, учебы, жительства. 

Воспитывается общее правовое мышление и ис-

пользуются правовые методы для решения про-

блем, возникающих в процессе совместного про-

живания посредством опыта совместного обуче-

ния и дел [2].
 
 

3.1.2. Учитывая различия, продвигаться 

вперед 

«Опыт поселка Фэнцяо» является пилотным 

проектом в области современной разработки ме-

тодики социалистического воспитания, перени-

мая успешный опыт по методу «четырех фрон-

тов». В приграничных районах Синьцзяна реали-

зуется и постепенно развивается эксперимен-

тальная программа по обеспечению обществен-

ной безопасности в свете того, что не существует 

единой модели для создания полиэтничной об-

щины, поэтому при разработке подходов учиты-

ваются отличительные черты общин старого и 

нового типов.  

В соответствии с различными способами 

управления в городских и сельских общинах жи-

тели старых общин проживают в этом месте на 

протяжении длительного времени, хорошо друг с 

другом знакомы и между ними сложились дове-

рительные отношения, таким образом, добрые 

межличностные отношения или же  чувство ува-

жения помогают разрешать возникающие кон-

фликты; в этой связи юридический способ разре-

шения споров используется значительно реже, 

большим авторитетом в этой ситуации обладает 

пожилой сосед, руководитель, и если конфликт 

разрешен таким образом, то вероятность возник-

новения нового спора очень мала, и такой вид 

отношений, безусловно, имеет право на суще-

ствование и дальнейшее укрепление.  

Что касается новых общин, то по причине 

короткого срока совместного проживания, разни-

цы в возрасте, уровня образования и других фак-

торов их жители неохотно сближаются с незна-

комыми людьми; в этой связи важно принимать 

во внимание новые взгляды современной моло-

дежи, учитывать время и признание в обществе 

верховенства закона, к тому же нужно в полной 

мере использовать положительные стороны кад-

ров, повышать юридическую грамотность насе-

ления, пропагандировать концепцию гармонич-

ного общества и формировать правовое обще-

ство.
 

3.2. Сосредоточиться на разрешении во-

просов материального благополучия людей 

Идея гармонии – это часть традиционной 

культуры, заимствованная от «опыта поселка 

Фэнцяо». Сейчас Синьцзян переживает «три од-

новременных периода» (период падения скорости 

экономического роста, структурного регулирова-

ния и последствий проведенной стимулирующей 

экономической политики), в рамках которых ста-

бильность и гармония являются залогом процве-

тания и развития. Синьцзян – это северо-

западные ворота Китая, и развитие и процветание 

народов всех национальностей обусловливает 

развитие и процветание самого Синьцзяна, а ста-

бильность в Синьцзяне обусловливает стабиль-

ность и спокойствие во всем Китае.  

Использование возможностей стратегии 

«Один пояс, один путь» создает благоприятные 

условия для развития центральной части эконо-

мического пояса «Великий шелковый путь» и 

способствует развитию проектов по повышению 

уровня жизни населения приграничных районов 
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Южного Синьцзяна, а также содействует ста-

бильному развитию региона. В силу таких огра-

ничивающих факторов, как история, географиче-

ское положение, природные условия, наблюдает-

ся низкая обеспеченность водными, земельными 

ресурсами на душу населения в Южном 

Синьцзяне, очевидны низкие темпы экономиче-

ского роста и низкий уровень доходов; все это 

стало причиной существенных различий в разви-

тии Южного и Северного Синьцзяна.  

Приграничные районы Южного Синьцзяна 

представляют собой 14 бедных районов, на кото-

рые направлены программы развития Синьцзяна. 

Мы должны действовать в духе центральной ра-

бочей конференции по развитию Синьцзяна, при-

нимать меры для решения проблем в Южном 

Синьцзяне, обозначенных на конференции, поль-

зоваться привилегиями, предоставляемыми 

Синьцзяну, и всеми силами стремиться к ста-

бильной занятости населения и экономическому 

процветанию региона.  

3.3. Ускорить развитие экономики при-

граничных районов 

Ценность «опыта Фэнцяо» заключается в 

«партийном курсе на массы». Главным пунктом 

развития северных и южных приграничных райо-

нов, помимо партийной и государственной поли-

тики поддержки, является опора на собственные 

народные силы этнических групп, получение ими 

знаний и навыков, полной занятости, только в 

этом случае получится сформировать непоколе-

бимые экономические возможности. В рамках 

инициативы «Один пояс, один путь» Синьцзян 

станет важнейшим стратегическим узлом эконо-

мического пояса «Великий шелковый путь», пре-

образовав западный Китай в стратегический 

транзитный коридор и основной экономический 

узел в Евразийском экономическом пространстве. 

Усиливать тесное соединение экономического 

развития и улучшения материальной жизни наро-

да, чтобы люди всех национальностей могли по-

лучать больше возможностей в сфере образова-

ния, медицины, трудоустройства, социального 

обеспечения и других направлениях, чтобы ре-

зультаты реформ и развития были доступны все-

му народу. Исследовать и разрабатывать меро-

приятия в области политики по содействию заня-

тости и увеличению доходов работников земле-

делия и скотоводства, а также увеличению дохо-

дов городских и сельских жителей. 

Весь район привержен экономическому раз-

витию, поэтому придаётся особое значение по-

вышению уровня жизни народа в районах нацио-

нальных меньшинств. Народы всех национально-

стей в ходе долгосрочного трудового процесса 

перенимают опыт друг у друга, взаимно обуча-

ются, совместно поднимая уровень производства 

в области разведения домашних животных. Мас-

сы всех национальностей в сфере общественного 

питания, денежного обращения, торговли и дру-

гих сферах экономики развивают свои преиму-

щества. Развивая богатую национальную специ-

фику, взаимообучаются, каждый развивает своё 

дело, и все отрасли процветают. 

Синьцзянскому пограничному управлению 

предстоит пройти долгий путь. За многие годы 

Синьцзян в области контроля и управления по-

граничными территориями накопил большой 

опыт. Стоя перед лицом сложной и изменчивой 

международной обстановки и будущими обяза-

тельствами Синьцзяна, развиваясь в ногу со вре-

менем, внедряет новые идеи «опыта Фэнцяо», 

может улучшить Синьцзян в области проведения 

реформ и иноваций, общественной трансформа-

ции, экономического развития и модернизации, 

сокращения нищеты и службы народу, заклады-

вая прочную основу для достижения общих целей 

социальной стабильности и долгосрочной без-

опасности Синьцзяна. Основа состоит в том, что-

бы осознать единство и борьбу всех этнических 

групп и добиться общего прогресса и в то же 

время способствовать совместному процветанию 

и устойчивому  развитию стран, граничащих с 

Синьцзяном, в рамках концепции «Один пояс, 

один путь». 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ: ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

REHABILITATION OF NAZISM IN THE CRIMINAL CODES OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF COUNTERING 

EXTREMISM: THE OBJECT AND THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME 

 
Политика государства в части борьбы с экс-

тремистской деятельностью проявляется в сово-

купности правовых норм, направленных на ее 

предупреждение. Специфика экстремизма зача-

стую требует качественного взаимодействия на 

международном правовом поле, эффективность 

которого напрямую зависит от согласованности 

правовых подходов законодателей сотрудничаю-

щих государств. Одной из форм экстремизма в 

белорусском законодательстве является реабили-

тация нацизма [6], криминализированная также и 

в Уголовном кодексе Российской Федерации (да-

лее – УК РФ). Предложения о включении реаби-

литации нацизма в определение экстремисткой 

деятельности уже поступают в законодательный 

орган РФ в виде конкретных проектов законов 

[5]. 

Анализ состава реабилитации нацизма в УК 

РФ в той или иной степени ранее проводился та-

кими учеными, как Ю.М. Антонян, А.Ю. Иванов, 

С.В. Розенко и др. В белорусской научной лите-

ратуре уголовно-правовые исследования в данной 

области отсутствуют. Вместе с тем изучение 

опыта стран-партнеров по региональной интегра-

ции представляет особый интерес и значимость 

для поиска оптимальных решений и направлений 

оптимизации уголовно-правовой охраны. 

В УК РФ уголовная ответственность за реа-

билитацию нацизма установлена в ст. 354.1 «Реа-

билитация нацизма». В Уголовном кодексе Рес-

публики Беларусь (далее – УК Беларуси) норма, 

содержащая уголовно-правовой запрет на реаби-

литацию нацизма, закреплена в ст. 130 «Разжига-

ние расовой, национальной, религиозной либо 

иной социальной вражды или розни, реабилита-

ция нацизма». Оба преступления включены в гла-

вы с названием «Преступления против мира и 

безопасности человечества». 

Размещение реабилитации нацизма в гл. 34 

УК РФ в российских научных кругах вызвало 
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определенные споры. Ряд исследователей с по-

добным подходом законодателя не согласны [3, 

с. 495]. Однако размещение статьи «реабилитация 

нацизма» в главе УК, объектом уголовно-

правовой охраны которой являются обществен-

ные отношения, обеспечивающие безопасность 

мирового сообщества, вполне обоснованно. При 

такой трактовке сохраняется связь реабилитации 

нацизма с системой преступлений против мира и 

безопасности человечества, криминализирован-

ных Международным военным трибуналом для 

суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (далее – МВТ). Материа-

лы Нюрнбергского процесса, а также принятые 

на современном этапе международного сотруд-

ничества резолюции Организации Объединенных 

Наций, направленные на противодействие герои-

зации нацизма, указывают на то, что национал-

социализм как система идей, основанных на ра-

совом превосходстве, должен рассматриваться 

исключительно через призму преступлений про-

тив мира и безопасности человечества [2]. 

Куда более дискуссионным является вопрос 

о непосредственном объекте реабилитации 

нацизма. Так, Е.В. Червонных непосредственным 

объектом преступления называет историческую 

память народа [7, с. 23], Э.Ю. Бадальянц – меж-

дународный мир [1, с. 174], А.Ю. Иванов в каче-

стве основного непосредственного объекта реа-

билитации нацизма выделяет интересы безопас-

ности человечества [4, с. 9]. 

Сложность с определением непосредствен-

ного объекта преступления обусловлена много-

образием форм реабилитации нацизма, а также 

содержанием самой идеологии нацизма. Возмож-

но, такое расхождение во мнениях обусловлено 

наличием в ряде форм данного преступления, по-

мимо основного непосредственного объекта, до-

полнительного непосредственного объекта. К 

примеру, применительно к таким формам реаби-

литации нацизма, как «распространение и оправ-

дание идеологии нацизма» (криминализирован-

ным в УК Беларуси), основным непосредствен-

ным объектом будет выступать безопасность че-

ловечества, а дополнительным – мирное сосуще-

ствование государств, что вытекает из содержа-

ния идеологии нацизма, где, наряду с расовой 

теорией, существенное место занимает соподчи-

ненная ей идея тотальной войны. Такая форма 

реабилитации нацизма, как отрицание преступле-

ний, установленных приговором МВТ, имеет сво-

ей целью не только постановку под сомнение 

справедливость приговора, но и отрицание его 

легитимности, что создает угрозу всей суще-

ствующей системе международного уголовного 

права и национальных уголовно-правовых си-

стем, имплементировавших его нормы. Дополни-

тельным непосредственным объектом преступно-

го посягательства в данном случае выступают 

интересы обеспечения стабильности системы 

международного уголовного правосудия. Для та-

кой формы, как «оправдание преступлений», до-

полнительными непосредственными объектами 

будут выступать, в зависимости от сущности 

конкретного «оправдываемого преступления», 

либо мир, либо память жертв нацизма. Но, не-

смотря на различные дополнительные непосред-

ственные объекты, реабилитация нацизма в 

первую очередь создает угрозу общественным 

отношениям, возникающим именно из необходи-

мости обеспечения безопасности человечества.  

Состав преступления в российском УК имеет 

формальную конструкцию. В УК Беларуси, наря-

ду с формальной конструкцией основного соста-

ва, имеется и материальная конструкция квали-

фицированного состава. Так, в части 3 ст. 130 

предусмотрено более строгое наказание за дей-

ствия, указанные в ч. 1 и повлекшие по неосто-

рожности смерть человека или иные тяжкие по-

следствия. Обязательным признаком составов 

является признак публичности.  

Объективная сторона основного состава реа-

билитации нацизма в ст. 354.1 УК РФ представ-

лена пятью альтернативными действиями – фор-

мами реабилитации нацизма. Состав преступле-

ния образуют: 1) отрицание фактов, установлен-

ных приговором МВТ; 2) одобрение преступле-

ний, установленных указанным приговором; 

3) распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой вой-

ны; 4) распространение выражающих явное не-

уважение к обществу сведений о днях воинской 

славы и памятных датах России, связанных с за-

щитой Отечества; 5) осквернение символов воин-

ской славы России.  

Белорусский уголовный закон различает 

шесть форм реабилитации нацизма, только одна 

из которых соответствует УК РФ – одобрение 

преступлений, установленных приговором МВТ. 

При этом даже в криминализации данной формы 

есть весомое различие. Помимо приговора МВТ, 

уголовную ответственность в Беларуси влечет 

одобрение преступлений, установленных приго-

ворами национальных, военных или оккупацион-

ных трибуналов, основанными на приговоре 

МВТ. Уголовно наказуемо и отрицание преступ-

лений. Однако, в отличие от УК РФ, отрицание 

относится лишь к «преступлениям против мира и 

безопасности человечества, военным и иным пре-

ступлениям», но никак не ко всем фактам, уста-

новленным приговором МВТ. Факты, установ-

ленные в приговоре, не всегда можно отнести к 

преступлениям. Не вдаваясь в соотношение тер-

минов «факт» и «преступление», заключим, что 

уголовно-правовой охране в части отрицания в 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

15 

контексте Приговора МВТ в УК РФ подлежит 

более широкий круг обстоятельств.  

Такие формы реабилитации нацизма, как 

распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой вой-

ны, распространение выражающих явное неува-

жение к обществу сведений о днях воинской сла-

вы и памятных датах, осквернение символов во-

инской славы в УК Беларуси не криминализиро-

ваны. 

Помимо указанных форм реабилитации 

нацизма, в белорусском законе уголовная ответ-

ственность наступает также за следующие дей-

ствия: оправдание идеологии (доктрины) и прак-

тики нацизма, признание их правильными, нуж-

дающимися в поддержке и достойными подража-

ния, а также распространение идеологии нацизма; 

прославление или оправдание лиц и (или) струк-

тур либо организаций, признанных виновными 

либо преступными, а равно сотрудничавших с 

такими лицами и (или) структурами либо органи-

зациями на оккупированной территории СССР в 

годы Второй мировой войны, политических и во-

енных организаций, а также лиц, участвовавших 

в деятельности таких политических и военных 

организаций и исполнявших либо умышленно 

содействовавших исполнению преступных при-

казов в любой форме. Данные формы реабилита-

ции нацизма в УК РФ не криминализированы. 

Вместе с тем некоторые из указанных дей-

ствий могут охватываться основным составом 

ст. 354.1 УК РФ. К примеру, такая форма реаби-

литации нацизма в УК Беларуси, как «оправдание 

лиц, признанных виновными приговором МВТ», 

при определенных условиях может рассматри-

ваться как отрицание факта их виновности. Уста-

новление личной вины конкретных лидеров 

нацистской Германии в совершении тех или иных 

преступлений является установленным пригово-

ром МВТ фактом, отрицание которого, согласно 

УК РФ, образует оконченный состав реабилита-

ции нацизма. 

Несмотря на общность в определении сущ-

ности реабилитации нацизма, выразившуюся в 

размещении преступления в главах, содержащих 

преступления против безопасности человечества, 

а также выделении схожих форм реабилитации 

нацизма, законодатели России и Беларуси выде-

ляют и принципиально разные формы данного 

общественно опасного деяния. Вместе с тем не-

которые из форм, специально выделенных в УК 

Беларуси, охватываются более общими формули-

ровками в УК РФ, схожих с белорусским УК, 

форм реабилитации нацизма.  

Различия в соотношении терминов «реаби-

литация нацизма» и «экстремистская деятель-

ность» в определенных ситуациях могут негатив-

но сказаться на принимаемых государствами ан-

тиэкстремистских мерах, в связи с чем видится 

необходимым устранение данных противоречий. 

Более того, следует вести речь о разработке еди-

ной концептуальной основы и гармонизации под-

ходов к установлению ответственности за реаби-

литацию нацизма в целях эффективной охраны 

мира и безопасности человечества. 
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О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВООРУЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ABOUT MEASURES FOR PREVENTION OF ARMED CRIME  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
В нacтoящee вpeмя cpeди явлeний, 

угpoжaющих нaшeму oбщecтву, ocoбoe мecтo 

зaнимaют вoopужeнныe пpecтупники. Их дepзкоe 

вoopужeнноe coпpoтивлeние cилoвым cтpуктуpaм 

органов внутренних дел Республики Казахстан, 

зaхвaт зaлoжникoв из чиcлa миpных житeлeй, 

coпpяжённыe co знaчитeльными чeлoвeчecкими 

жepтвaми, вынуждaют cпeциaлиcтoв, coтpуд-

никoв подразделений специального назначения 

органов внутренних дел Республики Казахстан и 

дpугих пoдpaздeлeний и cлужб paзличных 

вeдoмcтв, пpaвитeльcтва и вceх людeй пo-нoвoму 
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взглянуть нa укaзaнную пpoблeму, кoтopaя 

пpeвpaтилacь в peaльную угpoзу cтaбильнocти и 

бeзoпacнocти в стране. 

Эффeктивнaя бopьбa c вoopужeнными 

пpecтупникaми в нaшeй cтpaнe нeвoзмoжнa бeз 

вcecтopoннeгo изучeния и aнaлизa этoгo oпacнoгo 

фeнoмeнa, кoтopый видoизмeняeтcя и 

пpиoбpeтaeт вcё бoлee уcoвepшeнcтвeннoe 

вoopужeниe. Эти пpoявлeния являютcя 

пpoдуктoм пocтoяннoгo взaимoдeйcтвия 

шиpoкoгo cпeктpa нeгaтивных фaктopoв пoли-

тичecкoгo, coциaльнoгo, пpaвoвoгo, 

экoнoмичecкoгo, кpиминaльнoгo хapaктepa, a 

тaкжe бoлeзнeнных пpoцeccoв в мeжнaциoнaль-

ных oтнoшeниях. Рaccмaтpивaeмaя пpoблeмa 

ввиду ee ocoбoй aктуaльнocти и cлoжнocти 

тpeбуeт дaльнeйшeгo тeopeтичecкoгo и 

пpaктичecкoгo aнaлизa, paзpaбoтки эффeктивной 

профилактики и пpeceчeния причин и условий 

совершения вооруженной преступноcти. 

Как показывает практика, в деятельности 

правоохранительных органов Казахстана между-

народная торговля оружием и наркобизнес явля-

ются отдельными направлениями криминального 

бизнеса и считаются достаточно изолированны-

ми, не связанными друг с другом. В системе МВД 

Республики Казахстан их выявлением занимают-

ся такие самостоятельные структуры, как подраз-

деления криминальной полиции и по борьбе с 

наркобизнесом. 

Вместе с тем анализ зарубежных источников 

позволяет сделать вывод, что связь между этими 

сферами становится теснее. При этом междуна-

родный наркобизнес, особо опасный сам по себе, 

дает мощный кумулятивный эффект, переплета-

ясь с такой отраслью организованной криминаль-

ной деятельности, как торговля оружием. 

Взаимоотношение между нелегальной тор-

говлей оружием и наркобизнесом имеет различ-

ные признаки. Так, многие разведывательные 

операции и расследования, проведенные в Ита-

лии и других странах, показали, что некоторые 

криминальные организации занимаются обоими 

видами противозаконной деятельности, исполь-

зуя те же оперативные приемы в качестве органи-

заторов, посредников и перевозчиков. Весьма ча-

сто торговцы оружием и наркодельцы являются 

одними и теми же лицами. 

Имеется тесное сотрудничество между мел-

кой торговлей оружием и наркобизнесом, а имен-

но связи с группировками или картелями, специ-

ализирующимися на торговле наркотиками, осо-

бенно в странах-производителях наркосырья, 

например в «Золотом полумесяце» (Афганистан, 

Пакистан, Ирак), «Золотом треугольнике» (Бир-

ма, Лаос, Таиланд) и в Латинской Америке (Ко-

лумбия, Мексика) [1, с. 19]. 

Данные связи направлены на выполнение 

двух задач. Во-первых, они служат тому, чтобы 

обеспечить боевые формирования наркодельцов 

большим количеством оружия, необходимого для 

защиты крупных незаконных плантаций и лабо-

раторий по обработке сырья, в процессе которой 

происходят даже военные столкновения с регу-

лярными частями (как, например, в Колумбии). 

Во-вторых, это дает возможность торговцам ору-

жием использовать его при покупке больших 

партий наркотиков без применения других пла-

тежных средств [1, с. 20]. 

Незаконная торговля оружием разделяется на 

«серый» и «чёрный» рынок, и в неё обязательно 

вовлечён целый ряд государственных и негосу-

дарственных деятелей. Хотя часто считается, что 

законная и незаконная торговля оружием ведутся 

независимо друг от друга, одной из самых важ-

ных черт незаконной торговли является степень, 

до которой законная является её соучастником. 

Существуют очевидные проблемы, связан-

ные с государственными поставками оружия в 

зоны конфликтов. Как показал случай с Афгани-

станом, государства, связанные с «серым рын-

ком» торговли оружием, не в состоянии прокон-

тролировать, куда в конечном итоге будут пере-

направлены их поставки. Учитывая беспорядоч-

ное передвижение оружия после того, как оно 

попадает на «чёрный рынок», это оружие неиз-

бежно создает проблему в будущем. 

Зарубежный опыт показывает, что в отличие 

от поставок оружия на «серый рынок», которые 

координируются только государственными дея-

телями либо частными военными компаниями, 

знающими нужных государственных деятелей, 

вовлечение организованной преступности в неза-

конную торговлю оружием почти полностью 

ограничивается «чёрным рынком». Обычно, по-

лучая доступ к контролируемым государством 

запасам оружия с помощью коррупции, принуж-

дения или краж, организованные криминальные 

группировки играют ключевую роль в обеспече-

нии оружием террористических групп по всему 

миру. Редко криминальные группировки полага-

ются только на участие в незаконной торговле 

оружием, они скорее вовлекаются в это занятие в 

результате своей контрабандной деятельности, 

особенно связанной с наркотиками. Во многих 

отношениях доступ к контрабандным маршрутам 

и к криминальным сетям, раскинутым на не-

сколько регионов, помогает организованной пре-

ступности обходить многие юридические требо-

вания, которые необходимо соблюдать при тор-

говле оружием [2, с. 13]. 

При более детальном рассмотрении роли 

торговцев оружием становится ясно, что каждый 

из этой группы деятелей занимается каким-либо 

одним видом работы. Во-первых, некоторые тор-
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говцы оружием непосредственно связаны с по-

купкой и продажей крупных партий оружия (ди-

леры); во-вторых, некоторые из них (брокеры) 

заняты исключительно брокерством, т.е. облегче-

нием сделок по продаже оружия, но не занимают-

ся фактической перевозкой оружия, а третьи 

(брокеры-перевозчики) заняты транспортировкой. 

Эта последняя категория не означает, что брокер 

на самом деле занимается транспортировкой 

оружия: он заключает контракт с транспортными 

агентами, обеспечивает средства для транспорти-

ровки и бригаду. Хотя эти три вида торговцев 

оружием считаются отдельными категориями 

лиц, занимающимися такой деятельностью, в ре-

альной жизни посредничество и транспортировка 

в большой степени взаимосвязаны, поэтому все-

гда трудно провести границы между дилерами, 

брокерами и транспортными агентами [2, с. 14]. 

Главная задача большинства торговцев ору-

жием – оставаться невидимыми и независимыми 

и в то же время обеспечить себе известность в 

качестве экспертов в области торговли оружием. 

Именно по этой причине торговцы оружием 

окружены прослойкой субподрядчиков в сети 

Интернет и постоянно затуманивают каждую 

стадию своих операций прослойками транснаци-

онального управления. Например, брокеры обыч-

но используют подставные компании или хол-

динги в качестве первичных контактов, связан-

ных с документацией, такой как контракты, счета 

за авиаперевозки и декларации судового груза. 

Далее, пользуясь сетью финансовых посредников 

и банков как обычных, так и оффшорных, тор-

говцы оружием применяют различные схемы 

«отмывания» денег и скрывают следы финансо-

вых потоков. 

Роль торговцев оружием стала незаменимой 

при совершении крупных сделок по незаконной 

торговле оружием, поскольку эти торговцы из-

вестны своей способностью осуществлять чрез-

вычайно сложные транснациональные операции, 

во многих аспектах балансируя между легальным 

и нелегальным миром. Их способность успешно 

лавировать между национальными и междуна-

родными правилами, выступая в качестве юриди-

ческого лица, которое по своему характеру явля-

ется и законным, и незаконным, высветило осо-

бенно уязвимое место в нынешней ситуации с 

международной безопасностью. 

Когда незаконные поставки осуществляются 

воздушным путём, компании, занимающиеся гру-

зовыми авиаперевозками или авиагрузами, зача-

стую выполняют роль транспортных агентов. В 

нелегальной цепочке эти компании часто нани-

мают команду из бывших военных с тем, чтобы 

упрочить безопасность поставок. Например, не-

сколько компаний, работающих с торговцами 

оружием, наняли лётчиков ВВС из бывшего Со-

ветского Союза, которые в настоящее время ра-

ботают в качестве наёмных пилотов [2, с. 15].  

Точно так же, как международная торговля 

осуществляется преимущественно морским путём 

(примерно 90%), так и большой процент незакон-

ных поставок оружия – это морские перевозки. 

Как и с транспортировкой незаконных грузов са-

молётами, на море можно поменять флаг и назва-

ние судна либо выгрузить товар до прихода в за-

планированный пункт назначения, причём это 

даже легче сделать. Огромное количество грузо-

вых перевозок, осуществляемых по всему миру 

через порты, держат портовых и таможенных чи-

новников в таком напряжении, что они редко 

проверяют даже документацию, не говоря уже о 

фактическом грузе. 

Работе торговцев оружием помогает ряд по-

средников, таких как гражданские служащие, 

полномочные выдавать разрешения на импорт, 

экспорт и транзит груза; брокеры, облегчающие 

воздушные перевозки; владельцы, лётчики и ка-

питаны самолётов и грузовых судов, а также вла-

дельцы складских помещений. Хотя в некоторых 

случаях эти лица являются соучастниками транс-

портировки незаконного груза, есть много случа-

ев, когда посредники не знают, что представляет 

собой груз, каково его происхождение или каков 

конечный пункт назначения. В результате бывает 

очень трудно контролировать этот законный ас-

пект незаконных операций [2, с. 16]. 

Интерес, проявляемый этими организациями 

к торговле оружием, объясняется не только высо-

кими прибылями, которые она приносит, но и 

другими причинами, имеющими для них большое 

значение. Организованная преступность имеет 

действительную потребность в собственном во-

оружении для достижения следующих целей: 

осуществления контроля над оперативной терри-

торией; активного противодействия правитель-

ству; обеспечения своего рода превосходства над 

конкурентами или соперничающими группиров-

ками или внушение им страха; демонстрации 

своей мощи с помощью различных военных дей-

ствий [2, с. 18]. 

Из этого вытекает следующее: потенциал 

насилия преступной группировки прямо пропор-

ционален обладаемой огневой мощи; демонстра-

ция силы должна производить сильное впечатле-

ние и внушать страх и уважение. 

Образуя источник больших прибылей, неле-

гальная торговля стрелковым оружием отличает-

ся тем, что оружие является также ценным това-

ром при обмене на наркотики; эта торговля мо-

жет распространиться значительно дальше полу-

чения высоких прибылей и использоваться для 

«отмывания» денег. Торговля оружием может 

быть использована для поддержания сложных 

властных структур, осуществления полного кон-
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троля над территорией с помощью коррумпиро-

ванных чиновников и путем инвестиций в ле-

гальную и нелегальную деятельность. При этом 

получение прибылей происходит безнаказанно по 

сравнению с прибылями от других занятий, осо-

бенно в области контрабанды наркотиков. Орга-

низаторы, посредники и инвесторы торговли 

оружием в международном масштабе открыто 

или тайно могут рассчитывать на формальную 

поддержку официальных органов государств, ко-

торые получают доходы от этой незаконной дея-

тельности [2, с. 19]. 

Таким образом, в условиях глобализации 

криминальной деятельности указанные негатив-

ные проявления организованной преступности 

неизбежно будут находить отражение в Казах-

стане (тем более с учетом особого геополитиче-

ского расположения нашей страны). Поэтому це-

лесообразно внимательно отслеживать процессы, 

происходящие в транснациональной преступной 

среде, и заблаговременно вырабатывать упре-

ждающие меры государственного реагирования 

на данные вызовы и угрозы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В КАЗАХСТАНЕ 

 

SPECIAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO RELIGIOUS EXTREMISM  

IN KAZAKHSTAN 

 
В настоящий момент процесс глобализации и 

рост глобального конфликтного потенциала ока-

зывают существенное влияние на состояние меж-

дународной и национальной безопасности. Угро-

за религиозного экстремизма носит глобальный 

характер, усиливая зависимость национальных 

интересов каждого государства от состояния 

международной безопасности. 

Проблема религиозного экстремизма в 

нашей стране представляет достаточную угрозу 

для всех видов национальной безопасности. В 

основе религиозного экстремизма лежит идеоло-

гия насилия и практика воздействия на государ-

ственные органы, связанная с запугиванием насе-

ления и другими формами противоправных 

насильственных действий. 

В течение нескольких лет религиозный экс-

тремизм в Казахстане проявлялся в основном в 

использовании листовок и экстремистской рели-

гиозной литературы, деятельности незарегистри-
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рованных религиозных организаций в компетент-

ных государственных органах, чрезмерной ак-

тивной миссионерской деятельности, вовлечении 

молодежи в высшее образование в мусульман-

ских странах и т.п. 

Но есть примеры, когда деструктивные силы 

с помощью оружия смогли добиться определен-

ных целей, как это было в соседнем Таджики-

стане, где им удалось добиться права управления 

страной. Вдохновленные этим фактом разного 

рода экстремистские организации религиозного 

толка, такие как Исламское движение Узбекиста-

на, «Хизб ут-Тахрир», Организация освобожде-

ния Восточного Туркестана и т.п., пытаются ак-

тивно осваивать территорию Казахстана, ставя во 

главу угла насильственный метод завоевания вла-

сти и дестабилизацию обстановки в регионе. 

Многое сделано с момента обретения незави-

симости нашей страной, и были предприняты уси-

лия по борьбе с религиозным экстремизмом. Госу-

дарством принимаются актуальные нормативно-

правовые акты, регулирующие и сдерживающие 

данную проблему, такие как законы «О националь-

ной безопасности Республики Казахстан», «О рели-

гиозной деятельности и религиозных объединени-

ях», «О противодействии терроризму», «О сред-

ствах массовой информации» и т.д. 

В целях обеспечения национальной безопас-

ности, а также во исполнение ряда международ-

ных договоров, подписанных Республикой Казах-

стан в области борьбы с религиозным экстремиз-

мом, комитетом по правовой статистике и специ-

альным учетам Генеральной прокуратуры Рес-

публики Казахстан, публикуется список религи-

озной литературы и информационных материа-

лов, признанных экстремистскими и запрещен-

ных к ввозу, изданию и распространению на тер-

ритории Республики Казахстан,  куда вошли око-

ло тысячи наименований изданий таких религи-

озных объединений экстремиского толка, как 

«Алькайда», «Исламское движение Восточного 

Туркестана», «Боз гурт», «Таблиги джамаат», 

«Движение талибан», «Игил», «Асбат аль-Наср», 

«Аум Синрике», «Джунд-аль-Халифат», «Курд-

ский народный конгресс», «Исламское движение 

Узбекистана», «Хизб ут-Тахрир» и т.д. [2]. 

Республика Казахстан с начала периода не-

зависимости является одним из активных участ-

ников борьбы с проявлениями международного 

экстремизма и терроризмом и инициатором объ-

единения стран, заинтересованных в этом проти-

водействии. Эффективным является сотрудниче-

ство Казахстана в рамках организаций Шанхай-

ской организации сотрудничества (ШОС), Орга-

низации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА), Организации по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 

Организации Объединенных Наций (ООН). Так, 

проведенный по инициативе Казахстана в июне 

2002 г. первый саммит СВМДА принял итоговый 

документ – Алматинский акт, в котором были обо-

значены важнейшие принципы противодействия 

терроризму. Было подчеркнуто, что борьба с терро-

ризмом должна стать по своему характеру и уров-

ню глобальной, всесторонней и последовательной, 

а не избирательной и дискриминационной. 

Казахстанская сторона последовательно ра-

ботает над тем, чтобы сделать ОДКБ эффектив-

ным механизмом сотрудничества в сфере без-

опасности. Помимо активной позиции в других 

структурных объединениях, Казахстан активно 

поддерживает меры, предпринимаемые Антитер-

рористической коалицией. Наша страна работает 

над международными усилиями по борьбе с тер-

роризмом и экстремизмом, чтобы укрепить со-

трудничество с ближним и дальним зарубежьем, 

принять совместные превентивные меры.  

Завершением стало проведение антитеррори-

стических учений стран Шанхайской организа-

ции сотрудничества «Мирная миссия – 2010», 

прошедшие в Жамбылской области Республики 

Казахстан. В основу замысла учения был поло-

жен один из возможных вариантов развития об-

становки в государствах региона вследствие 

обострения межнациональных, религиозных и 

иных конфликтов. В данных учениях было задей-

ствовано более шести тысяч военнослужащих, 

около полутора единиц вооружения и военной 

техники, в т.ч. самолетов и вертолетов. Казахста-

ном, Китаем и Россией была предоставлена авиа-

ция [1]. 

Актуальным компонентом противодействия 

религиозному экстремизму в Республике Казах-

стан является правовая помощь и экстрадиция 

граждан. Комитетом национальной безопасности 

Республики Казахстан во взаимодействии с ком-

петентными государственными органами и парт-

нерами иностранных государств проведена бес-

прецедентная гуманитарная операция «Жусан» и 

«Жусан 2». Всего в рамках операции «Жусан» из 

Сирии были вывезены 524 казахстанских гражда-

нина, включая 30 мужчин, 137 женщин, 357 несо-

вершеннолетних детей, из них 27 сирот. В данное 

время они проходят процесс социальной реаби-

литации. Основная суть данной гуманитарной 

операции заключается в возращении наших 

граждан на родину, согласно принципу неотвра-

тимости наказания виновные должны понести 

наказание, а невиновные пройти процедуру реа-

билитации и адаптации. Это международная 

практика, и она в такой же мере действует и в от-

ношении иностранных граждан на территории 

Республики Казахстан. Для таких случаев есть 

международные соглашения по согласию госу-

дарства на приём обратно на свою территорию 
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своих граждан, которые подлежат депортации из 

другого государства, называемой реадмиссией. 

Особое внимание было уделено необходимо-

сти усиления профилактики религиозного экс-

тремизма в обществе, в первую очередь, в среде 

молодежи, а также формирования у местного 

населения религиозной грамотности и сознания, 

соответствующего традициям и культурным цен-

ностям светского государства – Республики Ка-

захстан, где пытаются сохранить межконфессио-

нальный мир и согласие, уважаются и соблюда-

ются права как верующих, так и граждан, при-

держивающихся атеистических взглядов. 

В результате важным компонентом борьбы с 

проявлениями религиозного экстремизма и сепа-

ратизма стало выявление очагов зарождения 

групп и организаций, проповедующих насиль-

ственный характер действий, а также структур, 

которые их поддерживают и финансируют. В 

борьбе с распространением экстремизма очень 

важно использовать все формы противодействия 

распространению экстремизма (политические, 

психологические, информационные и т.д.). Исто-

рия показывает, что сфера взаимодействия между 

различными религиями и национальностями яв-

ляется болевой точкой в любой системе обще-

ства, а также мишенью для деструктивных орга-

низаций и групп. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 

 

YOUTH EXTREMISM: THE HIDDEN THREATS 

 
Экстремизм, а точнее, проблемы, связанные 

с противодействием этому антисоциальному яв-

лению, остаются одними из наиболее актуальных 

не только в Российской Федерации, но и во всем 

мире. Принимаемые в последние годы меры, к 

сожалению, не в силах сдержать активную дея-

тельность различных объединений, целью кото-

рых является совершение преступлений экстре-

мистской направленности, а также дестабилиза-

ция общественно-политической ситуации в от-

дельных странах. 

Противодействие экстремизму, воспитание у 

населения толерантного сознания и поведения, 

достижение гражданского мира и согласия в об-

ществе является важнейшей задачей органов гос-

ударственной власти любого цивилизованного 

государства [3]. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что обо-

значенную группу преступлений все чаще совер-

шают лица достаточно молодого возраста. Так, 

большинство субъектов данных преступлений 

составляют лица в возрастной категории от 14 до 

18 лет, которые не имеют постоянного места ра-

боты. Молодой возраст, в свою очередь, подраз-

деляется на следующие категории: 1) от 14 до 

16 лет; 2) от 16 до 18 лет; 3) от 18 до 20 лет; 4) от 

20 до 25 лет; 5) от 25 до 30 лет; 6) от 30 до 35 лет; 

7) от 35 лет и старше [2].  Отличительной особен-

http://pravstat.prokuror.gov.kz/
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ностью данных лиц является то, что им свой-

ственно объединяться в преступные группы по 

интересам, как правило, агрессивно настроенные, 

чаще всего называя себя скинхедами или нацио-

нал-социалистами, при этом слабо понимающие 

всю сущность данных идеологий.  

Скрытую угрозу, на наш взгляд, представля-

ют современные информационные технологии, 

которые позволяют существовать и распростра-

няться радикальным проявлениям. Не секрет, что 

глобальная сеть занимает большое место в жизни 

каждого человека, причем начиная с самого ма-

лого возраста родители приобщают ребенка к 

цифровым устройствам [1].  

К сожалению, родители не всегда могут кон-

тролировать, какую именно информацию из ми-

ровой сети получает их ребенок. В силу несфор-

мированной психики именно несовершеннолет-

ние  составляют так называемую группу риска, 

ведь склонить их к экстремистской деятельности 

намного легче, чем взрослого.  

Для решения этой проблемы нашим государ-

ством предприняты попытки ограничения мало-

летних и несовершеннолетних от источников, так 

сказать, нежелательной, в частности, экстремист-

ской информации –  возрастное ограничение, 

причем эта мера предусмотрена на законодатель-

ном уровне. Однако при глубоком анализе дан-

ной меры мы пришли к выводу о том, что она по-

просту не применяется в широкой практике и, по 

сути, абсолютно неэффективна в предупреждении 

экстремистских посягательств.  По большому счёту, 

данная мера работает лишь в кинотеатрах, где кон-

тролёр действительно не допускает на киносеанс 

лиц, не достигших разрешённого возраста.  

Однако, оставшись наедине с цифровым 

устройством, ребёнок либо просто не обращает 

внимания на маркировку возрастного ограниче-

ния, либо целенаправленно нарушает запрет, ибо, 

что запрещено, то более всего желанно. И, к со-

жалению, в условиях, когда отсутствует внеуроч-

ная занятость, практически не функционируют 

бесплатные кружки по интересам и спортивные 

секции, внимание ребенка зачастую привлекает 

информация, носящая экстремистский характер. 

Для того чтобы эффективно противодейство-

вать вовлечению молодежи в экстремистскую 

деятельность, меры информационного контроля 

должны осуществляться не только государством, 

но и самими родителями, в первую очередь. При 

этом одна из самых простых форм ограничения 

информации и контроля в условиях современного 

мира – это использование так называемого «ро-

дительского контроля», который можно выста-

вить в любом цифровом устройстве с любой опе-

рационной системой. 

Кроме того, особое внимание следует уде-

лять занятости молодежи и несовершеннолетних, 

пропаганде толерантности, здорового образа 

жизни, культурного досуга в стране, что, без-

условно, является залогом успешной профилак-

тики экстремизма. 

Таким образом, для современного экстре-

мизма одной из наиболее важных криминологи-

ческих характеристик является постоянное «омо-

лаживание» данного вида преступной деятельно-

сти. Всесторонняя цифровизация развернула не-

контролируемую сферу, которая продолжает 

ежедневно завладевать вниманием современной 

молодежи. При всём многообразии положитель-

ных благ, которые принесла всемирная паутина, 

никто не вглядывается в скрытые угрозы и не 

просчитывает реальные риски в перспективе. В 

сложившейся ситуации представляется необхо-

димым разработать концепцию комплексного 

противодействия молодежному экстремизму во 

всем мире, которая позволит предупредить и лик-

видировать скрытые угрозы как на законодатель-

ном уровне, так и на уровне каждой семьи как 

основной ячейки общества. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
 

UNCERTAINTY OF THE CRIMINAL REGULATION  

OF THE FIGHT AGAINST EXTREMISM 
 

Существующая уголовная политика Россий-

ской Федерации в свете последних политических 

и регулярных правовых модернизаций претерпе-

вает существенные изменения. На страницах 

юридической литературы развернулась активная 

полемика о необходимости концептуальных из-

менений действующего уголовного закона. Все 

чаще на страницах специальной литературы 

можно встретить выводы о целесообразности 

принятия нового закона. Однако, по нашему мне-

нию, если законодатель на данном этапе не может 

устранить частные коллизии, то принятие нового 

закона не устранит имеющиеся проблемы. 

Более того, конкретизация уголовного закона 

и вводимые новеллы не всегда находят объясне-

ние у теоретиков и правоприменителей. Приме-

ром может явиться появление в Особенной части 

УК РФ ст. 159.1-159.6, 171.3, 171.4, 200.1, 210.1, 

282.3, 285.1-285.4 и др. Приведенные статьи суть 

не что иное, как частное отражение общей тен-

денции, подтверждающей, что на сегодняшний 

день общей концепции, на основе которой вво-

дятся новые уголовно-правовые запреты, нет. 

Возникает справедливый вопрос о том, знает ли 

законодатель, в каком направлении он двигается, 

и руководствуется ли концептуальными началами 

уголовного закона? 

По нашему мнению, на данный вопрос сле-

дует дать отрицательный ответ, поскольку сверх-

конкретизация уголовно-правовых запретов сама 

по себе говорит о неопределенности законодателя 

в выборе концепции. Неопределенность затрону-

ла и нормы, регламентирующие ответственность 

за экстремистские проявления. Так, в 2014 г. в 

ст. 282.3 законодатель установил уголовную от-

ветственность за финансирование экстремистской 

деятельности, при этом террористическая дея-

тельность, являющаяся наиболее опасным прояв-

лением экстремизма, такой специальной нормы 

не получила. 

Статья 282 УК РФ также претерпела измене-

ния в 2018 г., однако проблем в ее толковании и 

применении меньше не стало. Основным вопро-

сом остается наличие в статье оценочных поня-

тий. Безусловно, сформулировать ст. 282 УК без 

оценочных категорий достаточно затруднительно 

в связи с особенностями сферы, которую она 

призвана регулировать, однако возникающая в 

этой связи правовая неопределенность должна 

нивелироваться дополнительными разъяснения-

ми, в частности, Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Наиболее любопытным и неоднозначным 

представляется признак из диспозиции названной 

статьи о принадлежности потерпевшего к соци-

альной группе. В литературе толкование соци-

альной группы чаще всего сводится к «большой» 

социальной группе, основанной не только и не 

столько на непосредственном взаимодействии, а 

на общности социально значимых признаков [2, 

с. 31-34]. Данная трактовка вполне обоснованна, 

но она прямо не вытекает из текста статьи, кото-

рая никак не ограничивает вид и число членов 

группы, а наоборот, в ней говорится о принад-

лежности к «какой-либо», значит, любой соци-

альной группе. Неудивительно, что суды по-

разному относятся к данной категории. 

К примеру, студентов, преподавателей, со-

трудников полиции без особых дискуссий можно 

отнести к социальной группе, но как быть с 

«ведьмами» или «колдунами», о существовании 

которых достоверно неизвестно? Более того, воз-
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никает справедливый вопрос относительно того, 

может ли ст. 282 УК РФ охранять лиц, деятель-

ность которых носит противоречивый или неза-

конный характер. Охраняет ли закон проявление 

вражды или ненависти к самоубийцам или мо-

шенникам? Этот вопрос также остается откры-

тым, поскольку препятствий в законе к этому нет 

и логика законодателя только подразумевается. 

Решением данной проблемы может стать 

сужение толкования рассматриваемого признака 

с указанием на то, что такая группа должна обла-

дать неотъемлемым общим признаком и не иметь 

противоправных интересов. 

Более активная дискуссия на страницах спе-

циальной литературы развернулась относительно 

толкования категории «публичность» в статьях 

уголовного закона. Эта проблема не обошла и 

ст. 280-280.1, 282 УК РФ и до сих пор не получи-

ла определенности. 

Таким образом, неопределенность законода-

теля в борьбе с экстремизмом порождает неопре-

деленность уголовно-правовых методов и кон-

кретных средств реагирования на происходящее. 

При этом принятие нового уголовного закона не 

является панацеей, поскольку большинство не-

решенных проблем, с большой долей вероятно-

сти, могут перейти на страницы новой редакции 

УК РФ.  

По мнению многих ученых (с которыми 

сложно не согласиться), условная точка невозвра-

та в данной проблеме давно преодолена [1, с. 62-

70; 3, с. 181-189], и с позиции существующего 

подхода к модификациям уголовного законода-

тельства едва ли возможно исправить сложив-

шуюся ситуацию. Представляется, что назрела 

острая необходимость в комплексном и всесто-

роннем изучении и выстраивании системы уго-

ловно-правового противодействия, в т.ч. проти-

водействия экстремистским проявлениям в обще-

стве. Вместе с тем отказ от устоявшихся пред-

ставлений должен ознаменоваться четкой кон-

цепцией о том, в чем конкретно необходимо со-

здание нового подхода, какие ошибки были до-

пущены, как их избежать и какой вектор нужно 

для этого принять. 

 

Литература 

1. Бавсун М.В., Попов Д.В. Метамодерн в праве: асцилляция в точке Канетти. Статья I. Пролифе-

рация норм и разум // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. № 4. С. 62-70. 

2. Кашепов В. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 

2007. № 3. С. 30-34. 

3. Пудовочкин Ю.Е., Бавсун М.В. Постмодерн идей и уголовно-правовое воздействие: к поста-

новке проблемы // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1. С. 181-189. 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

25 

Борисов Павел Сергеевич 

Заместитель начальника 

Центра по противодействию экстремизму 

Главного управления МВД России по Алтайскому краю 

 

 

 

 

 

Borisov Pavel  

The Center for combating extremism of 

General directorate of the Ministry of Internal affairs of Russia for the Altai territory  

 

 

 

 

Моисеев Сергей Владимирович 

Доцент кафедры теории и истории права и государства, 

кандидат исторических наук, доцент 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

 

Moiseev Sergey  

Candidate of Historical Sciences, assistant-professor 

Barnaul law institute of the Ministry of internal affairs of Russia 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В ПЕРИФЕРИЙНОМ РЕГИОНЕ 

 

THE QUESTION OF THE PREVENTIVE COMPONENT IN COUNTERACTION 

TO YOUTH EXTREMISM IN THE PERIPHERAL REGION 

 
В настоящее время приходится наблюдать 

отсутствие кардинального снижения экстремизма 

и сопутствующих проявлений в молодежной сре-

де на региональном уровне. В Алтайском крае 

имеют место различные формы молодежного ра-

дикализма: от пассивного копирования в соци-

альных сетях сомнительного содержания мемов и 

их распространения до активного участия в не-

санкционированных уличных митингах, шестви-

ях, пикетах и фанатских разборках. Имеющаяся в 

свободном доступе информация однозначно сви-

детельствует о сохранении общественной опас-

ности, исходящей от различного рода радикаль-

ных группировок в субъекте Федерации.  

В связи с этим требует общего анализа ситу-

ация в сфере противодействия экстремизму в мо-

лодежной среде на уровне субъекта. Как демон-

стрируют статистические и иные данные, проти-

водействие экстремистским проявлениям со сто-

роны специальных силовых структур Алтайского 

края осуществляется в разностороннем формате и 

в достаточной степени эффективно. Центр проти-

водействия экстремизму контролирует в полной 

мере обстановку, складывающуюся в этой сфере 

в городах и населенных пунктах края. Однако 

деятельность оперативных подразделений с ре-

альной положительной динамикой является толь-

ко частью системы, которая должна работать на 

ликвидацию экстремистских угроз. Другим важ-

ным составным элементом комплекса противо-

действия является многоуровневая профилактика 

проявлений экстремизма. На наш взгляд, в функ-

ционировании этого механизма существует до-

статочное количество актуальных проблем и во-

просов, требующих разрешения. 

Профилактическая работа в обозначенной 

области осуществляется сотрудниками органов 

внутренних дел, представителями краевых, го-

родских и районных властей, работниками обра-

зовательных организаций. Проводятся конферен-

ции, встречи, семинары, круглые столы с учащи-

мися школ, студентами колледжей, высших учеб-
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ных заведений, педагогами, родительским акти-

вом, представителями диаспор, проживающими 

на территории края. Однако эта работа зачастую 

является односторонней и инициируется органа-

ми власти различного уровня, либо соответству-

ющими подразделениями правоохранительных 

структур, либо вынужденно, когда ситуация в 

силу внутренних обстоятельств перестает быть 

латентной и переходит в критическую фазу. 

В действительности в образовательных 

учреждениях субъекта реализуются более или 

менее стандартные программы по противодей-

ствию экстремизму и профилактике терроризма 

[5]. Каждая такая программа включает в себя об-

ширный круг целей и задач: формирование у 

обучающихся навыков общественного осуждения 

и пресечения на основе действующего законода-

тельства любых проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма на национальной 

и конфессиональной почве; повышение уровня 

межведомственного взаимодействия по профи-

лактике экстремизма; проведение воспитатель-

ной, пропагандистской работы с обучающимися и 

сотрудниками образовательных учреждений [5]. 

При этом проблема заключается не в содержании 

программ как таковых, а в практической реализа-

ции позиций этих документов.  

Возникает вопрос: каким образом формиру-

ются у обучающихся навыки общественного 

осуждения экстремистских проявлений на основе 

знания современного российского законодатель-

ства, если многолетний опыт взаимодействия с 

педагогами образовательных организаций в сфере 

профилактики экстремизма показывает, что их 

уровень знаний, касающихся обозначенной про-

блематики во всей ее многофакторности, является 

достаточно низким. Так, отсутствует элементар-

ное осознание опасности экстремистской или по-

граничной экстремистской угрозы. Распростра-

нено мнение: «Мы не знаем об этой проблеме, 

значит, этой проблемы у нас нет». Схожая ситуа-

ция имеет место в правоохранительных органах. 

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 250 вопросы организации 

полиции, противодействие экстремистской дея-

тельности отнесены к деятельности подразделе-

ний, организаций и служб, входящих в полицию. 

Из этого и других ведомственных нормативных 

правовых актов следует, что подразделения по-

лиции и сотрудники, осуществляющие работу с 

гражданами, в т.ч. с лицами, имеющими психоло-

гические склонности к экстремистской деятель-

ности, обязаны проводить индивидуально-

профилактическую работу. Однако на низовом 

уровне базовые знания сотрудников полиции, в 

чьи задачи входит профилактика и предупрежде-

ние экстремистских проявлений в молодежной 

среде, не выходят за пределы общей эрудиции. 

При этом такая ситуация складывается на 

фоне постоянно появляющихся в информацион-

ном пространстве края сообщениях о буллинге, 

кибербуллинге, скулшутинге, деятельности АУЕ, 

фанатских драках, акциях неонацистов и т.д.  

Так, согласно информации о состоянии опе-

ративной обстановки по линии противодействия 

экстремизму и терроризму на территории Алтай-

ского края, в 2019 г. на территории субъекта заре-

гистрировано одно преступление экстремистской 

направленности, которое расследовано и направ-

лено в суд. Правонарушение относится к катего-

рии насильственных и связано с причинением 

жителем г. Барнаула славянской национальности 

побоев по мотивам национальной ненависти и 

вражды представителю армянской национально-

сти в месте массового пребывания граждан.  

Пресечено 96 административных правона-

рушений, связанных в т.ч. с публичным демон-

стрированием запрещенной атрибутики или сим-

волики, производством и распространением экс-

тремистских материалов.  

В течение 2019 г. сотрудниками полиции на 

территории Алтайского края осуществлено со-

провождение 738 публичных мероприятий обще-

ственно-политического характера (50 524 участ-

ников). Из общего числа публичных мероприятий 

99 носили протестный характер (4144 участника), 

в т.ч. с выдвижением политических требований – 

24 (713 участников), социально-экономических – 

75 (3431). Пресечено 4 несанкционированных ак-

ции (12 участников), к административной ответ-

ственности по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение 

установленного порядка организации либо про-

ведения собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования) привлечены их органи-

заторы. 

Фактов политической протестной активности 

со стороны представителей молодежной (в т.ч. 

неформальных объединений) и этнической среды 

в регионе не отмечено, призывов к активному 

неподчинению законным требованиям предста-

вителей власти, экстремистской деятельности, 

насилию над гражданами и к массовым беспо-

рядкам не было зарегистрировано. Однако имеет-

ся информация об участии представителей не-

формальной молодежи субъекта в несанкциони-

рованных митингах, прошедших в августе 2019 г. 

в г. Москве.  

Проводимая оперативная работа позволила 

ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю реа-

лизовать меры, направленные на пресечение про-

тивоправной деятельности среди молодежных 

группировок и фанатских групп, культивирую-

щих националистическую идеологию. В феврале 

2019 г. сотрудниками Центра с привлечением сил 

Управления Росгвардии по Алтайскому краю на 

территории Алтайского края и Новосибирской 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

27 

области задержано 10 лиц, относящих себя к мо-

лодежному националистическому движению 

«WHC», которые летом 2018 г. в центре г. Барна-

ула применили физическое насилие в отношении 

представителей организации «Анти-фа», в г. Бий-

ске причинили телесные повреждения средней 

тяжести участнику местной фанатской группи-

ровки. В результате проведенных обысков изъято: 

обрез гладкоствольного охотничьего ружья, перцо-

вые и травматические пистолеты, охотничьи и 

травматические патроны различного калибра, му-

ляжи ручных гранат, ножи, телескопические ду-

бинки, кастеты, газовые баллончики, электрошокер, 

биты, националистическая литература, а также сти-

керы, футболки, нарукавные повязки, флаг с изоб-

ражением нацистской символики. 

В марте 2019 г. сотрудниками полиции с 

привлечением сил Управления Росгвардии по 

Алтайскому краю в результате реализации со-

бранных материалов по уголовным делам за при-

чинение побоев из хулиганских побуждений чет-

верым гражданам Египта задержаны 4 члена 

праворадикального националистического движе-

ния «AR-CREW». В результате обысков изъяты: 

ножи, кастеты, газовые баллончики, биты, нацио-

налистическая литература, предметы с изображе-

нием фашистской символики. 

В декабре 2019 г. гражданам Республики 

Индия – студентам первого курса Алтайского 

государственного медицинского университета 

были причинены телесные повреждения по моти-

вам национальной ненависти учащимися и сту-

дентами гимназии и лицея г. Барнаула. Было 

установлено, что нападавшие лица являются ак-

тивными представителями одной из групп «скин-

хедов», правонарушение совершили в ходе опе-

рации «патрулирования» по г. Барнаулу с целью 

нападения на лиц неславянской внешности.  

В апреле 2019 г. был задержан 20-летний жи-

тель г. Бийска, который в период с января по ап-

рель текущего года держал в напряжении местное 

население, преднамеренно создавал условия для 

значительного отвлечения сил и средств право-

охранительных органов, осуществляя массовую 

рассылку ложных сообщений о готовящихся ак-

тах терроризма (минировании) на объектах соци-

альной инфраструктуры города, в т.ч. в 60 обра-

зовательных организациях. Установлена при-

частность задержанного к 183 эпизодам преступ-

ной деятельности.  

В 2020 г. выявлено 2 преступления террори-

стической направленности по факту участия в 

деятельности террористической организации 

«Исламское государство» двух жителей Алтай-

ского края (гражданин Российской Федерации, а 

также его сожительница – гражданка Республики 

Узбекистан). Супруги на территории иностранно-

го государства вступили в состав незаконного 

вооруженного формирования, не предусмотрен-

ного законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам Российской 

Федерации. Фигуранты объявлены в междуна-

родный розыск. 

Периодически проявляют себя адепты де-

структивных религиозных организаций и культов 

на территории края. В результате реализации 

комплекса мер по обеспечению оперативного 

наблюдения поставлены на оперативный кон-

троль 3 местные секции религиозных организа-

ций («Свидетели Иеговы» (запрещена решением 

Верховного Суда РФ в 2017 г.), «Аллэ-Аят» и 

«Орда»), требующие контроля в связи с тем, что 

используют в своей деятельности элементы ради-

кальных учений и представляют определенную 

угрозу общественной безопасности региона. 

Управлением Роскомнадзора по Алтайскому 

краю и Республике Алтай заблокирован доступ к 

38 интернет-ресурсам, содержавшим экстремист-

ские материалы. Удалено 46 экстремистских ма-

териалов в сети Интернет; судебными органами 

признаны экстремистскими и внесены в Феде-

ральный список экстремистских материалов Ми-

нистерства юстиции РФ 2 материала. На списоч-

ном учете находятся 29 несовершеннолетних, ин-

тересующихся деструктивным движением 

«Скулшутинг (Колумбайн)» [4].  

Вышеобозначенные факты экстремизма в 

субъекте являются непосредственным отражени-

ем направленной деятельности подразделений 

правоохранительных органов и свидетельством 

уровня остроты вопроса.  

В то же время существует проблема опреде-

ления формата противодействия сопутствующим 

экстремизму проявлениям. Так, например, про-

грессирующие в молодежной среде «буллинг» и 

«кибербуллинг» не отнесены юристами в насто-

ящее время к правонарушениям, хотя, как пока-

зывает практика, имеют серьезные негативные 

последствия. Кроме того, когда ситуация с «трав-

лей» обучающихся выходит из латентного состо-

яния, включается субъективный фактор «дирек-

тора», которому не выгодно привлекать в этом 

случае к образовательной организации внимание 

контролирующих структур и правоохранитель-

ных органов, в результате эта системно неразре-

шенная разовая проблема объективно вызывает 

появление нескольких новых.  

Попытки найти варианты разрешения про-

блемы на региональном уровне выражались в 

проведении специальных курсов, организованных 

на базе Барнаульского юридического института 

МВД России для муниципальных служащих, 

обучающих семинаров для педагогов ссузов, про-

ведении специализированных «веерных» занятий 

для заместителей руководителей школ и т.п. Од-

нако, как уже было обозначено, эти мероприятия 
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проводились и проводятся в большей степени по 

инициативе либо краевых и городских властей, 

либо правоохранительных органов и восприни-

маются большинством их участников как допол-

нительная нагрузка.  

Определенный эффект был получен в ре-

зультате деятельности Сводной инициативной 

группы обучающихся вузов Алтайского края для 

оказания помощи уполномоченным органам в 

антиэкстремистской профилактической работе и 

правовой пропаганде среди учащихся ссузов Ал-

тайского края. Группа была создана по инициати-

ве Совета ректоров высших учебных заведений 

Алтайского края и Республики Алтай на базе 

Барнаульского юридического института МВД 

России [3]. Формат работы заключается в прове-

дении лекций-собеседований профилактического 

характера по системе «равный – равному». В ходе 

мероприятий в форме диалога между курсантами 

и студентами озвучиваются наиболее актуальные 

для молодежи вопросы, связанные с противодей-

ствием экстремизму и иным радикальным прояв-

лениям в молодежной среде, устанавливаются 

позитивные горизонтальные контакты, формиру-

ется доверительная система общения. 

В качестве следующего этапа работы группы 

предполагается создание волонтерской ассоциа-

ции обучающихся высших учебных заведений, 

деятельность которой будет носить комплексный 

характер и распространится на всю территорию 

субъекта.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного 

и не претендуя на бесспорность выводов, можно 

прийти к заключению, что на сегодняшний день 

существует целый ряд вопросов, в большей сте-

пени субъективного содержания, в сфере обеспе-

чения надлежащего качества профилактики экс-

тремизма и иных радикальных проявлений на ре-

гиональном уровне. 

Эффективность противодействия экстремиз-

му зависит от совокупности многих взаимосвя-

занных факторов: полноты и объективности вы-

явления и учета причин и условий, порождающих 

эти явления; степени технической, специальной 

оснащенности и профессиональной подготовки 

подразделений системы противодействия экстре-

мизму в целом, уровня развития и действенности 

общей системы противодействия угрозам без-

опасности общества, степени осознания социу-

мом тех опасностей, которые исходят от экстре-

мизма. 
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Проблема религиозного экстремизма являет-

ся весьма актуальной для современного Казах-

стана. В республике сформирована комплексная 

правовая база по противодействию экстремизму – 

принят Закон Республики Казахстан «О противо-

действии экстремизму» от 13 июля 1999 г. № 416, 

утверждена Государственная программа по про-

тиводействию религиозному экстремизму и тер-

роризму в Республике Казахстан на 2018-2022 гг., 

принят новый Уголовный кодекс Республики Ка-

захстан, Кодекс об административных правона-

рушениях Республики Казахстан. Реализуются 

масштабные меры по нейтрализации вызовов и 

рисков в контексте обеспечения национальной 

безопасности, а также совершенствованию обще-

государственной системы предупреждения экс-

тремистских проявлений. Принимаются и меры 

организационного характера – в структуре орга-

нов внутренних дел функционирует подразделе-

ние, деятельность которого конкретно ориенти-

рована на противодействие экстремизму. 

Успешно работает институт Ассамблеи 

народа Казахстана, играющий ключевую роль в 

укреплении казахстанской идентичности и един-

ства, являющийся конституционным органом, 

вносящим свой вклад в стабильность и согласие в 

обществе. Реализация масштабного проекта 

«Большая страна – большая семья» укрепляет 

формирование целостной гражданской общности 

в условиях многонациональности и многоконфес-

сиональности современного Казахстана. Повы-

шению уровня религиозной грамотности населе-

ния и гармонизации межконфессиональных от-

ношений способствует реализация Концепции 

государственной политики в религиозной сфере 

до 2020 г. [5]. 

Реализация вышеназванных направлений 

стала результатом снижения уровня экстремист-

ских преступлений. Так, анализ состояния и ди-

намики экстремистских преступлений, совершен-

ных в Республике Казахстан в период с 2017 по 

2019 г., показал, что их количество в 2019 г. сни-

зилось на 55% к уровню аналогичного периода 

2018 г. и на 50% к показателю базисного 2017 г. 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика экстремистских преступлений, зарегистрированных в Республике Казахстан  

в период с 2017 по 2019 г. 

 

№ Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, 

сословной или религиозной розни 

219 80 68 

2 Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержа-

нию власти, а равно захват или удержание власти либо 

насильственное изменение конституционного строя Респуб-

лики Казахстан 

1 4 3 

3 Сепаратистская деятельность 1 - 3 

4 Вооруженный мятеж - - - 
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5 Создание, руководство экстремистской группой или участие в 

ее деятельности 

- - - 

6 Диверсия - - - 

7 Финансирование террористической или экстремистской дея-

тельности и иное пособничество терроризму либо экстремиз-

му 

18 4 3 

8 Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях орга-

низации террористической либо экстремистской деятельности 

13 5 2 

9 Прохождение террористической или экстремистской подго-

товки 

3 - 2 

10 Организация незаконного военизированного формирования - - - 

11 Создание, руководство и участие в деятельности незаконных 

общественных и других объединений 

4 2 2 

12 Организация и участие в деятельности общественного или 

религиозного объединения либо иной организации после ре-

шения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи 

с осуществлением ими экстремизма или терроризма 

20 43 45 

 
В течение 2019 г. органами внутренних дел 

республики изъято 3,5 тыс. единиц печатной про-

дукции экстремистского толка. Совместно с Ко-

митетом национальной безопасности пресечена 

преступная деятельность 46 сторонников «де-

структивных радикальных течений», причастных 

к подготовке актов терроризма, занимавшихся 

пропагандой терроризма и экстремизма. Задер-

жано 43 гражданина Казахстана (в т.ч. 39 чел. 

доставлены из Сирии, 2 чел. экстрадированы из 

Турции) и 1 гражданин Кыргызстана, разыски-

вавшихся за террористические и экстремистские 

преступления [1]. 

Вместе с тем ситуация в данной сфере про-

должает оставаться тревожной. Так, одной из 

главных проблем присутствия экстремистских 

настроений в обществе продолжает оставаться 

незаконная деятельность деструктивных течений, 

распространяющих идеи экстремизма в коммуни-

кационной сети Интернет. Особую тревогу вызы-

вает их активность в социальных сетях, как в от-

крытых, так и закрытых группах.  

Несмотря на постоянный мониторинг сег-

ментов сети Интернета специальными, право-

охранительными и государственными службами 

и органами республики с последующим удалени-

ем контента с экстремистским подтекстом, их 

количество не снижается. Это связано как с тех-

ническими проблемами, в частности, с размеще-

нием большинства русскоязычных сайтов экс-

тремистской направленности в доменной зоне 

иностранных государств, так и активным исполь-

зованием анонимайзеров (сервисов по изменению 

фактического IP-адреса для беспрепятственного 

посещения запрещенных сайтов), а также с со-

зданием большого количества «зеркальных» сай-

тов (страниц). 

Имеются тревожные тенденции постепенно-

го интеллектуального и идеологического ослаб-

ления сил, представляющих традиционный ислам 

в противоборстве с радикальными течениями. 

Официальные духовные институты республики 

сегодня не имеют эффективных стратегий разви-

тия и не ведут активной просветительской работы 

по разъяснению политического компонента ис-

лама, что в эпоху глобализации и политизации 

общества серьезным образом ограничивает их 

ресурсную базу и сферы влияния. Около 60% 

населения республики не знают о деятельности 

Духовного управления мусульман Казахстана. По 

мнению экспертов, имамы мечетей не имеют ав-

торитета у прихожан, особенно если эти прихо-

жане представляют профессиональный слой 

среднего класса и имеют высшее образование. У 

этого слоя верующих политика «деинтеллектуа-

лизации» может привести к массовому оттоку 

наиболее квалифицированной и образованной 

части населения в сферу религиозного экстре-

мизма. Религиозное возрождение в Казахстане, 

особенно среди молодежи, совпало с низким 

уровнем религиозного образования духовенства, 

что в условиях идеологического вакуума создает 

взрывоопасную ситуацию [2]. А нынешнее сни-

жение уровня жизни, кризисные явления и про-

цессы, отсутствие перспектив вызывают про-

тестные настроения у отдельных групп и слоев 

населения. В сложившейся ситуации люди стано-

вятся наиболее восприимчивыми к пропаганде 

идеологов экстремизма, в будущем это может 

проявиться в виде националистических настрое-

ний, ксенофобии, сепаратизма и насильственного 

экстремизма, в т.ч. под лозунгами религиозного 

радикализма. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ  

ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 

DISSEMINATION OF INFORMATION BY MEDIA AS A DESTABILIZING FACTOR  

IN THE PROCESS OF COUNTERING EXTREMISM IN YOUTH ENVIRONMENT 

 
В настоящее время существует ряд концеп-

ций, объясняющих так или иначе явление воздей-

ствия средств массовой информации (далее – 

СМИ) на уровень преступности. На наш взгляд, в 

рамках рассматриваемой проблемы представляют 

интерес научные разработки американского спе-

циалиста в области психологии агрессии Леонар-

да Берковица [2]. Ученый приводит весьма убе-

http://www.gov.kz/memleket/entities/qriim?lang=kk
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000124
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дительные аргументы, в т.ч. и результаты экспе-

риментов, в пользу утверждения о том, что СМИ 

оказывают непосредственное влияние на рост 

агрессии в обществе. Информация, выданная 

гражданам с помощью современных технологий, 

имеющая резонансный подтекст с заданным ав-

тором определенным направлением, сознательно 

или нет, вызывает неоднозначную реакцию у ча-

сти общества, становится побуждающим стиму-

лом для неких действий, в т.ч. агрессивного ха-

рактера. При этом воздействию поддаются не 

только психически неуравновешенные люди, но и 

вполне нормальные и адекватные члены обще-

ства.  

Цель данной статьи заключается в том, что-

бы акцентировать внимание специалистов на 

распространении конъюнктурной информации 

СМИ и возникновении негативных последствий, 

в частности, экстремистских настроений в моло-

дежной среде. 

О том, что существует прямая связь между 

получаемой информацией, форматом ее подачи и 

возникновением последующего антисоциального 

поведения части молодежи свидетельствуют не-

давние события, связанные с несанкционирован-

ными митингами в России. Кроме того, возмож-

ное усиление агрессии может быть обусловлено 

как временным влиянием, так и более постоян-

ным научением [2]. Существует разница в вос-

приятии человеком информации посредством 

просмотра фильмов и получения ее из новостных 

передач и публикаций. В первом варианте зри-

тель подсознательно настроен на низкую реаль-

ность происходящего на экране, во втором случае 

слушатель и читатель воспринимают предлагае-

мые новости и комментарии как действительные, 

без критичного отношения. Повторение новостей 

в формате нарастания, подача журналистской 

аналитики с претензией на сенсацию увеличива-

ют рост агрессивного настроения, прайминга
1
, в 

т.ч. и экстремистского характера. Отсутствие ак-

центирования внимания воспринимающей ауди-

тории со стороны журналистов СМИ на наказуе-

мости проявлений агрессии создает крайне опас-

ную иллюзию безнаказанности. Не менее опасной 

по последствиям является необоснованная крити-

ка действий правоохранительных органов или 

выносимых судами решений с одновременным 

обозначением «жертв системы», привлекаемых к 

юридической ответственности. Итогом становит-

ся рост социального напряжения, активизация 

радикальных сообществ, разрастание межэтниче-

                                           
1
 Прайминг (от англ. prime – заряжать, воспламенять), 

значение: когда люди сталкиваются с неким стимулом 

(или событием), имеющим частное значение, им в го-

лову приходят другие идеи с точно таким же значени-

ем и в результате стимулируют действия. 

ских, межрелигиозных и иных конфликтов. Воз-

никает вопрос, какие цели преследуют журнали-

сты кроме коммерческих, подавая явно конъюнк-

турную информацию аудитории и практически не 

неся ответственность. Так или иначе, представи-

тели СМИ являются родителями, и, по сути, такая 

специфическая форма подачи информации стано-

вится массированным способом воздействия так-

же на их детей. Таким образом, у молодого поко-

ления отчасти формируется взгляд на мир, убеж-

дения и стереотипы поведения по отношению к 

окружающим. Культивирование в определенной 

мере идеи о враждебности «взрослого мира» в 

лице чиновников, полиции, военных и т.д. созда-

ют в молодежной среде негативное отношение к 

государственным институтам в целом. Столк-

нувшись с проблемами во взаимоотношениях с 

представителями старшего поколения, молодые 

люди приходят к выводу об изменении сложив-

шейся ситуации, в т.ч. с помощью радикальных 

действий, демонстрируемых в новостях, иногда 

абсолютно без понимания последствий таковых.  

Масс-медиа осуществляют как краткосроч-

ное, так и продолжительное воздействие на вос-

принимающую информацию, при этом характер 

подачи может быть противоположный и избира-

тельный – от максимального внимания к событию 

до практически полного его замалчивания. Так, 

например, в ходе обучающих семинаров с педаго-

гами образовательных организаций субъекта, по-

священных проблемам противодействия экстре-

мизму в молодежной среде, выяснилось, что рас-

пространено мнение: «Мы об этом не слышали, 

значит, у нас этого нет». В итоге меры начинают 

приниматься, когда ситуация выходит за контро-

лируемые пределы, а насилие становится обыч-

ным и приемлемым способом разрешения меж-

личностных проблем для подростков. 

Далее, как показывают результаты журна-

листских расследований различных резонансных 

событий, происходивших в последние пять-

десять лет, основной целью части из них являлось 

не раскрытие истинных причин случившегося 

или разоблачение преступников, а максимальная 

огласка полученной информации с претензией на 

сенсацию. В результате критерии качества вы-

данного информационного материала в виде до-

стоверности изложенных фактов, качественного 

анализа событий, взвешенных оценок оставляют 

желать лучшего. Современные российские СМИ, 

в т.ч. на региональном уровне, практически не 

используют обратную связь для контакта с по-

тенциальной аудиторией, ее мнение не представ-

ляет для них интереса. Так, для удовлетворения 

информационных потребностей населения пред-

лагается исключительно свое видение проблем. 

Необходимо сказать о том, что возможности, 

позволяющие СМИ заниматься распространени-
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ем информации в таком формате, частично явля-

ются положениями Закона РФ «О средствах мас-

совой информации» [4]. Так, в ст. 1 закона обо-

значено, что «поиск, получение, производство и 

распространение массовой информации, учре-

ждение средств массовой информации, владение, 

пользование и распоряжение ими, изготовление, 

приобретение, хранение и эксплуатация техниче-

ских устройств и оборудования, сырья и материа-

лов, предназначенных для производства и рас-

пространения продукции средств массовой ин-

формации, не подлежат ограничениям, за исклю-

чением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой ин-

формации» [4]. В статье 3 значится: «Цензура 

массовой информации, то есть требование от ре-

дакции средства массовой информации со сторо-

ны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать со-

общения и материалы (кроме случаев, когда 

должностное лицо является автором или интер-

вьюируемым), а равно наложение запрета на рас-

пространение сообщений и материалов, их от-

дельных частей, – не допускается» [4]. То есть 

материалы для информации не могут быть под-

вергнуты никакой цензуре, кроме оговоренных 

случаев. Ограничения определяет ст. 4: «Не до-

пускается использование средств массовой ин-

формации в целях совершения уголовно наказуе-

мых деяний, для разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, для распространения 

материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности 

или публично оправдывающих терроризм, других 

экстремистских материалов, а также материалов, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия 

и жестокости, и материалов, содержащих нецен-

зурную брань» [4]. Однако СМИ, соблюдая эти 

требования закона, достаточно свободно исполь-

зуют полученную журналистами информацию. 

При этом, согласно ст. 47 обозначенного закона 

журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, 

получать и распространять информацию; 2) по-

сещать государственные органы и организации, 

предприятия и учреждения, органы обществен-

ных объединений либо их пресс-службы; 3) быть 

принятым должностными лицами в связи с за-

просом информации; 4) получать доступ к доку-

ментам и материалам, за исключением их фраг-

ментов, содержащих сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную спе-

циально охраняемую законом тайну; 

5) копировать, публиковать, оглашать или иным 

способом воспроизводить документы и материа-

лы при условии соблюдения требований части 

первой статьи 42 настоящего Закона; 6) произво-

дить записи, в том числе с использованием 

средств аудио- и видеотехники, кино- и фото-

съемки, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом; 7) посещать специально охраняе-

мые места стихийных бедствий, аварий и ката-

строф, массовых беспорядков и массовых скоп-

лений граждан, а также местности, в которых 

объявлено чрезвычайное положение; присутство-

вать на митингах и демонстрациях; 8) проверять 

достоверность сообщаемой ему информации; 

9) излагать свои личные суждения и оценки в со-

общениях и материалах, предназначенных для 

распространения за его подписью; 10) отказаться 

от подготовки за своей подписью сообщения или 

материала, противоречащего его убеждениям; 

11) снять свою подпись под сообщением или ма-

териалом, содержание которого, по его мнению, 

было искажено в процессе редакционной подго-

товки, либо запретить или иным образом огово-

рить условия и характер использования данного 

сообщения или материала в соответствии с ча-

стью первой статьи 42 настоящего Закона; 

12) распространять подготовленные им сообще-

ния и материалы за своей подписью, под псевдо-

нимом или без подписи» [4]. По статье 49 журна-

лист обязан: 1) соблюдать устав редакции, с ко-

торой он состоит в трудовых отношениях; 

2) проверять достоверность сообщаемой им 

информации; 3) удовлетворять просьбы лиц, 

предоставивших информацию, об указании на ее 

источник, а также об авторизации цитируемого 

высказывания, если оно оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и 

(или) ее источника; 5) получать согласие (за ис-

ключением случаев, когда это необходимо для 

защиты общественных интересов) на распростра-

нение в средстве массовой информации сведений 

о личной жизни гражданина от самого граждани-

на или его законных представителей; 6) при по-

лучении информации от граждан и должностных 

лиц ставить их в известность о проведении аудио- 

и видеозаписи, кино- и фотосъемки; 7) ставить в 

известность главного редактора о возможных ис-

ках и предъявлении иных предусмотренных зако-

ном требований в связи с распространением под-

готовленного им сообщения или материала; 

8) отказаться от данного ему главным редактором 

или редакцией задания, если оно либо его выпол-

нение связано с нарушением закона; 9) предъяв-

лять при осуществлении профессиональной дея-

тельности по первому требованию редакционное 

удостоверение или иной документ, удостоверя-

ющий личность и полномочия журналиста; 

10) соблюдать запрет на проведение им предвы-

борной агитации, агитации по вопросам референ-

дума при осуществлении профессиональной дея-

тельности. Следующее положение, по нашему 

мнению, особо обращает на себя внимание: «При 
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осуществлении профессиональной деятельности 

журналист обязан уважать права, законные инте-

ресы, честь и достоинство граждан и организа-

ций» [4]. С учетом того, что базовые положения 

закона были приняты еще в 1991 г., в современ-

ных условиях данный нормативный акт нуждает-

ся в серьезной корректировке.  

На уровне субъекта существуют и активно 

занимаются распространением новостей ряд ин-

формационных агентств – «Amic.ru», «Ал-

тапресс», «Толк» и т.д. В случаях, так или иначе 

связанных с экстремизмом в молодежной среде 

или с сопутствующими проявлениями, публика-

ции новостей имели кричащие названия: «В Ал-

тайском крае осудили подростка за экстремизм»; 

«Бывший учитель Барнаула осужден за экстре-

мизм в соцсетях»; «В Барнауле осудят девушку за 

экстремистские посты в Интернете» и т.п. Одна 

из известных историй «экстремистского» содер-

жания, которая благодаря усилиям местных СМИ 

получила широкий общественный резонанс и 

вышла на федеральный уровень, дело Марии Мо-

тузной. Опуская детали разбирательства по делу 

представителями силовых ведомств, стоит обра-

тить внимание на то, что в ходе самой процедуры 

установления фактов происходивших событий 

СМИ уже определили невиновность фигуранта, 

отсутствие профессионализма у экспертов и со-

трудников правоохранительных органов, причем 

с опубликованием их имен, должностей и т.д. Да-

лее последовал целый ряд материалов о жителях 

края, преследуемых за экстремистскую деятель-

ность. Журналисты СМИ даже не удосужились 

изучить детали происходившего, но выдали не-

проверенную информацию за реальные факты [1]. 

Речь, в частности, шла об активном политиче-

ском деятеле г. Заринска Антоне Ангеле [6], ко-

торый также оказался жертвой по «экстремист-

ской» статье [5]. Был сделан вброс информации, 

который вызвал и соответствующую реакцию 

комментаторов: «Второе уголовное дело за неде-

лю по ст экстремизм за картинки в соц. сетях, в 

Алтайском крае у гебнюков с полицементами 

крышу сносит, надо быть впереди, больше палок, 

ж… от стула отрывать не надо и мозги напрягать 

тоже, а наш край не побратим с КНДР?»; «Ма-

разм зашкаливает. Статью используют для осуж-

дения неугодных, при чем все 4 дела у нас в крае. 

Ребятки с отдела по экстремизму, вы не офиге-

ли???» и т.д. [5] При этом интересно, что от ста-

тье к статье процедура задержания фигурантов 

обрастала все новыми подробностями о жестоко-

сти силовиков, а в итоге разбирательства по ре-

постам мемов закончились привлечением к адми-

нистративной ответственности. В то же время 

хорошо известно, что распространение карикатур 

подобного содержания во Франции привело к 

террористическим актам в 2015 г. и в 2020 г.  

Таким образом, возникает вопрос: зачем 

местным СМИ понадобилось подавать информа-

цию в таком формате и вызывать общественный 

резонанс, в целом, достаточно заурядными дела-

ми? Какие преследовались цели? Привлечение 

внимания к информационному агентству, ком-

мерческая выгода, конъюнктурные соображения 

или крайне низкий уровень понимания ответ-

ственности за последствия с отсутствием внут-

ренней цензуры? Такая ситуация в развитии мо-

жет стать угрозой общественной безопасности, в 

частности, на уровне субъекта, урегулированием 

которой придется заниматься силовым структу-

рам. Как предполагаем, на уровне Федерации и на 

уровне субъекта разрешением этого вопроса 

должны заниматься законодательные органы, 

имеющие соответствующие полномочия в рамках 

формирования предложений по поправкам в ак-

ты, касающиеся регулирования деятельности 

СМИ и последующего контроля за их выполне-

нием.
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До того, как экстремизм был «криминализи-

рован», научное сообщество преимущественно 
изучало его с точки зрения политологии и теоло-
гии. Поэтому, по сравнению с прочими типами 
правонарушений, экстремизм можно назвать 
неким абсолютно новым видом преступности. С 
точки зрения того, содержит ли предписание за-
кона формулировки «экстремизм», «экстремист-
ское правонарушение», правовые нормы могут 
быть узконаправленными на экстремистские пре-
ступления. Однако те правовые нормы, которые 
не содержат подобных формулировок, но подра-
зумевают экстремистскую систему ценностей и 
девиантное поведение, называются правовыми 
нормами с широкой направленностью на экстре-
мистские преступления. В данной статье, за ис-
ключением специальных характеристик, в про-
цессе изложения используются правовые нормы с 
узкой направленностью на экстремистскую дея-
тельность.  

В сфере уголовного права существует сле-
дующая система: совершение правонарушений 
влечет за собой учреждение законов. Законода-
тельство в свою очередь затрагивает теоретиче-
ские исследования, которые, с другой стороны, 
улучшают законодательство и меры по противо-
действию преступности [1, с. 168]. Вследствие 
того, что до 1990-х гг. в КНР не происходили экс-
тремистские и террористические правонаруше-
ния, в сравнении с иными западными странами, 
теоретические исследования и уголовное законо-
дательство в этой сфере начались достаточно 
поздно. Однако начиная с 1990-х гг., в особенно-

сти после террористических актов 11 сентября 
2001 г. в США, под влиянием изменения между-
народной обстановки и глобального распростра-
нения терроризма, КНР подверглась пагубному 
воздействию терроризма и религиозного экстре-
мизма, безопасность людей находилась под серь-
езной угрозой. В данном контексте соблюдение 
верховенства закона и права и его применение в 
качестве метода борьбы с терроризмом и экстре-
мистскими правонарушениями, несомненно, яв-
ляется основной гарантией реализации надлежа-
щего правопорядка.  

Так называемая «модель законодательства» 
является моделью, принятой государством в со-
ответствии с социальными потребностями обще-
ства. Экстремистские правонарушения имеют 
комплексные, разнообразные отличительные чер-
ты, поэтому, исходя их актуальных потребностей 
регионов в средствах пресечения экстремистских 
правонарушений, страны выбирают законода-
тельные модели, которые подходят к реальному 
положению в стране и соответствуют одному из 
трех типов универсальных законодательных мо-
делей. 

В рамках отдельной законодательной модели 
государство формулирует единую правовую нор-
му для регулирования преступлений экстремист-
ского характера. Эта законодательная модель 
очень актуальна и обладает значительным пре-
восходством, но в действительности она подры-
вает авторитет и целостность уголовного права. 
Так как экстремистские преступления являются 
правонарушениями, они должны быть единооб-
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разно предусмотрены Уголовным кодексом, и 
отдельные законодательные модели вне области 
уголовного права не могут существовать. 

Интегрированная модель законодательства 
заключается в том, что страна не формулирует 
специальные правовые нормы для борьбы с пре-
ступлениями экстремистского характера, но от-
носит такие преступления к другим правовым 
нормам или уголовным кодексам. 

Комплексная законодательная модель отно-
сится к законодательной модели, в которой наци-
ональный законодательный орган не только при-
нимает специальные законы об экстремистских 
правонарушениях, но и регулирует их в других 
сферах законодательства. Например, статьи 282.1 
и 282.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривают ответственность за пре-
ступления по созданию экстремистских группи-
ровок, участию в таких группировках и организа-
цию их деятельности [2, с. 144-145]. Закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
был официально принят в июле 2002 г. Он со-
держит комплексные положения о преступлениях 
экстремистской направленности и закладывает 
прочную основу уголовного законодательства 
страны для более эффективного предотвращения 
и профилактики экстремистских преступлений. 

Законодательная модель по борьбе с экстре-
мистскими правонарушениями в КНР представ-
ляет собой типичное комплексное законодатель-
ство, т.е., с одной стороны, обвинения и наказа-
ния, связанные с экстремистскими преступлени-
ями, которые предусмотрены в Уголовном кодек-
се Китайской Народной Республики (далее – 
Уголовный кодекс), и большинство обвинений, 
связанных с террористическими преступлениями, 
не дифференцированы; с другой стороны, суще-
ствует «Закон Китайской Народной Республики о 
борьбе с терроризмом» (далее – Закон о борьбе с 
терроризмом), который также включает в себя 
некоторые положения о совершении преступле-
ний экстремистского характера. Принятие этой 
законодательной модели способствует координа-
ции и взаимодействию различных ведомственных 
законов, а вследствие этого провоцирует развитие 
оперативной реакции на новые криминальные 
правонарушения и требования судебной практи-
ки. 

Хотя экстремистские и террористические 
преступления находятся в непосредственной свя-
зи, признанной обществом [3, с. 278], законода-
тельство КНР по борьбе с террористическими 
преступлениями восходит к Уголовному кодексу 
от 1997 г., тогда как законодательство против 
экстремистских преступлений не существовало в 
стране до 29 августа 2015 г., когда были приняты 
«Поправки к Уголовному кодексу Китайской 
Народной Республики (№ 9)», которые формаль-

но попали в поле зрения общественности на пра-
вовом уровне. 

В «Поправках к Уголовному кодексу Китай-
ской Народной Республики (№ 9)» экстремизм 
рассматривается как идеологическая основа для 
совершения террористических преступлений и в 
целом отличается от нормальной религиозной 
деятельности и общественной жизни, так что об-
ласть управления уголовного права распростра-
няется до источника роста и развития экстремиз-
ма и затрагивает конкретные правонарушения: 
статья 120-3 Уголовного кодекса «Пропаганда 
терроризма и экстремизма или побуждение к 
осуществлению террористической деятельности», 
статья 120-4 «Побуждение, принуждение народ-
ных масс к нарушению утвержденных государ-
ством правил брака, юстиции, образования и об-
щественного управления путем экстремизма», 
статья 120-5 «Принуждение других лиц к ноше-
нию пропагандирующих терроризм, экстремизм 
одежды или знаков», статья 120-6 «Хранение за-
ведомо пропагандирующих терроризм и экстре-
мизм книг, аудио- и видеопродукции или других 
предметов» и статья 311 «Отказ от предоставле-
ния доказательств в отношении другого лица, за-
ведомо занимающегося преступной шпионской, 
террористической или экстремальной деятельно-
стью». Среди пяти обвинений, за исключением 
того, что описано в ст. 311, которое предусмотре-
но в главе VI Уголовного кодекса «Преступления 
против порядка управления и общественного по-
рядка», все четыре других обвинения описаны в 
главе II Уголовного кодекса «Преступления про-
тив общественной безопасности». В нем подчер-
кивается, что экстремистские преступления ана-
логичны террористическим преступлениям. 
Ущемление правовых интересов является не 
только вопросом безопасности жизни людей, но и 
вопросом стабильности и устойчивости обще-
ственной жизни [4, с. 603]. 

Уголовный кодекс конкретно не описывает 
преступления экстремистского характера, струк-
тура статьи представляет собой формулу «пре-
ступление + установленное законом наказание», 
что не способствует пониманию работы судебной 
практики. Ввиду этого 15 июня 2018 г. Верховная 
народная прокуратура совместно с Верховным 
народным судом, Министерством общественной 
безопасности и Министерством юстиции издала 
документ «Заключения по некоторым вопросам, 
касающимся применения закона в борьбе с тер-
рористическими актами, уголовными делами в 
отношении экстремизма». Были представлены 
стандарты состава преступления, процедуры рас-
смотрения дел и рабочие механизмы дел, в кото-
рых подробно изложены детальные стандарты 
правоприменения по борьбе с террористической 
деятельностью и экстремистскими преступлени-
ями в соответствии с законом. 
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Как упоминалось выше, возникновение и 
распространение экстремистской идеологии мо-
жет легко привести к насильственной террори-
стической деятельности и преступлениям, кото-
рые оказывают пагубное влияние на общество. 
Это приведет не только к значительным челове-
ческим жертвам и материальному ущербу, но и к 
возникновению паники в стране. Меры наказания 
после правонарушения, даже если преступники 
предстают перед судом, требуют от государства 
затраты большого количество человеческих, ма-
териальных и финансовых ресурсов, направлен-
ных на восстановление нарушенных связей в об-
ществе, а некоторые пагубные последствия могут 
оказаться невозместимыми. В результате уголов-
ное право изменило традиционный пассивный 
фактор вмешательства, осуществляемый только 
после причинения ущерба правовым интересам, в 
активный фактор раннего вмешательства, кото-
рый превратился в функцию профилактики и без-
опасности. 

Теория «общества риска»
1
 базируется на ос-

нове раннего вмешательства уголовного права. 
Поскольку «общество риска» представляет собой 
небезопасную социальную обстановку и непосто-
янное общественное настроение, неопределен-
ность рисков и серьезные последствия требуют от 
государства предоставления набора моделей за-
щиты для предотвращения осуществления рис-
ков, что обеспечивает легитимность раннего 
вмешательства уголовного права [5, с. 83].  

После террористического акта 11 сентября 
2001 г. в США глобальная антитеррористическая 
ситуация обострилась. Теперь терроризм пред-
ставляет собой современную радикальную ситуа-
цию, состоящую из крайних криминальных моти-
вов, высокотехнологичных методов планирова-
ния и недифференцированных преступных целей. 
Раннее вмешательство уголовного права как 
представительного законодательного метода 
предотвращения террористических преступлений 
постепенно одобряется на законодательном 
уровне по всему миру. Уголовное законодатель-
ство КНР также было адаптировано к реальным 
требованиям по борьбе с терроризмом и тенден-
циям международного антитеррористического 
законодательства. «Поправки к Уголовному ко-
дексу Китайской Народной Республики (№ 9)» 

                                           
1
 Теорию «общества риска» выдвинул немецкий со-

циолог Бейкер. Он охарактеризовал современное об-

щество как «общество риска» и считал, что в таком 

обществе различные внезапные, глобальные, непред-

сказуемые и крайне опасные риски представляют се-

рьезную угрозу для существования и развития челове-

чества. Экстремистские преступления совпадают с 

характеристиками риска в теории «общества риска», 

которая обеспечивает легитимность раннего вмеша-

тельства уголовного закона. 

являются наиболее представительным докумен-
том. Положения о преступлениях экстремистско-
го характера четко выражают основную позицию 
раннего вмешательства в уголовное законода-
тельство. Во-первых, необходимо поощрять и 
пропагандировать эти подготовительные формы 
поведения и использовать их с целью определе-
ния и квалификации конкретных преступлений

2
. 

Это показывает, что Уголовный кодекс необхо-
дим для раннего вмешательства и упреждающего 
наказания нарушителей уголовного закона, когда 
нет возможности своевременно защитить право-
вые интересы. Во-вторых, поведение, требующее 
наказания, прямо определяется как преступление 
действием, т.е. абстрактное преступление изме-
нило традиционное уголовное право, в котором 
требовалось указание «результатов» или «обстоя-
тельств» совершённого правонарушения. Это от-
носится к статьям Уголовного кодекса 120-4 
«Побуждение, принуждение народных масс к 
нарушению утвержденных государством правил 
брака, юстиции, образования и общественного 
управления путем экстремизма», 120-5 «Принуж-
дение других лиц к ношению одежды или знаков, 
пропагандирующих терроризм, экстремизм». Эти 
два вида преступлений должны наказываться по 
Уголовному кодексу при условии, что они сопро-
вождаются соответствующим поведением, кото-
рое предусмотрено Уголовным кодексом, т.к. не 
предусматривается иных определенных послед-
ствий или серьезных обстоятельств. Это означает, 
что Уголовный кодекс снижает порог осуждения 
за подобное поведение и заранее предусматрива-
ет уголовные санкции за действия, которые, по 
существу, не нарушают правовых интересов. В-
третьих, расширить обязательства граждан по 
активному сотрудничеству в борьбе с террориз-
мом и экстремистскими правонарушениями. Если 
один гражданин владеет информацией, что иной 
гражданин или группа людей причастна к совер-
шению террористического или экстремистского 
преступления, и отказывается предоставить её в 
процессе расследования судебными органами со-
ответствующих обстоятельств и поиска доказа-
тельств, то гражданин подлежит наказанию при 
отягчающих обстоятельствах в виде лишения 
свободы на срок не более трех лет, заключения 
под стражу или наблюдения. Теперь в отдельных 
случаях Уголовный кодекс ужесточил обязан-
ность граждан сотрудничать в предотвращении 
ущемления правовых интересов. 

С точки зрения судебной практики выше-
упомянутые правила обеспечивают стране благо-

                                           
2
 А именно «Пропаганда терроризма и экстремизма 

или побуждение к осуществлению террористической 

деятельности» и «Хранение заведомо пропагандиру-

ющих терроризм и экстремизм книг, аудио- и ви-

деопродукции или других предметов». 
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приятные условия для активной борьбы с терро-
ризмом и экстремистскими правонарушениями и 
для их профилактики, а также эффективно уско-
ряют уголовное расследование и реагирование на 
чрезвычайные ситуации. Эти правила также соот-
ветствуют принципам работы КНР по борьбе с 
терроризмом – «нанести упреждающий удар как 
можно скорее» и «придерживаться создания ба-
рьеров и укреплять центр».  

Уголовный кодекс КНР от 1997 г. преду-
сматривал «формирование, руководство и уча-
стие в организациях преступного мира», но не 
определял само понятие «организация преступно-
го мира». Впоследствии возникли различия в су-
дебной практике, в «Поправках к Уголовному 
кодексу Китайской Народной Республики (№ 8)» 
были четко определены характеристики, которы-
ми должна обладать «организация преступного 
мира». «Экстремизм» – это новое понятие в «По-
правках к Уголовному кодексу Китайской 
Народной Республики (№ 9)», но толкование его 
не дано. В соответствии с требованиями установ-
ленных законом принципов преступлений и нака-
заний, правовые нормы, устанавливающие со-
вершение преступления, должны быть понятны-
ми и недвусмысленными, чтобы люди могли точ-
но понимать содержание и определять масштабы 
правонарушений с целью овладения нужной ин-
формацией о тех противоправных действиях, ко-
торые повлекут за собой уголовную ответствен-
ность [6, с. 24]. Таким образом, своевременное 
определение понятия экстремизма в уголовном 
законодательстве способствует правильному по-
ниманию особенностей экстремистских преступ-
лений, их отрицательного воздействия на обще-
ство, а также упорядочению действий, выбора и 
решений всех членов общества, недопущению 
риска экстремистского насилия и террора в ре-
альной жизни. 

В теоретическом отношении взаимосвязь 
между понятиями экстремизма и терроризма до-
статочно тесная. Уголовный кодекс объединяет 
понятия экстремизма и терроризма в качестве 
определения преступления, однако в Законе по 

борьбе с терроризмом оговаривается, что экстре-
мизм является идеологической основой терро-
ризма, из чего следует, что между ними суще-
ствует неразрывная связь. Таким образом, необ-
ходимо уточнить, существует ли взаимосвязь 
между преступлениями экстремистской направ-
ленности и террористическими правонарушения-
ми на основе четкого определения соответству-
ющих понятий законодательным органом. 

Подобно террористическим преступлениям, 
экстремистские правонарушения всегда имели 
отличительные черты межгосударственного ха-
рактера и интернационализации, их трудно 
предотвратить и искоренить силами одной стра-
ны. В этом случае требуется, чтобы все страны 
мира объединились и совместно боролись с явле-
нием экстремизма, уделяя большее внимание со-
трудничеству в области уголовного судопроиз-
водства. Оно отражает интернационализацию 
уголовного судопроизводства и направлено на 
вручение документов, расследование и сбор дока-
зательств, экстрадицию, передачу юрисдикции в 
уголовном судопроизводстве, сотрудничество в 
исполнении судебных решений по уголовным 
делам, осуществление ареста недвижимого иму-
щества, замораживание и конфискацию активов, 
а также создание механизмов предупреждения 
экстремизма и его профилактики. 

Перед лицом глобальной проблемы экстре-
мистской преступности сотрудничество является 
общей тенденцией, взаимовыгодной деятельно-
стью. В течение последних лет в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества Китай, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбеки-
стан взаимно обменивались оперативной инфор-
мацией и координировали действия в области 
многостороннего и двустороннего сотрудниче-
ства в таких аспектах, как предотвращение экс-
тремизма, терроризма и сепаратизма, совместное 
обеспечение региональной безопасности и ста-
бильности. Наши текущие международные отно-
шения можно с уверенностью назвать образцо-
выми. 
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TARGET PROGRAMS AS A METHOD OF IMPLEMENTING STATE-LEGAL POLICY 

IN THE FIELD OF COUNTERACTION TO EXTREMISM 

(ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 
Стратегические и концептуальные докумен-

ты, определяющие основные векторы развития 

государственно-правовой политики, к одним из 

ключевых угроз относят экстремистскую дея-

тельность [4]. Официальные данные МВД России 

свидетельствуют, что после частичной декрими-

нализации ст. 282 УК РФ [25] число зарегистри-

рованных преступлений экстремистской направ-

ленности снижается (за 9 месяцев 2014 г. было 

совершено 789 преступлений, за аналогичный 

период 2015 г. – 1028, 2016 г. – 1161, 2017 г. – 

1189, 2018 г. – 1165, а в 2019 г. – только 454 [28]). 

Количество же пресеченных административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере уве-

личивается (за 9 месяцев 2017 г. сотрудниками 

полиции было составлено 1039 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 20.3 

КоАП РФ и 801 протокол по ст. 20.29 КоАП РФ, 

за аналогичный период 2018 г. – 1172 и 935 про-

токолов соответственно, а за 2019 г. – уже 1449 и 

718 протоколов [22]). 

Учитывая изложенные выше сведения, воз-

можно предположить, что действующая сегодня 

государственно-правовая политика в сфере про-

тиводействия экстремизму обладает потенциалом 

для совершенствования. Так, согласно Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Фе-

дерации до 2025 г., одним из основных антиэкс-

тремистских направлений законодательной дея-

тельности является разработка и принятие регио-

нальных и муниципальных целевых программ, 

предполагающих создание системы профилакти-

ки экстремизма и терроризма, в т.ч. с учетом раз-

личных факторов (религиозных, национальных, 

региональных и т.д.) [4, 29]. 

Для оценки современного состояния указан-

ного направления противодействия экстремизму 

нами проведено исследование общедоступных 

сведений о целевых программах субъектов Си-

бирского федерального округа Российской Феде-

рации, в состав которого входят десять регионов: 

республики Алтай, Тыва, Хакасия; Алтайский и 

Красноярский края; Иркутская, Кемеровская, Но-

восибирская, Омская, Томская области [27]. От-

сутствия программных антиэкстремистских до-

кументов на региональном уровне установлено не 

было. 

Так, допустимо выделить два ключевых под-

хода к противодействию экстремизму на регио-

нальном уровне: создание отдельных самостоя-

тельных целевых программ [10, 18] либо включе-

ние блоков антиэкстремистских мероприятий в 

более глобальные программные документы (к 

примеру, обеспечения общественного порядка, 

общественной безопасности, противодействия 

преступности, административным правонаруше-

ниям и т.д.) [9, 11-16, 21]. 

В целом структуры целевых программ имеют 

общие элементы, однако в некоторых регионах 

серьезно отличается их содержание. По итогам 

проведенного анализа выделим наиболее харак-

терные блоки. 
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Наименование. В ряде случаев программы 

(подпрограммы) в названии содержат не только 

экстремизм как объект воздействия, но и экстре-

мистские проявления, терроризм, идеологию тер-

роризма, общественный порядок и безопасность, 

наркоманию и т.д. 

Срок действия. Период действия у каждого 

из целевых документов разный: минимальный – 

3 года [16], максимальный – 9 лет [12]. Бессроч-

ных программ не выявлено. Кроме того, отметим, 

что в некоторых регионах документы действуют 

не первый срок (Омская область, Алтайский край 

и др.). Одной из первых в СФО была принята 

программа законодательным собранием Омской 

области – 22.12.2006 [6]. В настоящее же время 

все целевые документы принимаются и утвер-

ждаются высшими органами исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Бюджет. Финансирование большинства 

программ осуществляется за счет денежных 

средств регионов, но иногда в качестве дополни-

тельных ресурсов указываются федеральные [11] 

и внебюджетные средства [9]. Имеет место со-

здание целевых программ, где прямо объем и ис-

точники финансирование не указаны [18]. 

Ответственные исполнители. Единообразия 

среди данных субъектов нет, указываются абсо-

лютно различные подразделения (управления, 

комитеты): молодежной политики, региональной 

безопасности, общественной безопасности, эко-

номического развития и имущественных отноше-

ний, администрации губернаторов, правительств 

и т.д. Помимо того, в некоторых программах 

установлены полномочия субъектов, задейство-

ванных в их реализации [10]. 

Аргументация. В качестве обоснования це-

левых программ разработчики указывают уро-

вень угрозы экстремизма, количество правона-

рушений в данной сфере, несовершенство систе-

мы противодействия. Некоторые документы со-

держат указание на то, что экстремизм для регио-

на не свойственен [13], однако не учитывают 

внешние угрозы или перспективны ухудшения 

ситуации, либо вообще смещают акценты исклю-

чительно на иные негативные явления (к приме-

ру, наркомания) [9]. 

Цели и задачи. К основному назначению за-

частую относят противодействие экстремизму в 

различных формах: повышение профилактиче-

ских мер антиэкстремистской направленности; 

предупреждение экстремистских проявлений; 

воспитание толерантности; гармонизацию меж-

национальных и межрелигиозных отношений; 

организацию эффективной системы профилакти-

ки и пресечения экстремизма; защиту основ кон-

ституционного строя, прав и свобод граждан и 

т.д. Нередко вид целевого документа (самостоя-

тельная программа или только подпрограмма бо-

лее обширного акта) влияет на то, указываются 

общие или значительнее детализированные цели 

и задачи. Дополняют некоторые перечни целей и 

задач стратегические направления развития про-

тиводействия [10]. 

Мероприятия. Рассматривая действия орга-

нов исполнительной власти по выполнению по-

ставленных задач и достижению целей программ, 

допустимо выделить общие (техническое обу-

стройство системами видеонаблюдения; социаль-

но-культурная адаптация мигрантов; финансиро-

вание акций по добровольной сдаче оружия; ор-

ганизация праздников; стимулирование создания 

и развития общественных организаций право-

охранительной направленности и др.) и более 

специализированные мероприятия (обеспечение 

субъектов противодействия методическими посо-

биями; тематические конкурсы, семинары-

совещания, круглые столы, конференции; анти-

экстремистская подготовка и переподготовка раз-

личных должностных лиц; финансирование цен-

тров проведения экспертиз; съемка фильмов, пе-

чать буклетов; проведение встреч с представите-

лями различных национальностей и конфессий; 

социологические исследования и др.). 

Отметим, что в ряде документов на противо-

действие экстремизму ориентированы мероприя-

тия, более подходящие под антитеррористиче-

скую деятельность; мониторингу, а также иным 

исследованиям уделяется недостаточно внимания 

либо их содержательная часть вызывает сомнения 

(к примеру, индекс интолерантности [10]); не все-

гда используется потенциал гражданского обще-

ства (создание кибердружин [21] и т.п.); ресоциа-

лизация в отношении лиц, подверженных экстре-

мизму, не проводится, а осуществляется только в 

отношении больных наркоманией и алкоголиз-

мом; при подготовке и проведении мероприятий 

редко применяется возрастная дифференциация 

объектов воздействия и т.д. 

Индикаторы. Результаты, по которым разра-

ботчики предполагают оценку эффективности, 

выражаются в количественных и (или) каче-

ственных показателях: проведенные вышеуказан-

ные мероприятия; уровень толерантности населе-

ния, изучаемый в ходе социологических исследо-

ваний; охват аудитории пропагандистской рабо-

ты; эфирное время СМИ; количество изданных 

материалов; число преступлений и т.д. Следует 

отметить, что последний критерий оценивания, к 

сожалению, указывается не во всех программах. 

Более того, в некоторых регионах учитывается 

общий массив совершенных преступлений, в дру-

гих – преступлений экстремистской и (или) тер-

рористической направленности в общем, либо 

противоправные деяние из этой же категории, но 

только тяжкие и особо тяжкие составы. Ни в од-

ной программе прямо не указаны административ-
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ные правонарушения, связанные с антиэкстре-

мистским законодательством (ст. 5.62, 20.3, 

20.3.1, 20.29 КоАП РФ и т.п.). 

Возможные риски. В редких случаях целе-

вые программы содержат в себе возможные от-

клонения в достижении заявленных результатов 

[10]. Безусловно, подобный элемент в рассматри-

ваемых документах необходим, однако он требу-

ет детальной проработки перед включением в 

программу и не должен формально оправдывать 

некачественные подготовку и реализацию меро-

приятий. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что на уровне всех субъектов СФО 

противодействие экстремизму осуществляется 

посредством реализации целевых программ. Та-

ким образом, региональные власти реализуют не 

только положения стратегических документов 

[29], но и обязанности, установленные федераль-

ными законами [3]. Вопросы же возникают к ка-

честву подготовки целевых программ, которое 

иногда демонстрирует неосознание всей опасно-

сти экстремистской деятельности и важности ее 

своевременного предупреждения. Более того, 

схожие недостатки наблюдаются и на муници-

пальном уровне сибирских регионов. 

К сожалению, имеют место случаи, когда ор-

ганы прокуратуры инициируют административ-

ное судопроизводство по фактам бездействия му-

ниципалитетов, выражающимся в непринятии 

антиэкстремистских программ [24, 26, 30]. Также 

подчеркивают не совсем системный и согласо-

ванный подход в противодействии экстремизму 

между региональными и муниципальными орга-

нами власти следующие обстоятельства: 

1. Смешение объектов воздействия. На 

уровне субъекта РФ создана целевая программа 

достаточно общего назначения (противодействие 

экстремизму, терроризму, дорожно-транс-

портным происшествиям, наркомании, алкого-

лизму и т.д.), а на муниципальном уровне – непо-

средственно ориентированная только на экстре-

мизм и (или) терроризм. Несколько противопо-

ложная ситуация выявлена в Кемеровской обла-

сти: на уровне региона действует программа, 

направленная на противодействие исключительно 

экстремизму [18], а в г. Кемерово – терроризму и 

экстремизму [19]. 

Подобное смешение акцентов в выборе объ-

ектов воздействия может привести к ситуациям, 

когда мероприятия целевых документов будут не 

в полной мере соответствовать их наименованию 

либо в силу чрезмерной масштабности ограниче-

ны в формах воздействия. Соответственно силы и 

средства будут расходоваться субъектами реали-

зации программ недостаточно эффективно (к 

примеру, в программе противодействия г. Крас-

ноярска [20] из 56 мероприятий всего около 15 

прямо или косвенно связаны с профилактикой 

экстремизма (несмотря на то, что Красноярский 

край традиционно занимает одно из лидирующей 

мест в СФО по числу зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности [23]), 

при этом индикаторы эффективности вообще от-

сутствуют, чего нельзя сказать про региональную 

программу [16]). 

По нашему мнению, при создании программ 

следует либо выстраивать отдельный блок в це-

левых документах общего назначения, ориенти-

рованный исключительно на предупреждение и 

пресечение экстремизма и терроризма, либо со-

здавать самостоятельную целевую программу. В 

обоих вариантах обязательно необходимо стре-

миться к исключению пересечения/смешения ли-

бо подмены объектов воздействия. 

2. Разноплановость целей. Назначением ре-

гиональных программ в большинстве случаев яв-

ляется противодействие экстремизму [21], в то 

время как на муниципальном уровне целью ука-

зывается лишь создание условий для профилак-

тики экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации проявлений экстремизма [5]. Однако 

согласно действующему законодательству [8] ор-

ганы местного самоуправления обязаны именно 

участвовать в профилактике, а не только созда-

вать условия. 

3. Неоправданная ограниченность либо от-

сутствие индикаторов. Проведенное нами иссле-

дование позволяет сделать вывод, что иногда в 

критерий эффективности целевых программ по 

противодействию экстремизму непосредственно 

число зарегистрированных преступлений экстре-

мистской направленности на региональном 

уровне включается [21], а на муниципальном – 

нет [5]. Соответственно, при одном и том же со-

стоянии преступности одна программа может 

быть эффективной, другая – нет. 

Более того, недобавление в критерии оценки 

результатов реализации программ числа реги-

стрируемых правонарушений позволяет прини-

мать целевые программы, достаточно схожие по 

своему содержанию, на длительные периоды вне 

зависимости от роста преступлений экстремист-

ской направленности (к примеру, с 2012  по 

2019 г. в Алтайском крае действовали две целе-

вые программы [10, 17], при анализе которых 

глобальных изменений не выявлено, хотя до ча-

стичной декриминализации ст. 282 УК РФ в крае 

наблюдался рост преступности: за 10 месяцев 

2012 г. было зарегистрировано 7 преступлений 

экстремистской направленности, за аналогичный 

период 2013 г. – 18, за 2014 г. – 26, за 2015 г. – 27, 

за 2016 г. – 28, за 2017 г. – 38, за 2018 г. – 18, за 

2019 г. – 1 [23]). 

Здесь же отметим, что также нами выявлены 

документы, где индикаторы ожидаемых конеч-
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ных результатов на региональном уровне [18], в 

отличие от муниципального [19], вообще отсут-

ствуют. 

Завершая рассмотрение заявленной темы, 

констатируем, что целевые программы как сред-

ство реализации государственно-правовой поли-

тики в сфере противодействия экстремизму обла-

дают достаточным потенциалом. Однако в дан-

ном направлении, как ранее [1], так и сегодня, 

существуют отдельные аспекты, требующие кор-

ректировки в целях совершенствования. 

Предлагается при подготовке и исполнении 

целевых программ использовать более детальный 

анализ результатов реализации таковых докумен-

тов прошлых лет, а также опыт иных регионов 

России и иностранных государств; привлекать 

научное сообщество, сотрудников правоохрани-

тельных структур, институты гражданского об-

щества к подготовке программ, получать от них 

экспертные оценки, размещать в открытом до-

ступе проекты целевых документов и проводить 

общественные обсуждения. Следует рассмотреть 

возможность разработки единой методики для 

подготовки программ, т.е. нормативно закрепить 

наиболее оптимальную форму и содержание, ко-

торую, исходя из специфики региона, уполномо-

ченные субъекты будут вправе корректировать и 

дополнять, тем более подобный опыт уже имеет-

ся [2]. Важно помнить, что в целевой программе 

наиболее оптимальным будет учет всех основных 

направлений общего противодействия: преду-

преждение, пресечение, минимизация послед-

ствий, выявление причин и условий экстремизма 

с последующим их устранением, постоянный мо-

ниторинг оперативной обстановки. Именно по-

следний компонент противодействия позволяет 

своевременно анализировать пути для совершен-

ствования и вносить корректировки в целевые 

программы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

SOME FEATURES OF THE MANIFESTATIONS OF EXTREMISM  

AT THE PRESENT STAGE 

 
В современных условиях экстремизм [3, 4] 

трансформировался в весьма масштабное и рас-

пространённое социально-политическое явление, 

которое обусловлено самыми различными проти-

воречиями, существующими в обществе и отно-

сящимися к основным сферам жизни последнего; 

он имеет весьма сложное содержание и разветв-

ленную систему форм, затрагивая, в первую оче-

редь, область политических отношений на раз-

личных ее уровнях –межгосударственном, меж-

национальном, классовом. 

Экстремизм всегда выступал в трех основ-

ных формах: экстремизм индивидуальный, не-

больших организованных групп и государствен-

ный [2, 3, 4], причём последний мог быть направ-

лен как против других государств, так и против 

собственного населения.  

Можно отметить, что «отношения» между 

экстремизмом и институтом государственности 

перешли на новый уровень. С одной стороны, 

государству все сложнее выполнять свои функ-

ции по защите граждан от экстремизма. С другой 

стороны, расцвет современного экстремизма 

предопределён активными действиями госу-

дарств – институтов, изначально предназначен-

ных для борьбы с ним.  

Нельзя не отметить как специфическую чер-

ту современного экстремизма тенденцию к де-

идеологизации и к изменению структуры экстре-

мистских групп [2, 3, 4] – растущую их иерархи-

зацию. Специалисты в этой области высказывают 

предположение, что в будущем руководство этих 

«организаций» не будет непосредственно участ-

вовать в проведении акций: расширив связь с 

уголовными элементами, оно создаст своего рода 

экстремистскую «элиту».  

Применение экстремистами современных 

достижений науки и техники расширяет их раз-
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рушительные возможности, позволяет им при-

влекать к себе всеобщее внимание, держать лю-

дей в постоянном страхе. Экстремистские орга-

низации сегодня [1, 3, 4] – это целые концерны с 

многомиллионными доходами, с внутренним раз-

делением труда и специализацией, с лагерями и 

базами подготовки радикальных (боевых) групп, 

широко использующие новейшие типы оружия и 

снаряжения, средства связи и транспортировки, 

практикующие самые разнообразные и в значи-

тельной мере новые методы, приёмы и способы 

действий. 

Не следует забывать и о том, что мы являем-

ся свидетелями зарождения экстремизма нового 

поколения. Современная цивилизация выстроена 

вокруг технологий информационного обмена. Их 

реализуют средства обработки и хранения ин-

формации: компьютеры и созданные на их основе 

специализированные системы.  

Отличительная черта современного экстре-

мизма – заинтересованность экстремистов в ши-

роком освещении действий в средствах массовой 

информации с тем, чтобы  эти действия [2, 3] по-

лучили как можно больший резонанс, оказали 

воздействие на значительную часть населения и 

посредством запугивания способствовали бы 

влиянию на правительство страны. И здесь нельзя 

не отметить «вклад» средств массовой информа-

ции в развитие экстремизма, когда вольно или 

невольно в своих публикациях и передачах они 

создавали романтический ореол «борца-

мученика» банальным экстремистам. В последнее 

время также произошел «выплеск» печатной про-

дукции, которую можно рассматривать как прак-

тические пособия по ведению  экстремистской 

деятельности.  

Чтобы остановить разрастание экстремист-

ской активности [2, 3, 4] среди населения страны, 

необходимо понять психологическую конфигура-

цию экстремистского  поведения и его роль в 

определенных культурах, избегая эндоцентриче-

ских обобщений.  

Вопрос, на который следует ответить, говоря 

об особой опасности и масштабах современного 

экстремизма, следующий: почему стремительно 

выросло число экстремистов, готовых пожертво-

вать собственной жизнью? Ответ на этот вопрос 

связан с биологией человека и теми колоссальными 

изменениями окружающей среды, которые он про-

извел за время существования цивилизации. 

Как и у всех ближайших диких видов – род-

ственников человека, в его геноме существовала 

программа запрета на убийство особей своего 

вида. Она явно стерлась у многих людей в силу 

того, что не только не поощрялась десятки тысяч 

лет, но, наоборот, человек в процессе развития 

охоты, а затем войн преодолевал этот запрет. По-

степенно стираются и те программы, которые за-

щищают здоровье и жизнь человека. Об этом 

свидетельствует рост наркомании, пьянства, ку-

рения, числа суицидов. Человек явно не любит 

себя как биологическое существо, не сохраняет 

свои физиологические функции, но очень любит 

свои привычки, слабости, прихоти и фантазии, и 

поэтому все чаще подвергает себя различным 

рискам.  

Все вышесказанное относится и к экстреми-

стам-самоубийцам, которые явно имеют повре-

жденные генетические системы самосохранения. 

Такие люди, попадая в руки умелых манипулято-

ров, владеющих современными методами внуше-

ния и имеющими соответствующий набор психо-

тропных препаратов, легко поддаются внушению. 

Чаще всего сами манипуляторы не разделяют 

участи тех, кто находится под их влиянием. Это 

особенно заметно на экстремистах-самоубийцах, 

которые погибают в одиночку или группами, в то 

время как их вдохновители не только остаются в 

живых, но еще и наживаются на смертниках. 
Экстремизм стал неотъемлемым, почти ин-

ституционализированным аспектом существова-

ния демократических обществ. Незатихающая 

политическая борьба, экономическая нестабиль-

ность, исламский фактор и многое другое свиде-

тельствует о том, что Россия на своем пути к де-

мократии испытает на себе мощное воздействие 

как внутригосударственного, так и международ-

ного экстремизма. Ошибочна идея, согласно ко-

торой для эффективной борьбы с экстремизмом 

нужно прежде всего устранить социальные корни 

недовольства. Как свидетельствует мировой 

опыт, всегда находятся группировки, которые 

отвергают компромиссный алгоритм мирного 

урегулирования конфликта, и их деятельность, 

как правило, становится более радикальной. В 

любом демократическом и богатом обществе все-

гда будут недовольные и протестующие, вопрос в 

том, как будет направляться этот протест, сможет 

ли государство эффективно противодействовать 

экстремизму. 

Исходя из вышесказанного, современный 

экстремизм имеет некоторые особенности, такие 

как: географическое расширение; объединение в 

группы независимо от национальной принадлеж-

ности; современный экстремизм использует все 

последние научные достижения – от спутниковых 

телефонов до систем глобальной ориентации, 

стремится создавать и использовать бактериоло-

гическое, химическое оружие; современный экс-

тремизм требует значительного финансирования, 

для многих его организаторов он превратился в 

доходный бизнес; экстремизм в значительной 

степени связан с  сектантскими религиозными 

течениями; все больше людей, привлекаемых 

идеологами и руководителями экстремистских 

групп, готовы жертвовать жизнью. 
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Цивилизованное человечество должно по-

нять законы, по которым развивается экстремизм, 

и научиться его подавлять.  

Нарастающая угроза становится все более 

очевидной, поскольку налицо все ее предпосыл-

ки: становление власти, реформы силовых струк-

тур, уязвимость социальной сферы. Таким обра-

зом,  экстремизм должен восприниматься и оце-

ниваться как дестабилизатор политического про-

цесса и угроза национальной безопасности Рос-

сии. Необходимо помнить, что только способ-

ность противостоять  экстремизму во всех его 

разновидностях обеспечит выживание политиче-

ского режима. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST EXTREMIST MANIFESTATIONS  

ON THE INTERNET 

 
«Сегодня угрозы терроризма кардинально 

изменили наше понятие о международной без-

опасности. Терроризм не выбирает границ, не 

делит страны на богатые и бедные. У нас еще нет 

единственного и всеобщего решения по противо-

стоянию данной опасности», – заявил Н. Назар-

баев в своем обращении. 

Противодействие терроризму является одним 

из приоритетных направлений в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Сегодня международный терроризм следует 

рассматривать в контексте общемировых полити-

ческих реалий. Нынешний мир таков, что, мино-

вав открытое военное противостояние и «холод-

ную войну», международное «сосуществование» 

входит в новую эпоху – эпоху информационных 

войн. В отличие от традиционных вооружений 

средства противоборства в информационном про-

странстве могут эффективно использоваться и в 

мирное время. Важной особенностью этих 

средств является то обстоятельство, что они до-

ступны не только государственным, но и терро-

ристическим, криминальным структурам, а также 

отдельным лицам. 
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Казахстан считает, что международное со-
трудничество в борьбе с терроризмом должно 
осуществляться в полном соответствии с норма-
ми международного права, а также поддерживает 
дальнейшее совершенствование антитеррористи-
ческих договорных механизмов, в т.ч. в отноше-
нии принятия всеобъемлющей Конвенции о 
борьбе с международным терроризмом [1]. 

Ряд религиозно ангажированных политоло-
гов (православных, католических, мусульманских 
и др.) предлагают использовать термин «псевдо-
религиозный экстремизм». Тем самым они про-
тивопоставляют истинные, с их точки зрения, ре-
лигии – псевдорелигиям. Однако в религиоведе-
нии отсутствует термин «псевдорелигия», как нет 
и однозначного определения термина «религия». 
Авторы основываются на следующем определе-
нии: религия – это вера в реальное существование 
Бога (богов, Абсолюта, основы бытия, фундамен-
тального устремления), оказывающего влияние 
на мир в целом и человека, которая обусловлива-
ет соответствующее поведение и специфические 
культовые действия по поклонению и общению с 
этой силой, создание соответствующего объеди-
нения в целях совместного отправления культа. 
Это определение охватывает как традиционные, 
так и нетрадиционные религии [2]. 

Серьезную роль в радикальной обработке 
граждан играет интернет-фактор. Экстремист-
ский контент по-прежнему находит своих актив-
ных потребителей. Функционирует целая система 
интернет-ресурсов, ориентированных на идеоло-
гическую обработку и обучение методам терро-
ристической деятельности. Обеспокоенность по 
этому вопросу недавно выражал Генеральный 
прокурор страны [4]. 

Ни для кого не секрет, что всемирная гло-
бальная сеть Интернет оказывает влияние на со-
циально-политическое развитие общества. 

С одной стороны, она способствуют разви-
тию потенциала человека через обучающие и раз-
влекательные программы, информационно-
познавательные материалы, электронную прессу 
и телевидение. 

С другой стороны, стремительное развитие 
информационно-коммуникационных систем при-
вело к появлению новых видов преступлений, 
совершенных с использованием таких систем, 
которые являются более сложными с точки зре-
ния их выявления и фиксации. 

Перечень таких видов преступлений самый 
разнообразный. 

Это распространение вредоносных компью-
терных программ, несанкционированный доступ 
к компьютерам физических и юридических лиц, 
защищенным серверам государственных органов, 
распространение информационных материалов 
экстремистского или террористического содер-
жания и многое другое. 

Каждый из вышеуказанных видов преступ-
лений заслуживает особого внимания, но нам хо-
телось бы остановиться на одном из них – экс-
тремизм и терроризм в сети Интернет. 

С учетом активной борьбы мирового сооб-
щества с экстремизмом и терроризмом, а также 
развитием новых информационных технологий 
многие экстремистские и террористические орга-
низации все больше проявляют свою деятель-
ность во всемирной сети Интернет, используя 
информационно-коммуникационные системы как 
площадку для реализации своих идей, целей и 
задач. 

Деятельность таких интернет-террористов в 
виртуальном пространстве наносит непоправи-
мый вред не только отдельным категориям лю-
дей, являющихся пользователями сети, но и в це-
лом государству, угрожая национальной безопас-
ности страны. 

Мы считаем, что власти государства должны 
активно бороться с экстремистскими группами в 
глобальной сети, т.к. сейчас Интернет является 
основной средой общения молодых людей. 
Большое профилактическое значение будет иметь 
принятие проекта закона, предусматривающего 
уголовную ответственность за совершение пре-
ступлений экстремистской направленности с ис-
пользованием интернет-пространства. 

В будущем законе должен быть закреплён 
порядок регулирования приобретения ресурса, 
статус его владельцев, их обязанности и права по 
отношению к третьим лицам, размещающим ин-
формацию на сайте. Однако и принятие закона не 
решит проблему в целом, т.к. большинство ре-
сурсов сети при их целевой направленности на 
казахстанскую аудиторию юридически зареги-
стрированы за границей. В связи с этим плодо-
творное противодействие распространению экс-
тремистских материалов планируемый закон мо-
жет оказать только на те ресурсы сети, которые 
юридически и физически расположены в Казах-
стане. Значительное число террористических и 
экстремистских организаций, запрещённых на 
территории Казахстана и стран СНГ, абсолютно 
законно осуществляют свою деятельность в 
большинстве западных стран. Это не дает воз-
можности для организации судебного преследо-
вания граждан, регистрирующих экстремистские 
сайты за рубежом и наполняющих их информа-
цией. 

Мировая практика свидетельствует, что по-
добные проблемы характерны не только для Ка-
захстана. В условиях, когда количество так назы-
ваемых проблемных сайтов уже значительно пре-
восходит, по данным американского Центра Си-
мона Визенталя, 2 тысячи, концентрируясь не 
только в США и Германии, но и в таких странах, 
как Австрия, Швеция, Австралия, Голландия, Ка-
нада, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Испа-
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ния, Южная Африка, Украина, с особой остротой 
начинает ощущаться безответственность упова-
ний на доброе начало в человеческой личности и 
потребность в выработке механизмов правовой 
регламентации использования новейших инфор-
мационных технологий [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что на сего-
дняшний день можно констатировать наличие 
следующих проблем в данном направлении: 

 отсутствие международного нормативно-
го правового акта (договора, акта, конвенции), 
регламентирующего взаимодействие государств в 
сфере противодействия терроризму в информа-
ционно-коммуникационном пространстве; 

 несовершенство нормативной правовой 
базы Республики Казахстан в сфере противодей-
ствия терроризму в сети Интернет; 

 наличие проблемных вопросов в сфере 
применения технических средств. 

Также не стоит забывать, что среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – учреждения 
УИС), содержатся лица, осужденные за соверше-
ние преступлений, связанных с религиозным тер-
роризмом и экстремизмом, а также приверженцы 
указанной идеологии.  

Стоит отметить, что имеются многочислен-
ные факты использования осужденными мобиль-
ных средств связи, с помощью которых возможен 
выход в интернет-пространство. С помощью вы-
хода в Интернет лица, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, имеют возможность 
совершать новые преступления, касающиеся ре-
лигиозного экстремизма и терроризма (агитация, 
пропаганда, вербовка и т.д.)  

Исходя из вышеизложенного, первоочеред-
ными мерами решения проблем должны стать: 

 инициирование в рамках ООН принятия 
Конвенции о борьбе с терроризмом посредством 
сети Интернет по взаимодействию в сфере проти-
водействия терроризму в глобальном информа-
ционном пространстве; 

 доработка законопроекта и принятие Пар-
ламентом закона, прописывающего права, обя-
занности и ответственность пользователей сети 
Интернет на территории Казахстана; 

 создание единого межгосударственного 
органа (подразделения в структуре одного из си-
ловых ведомств), наделённого полномочиями и 
оснащённого новейшими техническими сред-
ствами для мониторинга и анализа информации 
сети Интернет, в частности, на предмет проявле-
ний терроризма и экстремизма; 

 ужесточение административного наказа-
ния в части проноса запрещённых предметов на 
территорию учреждений УИС; изложить санкцию 
за совершение правонарушений по ч. 1 ст. 481 
КоАП РК  в следующей редакции: 

«влечет  штраф в размере двадцати месяч-
ных расчетных показателей с конфискацией 
предмета, явившегося орудием либо предметом 
совершения административного правонаруше-
ния»; 

санкцию за совершение правонарушений по 
ч. 2 ст. 481 КоАП РК – в следующей редакции: 

«влекут штраф в размере сорока месячных 
расчетных показателей либо административный 
арест на срок до тридцати суток с конфискацией 
предмета, явившегося орудием либо предметом 
совершения административного правонаруше-
ния». 

На наш взгляд, также необходимо дополнить 
п. 18 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 13 
июля 1999 г. № 416-I «О противодействии терро-
ризму» и изложить в следующей редакции: 

«пропаганда идей терроризма, распростране-
ние террористических материалов, в том числе с 
использованием средств массовой информации, 
сетей телекоммуникаций и посредством сети 

Интернет». 
Часть 2 ст. 256 Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК 
дополнить и изложить в следующей редакции: 

«Те же деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения либо 
лидером общественного объединения, либо с ис-
пользованием средств массовой информации, 
информационно-коммуникационных сетей, по-

средством сети Интернет либо группой лиц или 
группой лиц по предварительному сговору, – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет с конфискацией имущества». 

 

Литература 
1. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. URL: http:// http://mfa.gov.kz (дата обра-

щения: 01.02.2020). 
2. Генпрокуратура составила современный портрет казахстанского террориста. URL: 

http://tengrinews.kz/kazkhstan_news/genprokurarura-sostavila-sovremennyiy-portret-kasakhstanskogo-
terrorista-223891 (дата обращения: 01.02.2020). 

3. Принципы борьбы с экстремизмом в сети и вне ее будут одинаковыми. URL: http:// 
www.securitylab.ru/news (дата обращения: 01.02.2020). 

4. Прокуроры почти бессильны перед онлайн-вербовщиками. URL: 
http://www.zakon.kz/4820524prokurory-pochti-bessilny-pered-onlajjn.html (дата обращения: 01.02.2020). 

 

http://www.securitylab.ru/news
http://www.zakon.kz/4820524prokurory-pochti-bessilny-pered-onlajjn.html


Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

49 

Ермакова Ольга Владимировна 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридических наук, доцент  

Барнаульский юридический институт МВД России  

 

 

 

 

 

 

Ermakova Olga  

Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

НЕДОСТАТКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОВ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

DEFECTS OF CRIMINAL LEGAL STRUCTURES OF COMPOSITIONS  

OF CRIMES OF EXTREMIST DIRECTION 

 
Предупреждение преступлений экстремист-

ской направленности представляет особую акту-

альность для всего мирового сообщества, что 

объясняется высокой общественной опасностью 

проявлений экстремизма, а также их распростра-

ненностью. Эффективность борьбы с такими дея-

ниями зависит от наличия уголовно-правовой от-

ветственности. При этом важен не сам факт за-

крепления в национальном уголовном законе 

определенных «экстремистских» преступлений, а 

неукоснительная реализация существующих 

предписаний. В свою очередь, неотвратимость 

действия уголовно-правовых норм возможна 

только при закреплении в УК РФ таких кон-

струкций составов преступлений, которые отли-

чались бы четкостью образующих их признаков. 

Соответственно, наблюдается необходимость 

проведения исследований, посвященных анализу 

конструкций составов преступлений экстремист-

ской направленности, вопросам их обоснованно-

сти и целесообразности. 

Вместе с тем проведение подобного рода ис-

следований характеризуется повышенной слож-

ностью, поскольку те преступления, которые 

можно признать экстремистскими, разрозненно 

располагаются по различным главам УК РФ (это 

преступления против жизни, общественной без-

опасности и общественного порядка, основ кон-

ституционного строя и безопасности государства 

и т.д.). Однако, по нашему мнению, в первую 

очередь, необходимо проанализировать те пре-

ступления экстремистской направленности, в ко-

торых основным непосредственным объектом 

(а не дополнительным) выступают общественные 

отношения, обеспечивающие равенство между 

различными социальными группами [2, с. 35]. В 

частности, это те преступления, которые распола-

гаются в гл. 29 УК РФ (ст. 280-280.1, 282-282.3).   

Основной недостаток уголовно-правовой ре-

гламентации данных преступлений в уголовном 

законе – это весьма краткое описание признаков 

составов преступлений. Так, в ст. 280, 280.1 УК 

РФ вообще используется простая диспозиция, не 

содержащая каких-либо признаков.  

Кроме того, отдельные термины, применяе-

мые  в законе, имеют неюридический характер. 

Например, термин «призыв», избранный законо-

дателем для описания объективной стороны в 

составах преступлений, предусмотренных ст. 280 

и 280.1 УК РФ, обладает психологическим со-

держанием, поскольку означает обращение, по-

буждающее к совершению действий против 

определенных социальных групп. Соответствен-

но, правоприменительные органы должны уста-

навливать данный признак при помощи различ-

ных экспертиз (психолого-психиатрическая, 

лингвистическая), самостоятельно интерпретируя 

полученные данные. 

В этой части следует указать на целесооб-

разность разъяснений тех терминов, которые 

применяются законодателем.  

Достаточно перспективной следует признать 

практику тех уголовных законов, в которых четко 

закрепляется используемый понятийный аппарат. 

Например, в УК штата Техас определения содер-

жатся как в Общей части (ст. 1.07, 3.01, 7.21 и 

т.д.), так и в каждой главе, посвященной конкрет-

ной группе преступлений.  

В российском законе такие разъяснения в 

большинстве случаев отсутствуют, а толкование 

осуществляется Пленумом Верховного Суда РФ и 

оформляется в виде постановлений. Однако по 
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своей природе такие документы являются лишь 

рекомендацией и имеют не обязательный харак-

тер, следовательно, наличие четких дефиниций в 

рамках самого УК РФ позволило бы решить мно-

гие вопросы квалификации и толкования. 

Наибольшие вопросы вызывает изменившая-

ся редакция состава возбуждения ненависти или 

вражды, а равно унижения человеческого досто-

инства (ст. 282 УК РФ), предполагающая наличие 

преступления только в том случае, когда деяние 

совершается лицом, ранее привлекавшимся к ад-

министративной ответственности. Соответствен-

но, совершение данного действия в отсутствие 

административного наказания не образует пре-

ступление. 

Безусловно, повторное осуществление дея-

ния повышает общественную опасность содеян-

ного, однако даже первичное действие может об-

ладать не меньшей вредоносностью в том случае, 

если оно на самом деле совершается с умыслом и 

экстремистским мотивом [1]. В связи с чем сле-

довало бы признать преступлением любое воз-

буждение ненависти или вражды, которое содер-

жит признаки общественно опасного, виновного, 

противоправного деяния. 

Нельзя признать удачными конструкции со-

ставов организации экстремистского сообщества 

и экстремистской организации, что связано со 

следующими причинами: 

1. Формы группового совершения преступ-

ления закреплены в Общей части УК РФ в ст. 35 

УК РФ. При этом в данной норме выделены всего 

4 формы соучастия, среди которых отсутствует 

экстремистское сообщество и организация. 

Соответственно, очевидной представляется 

рассогласованность норм Общей и Особенной 

части УК РФ. 

Для устранения такого диссонанса законода-

тель разъяснил правовую природу экстремист-

ского сообщества в диспозиции ст. 282.1 УК РФ 

путем отнесения его к разновидности организо-

ванной группы. Однако если организованная 

группа может создаваться для совершения одного 

или нескольких преступлений, то экстремистское 

сообщество – только для нескольких преступле-

ний указанной направленности. Данный вывод 

буквально следует из того обстоятельства, что в 

ч. 1 ст. 282.1 УК РФ законодатель использует 

множественное число преступлений. 

Полагаем необходимым в Общей части УК 

РФ предусмотреть наличие таких разновидностей 

группового преступления. В ст. 282.1 УК РФ ис-

ключить указание на множественный характер 

преступлений экстремистской направленности, 

что будет полностью соответствовать ч. 3 ст. 35 

УК РФ. 

2. Не согласуется с названием ст. 282.1 УК 

РФ введенная законодателем часть 1.1, преду-

сматривающая ответственность подстрекателя.  

Указанная новая часть появилась с целью 

унификации законодательных предписаний в 

преступлениях экстремистского и террористиче-

ского характера.  

Однако если в ст. 205.1 УК РФ действия по 

склонению, вербовке, содействию выделены в 

отдельный состав преступления, отличный от ор-

ганизации террористического сообщества, то в 

преступлениях экстремистского характера от-

дельные разновидности включены в уже суще-

ствующую норму. 

Очевидным видится несоответствие между 

названием ст. 282.1 УК РФ «Организация экстре-

мистского сообщества» и действиями в виде 

склонения, вербовки и вовлечения, относящимися 

к подстрекательским, а не организаторским. 

В связи с чем указанные действия целесооб-

разно выделить в отдельную норму уголовного 

закона в рамках гл. 29 УК РФ. 

Кроме того, аналогично составам преступле-

ний террористического характера необходимо 

предусмотреть уголовную ответственность за со-

действие экстремистской деятельности, выделив 

данную законодательную норму в отдельную ста-

тью УК РФ либо объединив с действиями по 

склонению. 

3.  Предложенная законодателем регламен-

тация участия в экстремистском сообществе от-

личается от введенного ранее состава бандитизма 

(ст. 209 УК РФ), в котором отдельно выделяется 

участие в банде и участие в совершенных бандой 

нападениях. 

Полагаем, что, по мысли законодателя, тер-

мин «участие», использованный в ч. 2 ст. 282.1 

УК РФ, охватывает в своем содержании любую 

роль лица в сообществе, как с простого предо-

ставления информации, оказания помощи для 

функционирования организации, так и непосред-

ственную подготовку или совершение преступле-

ний экстремистской направленности. 

Указанная особенность не влияет на качество 

законодательного предписания в рамках ч. 2 

ст. 282.1 УК РФ и не требует внесения изменений 

в уголовный закон. 

4. Необоснованным видится включение в по-

нятие экстремистского сообщества специальной 

цели – разработка планов и (или) условий для со-

вершения преступлений экстремистской направ-

ленности.  

Указанное утверждение обосновывается тем 

обстоятельством, что для преступлений экстре-

мистской направленности обязательным призна-

ком выступает мотив – совершение преступления 

вследствие ненависти к какой-либо социальной 

группе. Наслоение к данному мотиву преступной 
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цели чрезмерно усложняет субъективную сторо-

ну состава преступления, предусмотренного 

ст. 282.1 УК РФ. 

Представленные недостатки уголовно-

правовой регламентации преступлений экстре-

мистской направленности негативным образом 

сказываются на правоприменительной деятельно-

сти, поскольку в одних случаях свидетельствуют 

о пробелах в существующем законодательстве, а 

в других – приводят к сложностям толкования 

признаков данных составов преступлений. 
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СОСТАВЫ НАРУШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РФ:  

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИЙ 

 

COMPOSITIONS OF VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION: LACK OF CONSTRUCTIONS 

 
К числу преступлений экстремистской 

направленности наука уголовного права предла-

гает относить составы, предусматривающие от-

ветственность за нарушение территориальной 

целостности РФ [1, с. 21]. 

Данная позиция имеет право на существова-

ние, поскольку перечень преступлений экстре-

мистской направленности в уголовном законе не 

определен. В свою очередь, понятие таких дея-

ний, закрепленное в примечании 2 к ст. 282.1 УК 

РФ, содержит достаточно обширную формули-

ровку, под которую подпадают преступления, 

совершаемые по мотивам ненависти политиче-

ской, идеологической, расовой и т.д. Поэтому, 

если мотив изменения границ территории РФ 

признать политическим, то, в принципе, возмож-

но их причисление к числу экстремистских.  

Еще одним аргументом в пользу приведен-

ной позиции выступает то обстоятельство, что 

деяния, посягающие на территориальную целост-

ность, располагаются в главе 29 УК РФ среди 

преступлений, которые «традиционно» призна-

ются экстремистскими. 

Упоминание о нарушении территориальной 

целостности встречается в нескольких статьях 

уголовного закона, при этом указание на это об-

стоятельство приводится в различных элементах 

состава преступления: 

1. Состав вооруженного мятежа (ст. 279 УК 

РФ) – содержит альтернативную цель нарушения 

территориальной целостности; 

2. Состав публичных призывов к выполне-

нию действий, направленных на нарушение такой 

целостности (ст. 280.1 УК РФ); 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37572844
https://elibrary.ru/item.asp?id=37572844
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3. Непосредственно сам состав нарушения 

территориальной целостности (ст. 280.2 УК РФ).  

Таким образом, в большинстве составов пре-

ступлений рассматриваемые нарушения террито-

рии РФ относятся к характеристике деяния.  

При этом интерес представляет то обстоя-

тельство, что состав ст. 280.2 УК РФ является 

специальным и может применяться только в слу-

чае отсутствия ст. 278, 279 и 280.1 УК РФ. 

В этой части вызывает удивление указание 

на ст. 278 УК РФ, предусматривающую ответ-

ственность за насильственный захват власти и не 

содержащую упоминания о нарушении террито-

риальной целостности.  

Кроме того, ни одна из упомянутых норм не 

конкретизирует, что следует понимать под дей-

ствиями, направленными на нарушение террито-

риальной целостности.  

Так, Д.О. Чернявский указывает на то, что 

речь идет только о насильственных действиях, а 

отсутствие подобного указания в диспозиции ста-

тьи является лишь несовершенством законода-

тельной техники [2, с. 34-36]. 

Полагаем, что при определении действий по 

нарушению территориальной целостности необ-

ходимо руководствоваться специальной нормой 

(ст. 280.2 УК РФ), в диспозиции которой приво-

дится описание данного деяния. В частности, ука-

зывается на такие действия, как отчуждение ча-

сти территории РФ и иные действия.  

Конкретизация иных действий не приводит-

ся, т.е. используется прием открытого перечня. 

Единственное, что прописал законодатель – к 

данным действиям не относятся делимитация, 

демаркация и редемаркация. 

Используемые в уголовном законе понятия 

по своей правовой природе относятся к междуна-

родному праву и требуют специального разъяс-

нения применительно к иному отраслевому зако-

нодательству. 

В частности, делимитация предполагает 

установление границы путем переговоров. По-

скольку законодатель исключил это действие из 

сферы ст. 280.2 УК РФ, можно сделать вывод, что 

в рассматриваемом преступлении речь идет об 

изменении границы не по соглашению. Исполь-

зуя предложенную интерпретацию термина «де-

лимитация» становится более ясным смысловое 

значение ст. 280.2 УК РФ. 

Аналогично можно объяснить указание в ис-

ключении на редемаркацию, означающей восста-

новление пограничного знака. Используя такое 

значение, получается, что нельзя признать нару-

шением территориальной целостности восста-

новление ранее существующего знака. 

Указание же в диспозиции на такой термин, 

как «демаркация», выглядит удивительным, т.к. 

это понятие общего характера, означающее про-

ведение границы на местности. По каким причи-

нам данные действия не относятся к ст. 280.2 УК 

РФ, остается неясным. 

Еще один вопрос, вызывающий неоднознач-

ную позицию относительно квалификации дей-

ствий, – это возможность применения совокупно-

сти преступлений, предусмотренных разными со-

ставами преступлений. Так, исходя из диспозиции 

ст. 280.2 УК РФ следует вывод, что невозможна 

совокупность преступлений, предусмотренных 

данной нормой и ст. 278, 279, 280.1 УК РФ. 

Однако, по нашему мнению, данное правило 

не должно распространяться на различных со-

участников преступления. Например, если одно 

лицо призывает изменить территорию РФ, а ис-

полняют данный призыв другие лица, то действия 

каждого лица квалифицируются по отдельной 

норме (ст. 280 и 280.2 УК РФ соответственно). 

Иная квалификация имеет место при совершении 

одним лицом нескольких деяний – по мысли за-

конодателя, эти действия образуют этапы одного 

и того же процесса, поэтому при переходе от при-

зывов к действиям по изменению территориаль-

ной целостности применяется только ст. 280.2 УК 

РФ, охватывающая собой иные формы преступ-

ного поведения. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФАЙЛИНГА ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ 

 

REVISITING APPLICATION OF LAW ENFORCEMENT PROFILING  

TECHNOLOGIES IN COUNTERING AGAINST TERRORIST THREATS 

 
Применение технологий профайлинга зача-

стую определяется наличием у сотрудников пра-

воохранительных органов необходимого объема 

знаний, прежде всего в области психологии, а 

именно в психологии девиантного поведения. 

Поведение является понятием, которое охватыва-

ет множество явлений, таких как реакция, движе-

ния, действия, процессы и иные измеряемые из-

менения организма исследуемого субъекта. 

Предвидя поведение человека, можно судить о 

том, с какой степенью вероятности человек мо-

жет совершить противоправное деяние. В то же 

время реализация процесса прогнозирования по-

ведения субъекта является достаточно затрудни-

тельной процедурой ввиду многогранности 

структуры личности.  

Выработанные теорией и практикой знания о 

ряде закономерностей поведения субъекта позво-

ляют в определенной степени прогнозировать его 

и применить необходимые ответные меры про-

филактического характера, а в случае необходи-

мости – меры, направленные на пресечение пра-

вонарушений.  

В настоящее время в специальной литерату-

ре отсутствует единое понятие профайлинга. На 

наш взгляд, при определении содержание про-

файлинга необходимо исходить из следующих 

положений: 

 профайлинг является одним из способов 

обеспечения общественной безопасности;  

 выявление потенциально опасных лиц и си-

туаций проводится по специальным технологиям;  

 профайлинг как один из способов по 

предотвращению противоправных действий мо-

жет достаточно успешно применяться на любых 

этапах и в различных местах при осуществлении 

мероприятий, направленных на обеспечение об-

щественной безопасности; 

 в рамках профайлинга необходимо при-

менение методов психологии в их прикладном 

аспекте. 

На наш взгляд, целесообразно выделять в 

общей структуре технологии профайлинга такое 

отдельное направление, как «правоохранитель-

ный профайлинг», содержание которого более 

соответствует целям и задачам, решаемым право-

охранительными органами, а именно «технологии 

выявления лиц, представляющих оперативный 

интерес, и прогнозирования противоправного по-

ведения иных лиц в ходе обеспечения охраны 

общественного порядка и общественной безопас-

ности сотрудниками правоохранительных орга-

нов и специальных служб». 

По нашему мнению, применительно к дея-

тельности правоохранительных органов наиболее 

перспективными являются следующие направле-

ния применения правоохранительного профай-

линга: 

 в обеспечении транспортной безопасности 

(транспортный или оперативный профайлинг); 

 при обеспечении безопасности крупных 

массовых мероприятий спортивного, культурнo-

зрелищного, политического характера и др. (про-

файлинг при проведении массовых мероприя-

тий); 

 в оперативно-разыскной деятельности 

ОВД при составлении психологического портрета 

преступника (криминальный профайлинг); 

 в оперативно-разыскной деятельности 

ОВД, деятельности участковых инспекторов ми-
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лиции и при несении патрульно-постовой службы 

на обслуживаемой территории (территориальный 

профайлинг);  

 при проведении отдельных следственных 

действий (осмотр, допрос, очная ставка, обыск) 

(следственный профайлинг). 

На современном этапе развития общества и 

государства существуют объективные предпо-

сылки в применении технологий профайлинга в 

правоохранительной деятельности. В течение по-

следних семи лет нами был отработан ряд 

направлений, связанных с возможностью быстро-

го внедрения и использования технологий про-

файлинга в практической деятельности, создан и 

апробирован краткий курс правоохранительного 

профайлинга на базе одного специального под-

разделения МВД Республики Беларусь. Приори-

тет в обучении был сделан на формировании си-

стемных знаний, связанных с выявлением марке-

ров отдельных эмоций, а именно гнева, презре-

ния, отвращения.  

Дальнейшее развитие правоохранительного 

профайлинга может быть осуществлено в рамках 

реализации проекта специализированной лабора-

тории. Следует отметить, что неотъемлемой ча-

стью в данном проекте должен стать комплекс 

сетевого и мультимедийного оборудования, поз-

воляющего изучать и фиксировать особенности 

поведения человека и реакции его тела. 

Основными задачами проекта, на наш взгляд, 

можно определить: 

 изучение поведения лиц, совершивших 

преступление; 

 специализированное сопровождение дей-

ствий практических сотрудников правоохрани-

тельных органов при проведении оперативно-

разыскных мероприятий и следственных дей-

ствий; 

 моделирование учебных ситуаций по 

оценке поведения и намерений людей, например, 

в местах массового скопления (вокзалы, торговые 

объекты, культовые сооружения) с целью преду-

преждения террористических актов и др. 

В современных условиях проект лаборатории 

правоохранительного профайлинга может охва-

тывать решение большего количества задач. 

Наиболее перспективным направлением является 

активное внедрение технологий верификации, т.е. 

использование при выявлении признаков девиа-

нтного поведения как неинструментальных (про-

файлинг) методик, так и инструментальных (ве-

рификация) средств диагностики человеческого 

поведения (например, полиграф) и др.  

В завершение можно отметить, что дальней-

шее развитие обозначенных выше направлений 

правоохранительного профайлинга в рамках воз-

никновения новых региональных вызовов без-

опасности сможет существенно повысить эффек-

тивность деятельность любых правоохранитель-

ных органов и служб. Создание специализиро-

ванной лаборатории правоохранительного про-

файлинга позволит на более высоком уровне со-

бирать и анализировать информацию о поведении 

отдельных категории лиц, т.к. в настоящий мо-

мент в достаточно большом количестве случаев 

подобная информация вообще не становится 

предметом какого-либо исследования. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

THE PROBLEMS OF OPERATIONAL COUNTERFEITING THE FINANCING  

OF EXTREMIST MANIFESTATIONS AT THE CURRENT STAGE 

 
Среди основных положений, закрепленных в 

новой редакции Стратегии противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Президентом Российской Федера-

ции 29 мая 2020 г. № 344, красной нитью прохо-

дит идея о необходимости принятия действенных 

мер по выявлению и устранению источников и 

каналов финансирования экстремистской дея-

тельности. Это не случайно, поскольку без фи-

нансовой подпитки экстремистское сообщество 

(экстремистская организация) не в состоянии 

просуществовать ни одного дня, не говоря уже о 

подготовке и совершении преступлений экстре-

мистской направленности. 

Следует отметить, что финансирование экс-

тремистской деятельности (ст. 282.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) представляет 

повышенную общественную опасность, оно дву-

хобъектное преступление: с одной стороны, 

непосредственным объектом выступают обще-

ственные отношения в области обеспечения об-

щественной безопасности в сфере противодей-

ствия содействию экстремистской деятельности в 

форме ее финансирования, с другой – обществен-

ные отношения, нацеленные на обеспечение эко-

номической безопасности как дополнительный 

объект [16, с. 1131]. 

Несмотря на наличие в уголовном законе 

определения «финансирование экстремистской 

деятельности», мы предлагаем авторский вариант 

через призму затронутой в настоящей научной 

статье проблемы [12]. 

В таком ключе финансирование экстремист-

ской деятельности может быть рассмотрено в ви-

де преступного деяния, совершаемого преимуще-

ственно организованными группами или пре-

ступными сообществами, представляемыми в 

форме сложной сетевой структуры, разветвлен-

ной сети, хорошо замаскированной под благо-

видными предлогами. 

К сожалению, в силу различных причин, в 

т.ч. использования информационно-телекоммуни-

кационной сети и сети Интернет (отсюда высокий 

уровень латентности), не удается своевременно 

выявить и раскрыть рассматриваемый вид пре-

ступления. Незначительное количество выявлен-

ных преступлений, безусловно, не отражает ре-

альную их распространенность. 

В настоящей научной статье предпринята 

попытка рассмотреть существующие проблемы 

оперативно-разыскного противодействия финан-

сированию экстремистской деятельности и вы-

сказать некоторые пути их решения. 

Для удобства изложения материала, а также 

ознакомления с ним читателями проблемы 

условно поделены на пять групп. 

Одной из проблем оперативно-разыскного 

противодействия финансированию экстремист-

ских проявлений является теоретическое обосно-

вание ее актуальности и имеющиеся при этом 

просчеты. 

Экстремистские организации в своих ко-

рыстных целях стали активно «эксплуатировать» 

цифровую среду, что позволяет им скрыть каналы 
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и источники финансирования от правоохрани-

тельных органов, запутать цифровой след. Распу-

тывать схему преступных действий экстремист-

ских организаций в глобальном пространстве 

весьма сложно, это очень трудоемкая работа для 

оперативных подразделений полиции. 

Оперативно-разыскное противодействие в 

цифровой среде [14; 15] совершенно по-иному 

работает, нежели в обычной, традиционной сре-

де. Даже наработанная годами методика может 

здесь не сработать. Наряду со многими другими 

трудностями сотрудники оперативных подразде-

лений полиции сталкиваются с новыми совре-

менными понятиями, им зачастую не совсем яс-

ными. Здесь мы ведем речь о понятийно-

категориальном аппарате, связанном с цифровой 

средой. К сожалению, пока что многие термины и 

понятия, обусловленные данной средой, не 

нашли теоретического осмысления в рамках 

предмета оперативно-разыскной науки. Напри-

мер, среди них такие, как оперативно-разыскное 

противодействие и его механизм; риск-

ориентированный подход как метод оперативно-

разыскной науки; «реперные» точки оперативно-

разыскного воздействия (объекты) и указываю-

щие на них признаки; оперативно-разыскные 

риски и угрозы, их источники; оперативно-

разыскной мониторинг и его содержание; зоны 

приоритетного мониторинга; рисковые зоны и их 

определение по совокупности признаков
1
; пас-

порт риска. Исследователи по результатам опера-

тивно-разыскного мониторинга предлагают со-

ставлять паспорт риска, чтобы определиться, 

насколько тот или иной объект нуждается в опе-

ративно-разыскном воздействии (контроле). 

К тому же юридическая и специальная лите-

ратура сегодня содержит достаточно много точек 

зрений, авторы которых высказывают свои дово-

ды и аргументы в пользу своих суждений в части 

таких понятий, как «оперативно-разыскное про-

тиводействие», «оперативно-разыскное обеспе-

чение борьбы», «предупреждение и раскрытие 

преступлений оперативным путем». В настоящей 

работе из-за ограниченности ее объема мы при-

ведем, не вдаваясь в дискуссию, свое авторское 

понимание. Итак, оперативно-разыскное про-

тиводействие финансированию экстремист-

ской деятельности – это специфический вид 

правоохранительной деятельности органов, осу-

ществляющих оперативно-разыскную деятель-

ность, в установленном порядке путем разработ-

ки и проведения комплекса мероприятий с ис-

пользованием преимущественно негласных сил, 

средств, форм и методов в целях своевременного 

                                           
1
 Рисковые зоны – звенья (сегменты) экономики, кото-

рые в большей степени подвержены влиянию крими-

нальных структур. 

установления каналов и источников оказания фи-

нансовой и иной помощи экстремистским орга-

низациям для совершения ими преступлений экс-

тремистской направленности. Отсюда следует, 

что разрабатываемые, например, органами внут-

ренних дел мероприятия должны быть в первую 

очередь направлены на установление физических 

и юридических лиц, финансирующих экстре-

мистские религиозные организации и радикаль-

ные движения экстремистского характера. 

Возвращаясь к терминам, отметим, что мы 

разделяем мнение специалистов теории опера-

тивно-разыскной деятельности о том, что отсут-

ствие единого терминологического аппарата при-

водит к различному толкованию терминов и по-

нятий [1, с. 11-12]. 

Другой, не менее важной проблемой в насто-

ящее время выступают имеющиеся существенные 

недостатки в нормативно-правовом регулирова-

нии деятельности оперативных подразделений 

полиции по оперативно-разыскному обеспечению 

противодействия финансированию экстремист-

ской деятельности. Эти недостатки во многом 

обусловлены существенным изменением среды 

функционирования правоохранительных органов 

(глобальные риски и угрозы, цифровая техноло-

гия и т.п.). 

На наш взгляд, проблемы данной группы за-

служивают отдельного рассмотрения, мы на них 

неоднократно останавливались в своих работах [6]. 

С учетом этого лишь отметим, что на сегодня 

требуют серьезной переработки как законода-

тельные, так и ведомственные (межведомствен-

ные) нормативные правовые акты. Думается, что 

нуждаются в глубоком изучении и анализе на 

предмет приведения в соответствие с требовани-

ем времени национальных законодательств об 

оперативно-разыскной деятельности государств – 

участников Содружества Независимых Госу-

дарств и модельного закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» государств – участни-

ков СНГ [18]. 

Среди множества проблем вопросы органи-

зационного плана занимают сегодня не последнее 

место. Отправной точкой противодействия вы-

ступают результаты оперативно-разыскного мо-

ниторинга [9]. При этом следует отметить, что 

мониторинг
2
, проводимый в интересах противо-

действия финансированию экстремистской дея-

тельности, в содержательном плане существен-

                                           
2
 Под мониторингом автор понимает наблюдение, ана-

лиз, оценку и прогноз противоправных деяний, свя-

занных с финансированием экстремистской деятель-

ности, совокупность негативных факторов, а также 

реализацию планов, программ и стратегий по проти-

водействию указанным видам преступлений. 
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ным образом отличается от аналогичной деятель-

ности для иных целей. 

Мероприятия, осуществляемые в интересах 

противодействия экстремизму, как правило, про-

водятся с привлечением многих субъектов. Так, 

например, подразделения экономической без-

опасности и противодействия коррупции (далее – 

ЭБиПК) активно используют имеющиеся воз-

можности Федеральной службы по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг), а также реко-

мендации Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [8; 11]. Рос-

финмониторинг может оказать им помощь при 

установлении имущества лидеров экстремист-

ских организаций, подлежащего в установленном 

порядке конфискации. 

В число организационных проблем, подле-

жащих решению, мы относим: разработку и 

внедрение в правоприменительную практику вы-

сокотехнологичных способов выявления и рас-

крытия преступлений, связанных с финансирова-

нием экстремистской деятельности; проработку 

вопроса о создании интегрированного банка дан-

ных, содержащего сведения, представляющие 

оперативный интерес, а также отечественного 

механизма для недопущения использования ин-

формационных и коммуникационных технологий 

в экстремистских целях. 

Изучение и анализ состояния деятельности 

по оперативно-разыскному противодействию фи-

нансированию экстремистских проявлений пока-

зывает, что нерешенные проблемы тактического 

свойства существенным образом сказываются на 

повышении ее эффективности. 

При подборе тактических приемов к тем или 

иным ситуациям, с которыми столкнулись опера-

тивные работники, необходимо учитывать спе-

цифические особенности источников получения 

средств, предназначенных для финансирования 

экстремистской деятельности [7; 10]. 

Отдельные физические и юридические лица, 

оказывая помощь, наряду с другими способами 

нередко прибегают к анонимным денежным пе-

реводам, в т.ч. через сеть Интернет. Существует 

большая вероятность использования криптовалю-

ты [2]. Следует также отметить, что «как и преж-

де, криминальные капиталы, полученные от со-

вершения экономических и налоговых преступ-

лений, в структуре источников доходов, форми-

рующих “бюджет” террористических группиро-

вок, занимают немалую долю» [13]. 

Думается, что нет особой нужды доказывать 

большую вероятность попадания такого капитала 

в распоряжение лидеров и активных участников 

экстремистских организаций [4]. 

Наконец, есть еще одна проблема, которая 

напрямую связана с уровнем профессионального 

мастерства сотрудников, в частности, подразде-

лений ЭБиПК территориальных органов МВД 

России на региональном уровне, обслуживающих 

линию противодействия финансированию экс-

тремистской деятельности. Речь идет об органи-

зационно-методическом обеспечении указанного 

направления деятельности [3]. 

Анализ законодательных и иных норматив-

ных правовых актов, монографических работ, 

правоприменительной практики показывает, что 

в целях своевременного перекрытия каналов и 

источников финансирования терроризма и экс-

тремизма востребована разработка отечественной 

системы оперативно-разыскного обеспечения 

экономической безопасности бюджетообразую-

щих отраслей экономики [5]. Мы полагаем, что 

научно-исследовательские и образовательные 

организации системы МВД России вполне могли 

бы справиться с этой задачей. 

В заключение хотелось бы подвести некото-

рые итоги. 

Во-первых, под оперативно-разыскным 

противодействием финансированию экстре-

мистской деятельности, в частности оператив-

ными подразделениями полиции, нами понимает-

ся вид деятельности, осуществляемый в соответ-

ствии с федеральными законами «О полиции» и 

«Об оперативно-розыскной деятельности» в це-

лях своевременного выявления и перекрытия ка-

налов и источников финансовой поддержки экс-

тремистских организаций, а также предупрежде-

ния, раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с финансированием экстремистской 

деятельности. 

Во-вторых, такое противодействие финанси-

рованию выступает как неотъемлемая часть си-

стемы противодействия экстремизму, причем оно 

является основным ее компонентом. 

В-третьих, содержание оперативно-

разыскного противодействия финансированию 

экстремистской деятельности составляет сово-

купность мер гласного и негласного характера, 

включая систему оперативно-разыскных меро-

приятий, предусмотренных Федеральным зако-

ном «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(ст. 6). 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ   

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)  

 

COUNTERING RELIGIOUS AND POLITICAL EXTREMISM  

(TO RAISE THE QUESTION) 

 
Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что в настоящее время на первый план вышли так 

называемые угрозы нетрадиционного характера. 

Среди них выделяется религиозно-политический 

экстремизм. Данная деятельность направлена на 

насильственное изменение государственного 

строя или насильственный захват власти, нару-

шение суверенитета и территориальной целост-

ности государства, на возбуждение в этих целях 

религиозной вражды и ненависти [5].  

Религиозно-политический экстремизм стал 

неотъемлемой частью общественной и политиче-

ской жизни ряда государств. Сегодня можно от-

метить расцвет деятельности многочисленных и 

самых разнообразных нетрадиционных религиоз-

ных организаций, таких как Свидетели Иеговы, 

Общество Сознания Кришны, Церковь Сатаны 

и т.д.  

Вместе с тем указанные экстремистские ор-

ганизации имеют весьма ограниченный ареал 

распространения.  

После трагических событий 11 сентября 

2001 г. география деятельности различных ради-

кальных организаций расширилась до предела, 

охватив практически всё мировое простран-

ство [6].  

Распространению религиозно-политического 

экстремизма способствуют: 

 несовершенство современного федераль-

ного законодательства; 

 отсутствие концепции развития государ-

ственно-конфессиональных отношений; 

 низкая религиозная грамотность населе-

ния; 

 низкий уровень образования и культуры 

определенной части населения; 
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 доступность в получении и распростране-

нии разнообразной информации; 

 миграция населения и нерешенность про-

блем переселенцев и беженцев; 

 неустойчивость политических институтов 

и гражданского общества; 

 отсутствие координации действий спец-

служб, этнонациональные конфликты и т.д.  

Суть религиозно-политического экстремизма  

состоит в применении насилия ко всем, кто не 

разделяет их политических взглядов, включая 

единоверцев [4]. От своих сторонников экстреми-

сты требуют слепого повиновения и исполнения 

любых, даже самых абсурдных приказов и ин-

струкций [1]. Для них не существует никаких 

границ дозволенного и недозволенного [2], они 

ведут активную диверсионную и террористиче-

скую подготовку своих приверженцев.  

Представители религиозно-политического 

экстремистского движения под лозунгами ислама 

распространяют огромными тиражами религиоз-

ную литературу экстремистского толка, ведут 

активную пропагандистскую работу среди насе-

ления, вербуют в свои ряды молодежь. 

В современных условиях религиозно-

политический экстремизм – это дестабилизиру-

ющий фактор, направленный на обострение меж- 

и внутрирелигиозных отношений, на раскол рос-

сийского мусульманского общества.  

Понадобились десятилетия, чтобы понять, 

что религия, долгое время считавшаяся «опиумом 

для народа», на самом деле является серьезным 

объединяющим общественным инструментом. 

Разносторонняя польза от постоянного диалога 

между религиями может быть огромной. 

Во-первых, такой диалог может способство-

вать устранению (или хотя бы сглаживанию) 

межрелигиозных противоречий, вести идеологи-

ческое соревнование между религиями и конфес-

сиями в цивилизованные рамки, что весьма по-

ложительно скажется на этнонациональных от-

ношениях и социально-политической стабильно-

сти.  

Во-вторых, межрелигиозный диалог станет 

препятствием на пути радикалов из среды поли-

тиков и религиозных деятелей, нацеленных на 

использование мобилизационного потенциала 

религий для реализации своих политических ам-

биций.  

В-третьих, межрелигиозный диалог поможет 

объединению усилий людей различных вероис-

поведаний и национальностей на борьбу против 

глобальных угроз, несущих беды человечеству.  

В-четвертых, межрелигиозный диалог помо-

жет обществу осознать тот факт, что реальные 

причины, лежащие в основе религиозно-

политического экстремизма и международного 

терроризма, бесперспективно искать в том или 

ином религиозном учении. Тем самым будет об-

легчен поиск подлинных причин таких явлений, а 

следовательно, средств и методов эффективной 

борьбы с ними. 

В-пятых, межрелигиозный диалог дает мощ-

ные стимулы не только для решительного осуж-

дения проявлений международного терроризма, 

но и для религиозно-политического и этнонацио-

налистического экстремизма, и для налаживания 

необходимой воспитательной работы, направлен-

ной на предупреждение подобных преступных 

деяний в будущем. 

За последние годы органы власти, институты 

гражданского общества, правоохранительные ор-

ганы России, особенно Северо-Кавказского реги-

она, накопили большой положительный опыт 

противодействия экстремизму и терроризму.  

В субъектах Российской Федерации дей-

ствуют антитеррористические комиссии, в адми-

нистрациях городов и районов многих республик 

Северного Кавказа работают комиссии по проти-

водействию экстремизму и терроризму, по мере 

возможности контролируется реализация печат-

ной, аудио- и видеопродукции, способствующей 

активизации идеологии экстремизма. Однако, как 

отмечают эксперты, усилия, предпринимаемые 

государственными и общественными института-

ми в области борьбы с экстремистской деятель-

ностью, оказываются не адекватными остроте 

проблем, связанных с проявлениями экстремизма. 

Необходимо, чтобы религиозно-полити-

ческий экстремизм как идеология и терроризм 

как его следствие были дискредитированы в об-

щественном сознании, чтобы в нем глубоко уко-

ренилось категорическое неприятие насилия, еще 

более упрочились традиционные для наших 

народов ценности веротерпимости, межнацио-

нального согласия, патриотизма и социальной 

солидарности, глубокое понимание нашей общей 

ответственности за судьбу и будущее России. 

В современных условиях необходим ком-

плексный подход к осуществлению противодей-

ствия экстремизму и терроризму, который вклю-

чал бы в себя меры регулирующего, запретитель-

ного и профилактического характера. Наиболее 

эффективными мерами в этой области являются 

совершенствование правовой базы, укрепление и 

совершенствование деятельности спецслужб, 

усиление борьбы с финансированием экстремиз-

ма и терроризма, а также активизация разъясни-

тельной и пропагандистско-идеологической ра-

боты. Крайне важно сейчас и для мусульман, и 

для православных, и для всего общества разрабо-

тать механизмы, регулирующие принципы сосу-

ществования светской и религиозной систем в 

рамках единой политико-правовой системы. 
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В настоящее время складываются благопри-

ятные предпосылки не только для активного диа-

лога, но и для тесного взаимодействия и сотруд-

ничества высших светских и духовных учебных 

заведений и религиозных представительств в це-

лях создания условий для перехода к межкуль-

турной модели образования, отвечающей тенден-

ции консолидации общества и задачам его адап-

тации к международным образовательным стан-

дартам. И такой моделью могло бы явиться со-

здание Международного сетевого университета 

духовного образования государств – участников 

СНГ [3]. Такое имеющее светский характер обра-

зовательное пространство не только обогатило бы 

культуру межнационального общения, консоли-

дировало бы наши народы, но и позволило бы 

создать необходимые условия для достижения 

прорывных результатов в социально-экономи-

ческом развитии и повышении конкурентоспо-

собности наших стран в условиях глобального 

финансово-экономического и цивилизационного 

кризиса. 

Таким образом, религиозно-политический экс-

тремизм является одной из самых серьезных угроз 

безопасности всех государств, в т.ч. и России.  

Российское государство имеет уникальный 

многовековой опыт межконфессионального со-

существования. Противоядие любых конфликтов, 

а особенно религиозных – знание друг друга.  
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НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

VIOLENT EXTREMISM. PROBLEMS OF LEGISLATIVE DEFINITION 

AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT 

 
Экстремизм во взглядах и/или в поведении 

человека и социальных групп – явление, свой-

ственное любой социально-исторической среде, в 

наибольшей степени проявляющееся в период 

изменений в обществе и в общественном созна-

нии. Экстремизм, как правило, является спутни-

ком существенных деформаций условий и образа 

жизни людей, образующегося вакуума социаль-

http://www.vesti.ru/doc.html?id=169230
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ных ценностей, ухудшения материальных усло-

вий жизни и отсутствия будущих жизненных 

перспектив.  

Экстремизм как сложный социально-

правовой феномен, как правило, базируется на 

политических, идеологических, национальных и 

религиозных различиях. Однако в любых формах 

своего проявления он угрожает безопасности 

граждан, оказывая негативное влияние на их 

жизнь и здоровье, серьезное психологическое 

воздействие на ни в чем не повинных людей, вле-

чет за собой весьма существенные политические, 

экономические и моральные потери общества. 

Современные проявления экстремизма со-

провождаются увеличением количества правона-

рушений и ростом уровня насилия. Проявления 

экстремизма становятся все более жестокими. 

Причем особое место в этом ряду занимает экс-

тремистское поведение молодежи, связанное с 

совершением действий насильственного характе-

ра по этническим, религиозным или политиче-

ским мотивам. 

В Государственной программе по противо-

действию религиозному экстремизму и терро-

ризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы 

говорится о том, что происходящие в мире геопо-

литические изменения инициируют новый спектр 

вызовов и рисков в сфере национальной безопас-

ности, который становится все более разнообраз-

ным и исходящим от большего числа источников 

опасности [1].  

Программа ориентирована на целенаправ-

ленное противодействие носителям радикальных 

взглядов. В ней исключено отождествление рели-

гии и радикализации, что позволит укрепить кон-

солидацию усилий государства, общества и рели-

гиозных объединений вне зависимости от рели-

гиозной принадлежности в противодействии 

угрозам экстремизма и терроризма, разграничены 

формы и методы профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма в зависимости от сте-

пени радикализации лиц, созданы условия для 

активного привлечения к профилактике религи-

озного экстремизма и терроризма возможностей 

неправительственного сектора. 

Исходя из рекомендаций международного 

центра по противодействию насильственному 

экстремизму «Хедая», в Программе установлены 

реально достижимые коэффициенты целевых ин-

дикаторов и показателей [1]. 

Программа является нормативно-организа-

ционной основой решения актуальных задач и 

имеющихся проблем в сфере предупреждения 

экстремистских проявлений насильственного ха-

рактера и предотвращения угроз терроризма. По-

ложения Программы выработаны с учетом 

неприкосновенности гарантированных Конститу-

цией Республики Казахстан прав граждан на сво-

боду совести и уважение их религиозных убеж-

дений. В этой связи следует отметить, что хотя в 

законодательной практике Казахстана признают-

ся не только религиозный экстремизм, однако 

специальные программы противодействия в от-

ношении иных видов отсутствуют. 

Закон Республики Казахстан «О противодей-

ствии экстремизму» (с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 25.05.2020) определяет 

правовые и организационные основы противо-

действия экстремизму в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, основ конститу-

ционного строя, обеспечения суверенитета Рес-

публики Казахстан, целостности, неприкосновен-

ности и неотчуждаемости ее территории, нацио-

нальной безопасности. 

Экстремизм нельзя признать абсолютным 

злом. Радикальные выражения мысли человека не 

обязательно ведут к соответствующим действи-

ям. Следовательно, международная практика ис-

пользования насильственного экстремизма как 

общественно опасного и противоправного явле-

ния следует признать наиболее приемлемым по-

нятием, отражающим суть и сущность проблем-

ного явления. 

В вопросах противодействия экстремизму в 

Республике Казахстан наблюдается определенная 

несогласованность представлений по существу 

исследуемого явления. Ни в каких концептуаль-

ных документах и/или законодательных актах нет 

градации на насильственный или ненасильствен-

ный экстремизм. 

В казахстанской законодательной практике 

существуют три вида экстремизма – политиче-

ский, национальны и религиозный. Политический 

экстремизм предусматривает привлечение к от-

ветственности за насильственное изменение кон-

ституционного строя, нарушение суверенитета 

Республики Казахстан, целостности, неприкосно-

венности и неотчуждаемости ее территории, под-

рыв национальной безопасности и обороноспо-

собности государства, насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти, 

создание, руководство и участие в незаконном 

военизированном формировании, организации. 

По официальным данным, за последние годы 

в Казахстане произошло «свыше 150 преступле-

ний, связанных с терроризмом и религиозным 

экстремизмом, жертвами которых стали десятки 

граждан и сотрудников правоохранительных ор-

ганов» [5]. Согласно статистическим данным, ос-

новную долю террористов составляют лица в 

возрасте от 21 до 29 лет, на втором месте – лица в 

возрасте от 30 до 39 лет. Если анализировать не 

возрастные характеристики, а социальный статус 

указанных лиц, то основную долю среди них за-

нимают безработные [5]. То есть успешные или 

уже зрелые люди менее всего склонны к психоло-



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

63 

гическому воздействию и вовлечению себя в дея-

тельность подобных организаций.  

Обобщая данные различных социологиче-

ских опросов [2], можно прийти к выводу, что 

террористы в Казахстане – это преимущественно 

молодые люди, пытавшиеся найти свое место в 

жизни и не нашедшие его, чаще всего безработ-

ные, не имеющие денег, хорошего образования и 

перспектив развития. Люмпенизация населения и 

рост количества безработных в стране являются 

своего рода «питательной средой» для распро-

странения идей терроризма. 

Противодействие насильственному экстре-

мизму в Казахстане сопряжено с несколькими 

ключевыми моментами, которые отражают пони-

мание, подход и меры государственных органов по 

решению данной проблемы. Во-первых, это каса-

ется терминологии. В Республике Казахстан от-

сутствует термин «насильственный экстремизм» в 

понятийном аппарате в принципе и, как следствие, 

на законодательном уровне. Широко употребляе-

мый в англоязычной литературе и профессиональ-

ных кругах термин violent extremism не получил 

широкой поддержки и понимания на официальном 

уровне, хотя в работе с зарубежными партнерами 

и международными организациями продолжает 

использоваться обеими сторонами. Это же касает-

ся и значения терминов «противодей-

ствие/предупреждение» и «борьба». 

В казахстанском контексте, впрочем, как во 

всех странах Центральной Азии, эти термины ис-

пользуются в качестве синонимов, хотя в запад-

ных экспертных кругах заметно отличаются (пер-

вый включается весь спектр мер и инструментов, 

а второй в большей степени концентрируется на 

физическом и военном компонентах). Слишком 

размытое определение терминов «экстремизм» и 

«терроризм» заметно осложняет работу по пре-

дупреждению и противодействию [6]. 

Во-вторых, в самом названии Государствен-

ной программы отражены приоритетные направ-

ления деятельности в данном направлении – это 

противодействие религиозному экстремизму и 

терроризму. Предполагается, что остальные типы 

экстремизма, обозначенные в Законе Республики 

Казахстан «О противодействии экстремизму», не 

представляют такой же угрозы. В этом же доку-

менте представлены основные меры, которыми 

руководствуются государственные органы стра-

ны для обеспечения безопасности страны, обще-

ства и человека. 

В-третьих, особое внимание и ресурсы на 

данном этапе уделяются вернувшимся из Сирии 

боевикам и их семьям, в т.ч. женщинам и детям, и 

работе с ними. Что касается радикализации, сего-

дня не существует единой или главной причины, 

поскольку процесс является сугубо индивидуаль-

ным и зависит от очень многих факторов. Однако 

мы сегодня в большей степени говорим о радика-

лизации мусульманской части страны, и, как 

следствие, государственная политика сфокусиро-

вана на этом вопросе [6]. 

Противодействие насильственному экстре-

мизму само по себе не является достаточной ме-

рой: мы должны предпринимать шаги по его 

предотвращению, а для этого требуется исполь-

зование «мягкой силы», направленной на сдер-

живание угроз, которые порождаются искажен-

ным пониманием культурных особенностей, 

ненавистью и невежеством. Никто не появляется 

на свет с идеями насильственного экстремизма, 

они насаждаются и подпитываются уже потом. 

Борьба с радикализацией должна начинаться с 

уважения прав человека и признания верховен-

ства закона, с диалога по всем спорным вопросам 

посредством расширения прав и возможностей 

всех молодых женщин и мужчин. Причем начи-

наться эта работа должна как можно раньше, еще 

со школьной скамьи. 

Государства-члены ЮНЕСКО приняли зна-

ковое решение (Решение 197EX/46) для укрепле-

ния потенциала ЮНЕСКО по оказанию помощи 

государствам при разработке стратегий предот-

вращения насильственного экстремизма [7]. 

Насильственный экстремизм – это убежде-

ния и действия людей, которые поддерживают 

или используют идеологически мотивированное 

насилие для достижения радикальных идеологи-

ческих, религиозных или политических целей [8]. 

Связанные с насильственным экстремизмом цели 

могут касаться широкого круга вопросов, вклю-

чающего политику, религию и гендерные отно-

шения. Ни одно общество, ни одна религиозная 

община, ни одно мировоззрение не застрахованы 

от такого насильственного экстремизма. 

Насильственный экстремизм – это «когда вы 

не допускаете иных точек зрения, когда свои 

взгляды вы считаете единственно правильными, 

когда вы исключаете возможность существования 

различий и когда вы стремитесь навязывать эти 

взгляды, прибегая, в случае необходимости, к 

насилию» [4]. Статья 256 УК Республики Казах-

стан «Пропаганда терроризма или публичные 

призывы к совершению акта терроризма» преду-

сматривает уголовную ответственность за подоб-

ные деяния с лишением свободы на срок от пяти 

до девяти лет с конфискацией имущества.  

Бесспорно, существуют разрушительные 

идеи, преступные помыслы и «грязные» мысли. 

Конечно, за мысли не судят, но конкретные дей-

ствия, исходящие из этих преступных и «гряз-

ных» мыслей, осуждаются в каждой стране мира. 

Любое государство мира имеет право защищать 

свой государственный строй и своих граждан от 

угрозы, но следует учесть, что каждый гражданин 

также имеет законные права действовать неза-
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медлительно, исходя из своей гражданской пози-

ции, и по мере своих возможностей может резко 

осуждать носителей тенденциозных планов, же-

лающих испытать идеологические и политиче-

ские подрывные технологии ради достижения 

геополитических целей своих хозяев. И в этой 

связи дифференциация экстремизма на насиль-

ственный или иной благоприятно повлиял бы на 

квалификацию совершенного деяния и на ее 

справедливую оценку со стороны общества и 

государства. 

Экстремистская деятельность по сути своей 

всегда носит характер идеологического противо-

стояния на основе специально выработанных 

учений и/или квазидоктринальных концепций. 

Проникая во все сферы жизнедеятельности обще-

ства, экстремизм в настоящее время обрел мас-

штабы, которые, без преувеличения, позволяют 

отнести его к одной из угроз национальной без-

опасности страны.  

Следует отметить необходимость профилак-

тической работы по ликвидации экстремистско-

террористических сайтов в интернете, активно 

пропагандирующих идеи экстремизма, шовиниз-

ма и терроризма, содержащих призывы к совер-

шению преступлений экстремистской и террори-

стической направленности против людей, а также 

подробные инструкции по изготовлению взрыв-

ных устройств, совершению террористических 

актов, убийств и т.п. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГО-ПРОПАГАДИСТСКИХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ  

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 

PROBLEMS OF IDEOLOGO-PROPAGADISTIC MEASURES FOR PREVENTION  

OF RELIGIOUS EXTREMISM IN KAZAKHSTAN 

 
Проблема религиозного экстремизма в Ка-

захстане – результат не должного обращения 

компетентных лиц и организации к вопросам ис-

кусственного заполнения создавшегося вакуума в 

идеологической сфере. За последние годы в Ка-

захстане образовалось множество различных ре-

лигиозных направлений, возводятся новые мече-

ти, церкви, храмы, проводятся различные между-

народные и межрелигиозные собрания и съезды. 

Нашу страну с официальными визитами постоян-

но посещают духовные лидеры различных рели-

гиозных конфессий. Естественно, ведь Казах-

стан – многонациональное государство, где мир-

но сосуществуют друг с другом представители 

многих религиозных культур. Это отражает уни-

кальность, неповторимость и своеобразие нашего 

государства, что вызывает большую гордость за 

нашу страну и подчеркивает незаурядность наше-

го общества. Даже представитель другой культу-

ры, американская исследовательница Марта Ол-

котт, в последнем разделе «Место Назарбае-

ва Н.А. в будущем Казахстана» в книге «Казахи» 

удивляется тому, как Казахстан сумел сохранить 

стабильность и мирную ситуацию, несмотря на 

масштабный конфликтный потенциал [3]. 

Экстремистская деятельность, по сути своей, 

всегда носит характер идеологического противо-

стояния на основе специально выработанных 

учений и (или) квазидоктринальных концепций. 

И именно поэтому считаем наиболее целесооб-

разным противодействовать экстремизму «его же 

оружием». Необходимо выработать четкую и 

стройную систему пропагандистского противо-

стояния этой общемировой напасти XXI века. 

Проникая во все сферы жизнедеятельности 

общества, экстремизм в настоящее время обрел 

масштабы, которые без преувеличения позволяют 

отнести его к одной из угроз национальной без-

опасности страны. Только за последние годы ко-

личество зарегистрированных преступлений экс-

тремистской направленности увеличилось в не-

сколько раз. Увеличение статистических показа-

телей преступности всегда являлось одним из ос-

новных показателей низкого качества профилак-

тической работы. Вместе с тем есть все основа-

ния полагать, что рассматриваемая категория 

преступлений обладает чрезвычайно высокой 

степенью латентности. 

Многие страны сталкиваются с этой пробле-

мой, уже накоплен определенный опыт и разра-

ботана система мер, направленных на предот-

вращение экстремизма и терроризма. Однако 

можно утверждать, что ни одно государство в 

наши дни не застраховано полностью от проявле-

ний экстремизма и терроризма. 

Совокупность доктринальных основ «нетра-

диционных религиозно-мистических течений» 

представляет собой эклектическую смесь различ-

ных оккультных, магических, спиритических, 

теософских, антропософских и иных антисистем-

ных воззрений, разбавленных методами гипноза и 

кодирования, медиумическими откровениями 

мира духов. Человек в них рассматривается как 

носитель тайных духовных сил. Эти силы якобы 

способствуют его раскрепощению от традицион-

ного религиозного опыта, преодолению его как 

якобы не отвечающего мистическим запросам и 

интеллектуальным способностям современного 

человека. Проявлением особенностей этих тече-

ний является их склонность к околорелигиозному 

и околомистическому опыту, где практикуются 

активные эксперименты с психикой людей, 
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например, отработка методов воздействия на че-

ловека и группу, глубокое внедрение в сознание и 

подсознание адептов, оказание сильнейшего по-

давляющего воздействия на личность человека, 

проповедование возможности развития сверхъ-

естественных способностей у человека с акцен-

том на групповые практики как средство едине-

ния и т.п. В идеологическом аспекте практически 

все эти течения претендуют на формирование 

системы мировоззрения граждан, внедрение, вза-

мен традиционных, новых духовных и нрав-

ственных ориентиров в национальном масштабе. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что именно трансформация мировоззренческих 

полей и духовно-идеологический кризис оказы-

вают значительное влияние на уровень и состоя-

ние религиозного экстремизма. Это подтверждает 

и анализ деятельности большинства террористи-

ческих групп, который показывает, что экстре-

мизм часто является порождением идейного ва-

куума. Духовный и идеологический кризис почти 

всегда приводит к появлению идейной пустоты, 

которая может быть заполнена идеями экстре-

мистского характера. 

Базу экстремизма составляют маргинальные 

слои населения, представители националистиче-

ских и религиозных движений и недовольная су-

ществующим порядком часть интеллигенции и 

студенчества, некоторые группы представителей 

силовых структур. 

Спектр наносимого экстремистской преступ-

ностью вреда социуму чрезвычайно широк. Его 

проявления варьируются от психологического и 

материального ущерба обществу и государству 

до лишения жизни конкретных индивидов. Нель-

зя не отметить также и то, что в результате рас-

пространения экстремизма причиняется значи-

тельный вред нравственным устоям общества, его 

культурным, религиозным, национальным ценно-

стям, политике государства. 

Последствия экстремистских преступлений 

могут проявляться как сразу после совершения 

соответствующих деяний (например, таких, как 

некоторые насильственные преступления, причи-

няющие вред жизни и здоровью личности), так и 

иметь долгосрочные перспективы. 

Последствия преступлений экстремистской 

направленности следует также рассматривать как 

фактор, порождающий новые преступления. В 

изучаемом аспекте насилие как метод претворе-

ния в жизнь идеологии экстремистов большей 

частью опасно тем, что зачастую порождает но-

вое насилие, наполняя общественные отношения 

враждой, ненавистью и недоверием, вызывая от-

ветные агрессивные акты. 

Экстремизм на религиозной основе в сочета-

нии с терроризмом предполагает готовность по-

жертвовать жизнью в доказательство верности 

идее, но трудно назвать героическим поступком 

распространение бактерий ботулизма или сибир-

ской язвы. Экстремизм на религиозной основе име-

ет признак фанатизма, т.к. только абсолютный эти-

ческий релятивизм может оправдать насильствен-

ное лишение человека жизни для достижения поли-

тических или идеологических целей. 

По официальным данным, за 2011-2012 гг. в 

Казахстане произошло свыше ста пятидесяти 

преступлений, связанных с терроризмом и рели-

гиозным экстремизмом, жертвами которых стали 

десятки граждан и сотрудников правоохрани-

тельных органов. Количественный рост, острота 

и многообразие экстремистских проявлений в 

экономической, духовной, культурно-нравст-

венной, религиозной и иных областях жизни и 

деятельности общества оказывают дестабилизи-

рующее влияние на обстановку в обществе. Из 

166 человек, совершивших экстремистские пре-

ступления, основную долю (99 человек) состав-

ляют лица в возрасте 21-29 лет и 41 человек в 

возрасте 30-39 лет. Получается, терроризм – дело 

молодых и среднего возраста мужчин – слишком 

молодые или зрелые на этот путь не встают. Ос-

новную долю среди террористов – 140 человек – 

занимают безработные. Практически нет среди 

террористов людей даже со средним уровнем до-

хода [2]. 

Обобщая все данные, можно прийти к про-

стому выводу: террористы в Казахстане – это  

молодые люди, пытавшиеся найти место в жизни 

и не нашедшие его, чаще всего безработные, не 

имеющие денег, хорошего образования и пер-

спектив. Учитывая люмпенизацию и количество 

безработных в стране, надо отметить, что пита-

тельная среда для терроризма есть и она будет 

только расти. Основу из-под террористического 

подполья можно выбить, только дав молодежи 

конкурентоспособное образование, нормальные 

социальные условия и работу [2]. 

Все эти перемены особенно ярко выражены у 

молодежи. Можно высказать мнение, что отказ от 

обычной иерархии ценностей, разрыв с традици-

онным образом жизни и реализация иной, аль-

тернативной культуры, хотя и практикуются сре-

ди относительно небольшой части населения, од-

нако отклик находят у значительной части моло-

дежи. Как отмечают многие специалисты, именно 

молодежь составляет социальную базу всех ради-

кальных религиозных движений. Очень высок 

процент участия молодежи в таких нетрадицион-

ных религиозных учениях, как Свидетели Иего-

вы, секта Асахары, сайентологии, трансценден-

тальной медитации. 

Их бурное развитие, в особенности в моло-

дежной среде, связано с тем, что они довольно 

успешно приспособились к конкурированию в 

условиях современного общества. В своем разви-
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тии «нетрадиционные религиозно-мистические 

течения» пересмотрели и подвергли существен-

ному искажению общую систему мировоззренче-

ских ценностей религии и религиозного мисти-

цизма до такой степени, что за последние не-

сколько десятилетия они значительно трансфор-

мировались и, можно сказать, видоизменились до 

неузнаваемости. 

Иногда причиной распространения экстре-

мизма на религиозной основе считают провоз-

глашенную в результате демократических преоб-

разований свободу совести. Однако свобода сове-

сти – важная и ценная свобода граждан в совре-

менном правовом государстве, её толкование как 

вседозволенности религиозных объединений поз-

волило создать условия для появления в обществе 

экстремистских идеологий. 

Экстремизм на религиозной основе тесно 

связан с политикой и национализмом, представ-

ляя единое целое, поэтому часто в научной лите-

ратуре используется термин «религиозно-

политический экстремизм». Сторонники экстре-

мизма стремятся путём демагогии, организации 

беспорядков, актов гражданского неповиновения 

дестабилизировать и разрушить существующие 

общественные структуры для достижения своих 

целей. При этом широко используют силовые ме-

тоды – террористические акты, партизанскую 

войну и т.д.; в принципе отрицают переговоры, 

соглашения, компромиссы, основанные на взаим-

ных уступках. 

В настоящий момент все чаще стали гово-

рить о том, что тюрьмы стали местом распро-

странения экстремистской идеологии [6]. Эта 

проблема так или иначе характерна для всех 

стран, в которых применяется интегрированная 

модель содержания осужденных, предполагаю-

щая содержание осужденных по экстремистским 

и террористическим статьям в одном пенитенци-

арном заведении с остальными заключенны-

ми [5].  

Казахстан применяет интегрированную мо-

дель, что гипотетически повышает риски распро-

странения в тюрьмах идеологии экстремизма и 

терроризма. Однако в силу ряда объективных 

факторов переход к модели сепаратного содер-

жания заключенных в обозримой перспективе не 

представляется возможным. Эта ситуация актуа-

лизирует вопрос о поиске механизмов нивелиро-

вания идеологического воздействия осужденных 

по террористическим статьям на остальных граж-

дан, отбывающих наказание за преступления 

иного рода. 

Экстремизм на религиозной основе может 

использовать тактику информационного терро-

ризма и кибернетических войн. В компьютеризи-

рованном обществе трудно сохранять секреты, а 

меры защиты оказались не вполне эффективны-

ми. Изменились и цели экстремистов: зачем уби-

вать политического деятеля или бросать бомбу в 

толпу, когда достаточно нажать несколько кно-

пок для достижения драматических и широко-

масштабных результатов. Если религиозный экс-

тремизм направит свои действия на информаци-

онные средства боевых действий, его разруши-

тельная сила многократно превзойдет силу лю-

бых видов оружия. 

Содержание профилактической работы с 

учетом сложности и многогранности такого явле-

ния, как религиозный экстремизм, должно соче-

тать комплекс мер, проводимых под руковод-

ством государственных органов. Меры должны 

включать идеологическую работу по подрыву 

идейной базы носителей экстремистской идеоло-

гии, а также устранение социально-экономи-

ческих и политических предпосылок, способ-

ствующих распространению экстремизма. 

В настоящий момент в пенитенциарных 

учреждениях Казахстана реализуется программа 

реабилитации и реинтеграции лиц, совершивших 

насильственные преступления экстремистского 

характера. Впервые официальные заявления о 

необходимости создания национальной системы 

дерадикализации осуждённых, совершивших 

насильственные преступления экстремистского 

характера, появились в публичном пространстве 

в 2014 г. [1]. 

Идеологическая работа должна включать 

следующие меры: 

 совместно со специалистами в сфере ре-

лигиоведения и теологии необходимо обосновать 

неприемлемость экстремистских идей и действий 

с точки зрения самой религии (в первую очередь, 

речь идет об исламе); 

 политико-правовое обоснование неправо-

мерности экстремистских действий, основанное 

на юридической оценке данного феномена; 

 необходимо показать глубоко безнрав-

ственную и антигуманную сущность экстремизма 

и терроризма, прикрывающихся религиозными 

лозунгами. 

В содержании профилактики могут быть 

учтены политические, этнокультурные, нрав-

ственные аспекты обоснования тезиса о недопу-

стимости экстремистских действий и намерений. 

Профилактическим целям будут отвечать следу-

ющие мероприятия: 

 организация встреч религиозных лидеров, 

старейшин (аксакалов) с учащимися высших и 

средних учебных заведений; 

 инициирование и проведение в культовых 

и теологических учебных заведениях специаль-

ных проповедей профилактического характера; 

 проведение лекций, круглых столов, се-

минаров в различных аудиториях; 
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 издание научной и публицистической ли-

тературы, брошюр, периодических изданий, под-

готовка и демонстрация документальных филь-

мов соответствующей тематики. 

Кроме того, проблема экстремизма должна 

получить должное освещение при чтении курсов 

по религиоведению, политологии, основам права 

и другим дисциплинам в вузах и средних учеб-

ных заведениях. Все эти меры соответствуют 

государственной политике и в значительной сте-

пени уже реализуются на практике. 

Следует сказать о необходимости профилак-

тической работы по ликвидации экстремистско-

террористических сайтов в Интернете, активно 

пропагандирующих идеологию экстремизма, 

национализма и терроризма, содержащих призы-

вы к совершению преступлений экстремистской и 

террористической направленности против людей, 

а также подробные инструкции по изготовлению 

взрывных устройств, совершению террористиче-

ских актов, убийств и т.п. 

По мере индустриализации, а затем уже и в 

эпоху постиндустриализации, с нарастанием про-

цессов глобализации система светских мораль-

ных ценностей девальвировала. 

Необходимость создания «новой морали» 

стала очевидной, т.к. общество начало утрачивать 

потенциал, объединяющий граждан в государ-

ства. 

С религиозным экстремизмом должны бо-

роться общество и государство. Методы борьбы 

могут быть различными. Государство должно 

устранять социально-экономические и политиче-

ские условия, способствующие возникновению 

экстремизма и пресекать противозаконную дея-

тельность экстремистов, а общество при помощи 

общественных объединений, СМИ и т.п. должно 

противодействовать религиозному экстремизму, 

противопоставляя экстремистским идеям гумани-

стические идеи и принципы гражданского мира и 

согласия. Для преодоления такого рода экстре-

мизма могут применяться политические, социо-

логические, психологические, информационные, 

силовые и другие формы борьбы. Важную роль 

призвана сыграть правоприменительная практи-

ка. В соответствии с нормами права ответствен-

ности подлежат не только организаторы и испол-

нители преступных акций экстремизма, но и их 

идейные вдохновители. Эффективность борьбы 

против религиозного экстремизма в нашей стране 

зависит от того, насколько последовательно и 

строго выполняются требования закона [4]. 

Напрашивается очевидный вывод: государ-

ство должно навести порядок в религиозно-

конфессиональной сфере, а также предпринять 

срочные и комплексные меры по предотвраще-

нию обострения ситуации. В противном случае 

не далек тот день, когда в Казахстане политиче-

ские силы будут представлять собой рвущиеся к 

власти религиозные и конфессиональные группи-

ровки. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕНННОГО СОЗНАНИЯ 

 

IDEOLOGICAL COUNTERACTION TO EXTREMISM AND TERRORISM  

IN YOUTH ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF MODERNIZATION 

OF SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 
В настоящее время в Республике Казахстан в 

рамках Послания Первого Президента Республи-

ки Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Новые возможности развития 

в условиях четвертой промышленной револю-

ции» обусловлена необходимость дальнейшей 

модернизации экономики, политики и сознания, 

дан импульс новому этапу технологического и 

инфраструктурного развития. Конституционная 

реформа установила более точный баланс ветвей 

власти, развернулся процесс обновления нацио-

нального сознания» [1]. 

Как отметил Елбасы Н.А. Назарбаев в По-

слании народу Казахстана «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 

«…в условиях роста конкуренции и отсутствия 

стабильности в мире возрастает актуальность 

предложенной мной народу в 2012 году “Страте-

гии-2050”: новый политический курс состоявше-

гося государства. Мы сумели своевременно пред-

видеть предстоящие сложности. Благодаря эко-

номической политике “Нұрлы Жол” и Плану 

нации “100 конкретных шагов” мы достойно про-

ходим первоначальный этап сложной глобальной 

трансформации. Это особенно важно в нынешних 

сложных условиях. Ситуация в мире динамично 

меняется. Это новая глобальная реальность, и мы 

должны ее принять. Эта модернизация – не план 

борьбы с текущими глобальными вызовами, а 

надежный мост в будущее, навстречу целям 

“Стратегии-2050”. Она будет проводиться на базе 

Плана нации “100 конкретных шагов”» [5]. 

Кроме этого, в целях реализации названных 

стратегических нормативных актов нашей страны 

в настоящий момент проводится опережающая 

модернизация общественного сознания в рамках 

Программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» [6]. 

Таким образом, исходя из утверждения Пер-

вого Президента страны следует сделать следу-

ющий вывод: в последнее время усиливаются 

процессы мировой политической и экономиче-

ской трансформации и в связи с этим мир стре-

мительно меняется. Рушатся казавшиеся незыб-

лемыми устои системы глобальной безопасности. 

Это прежде всего связано с резкими изменениями 

экономических, политических, социальных, де-

мографических факторов и национально-

правовой нестабильности, сопровождающихся 

чередой острых кризисов и кровавых конфлик-

тов, цветных революций и государственных пе-

реворотов, тяжелейшими гуманитарными ката-

строфами [3].
 

Одной из главных причин мирового транс-

формационного процесса является радикализация 

сознания в обществе, связанная с активной во-

влеченностью и вступлением молодежи в различ-

ные объединения (экстремистские и террористи-

ческие организации). 

Так, с 1991 г. по настоящее время, начиная с 

2011 г., на территории Республики Казахстан со-

вершено 12 преступлений террористического ха-

рактера, практическии во всех случаях участни-

ками данных преступлений являлись молодые 

парни. Свидетельством тому является произо-
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шедший 5 июня 2016 г. в г. Актобе теракт, со-

вершенный группой молодых людей, которые 

являлись «радикальными приверженцами нетра-

диционных религиозных течений» [7]. 

Несмотря на происходящие события в Рес-

публике Казахстан, вопросы, касающиеся проти-

водействия экстремизму и терроризму, решаются 

при помощи специальных юридических средств. 

Так, Казахстан, став независимым государством, 

до 1999 г. придерживался той модели противо-

действия преступлениям данной категории, кото-

рая существовала в советский период. Однако в 

связи с принятием Закона Республики Казахстан 

«О противодействии терроризму» в национально-

правовом законодательстве появился практически 

новый феномен – «терроризм», под которым сле-

дует понимать идеологию насилия и практику 

воздействия на принятие решения государствен-

ными органами, органами местного самоуправле-

ния или международными организациями путем 

совершения либо угрозы совершения насиль-

ственных и (или) иных преступных действий, 

связанных с устрашением населения и направ-

ленных на причинение ущерба личности, обще-

ству и государству» [9].  

Вместе с этим после принятия в 2005 г. Зако-

на Республики Казахстан «О противодействии 

экстремизму» в отечественном законодательстве 

появился новый феномен «экстремизм», под ко-

торым понимается организация и (или) соверше-

ние: физическим и (или) юридическим лицом, 

объединением физических и (или) юридических 

лиц действий от имени организаций, признанных 

в установленном порядке экстремистскими; фи-

зическим и (или) юридическим лицом, объедине-

нием физических и (или) юридических лиц дей-

ствий, преследующих следующие экстремистские 

цели: насильственное изменение конституцион-

ного строя, нарушение суверенитета Республики 

Казахстан, целостности, неприкосновенности и 

неотчуждаемости ее территории, подрыв нацио-

нальной безопасности и обороноспособности 

государства, насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, создание, ру-

ководство и участие в незаконном военизирован-

ном формировании, организация вооруженного 

мятежа и участие в нем, разжигание социальной, 

сословной розни (политический экстремизм); 

разжигание расовой, национальной и родовой 

розни, в т.ч. связанной с насилием или призывами 

к насилию (национальный экстремизм); разжига-

ние религиозной вражды или розни, в т.ч. связан-

ной с насилием или призывами к насилию, а так-

же применение любой религиозной практики, 

вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоро-

вью, нравственности или правам и свободам 

граждан (религиозный экстремизм) [2]. 

Однако сегодня ни в одном государстве в 

мире нельзя с уверенностью сказать, что оно 

«свободно» от проблем, связанных с угрозой экс-

тремизма и терроризма. Эти страшные социаль-

ные явления глубоко пустили свои корни и до-

стигли мегамасштабов, охвативших собой все 

международное сообщество.  

Из содержания изложенных законодатель-

ных определений и точек зрения ученых прихо-

дим к следующим выводам, что терроризм и экс-

тремизм прежде всего рассматриваются как идео-

логия, предусматривающая: во-первых, принуди-

тельное распространение ее принципов; во-

вторых, нетерпимость к оппонентам и насиль-

ственное их подавление [8].  

В этой связи, по нашему мнению, на совре-

менном этапе развития общества одной из осно-

вополагающих задач государства является созда-

ние устойчивой государственно-политической 

идеологии, противостоящей идеологии насилия 

(терроризму и экстремизму).  

Как отмечалось ранее, непосредственной це-

лью настоящей статьи являются проблемы и пути 

решения в создании и формировании в казахстан-

ском обществе устойчивой государственно-

политической идеологии по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Таким образом, мы полагаем, что политиче-

ской стабильности и общественному консенсусу 

для искоренения идей экстремизма возможно до-

стигнуть путем модернизации экономики, поли-

тики и сознания. По сути, эти три базовых 

направления являются системной триадой казах-

станской модернизации [1]. 

В качестве одного из важных направлений 

модернизации нашей страны является модерни-

зация общественного сознания в рамках реализа-

ции Программной статьи Елбасы «Взгляд в бу-

дущее: модернизация общественного сознания», 

где непосредственно одним из механизмов госу-

дарственного управления в противодействии со-

временному экстремизму и терроризму является 

формирование государственной идеологии [6]. 

В 2017 г. исполнилось 100 лет со дня тех ра-

дикальных перемен на огромной части Евразии, 

произошедших в октябре 1917 г. Весь ХХ век 

прошел под знаком революционных потрясений. 

Каждый народ извлекает свои уроки из истории. 

Это его право, и нельзя навязывать другим свою 

точку зрения. Но также никто не вправе навязы-

вать нам свое субъективное видение истории.  

А уроки ХХ века для нашего народа во мно-

гом трагические.  

Во-первых, был сломан естественный путь 

национального развития и навязаны чуждые 

формы общественного устройства.  
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Во-вторых, нанесен страшный демографиче-

ский удар по нации. Удар, который сказался на 

протяжении целого столетия.  

В-третьих, едва не были утрачены казахский 

язык и культура.  

В-четвертых, территория Казахстана превра-

тилась во многих регионах в территорию эколо-

гического бедствия. 

К сожалению, история дает нам немало при-

меров, когда целые нации, ведомые несбыточны-

ми идеологиями, терпели поражение. Мы видели 

крах трех главных идеологий прошлого века – 

коммунизма, фашизма и либерализма. 

Мы должны ясно понимать уроки истории. 

Эпоха революций не прошла. Они сильно изме-

нились по форме и содержанию. Но вся наша не-

давняя история говорит прямо и недвусмысленно: 

только эволюционное развитие дает нации шанс 

на процветание. В противном случае мы снова 

попадем в исторический капкан. Эволюционное 

развитие как принцип идеологии должно быть 

одним из ориентиров и на личностном, индиви-

дуальном уровне для каждого казахстанца. 

Таким образом, подводя итоги настоящей 

статьи, в качестве механизма противодействия 

современному экстремизму и терроризму, в т.ч. в 

молодежной среде, предлагается новая модель 

идеологии центризма, основанная на приципах 

эволюционизма, прагматизма и реализма, через 

призму модернизации общественного сознания, 

путем изучения уроков истории. Главная суть 

предлагаемой государственно-политической 

идеологии заключается в том, что государство 

предлагает единую цель, единое будущее и еди-

ные интересы без разделения общества на правых 

и левых, а также непринятие правого и левого 

радикализма. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ  

И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ  

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

 
SIGNIFICANCE OF INTERACTION BETWEEN INVESTIGATIVE AND  

OPERATIVE-SEARCH DIVISIONS IN INVESTIGATION OF 

TERRORISM AND EXTREMISM 

 
Общеизвестно, что в современных условиях  

терроризм и экстремизм рассматриваются как 

одно из самых тяжких уголовных преступлений, 

совершаемых различными общеопасными спосо-

бами, чем наносят непоправимый физический 

вред и огромный материальный ущерб. Согласно 

докладу Национального консорциума, ведущего 

наблюдения с 1970 г. по изучению терроризма и 

ответов на терроризм при Мэрилендском универ-

ситете США, только в 2012 г. (рекордном году по 

числу терактов и количеству жертв) 8500 терак-

тов по всему миру унесли жизни почти 15,5 тыс. 

человек [8].  

Президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиёев, выступая на 72-й Генассамблее ООН в 

Нью-Йорке, подняв в своем выступлении вопро-

сы экологии, региональной безопасности и рели-

гиозной терпимости, заявил, что «применение 

силовых методов в борьбе с терроризмом не все-

гда оправдывает себя. Нередко они направлены 

на борьбу с последствиями этого явлениями, а не 

на искоренение первопричины. Наряду с другими 

факторами, в основе международного террориз-

ма, в первую очередь, лежат невежество и нетер-

пимость» [9]. 

Особая опасность терроризма заключается в 

том, что преступления данного вида совершаются 

в условиях неочевидности. Исполнители терро-

ристических актов либо погибают, либо скрыва-

ются с мест совершения преступления, что, есте-

ственно, не позволяет своевременно устанавли-

вать и привлекать к уголовной ответственности 

организаторов террористических актов. Эти об-

стоятельства доказывают, что использование в 

процессе раскрытия и расследования терроризма 

данных, полученных оперативным путем, являет-

ся объективной необходимостью. Это исходит из 

того, что раскрыть такие преступления только 

традиционными методами трудно, а порой и не-

возможно, поскольку такого рода преступления 

совершаются с применением взрывных устройств 

и взрывчатых веществ, преступниками предпри-

нимаются различные меры к сокрытию преступ-

лений, что позволяет им зачастую совершать свои 

деяния в течение длительного периода времени. 

Поэтому вероятность раскрытия такого рода пре-

ступлений только следственными мероприятиями 

очень низкая. Допросы потерпевших, свидетелей, 

подозреваемых в большинстве случаев оказыва-

ются недостаточными, поскольку, как показывает 

практика, в подобных случаях перед следовате-

лем особо стоит задача быстрейшего раскрытия 

этих преступлений. В процессе её решения при-

ходится проводить большой объем следственных 

действий, для чего усилий одного следователя 

оказывается недостаточно. Кроме того, их прове-

дение зачастую связано с большими затратами 

времени, а в подобных ситуациях вопрос стоит о 

максимально оперативном установлении пре-

ступников с целью недопущения возможности 

совершения ими новых преступлений. Вышепри-

веденное обусловливает, что оперативное и пол-

ное раскрытие преступлений, привлечение всех 

виновных к уголовной ответственности невоз-
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можны без слаженной работы следственных и 

оперативно-разыскных подразделений.  

Следует отметить, что взаимодействие дан-

ных подразделений при расследовании террориз-

ма и экстремизма является разновидностью ско-

ординированной в деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью, ко-

торая не ограничена только расследованием пре-

ступлений, а имеет более широкие цели, задачи и 

формы. 

Согласно ст. 19 Закона Республики Узбеки-

стан «Об оперативно-разыскной деятельности» от 

25 декабря 2012 г. по результатам проведённых 

оперативно-разыскных мероприятий следователь 

может получить сведения: 

 об объектах и предметах, которые могут 

нести доказательственную информацию;  

 о подозреваемых лицах;  

 об обстоятельствах, определяющих такти-

ческие приемы собирания доказательств;  

 сведения, содействующие правильной 

оценке доказательств; 

 о способах, месте и времени совершения 

преступлений и др.  

При раскрытии и расследовании рассматри-

ваемых видов преступлений, взаимосвязанные 

совместными целями и задачами следователь и 

сотрудники оперативно-разыскных подразделе-

ний должны действовать на основе общей про-

граммы, относящейся ко всему процессу рассле-

дования либо к его относительно локализованно-

му этапу. В процессе раскрытия и расследования 

между участниками согласованной групповой 

деятельности устанавливаются определенные 

правила и пределы их взаимодействия, их взаи-

мозависимость и т.д. Специфика взаимодействия 

в данном случае по делам о терроризме заключа-

ется в том, что оно должно осуществляться 

непрерывно на протяжении всего этапа предвари-

тельного расследования. Исходя из этого, пред-

ставляет практический интерес вопрос о наиболее 

эффективных формах такого взаимодействия. В 

криминалистической и уголовно-процессуальной 

литературе преобладает точка зрения, согласно 

которой все формы взаимодействия делятся на 

процессуальные и непроцессуальные [1, с. 4-5, 

22, 36, 122]. Затрагивая общие аспекты взаимо-

действия следователя с оперативными работни-

ками, Г.А. Абдумажидов указывает на продолжи-

тельность времени  взаимодействия, подчеркивая, 

что оно может быть единоразовым, кратковре-

менным и долговременным [4, с. 237]. 

Следует отметить, что к числу процессуаль-

ных форм относятся действия, порядок которых 

регламентирован нормами уголовно-процес-

суального законодательства. Если же кем-либо из 

субъектов взаимодействия выполняются дей-

ствия, порядок выполнения которых не регламен-

тирован УПК, то эти взаимоотношения относятся 

к непроцессуальным формам взаимодействия 

(например, совместное изучение и анализ резуль-

татов по делу, выработка разыскных версий, сов-

местное планирование разыскных и оперативно-

разыскных мероприятий, направленных на уста-

новление местонахождения разыскиваемого лица; 

работа в следственно-оперативной группе, систе-

матический обмен информацией между след-

ственными и оперативно-разыскными подразде-

лениями в процессе работы по приостановленно-

му уголовному делу, полученными в ходе опера-

тивно-разыскной деятельности; внесение измене-

ний в ранее разработанный план с учетом полу-

ченной новой информации; организация взаимо-

действия с другими правоохранительными орга-

нами и привлечение общественности и др.). Спе-

цифика расследования терроризма и экстремизма 

такова, что для достижения успеха в их раскры-

тии приходится использовать весь арсенал выше-

приведенных форм взаимодействия. 

Основная направленность взаимодействия на 

первоначальном этапе расследования терроризма 

и экстремизма всегда должна соответствовать по 

своему характеру главной задаче расследования 

любого преступления, совершенного без очевид-

цев – установлению подозреваемых, эффектив-

ность чего во многом предопределяется получе-

нием и правильным использованием информации 

оперативно-разыскного характера. 

Основной непроцессуальной формой взаи-

модействия по делам о терроризме и экстремиз-

ме, безусловно, выступает следственно-

оперативная группа, поскольку совместная дея-

тельность органов следствия и оперативно-

разыскных подразделений в подобных условиях 

выступает в новом качестве, превышающем воз-

можности каждой из взаимодействующих сторон. 
На наш взгляд, стабильная, технически оснащен-

ная следственно-оперативная группа, укомплек-

тованная квалифицированными сотрудниками, – 

первое непременное условие успешной работы по 

делу. При этом следователь, являясь организато-

ром деятельности следственно-оперативной  

группы, регулирует межличностные отношения, 

определяет возможности отдельных членов груп-

пы с целью наиболее эффективного их использо-

вания. Как справедливо, на наш взгляд, отмечает 

по этому поводу В. Юрин, «не создавая опасно-

сти смешения уголовно-процессуальной и опера-

тивно-разыскной функции, и, не умаляя полно-

мочий каждого из входящих в нее органов, след-

ственно-оперативная группа устраняет организа-

ционную разобщенность следователей и сотруд-

ников органов дознания, позволяя организовать 

работу по единому плану, упростив оформление 
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поручений о производстве следственных и 

разыскных действий, облегчить обмен информа-

цией между следователем и другими участниками 

расследования, а также более активно использо-

вать в расследовании оперативно-разыскные ме-

роприятия» [7, с. 39]. Кроме того, сегодня оправ-

дала себя практика создания СОГ по раскрытию 

тяжких, особо тяжких, многоэпизодных преступ-

лений [6, с. 198].  
Совместными усилиями следователя и опе-

ративных работников должно планироваться рас-

следование, отдельные следственные действия. 

Необходимым условием должно являться строгое 

исполнение оперативными работниками поруче-

ний следователя. Ибо, как отмечает В.В. Нечаев, 

«взаимодействие данных субъектов как связую-

щий элемент системы органов предварительного 

расследования может рассматриваться как осно-

ванное на сотрудничестве неподчиненных друг 

другу органов, действующих согласованно, целе-

направленно и целесообразно, сочетая применяе-

мые ими средства и способы в целях предупре-

ждения, раскрытия и расследования преступле-

ний. Оно может проявляться в различных формах 

от противодействия до содействия, которые пе-

риодически сменяют друг друга, обеспечивая 

связь между отдельными подсистемами как по 

вертикали, так и по горизонтали» [5, с. 156]. 

Стоит особо отметить, что немаловажным 

условием эффективности взаимодействия при 

раскрытии и расследовании преступлений явля-

ется социально-психологическая совместимость 

его субъектов, игнорирование которой в процессе 

взаимодействия приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций, что, в свою очередь, нега-

тивно отражается на результатах расследования. 

Таким образом, следует отметить, что значе-

ние взаимодействия следственных и оперативно-

разыскных подразделений при расследовании 

терроризма и экстремизма  велико, а эффективная 

организация данного взаимодействия будет спо-

собствовать не только успешному расследованию 

преступлений, но также соответствовать научным 

требованиям системности подхода к организации 

комплексного управления процессом  расследо-

вания.  
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DESTRUCTIVITY IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

 
Понять сущность деструктивной деятельно-

сти можно, только принимая во внимание тот 

факт, что человек представляет собой открытую, 

неравновесную систему высшей сложности и яв-

ляется единством порядка и хаоса, причем лич-

ность выступает интегрирующим фактором чело-

веческой природы. Обратимся к анализу биоло-

гической и психической детерминации деструк-

тивной деятельности человека. Важно выяснить, 

является ли деструктивность чисто человеческим 

феноменом или проявляется и у других живых 

существ; необходимо также определить, детер-

минирована ли деструктивная деятельность гене-

тически; установить, какое влияние на нее оказы-

вают особенности гормональной и нервной си-

стемы; рассмотреть, какие психические особен-

ности обусловливают проявление деструкции. 

Сложность анализа биологических и психических 

детерминант деструктивной деятельности связана 

с отсутствием прикладных исследований в этой 

области, поэтому при рассмотрении данного во-

проса используются данные исследований агрес-

сивности человека и животных, а также групп 

убийц, лиц, совершивших самоубийства или 

предпринявших такую попытку, и эксперимен-

тальные данные, полученные при изучении раз-

личных способов разрушения личности. Анализ 

работ, посвященных исследованию поведения 

животных, показывает, что аналоги деструктив-

ной деятельности человека имеются в животном 

мире, но в целом деструктивность не имеет среди 

животных такой распространенности, как среди 

людей [3].  

Долгое время классическим исследованием, 

посвященным изучению агрессии среди живот-

ных, считалась работа известного этолога 

К. Лоренца «Агрессия (так называемое “зло”)» 

[2]. По его мнению, у подавляющего большин-

ства представителей животного мира популяци-

онный инстинкт препятствует уничтожению осо-

бей своего вида. Межвидовую борьбу животных 

нельзя считать деструкцией, т.к. она служит со-

хранению вида. Внутривидовая агрессия (борьба 

между представителями одного вида) также вы-
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полняет видосохраняющие функции. Она способ-

ствует расселению животных на широком гео-

графическом пространстве, что обеспечивает 

максимальную утилизацию имеющихся пищевых 

ресурсов. Кроме того, агрессия помогает улуч-

шить генетический фонд вида за счет того, что 

оставить потомство сумеют только наиболее 

сильные и энергичные индивидуумы. Наконец, 

сильные животные лучше защищаются и обеспе-

чивают выживание своего потомства [5, с. 78-95]. 

Однако П. Марлер, Э. Вилсон и ряд других спе-

циалистов по изучению поведения животных от-

мечают, что К. Лоренц незаслуженно принизил 

внутривидовую агрессивность, пронизывающую 

животный мир. По их мнению, львы, пятнистые 

гиены, волки и даже собаки убивают других 

представителей своего вида намного чаще, чем 

это показано у К. Лоренца [4, р. 239-246].  

Как видим, случаи уничтожения особей сво-

его вида наблюдаются у многих животных, хотя и 

недостаточно часто. По мнению Дж. Мэнсона и 

Р. Врэнгхэма, для большинства видов основным 

препятствием к убийству взрослых особей своего 

вида является не врожденный запрет на убийство 

себе подобных (инфантицид, к примеру, – широ-

ко распространенная практика во всем животном 

мире), а реальная опасность быть убитым или 

получить серьезные увечья [7, р. 369-390]. Со-

блюдение паритета, постоянный баланс власти 

(на индивидуальном и межгрупповом уровне) 

препятствуют распространению практики убий-

ства себе подобных у животных.  

Существенное влияние на осуществление де-

структивной деятельности оказывают два основ-

ных образования головного мозга: лимбическая 

система, состоящая из разнообразных структур, 

функция которых заключается в контролирова-

нии основных влечений и эмоций, и кора голов-

ного мозга, ответственная за целый комплекс ко-

гнитивных функций, которые имеют существен-

ное значение в процессах научения, прогнозиро-

вания последствий и выбора реакции. Вполне 

возможно, что повреждения лобной доли коры 

головного мозга приводят к усилению реакции 

человека на мгновенные воздействия окружаю-

щей среды. В этом случае обыкновенные раздра-

жители вызывают неадекватные реакции. Лица, 

имеющие повреждения лобной доли неокортеса, 

скорее всего, будут реагировать на провокацию 

импульсивно и агрессивно, а также проявлять 

раздражительность и дурное настроение [1, 

с. 241].  

Крайняя форма деструктивных действий, 

распространенная у первобытных народов, – кан-

нибализм. Этот обычай подтверждается многими 

этнографическими свидетельствами. Английский 

ученый Л. Файсон так описывает каннибализм 

австралийских аборигенов: «Племена района 

Уайд-бей едят не только павших в битве врагов, 

но и своих убитых друзей и даже умерших есте-

ственной смертью, если только трупы находятся 

в хорошем состоянии. Предварительно они сди-

рают кожу и консервируют ее, натирая смесью 

жира и древесного угля». Н.Н. Миклухо-Маклай 

сообщал о нравах туземцев островов Адмирал-

тейства: «Людоедство – явление здесь очень не-

редкое. Туземцы предпочитают мясо людей сви-

нине». Каннибализм как обычная практика был 

обнаружен этнографами в Африке, Южной и Се-

верной Америке, и других частях света. У живот-

ных, как было показано выше, явления, подобные 

каннибализму, не встречаются. Чем же вызвано 

его возникновение у людей? По мнению 

А.П. Скрипника, каннибализм развился из двух 

независимых источников: 

 неутолимой жажды мести, упоения вла-

стью над поверженным врагом; 

 периодического голода, вынуждавшего к 

поеданию трупов и убийству наиболее слабых 

сородичей. 

В том и в другом случаях субъект оказывался 

в экстремальных условиях: либо располагая без-

граничной властью над другими, либо находясь 

на грани голодной смерти. Антропологи выделя-

ют эндоканнибализм (поедание сородичей) и эк-

зоканнибализм – поедание членов чужой, чаще 

всего враждебной, группы. Применительно к те-

ме исследования нас интересует, прежде всего, 

экзоканнибализм, который, вероятно, основыва-

ется на информационной схеме и может быть по-

нят лишь в определенном культурном контексте. 

Каннибализм и кровная месть – явления, распро-

страненные в глубокой древности и характерные 

для народов, находящихся на низкой ступени 

развития, однако в последующие этапы развития 

человечества деструктивная деятельность, осно-

ванная на информационной схеме, не только не 

прекратилась, но и получила еще большее рас-

пространение.  

В разных обществах складываются и различ-

ные механизмы воздействия на его членов с це-

лью регуляции деструктивной деятельности, ко-

торые также следует рассмотреть. Изобретение 

термина «информационное общество» приписы-

вается Ю. Хаяши, профессору Токийского техно-

логического института. По другим данным, его 

авторами являются Ф. Махлуп и Т. Умесао [6, 

с. 90]. Контуры информационного общества были 

обрисованы в отчетах, представленных японско-

му правительству рядом организаций (Агентство 

экономического планирования, Институт разра-

ботки использования компьютеров, Совет по 

структуре промышленности). В обществе разви-

вается интеллектуальная технология, причем ее 

развитие становится возможным благодаря ком-
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пьютеризации. Соединение науки, техники и эко-

номики осуществляется в форме научных иссле-

дований и разработок, которые, по мнению 

Д. Белла, будут играть все более важную роль в 

обществе, ориентированном в будущее.  

Ориентированность в будущее – еще одна 

черта индустриального общества – предполагает 

контроль за технологиями, оценку технологий, 

разработку моделей технологического прогноза. 

Концепция постиндустриализма, представленная 

в работах Д. Белла, оказалась достаточно глубо-

кой в теоретическом отношении, интересной в 

плане поставленных вопросов и открывающей 

широкие исследовательские перспективы. Она 

спровоцировала множество разнообразных трак-

товок и интерпретаций постиндустриального об-

щества, иногда существенно отличающихся от 

белловского. Выражение «постиндустриальное 

общество» широко употребляется в современной 

литературе, и почти каждый автор наделяет его 

своим, особым смыслом. Это связано с тем, что 

само по себе слово «постиндустриальное» указы-

вает лишь на положение данного типа общества 

во временной последовательности стадий разви-

тия – «после индустриального», а не на его соб-

ственные характеристики.  

Многие исследователи отмечают, что совре-

менное общество вступило в новый этап своего 

развития, однако на сегодняшний день общепри-

нятого обозначения для характеристики данного 

этапа нет. Наиболее часто его именуют информа-

ционным и постиндустриальным. В данной рабо-

те эти термины будут использоваться как сино-

нимы. Однозначных определений понятий «ин-

формационное» или «постиндустриальное» об-

щество в настоящее время также не существует. 

Исследователи сходятся лишь в том, что в обще-

стве данного типа ведущую роль играют инфор-

мационные и иные интеллектуальные технологии 

и теоретическое знание. Более того, ряд авторов 

считают, что информационное общество пред-

ставляет собой очередную социальную утопию.  

Критика теорий постиндустриального обще-

ства почти всегда идет по двум линиям: 

1. Масштабы распространения и, главное, 

роль процессов развития нового качества социу-

ма сильно преувеличены. Бум информационных 

технологий, резкое возрастание роли элиты про-

фессионалов в жизни общества и т.п. характерны 

лишь для «золотого миллиарда», но даже там ре-

альных качественных изменений в природе ры-

ночной буржуазной экономики и гражданского 

общества не происходит, и потому основные по-

стулаты прежней экономической, социальной и 

политической теории остаются актуальными. 

2. На практике рост информационных техно-

логий ведет к упрочению транснациональных 

корпораций и рынка в экономике и правых в по-

литике и идеологии. 

Критика концепции информационного обще-

ства обусловлена тем, что Д. Белл и ряд его по-

следователей, прогнозируя специфику грядущего 

общества, делали акцент на положительные сто-

роны возможных изменений. Однако в настоящее 

время ситуация в обществе далека от идеала, 

описанного теоретиками информационного об-

щества. Для современного общества характерна 

глобальная гегемония корпоративного капитала, 

причем этот капитал является виртуальным, он 

«живет» в компьютерных сетях.  

Господствующие ныне виды индустриаль-

ных и зарождающихся постиндустриальных тех-

нологий имеют не только созидательный, но и 

мощный разрушительный потенциал, порождают 

угрозы двум фундаментальным основам суще-

ствования Земли как ноосферы – природе и чело-

веку. Это угрозы техногенных планетарных ката-

строф, разрушения биосферы и истощения ресур-

сов, а также дегуманизации и перенаселения. 

Глобальной проблемой становится растущее по-

давление личности человека. Личность (в потен-

циале – личность человека-творца, ориентиро-

ванного на развитие культурных ценностей) пре-

вращается в функцию специалиста и клиента, 

подчиненного стандартам «общества потребле-

ния», массовой культуры и корпоративной идео-

логии. В связи с тем, что новые технологии несут 

не только блага, но и таят опасности, современ-

ное общество часто называют обществом риска. 

В настоящее время во многих сферах обществен-

ной жизни риск приобретает институциональный 

характер, т.е. он выступает неотъемлемой частью 

целостности мира. Причем риск может быть как 

результатом эволюции общественной системы, 

постепенно накапливаемых ею негативных изме-

нений, так и продуктом целенаправленного кон-

струирования и манипулирования. 

Анализируя изменения, происходящие в со-

временном мире, ученые обычно рассматривают 

две модели информатизации общества: западную 

(свойственную индустриально развитым странам) 

и восточную (азиатскую). Стремление к самореа-

лизации, к превосходству над другими людьми у 

человека западного общества значительно боль-

ше, чем на Востоке. Кроме того, благодаря новым 

технологиям значительно расширяются возмож-

ности отдельного человека. У него формируются 

такие качества, как независимость, изобретатель-

ность, изворотливость, упрямство в достижении 

цели, практицизм, расчетливость, дух авантю-

ризма и презрение к нормам морали. Индивид 

самостоятельно может делать выбор в пользу де-

структивных действий, практически не нуждаясь 

в моральном одобрении со стороны социального 

окружения и не опасаясь осуждения с его сторо-
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ны. В условиях постоянного соперничества прак-

тически невозможными становятся взаимопони-

мание и поддержка. Нельзя не согласиться с рос-

сийским философом В.Е. Давидовичем, который 

пишет: «Разобщенность людей порождают внут-

ренний разлад в самой личности, ее разорван-

ность, дисгармоничность, ощущение утраты сво-

его “Я” и личной свободы» [2, с. 63]. В силу рас-

тущего отчуждения и разобщенности человек 

ощущает себя несвободным, зависимым от чуж-

дых сил. Эмоциональные импульсы в западном 

обществе подвергаются репрессии, а значит, лю-

ди испытывают постоянное напряжение. Совре-

менное западное общество становится все более 

индивидуализированным. В нем значительно 

снижается уровень доверия людей друг к другу. 

Повседневная жизнь индивида в информацион-

ном обществе постоянно усложняется, растет ее 

неопределенность, что приводит к серьезному 

жизненному кризису, переживаемому многими 

людьми. Кроме того, значительно ускоряется 

темп жизни, человек стремится как можно боль-

ше интенсифицировать свою деятельность, ис-

пользовать каждую мельчайшую долю времени. 

Это приводит к тому, что многие люди постоянно 

находятся в стрессовой ситуации, становятся раз-

дражительными, несдержанными и далеко не все-

гда способны адекватно реагировать на изменя-

ющуюся обстановку.  

В условиях растущей социальной поляриза-

ции одной из форм проявления деструктивной 

деятельности, получившей значительное распро-

странение в информационном обществе, стано-

вится терроризм. Проблема терроризма достаточ-

но сложна и нуждается в самостоятельном глубо-

ком изучении, актуальность которого диктуется 

самой жизнью. В контексте данного исследова-

ния отметим, что терроризм неизбежно предпола-

гает совершение деструктивных действий. Его 

типичными методами являются убийства, взрывы 

в местах скопления людей, уничтожение транс-

портных средств. Распространение терроризма – 

это свидетельство девальвации традиционных 

ценностей, прежде всего ценности человеческой 

жизни, характерной для современного западного 

общества. Важно отметить, что для достижения 

своей цели террористы часто прибегают к убий-

ствам ни в чем не повинных, а то и просто слу-

чайных людей, при этом у них полностью отсут-

ствует сопереживание жертвам. Потерпевшие, 

особенно если их много, как бы не имеют челове-

ческого лица, воспринимаются террористами как 

размытая масса, лишь смутно напоминающая 

людскую. Важно то, что, совершая разрушитель-

ные действия, они стремятся не просто убрать 

своих противников или добиться желаемой цели, 

но и хотят дестабилизировать ситуацию в обще-

стве в целом и вызвать тотальный страх. Без-

условно, некоторые террористы совершают де-

структивные действия, руководствуясь корыст-

ной мотивацией, однако для большинства из них 

террористический акт – прежде всего попытка 

утвердить, проявить себя, доказать себе и другим 

ценность собственной личности. О стремлении 

террористов к самоутверждению свидетельствует 

то, что для них важна огласка их действий, и по-

сле нападения они обычно заявляют, что терро-

ристический акт был совершен именно ими. Как 

отмечает Н.Я. Лазарев, «террористам необходима 

возможно большая аудитория, максимальный от-

звук, широкий резонанс». Иногда самые жестокие 

и разрушительные действия совершаются ими 

ради достижения внешнего эффекта, которого 

они нередко добиваются с помощью средств мас-

совой информации.  

В террористические группы людей привле-

кает возможность через принадлежность к ним 

обрести личную идентичность. Террористами ча-

сто становятся маргиналы, ощущающие, что 

находятся на обочине общества, утратившие 

жизненную перспективу, переживающие соци-

альную несправедливость и склонные проециро-

вать на общество причины своих неудач. Через 

принадлежность к террористической группе они 

обретают уверенность в себе. Групповые нормы 

идеализируются террористами, а весь мир вос-

принимается ими как враждебный. Лидеры тер-

рористических объединений часто опираются на 

социокультурные детерминанты деструктивной 

деятельности, используя ментальную оппозицию 

«мы» и «они», и противопоставляют данную 

общность другим или даже всему остальному ми-

ру. Причем «они», как правило, воспринимаются 

террористами как «нелюди», не имеющие права 

на жизнь. В этом случае террористы могут рас-

сматриваться как религиозные фанатики, обла-

дающие высшей и единственной истиной.  

Таким образом, в информационном обществе 

деструкция становится всеобщей и начинает 

угрожать существованию самого человека. Де-

струкция становится для них самодовлеющей 

ценностью. Деструкции подвергается окружаю-

щая среда, причем масштабы ее разрушения поз-

воляют говорить о настоящей экологической ка-

тастрофе; распространяется вандализм, разруша-

ются памятники архитектуры и искусства. При-

чем ответные, как правило, силовые, действия со 

стороны общества лишь укрепляют целостность 

террористической группы, уменьшают разногла-

сия внутри нее, создают им моральное алиби.  

Следует отметить, что среди террористов 

выделяются и так называемые террористы-

идеалисты, искренне убежденные в том, что они 

действуют во имя высших благородных целей, 

ради достижения некоего идеала. Однако чем 

больше террорист предан идее, тем более он опа-
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сен для общества, тем разрушительнее послед-

ствия его деятельности. Информационное оружие 

трансформирует матрицу памяти индивида, со-

здавая личность с заранее заданными параметра-

ми (тип сознания, искусственные потребности, 

формы самоопределения и т.д.). Разрушительные 

действия в современном обществе могут совер-

шаться с использованием информационного ору-

жия, поражающего сознание человека, разруша-

ющего способы и формы идентификации лично-

сти по отношению к фиксированным общностям.  
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ОБ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 

(ОПЫТ Г. БАРНАУЛА) 

 

ABOUT THE BASIC ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE WORK 

OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN COUNTERING EXTREMISM 

(EXPERIENCE OF THE CITY OF BARNAUL) 

 
В настоящее время представляется, что вы-

пускникам образовательных организаций систе-

мы МВД России, которым на практике предстоит 

противостоять такому опасному явлению, как 

экстремизм, являющимся предвестником терро-

ризма, необходимо в общих чертах знать, каким 

потенциалом, правами и обязанностями в этой 

сфере обладает его ближайший партнер – муни-

ципалитет. Это залог будущего успешного взаи-

модействия. 

Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения в границах городского посе-

ления относит участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма [2]. 

В администрации города Барнаула убежде-

ны, что первым и важным компонентом фунда-

мента для успешной работы муниципалитета по 

противодействию экстремизму является знание 

нормативно-правовой базы, регламентирующей 

рассматриваемую сферу деятельности. Докумен-

ты по этой линии должны быть в распоряжении 

всех исполнителей. При этом в головном подраз-

делении, организующем данную работу, реко-

мендуется иметь накопительное дело в бумажном 

виде или папку в электронном варианте.  

Так, в подобном деле комитета обществен-

ных связей и безопасности администрации города 

Барнаула, организующем работу межведомствен-
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ной комиссии по противодействию экстремизму, 

сконцентрированы основные документы: 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» (в действу-

ющей редакции); 

 Указ Президента России от 29.05.2020 

№ 344 «Об утверждении Стратегии противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года»; 

 Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 28.12.2018 (Пр-2665); 

 постановления Правительства России, 

утвердившие требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), подпада-

ющих под категорию потенциальных объектов 

террористической заинтересованности;  

 государственная программа Алтайского 

края «Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в Алтайском крае», утвержденная 

постановлением Правительства Алтайского края 

от 31.12.2019 № 546 [3]. 

Вторая составляющая успешной работы – это 

анализ ситуации, или мониторинг. Он заключает-

ся в осознании тех реалий, в которых находится 

муниципалитет. Нужно понимать ситуацию, объ-

ем и сложность стоящих задач, а не бороться с 

чем-то отвлеченным и малоосязаемым. Здесь по-

могут консультации со специалистами органов 

внутренних дел, специализирующимися на дан-

ном направлении (ЦПЭ ГУ МВД России по Ал-

тайскому краю), они есть в каждом территори-

альном органе полиции. Не откажут в консульта-

ции и кураторы от УФСБ.  

Экстремизм и терроризм – это не только фи-

зические и идеологические действия, но и выра-

жение своих идей посредством нанесения надпи-

сей и рисунков, так называемых граффити, на 

стенах зданий, сооружений, строений, дорожных 

знаках, асфальтовом покрытии дорог. Поэтому 

целесообразна регулярная визуальная оценка. Ес-

ли есть в районе или городе приверженцы де-

структивной идеологии, то они наверняка про-

сигналят о своем существовании. Чтобы знать 

минимальный набор символики и изображений 

запрещенных в Российской Федерации экстре-

мистских и террористических организаций, в 

названное выше накопительное дело целесооб-

разно также приобщить соответствующие мето-

дические рекомендации, желательно наиболее 

актуальные. В Барнауле такое методическое по-

собие есть. Его не следует тиражировать и рас-

пространять среди населения, поскольку может 

быть достигнут обратный эффект, но тем, кто 

противостоит этому явлению, символику знать 

необходимо.  

Отметим, что в течение ряда лет в городе 

практикуется составление конфиденциального 

ежеквартального мониторинга общественно-

политической ситуации проявлений экстремизма 

и ксенофобии. Наряду с широким спектром фак-

торов (криминальная обстановка, межнациональ-

ные и межконфессиональные отношения, пуб-

личная активность населения – митинги, пикеты, 

деятельность политических партий и движений, 

характер обращений граждан, наличие критики 

властей в СМИ, чрезвычайные происшествия), 

значительное место занимает раздел противодей-

ствия экстремизму с указанием статистики, кон-

кретных событий и лиц. Изучение мониторинга 

позволяет ощущать динамику и отслеживать тен-

денции развития ситуации в рассматриваемой 

сфере. 

Следующий важный для муниципалитета 

блок вопросов – это планирование работы. Для 

городской межведомственной комиссии по про-

тиводействию экстремизму, которую возглавляет 

заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата, составляется годовой план работы. Раз-

делы плана предусматривают общие организаци-

онные мероприятия, планируемые ежеквартально 

для рассмотрения на заседаниях вопросы и ин-

формационно-пропагандистскую и профилакти-

ческую работу. 

С учетом достаточно напряженного бюджета 

в городе Барнауле муниципальные программы по 

этой тематике до настоящего времени не прини-

мались. Расходы на эти цели предусматриваются 

в общем объеме финансирования. Вместе с тем 

практикуется принятие среднесрочного Ком-

плексного плана мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму как явлений 

родственных. В настоящее время принят очеред-

ной Комплексный план профилактики проявле-

ний экстремизма и терроризма в городе Барнауле 

на период 2021-2025 гг. В нем получили развитие 

меры по реализации норм и директивных устано-

вок, содержащиеся в федеральных законах, ука-

зах Президента России, Стратегии противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, Комплексном плане противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 гг. и государственной программе 

Алтайского края «Противодействие экстремизму 

и идеологии терроризма в Алтайском крае».  

Кроме того, на этапе годового планирования 

эти меры обязательно находят свое отражение в 

планах отраслевых служб. Таким образом, дости-

гается преемственность планирования. Последу-

ющий контроль осуществляется в различных об-

щеизвестных формах, различными субъектами 
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(руководитель, головное подразделение, контро-

лирующие органы) и на различных этапах (целе-

вые проверки, часы контроля, отчетные перио-

ды). 

Обеспечение взаимодействия муниципаль-

ных служб, консолидация усилий задействован-

ных сил является ключевым организационным 

элементом управленческой деятельности на этапе 

реализации планов. 

Специфичность и сложность задачи профи-

лактики экстремизма такова, что с ней в одиноч-

ку отдельно взятому сотруднику, например сек-

ретарю межведомственной комиссии по противо-

действию, не справиться. Поэтому принципиаль-

но важно преодолевать ведомственные подходы и 

порой инерцию в отраслевых службах, буквально 

вовлекать их в работу по противодействию экс-

тремизму. В качестве обязательного шага следует 

обеспечить внесение в должностные инструкции 

руководителей и исполнителей соответствующие 

обязанности. 

В результате планомерной работы, путем из-

дания правовых актов администрации города, 

решений межведомственной комиссии города по 

противодействию экстремизму на сегодняшний 

день в проведении мероприятий по противодей-

ствию экстремизму в столице региона задейство-

вано 14 субъектов – это отраслевые службы орга-

нов местного самоуправления города, а также, по 

согласованию, УМВД России по г. Барнаулу, 

Центр противодействия экстремизму ГУ МВД 

России по Алтайскому краю, Управление по во-

просам миграции ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, УФСБ России по Алтайскому краю и 

Управление Росгвардии России по Алтайскому 

краю. 

Приводим несколько примеров деятельности 

отраслевых служб:  

 Комитет по образованию перекрывает 

всю нишу данной работы в муниципальных обра-

зовательных организациях, в т.ч. осуществляет 

методическое обеспечение педагогов по вопросам 

профилактики экстремизма среди несовершенно-

летних лиц, проведение совещаний с педагогиче-

ским персоналом школ и родительской обще-

ственностью по вопросам профилактики экстре-

мизма и терроризма среди несовершеннолетних, 

выявления проявлений экстремизма и терроризма 

среди подростков, проведение мероприятий по 

выявлению и пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних, осуществление разъясни-

тельной работы об ответственности за проявле-

ния экстремизма. Администрациям школ вменено 

в обязанность осуществлять визуальный осмотр 

подходов к своим учреждениям на предмет выяв-

ления экстремистских надписей. 

 Комитет по делам молодежи проводит 

пропагандистскую работу среди учащейся и ра-

бочей молодежи по развенчанию идей экстре-

мизма, регулярные акции, круглые столы и дис-

путы. Знаковые акции с осуждением идеологии 

экстремизма и терроризма среди студентов и 

школьников проходят в день памяти жертв 

Беслана. Позитивную, воспитательного характера 

информацию в гущу населения несут молодеж-

ные активисты в день толерантности. 

 Комитет по культуре регулярно проводит 

ревизии библиотечных фондов на наличие изда-

ний, включенных в Федеральный список запре-

щенных экстремистских материалов, ведет рабо-

ту по популяризации и сплочению национальных 

культур, основанной на объединяющей роли рус-

ской культуры. 

 На комитете по физкультуре и спорту ле-

жит обязанность организации спортивных меро-

приятий с участием представителей национально-

культурных объединений, землячеств. В практике 

г. Барнаула прижилась Спартакиада представите-

лей институтов гражданского общества. Команда 

«Единство», объединившая в себе представите-

лей ряда национально-культурных объединений, 

регулярно там участвует.  

Тренеры спортивных клубов и преподавате-

ли физкультуры привлекаются к профилактике 

нарушений среди спортивных фанатов, внима-

тельному изучению ситуации в клубах боевых 

искусств. На примере «русских пробежек» 

вскрывают сущность попыток под личиной спор-

та сеять зерна национальной розни. 

 Комитет по предпринимательству, потре-

бительскому рынку и вопросам труда вовлечен в 

проведение работы с работодателями, получаю-

щими квоты на привлечение иностранной рабо-

чей силы, в профилактику проявлений экстре-

мизма среди мигрантов, отвечает за здоровую 

атмосферу в национальных кафе, где, как извест-

но, иногда возникают конфликты на почве наци-

ональной неприязни.  

 Комитет жилищно-коммунального хозяй-

ства, помимо антитеррористических мер (закры-

тия чердаков и подвалов), отвечает за своевре-

менное выявление фактов осквернения зданий, 

иных сооружений посредством нанесения 

нацистской атрибутики или символики, лозунгов 

(надписей) экстремистского характера и их уда-

ление. 

 Комитет общественных связей и безопас-
ности организует взаимодействие с национально-
культурными объединениями и религиозными 
конфессиями, мобилизует их лидеров на профи-
лактику конфликтов в национальных и религиоз-
ных средах, поддержание мира и согласия. Ви-
зитной карточкой здесь является ежегодный фе-
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стиваль «Единой семьей в Барнауле живём». На 
профилактику экстремизма ориентируются орга-
ны территориального общественного самоуправ-
ления города, которыми охвачено 93% террито-
рии города. В составе городской народной дру-
жины «Барнаульская» образовано звено «Ки-
бердружина», нацеленное на выявление экстре-
мистского контента в социальных сетях интерне-
та. Данный комитет также проводит необходи-
мые консультации с правоохранительными орга-
нами по недопущению экстремистских проявле-
ний со стороны организаторов и участников пуб-
личных мероприятий (митингов, собраний, де-
монстраций, шествий и пикетирований).  

Приведенный перечень далеко не исчерпы-
вающий. Принимаются дальнейшие шаги к тому, 
чтобы отраслевые службы органов местного са-
моуправления с учетом местных особенностей 
реализовали весь спектр мер в сфере противодей-
ствия экстремизму, который предусмотрен Стра-
тегией противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года [4].  

Еще один обязательный компонент – это ор-
ганизация обучения муниципальных служащих 
навыкам противодействия экстремизму и готов-
ности к действиям в экстремальных условиях. 

Кадровый аппарат администрации (также 
субъект противодействия экстремизму) в каче-
стве одного из направлений подготовки впервые 
принятых на муниципальную службу граждан 
(инструктаж по технике безопасности, противо-
пожарный инструктаж, антикоррупционный и 
др.) ведет ознакомление с азами противодействия 
экстремизму. 

В дальнейшем в системе муниципальной уче-
бы эти знания расширяются и углубляются. Для 
проведения занятий привлекаются как свои специа-
листы, так и представители полиции, ЦПЭ ГУ МВД 
России по Алтайскому краю. Каждый муниципаль-
ный служащий города знает основные элементы 
наиболее часто встречающейся экстремистской 
символики и алгоритм действий при их обнаруже-
нии в общественном пространстве. 

Кроме того, для выработки психологической 
устойчивости, уверенности и грамотности дей-
ствий для муниципальных служащих города Бар-
наула была разработана памятка о действиях при 
возникновении различных вариантов террористи-
ческих угроз, которая рекомендована всем муни-
ципальным образованиям Алтайского края.  

Комитет информационной политики админи-
страция города стремится к тому, чтобы инфор-
мация, направленная на предупреждение экстре-
мизма и терроризма, доходила не только до от-
дельных слоев и групп, но и всего населения. По-
этому информационное пространство регулярно 
насыщается такими материалами. 

На официальном сайте города создана стра-
ница «Правопорядок и безопасность» [5]. В ней 

размещены «Видео антитеррористического и ан-
тиэкстремистского содержания», «Памятка насе-
лению о действиях при установлении уровней 
террористической опасности», «Ответственность 
за нанесение надписей и рисунков на стены зда-
ний и сооружений»; «Ответственность за пре-
ступления экстремистской и террористической 
направленности», «Памятка населению г. Барна-
ула по действиям при обнаружении предметов с 
признаками взрывного устройства» и др. 

Большое подспорье в этом – газета «Вечер-

ний Барнаул», которая в ненавязчивой форме ре-

гулярно подает материалы, раскрывающие обще-

ственную опасность этих явлений, воспитывает 

читателя в духе непринятия идеологии экстре-

мизма и терроризма [1]. Одновременно использу-

ется потенциал пропагандистской группы анти-

террористической комиссии города, которая со-

действует наполнению информационного про-

странства материалами в области профилактики 

терроризма и экстремизма.  

Регулярно используется и такая традицион-

ная форма профилактической работы, как рас-

пространение листовок. В течение 2020 года ад-

министрация города с помощью сил обществен-

ности распространила среди населения следую-

щие виды листовок: «Это экстремизм!», «О по-

рядке информирования о фактах выявления 

надписей и граффити экстремистского характе-

ра», «О действиях населения при установлении 

уровней террористической опасности», «Ваши 

действия при угрозе совершения теракта».  

Одним из инструментов профилактической 

работы в сфере противодействия экстремизму 

является социальная реклама. В связи с этим ко-

митет по архитектуре и развитию города во взаи-

модействии с полицией находит возможности 

разработки макетов информационно-пропаган-

дистских материалов, посвященных вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, их 

изготовлению и последующему размещению на 

рекламных конструкциях. В свою очередь коми-

тет по благоустройству, транспорту и связи обес-

печивает размещение таких материалов в салонах 

общественного транспорта. 

Изложенное освещает лишь общие контуры 

направлений, в которых администрация города 

задействуется на профилактике экстремизма и 

противодействии идеологии терроризма, каждое 

из них заслуживает детализации. Отдельному 

рассмотрению также подлежат вопросы участия в 

локализации влияния радикально настроенных 

лиц и групп, снижении рисков возникновения 

экстремальных ситуаций в политической сфере, 

обеспечении муниципальной поддержки специ-

альных операций правоохранительных органов и 

другие, возникающие в практической деятельно-

сти. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

ROLE OF TRADITIONAL CULTURE AND PATRIOTIC EDUCATION  

IN COUNTERING AGAINST THE IDEOLOGY OF EXTREMISM 

 
Патриотическое воспитание молодежи, при-

витие уважения к традиционным ценностям и 

истории Отечества является непременным и есте-

ственным условием противодействия идеологии 

экстремизма среди молодежи и подрастающего 

поколения. Поэтому проблема использования 

традиционной народной культуры и возможно-

стей краеведческой работы в целях патриотиче-

ского воспитания молодежи стоит как никогда 

остро. Отсутствие единого социокультурного ко-

да, межпоколенческой преемственности есте-

ственным образом ведут к активизации крайнего 

индивидуализма в пику общесоциальным интере-

сам и ценностям, приводящим, кроме иных нега-

тивных последствий, и к попаданию молодых 

людей под влияние экстремистских идей. Отве-

том на этот вызов должна явиться эффективная 

политика использования возможностей традици-

онной культуры как воспитательного ресурса. 

Такая политика может стать важнейшей состав-

ляющей любой возможной серьезной и последо-

вательной стратегии патриотического воспита-

ния. 

Настоящий патриот по определению не спо-

собен быть экстремистом, поскольку любой экс-

тремизм, будь то политический, националистиче-

ский или религиозный, чужд настоящему патрио-

тизму, потому что патриотизм – нравственно по-

ложительное чувство и мировосприятие, а экс-

тремизм – глубоко безнравственное явление, по-

строенное на насилии и неуважении к традициям 

и людям. Поэтому так важно патриотическое 

воспитание сегодня. Однако патриотическое вос-

питание молодых людей проходит в условиях, 

когда новые исторические реалии часто не спо-

собствуют развитию чувства патриотизма. Сего-

дня процесс глобализации и широкое распро-

странение массовой культуры размывают у моло-

дых людей чувство причастности к своей нацио-

нальной традиционной культуре. К сожалению, 

иногда настоящая живая патриотическая работа 

подменяется бюрократическими по форме и со-
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держанию мероприятиями. Тем важнее и сложнее 

патриотическая работа, проводимая как воспита-

телями, так и преподавателями образовательных 

организаций.  

Одним из действенных средств патриотиче-

ского воспитания, безусловно, является ресурс 

народной традиционной культуры и краеведче-

ская работа. Роль и возможности традиционной 

культуры в патриотическом воспитании известны 

и использовались всегда. Народная культура вхо-

дит в жизнь каждого человека в раннем детстве 

через язык, сказки, колыбельные и детские песни, 

игры, поговорки, традиционную пищу, рассказы 

бабушек и дедушек. Она становится важнейшей 

составляющей мировоззрения любого человека. 

Поэтому опора на нее в патриотическом воспита-

нии необходима и естественна. Традиция воспи-

тания посредством народной культуры в нашей 

стране берет начало в СССР. Советская власть 

понимала ее силу и стремилась использовать ее. 

Поэтому властью была поставлена задача созда-

ния новой, интернациональной культуры и новой 

исторической общности, способной реализовать 

задачи социалистического строительства. Одним 

из базовых условий была задача создания «новой 

исторической общности» – советского народа. 

Задача особенно важная, если учесть многонаци-

ональный состав Советского Союза и нахождение 

молодого государства в состоянии постоянного 

противоборства с окружающим миром. Межна-

циональные конфликты в такой ситуации были 

недопустимы и опасны. Этим объясняется весьма 

настороженное отношение государства к нацио-

нальным традициям и культурам. По этой при-

чине происходило, с одной стороны, ограничение 

естественной народной культуры, с другой – ис-

кусственное создание новых «традиций» совет-

ской культуры и обычаев под контролем государ-

ства, искусственное взращивание новой интерна-

циональной культуры. Объективности ради сле-

дует сказать, что интернациональная «народная» 

советская культура достигла больших художе-

ственных высот и международного признания, 

став при этом сугубо профессиональной и ча-

стично элитарной, выхолостив при этом истин-

ную традиционную культуру. 

Освободившаяся в результате ниша есте-

ственным образом была заполнена массовой 

культурой. Однако повсеместное распростране-

ние и навязывание массовой культуры породило 

ответную реакцию. В качестве консервативной 

реакции на этот процесс во всем мире растет ин-

терес к народным традициям, корневой культуре, 

породившей в своё время национальные самосо-

знания. Это прослеживается тем сильнее, чем в 

большей степени массовая культура вторгается в 

повседневную жизнь людей, в первую очередь в 

тех странах, в которых массовая культура и рас-

пространилась в большем масштабе.  

Существует ли сегодня народная культура в 

России? Да, она существует. И сегодня она не 

просто существует, но находится в процессе воз-

рождения и развития. Мы являемся свидетелями 

того, как возрождаются старинные традиции, 

народные праздники. В качестве примера назовем 

возрожденные в Сибири и на Дальнем Востоке 

народные праздники: Алхалалалай на Камчатке, 

Ёрдынские игры в Бурятии и Усть-Орде Иркут-

ской области. Показательно то, что именно в мо-

лодежной среде возрождаемые традиции вызы-

вают особенно большой интерес и распростране-

ние. Думаем, представитель любого региона 

нашей страны может привести аналогичные при-

меры. Эта народная культура является культурой 

естественной, идущей «снизу». Люди осознанно 

или неосознанно чувствуют ее необходимость и 

роль в жизни народа и каждого его представите-

ля. Ведь народная культура является элементом 

самоидентификации как для народа, так и лично-

сти. Она – связующее звено между личностью, 

народом и обществом, между поколениями. И 

уже в силу этого обстоятельства она несет в себе 

мощнейший патриотический заряд. Народная 

культура напрямую связана с чувством патрио-

тизма. Ведь культура не есть нечто внешнее, она 

сама способ его существования человеку. И когда 

человек не может жить иначе, вне родной куль-

туры, традиций, языка и своего народа – это и 

есть естественный патриотизм. Сам факт нахож-

дения в среде традиционной народной культуры 

уже есть мощнейшее средство патриотического 

воспитания. И этот естественный ресурс народ-

ной культуры и следует максимально использо-

вать сегодня, в т.ч. и для профилактики проявле-

ний экстремизма. 

Но, памятуя об уроках истории, мы должны 

избегать формализации патриотического воспи-

тания. Задача патриотического воспитания сего-

дня – не навязывать, не контролировать, а 

направлять, стимулировать, помогать. Каким же 

образом решить задачу патриотического воспи-

тания учащейся молодежи сегодня?  

Рассмотрим образовательные организации на 

примере Восточно-Сибирского института МВД 

России. Нынешние образовательные организа-

ции, в т.ч. и организации Министерства внутрен-

них дел, являются многонациональными. Уча-

щимся свойственно показать себя в т.ч. и через 

культуру и традиции своего народа. Культурно-

просветительная работа, проводимая в системе 

высшего образования Министерства внутренних 

дел, способствует этому. Нахождение курсанта в 

ситуации социального пространства закрытого 

типа стимулирует его к поиску и изобретению 

жизненных форм и стилей, позволяющих ему ре-
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ализоваться. В частности, эти процессы находят 

свое выражение в том, что курсанты активно, с 

удовольствием участвуют в художественной са-

модеятельности, клубной и краеведческой работе.  

В Восточно-Сибирском институте МВД Рос-

сии учатся представители самых разных народов 

Сибири: буряты, тувинцы, якуты и представители 

других наций и народностей. Курсанты сами го-

товят концертные номера, поют национальные 

песни, танцуют традиционные народные танцы. В 

результате они проникаются уважением к иным 

народам и их культурным традициям. В курсан-

тах участие в подобных мероприятиях воспиты-

вает интернационализм и толерантность. Это 

естественная среда воспитания подлинного пат-

риотизма. 

Также важнейшим элементом патриотиче-

ского воспитания является краеведческая работа. 

Изучение и познание молодыми людьми истории 

и природы родного края, знакомство с его памят-

ными местами способствует не только расшире-

нию общего кругозора курсантов, но и воспиты-

вает гордость за свой край и свое Отечество. По-

этому ознакомление с культурными и историче-

скими достопримечательностями, организация и 

проведение экскурсий по историческим местам 

является одним из ключевых методов патриоти-

ческого воспитания молодежи. Этот метод рабо-

ты, воздействуя непосредственно на эмоциональ-

ную сферу человека, позволяет избежать форма-

лизма в воспитании, объяснить необходимость 

соблюдения важнейших норм жизни общества. К 

сожалению, в последние десятилетия данная 

форма работы с молодыми людьми используется 

не везде и не часто, в основном силами энтузиа-

стов-краеведов. 

В Восточно-Сибирском институте МВД Рос-

сии эта работа проводится активно и на плановой 

основе. В соответствии с планом воспитательной 

работы института преподавателями и командира-

ми проводятся экскурсии практически с каждой 

группой курсантов. На наш взгляд, особенно 

важна эта форма работы для курсантов, посту-

пивших на первый курс. Ведь, как правило, 

большую часть курсантских групп составляют 

обучающиеся из других городов и регионов Си-

бири и Дальнего Востока. Им интересно узнать 

информацию о городе и крае, в котором им пред-

стоит учиться и жить в течение нескольких лет 

обучения. На основе нашего опыта можно утвер-

ждать, что именно курсанты первого курса с 

наибольшим интересом воспринимают краевед-

ческую информацию. Это связано с тем, что, во-

первых, они, даже местные, еще плохо знают ис-

торию города и региона, во-вторых, находясь на 

казарменном положении, не имеют возможности 

самостоятельно в полной мере ознакомиться с 

достопримечательностями. Благодаря экскурсиям 

они ближе узнают историю своей страны, города, 

института, культуру своего народа, его обычаи и 

традиции. Экскурсии расширяют исторический 

кругозор обучающихся, наглядно демонстрируют 

достижения страны, помогают ощутить себя ча-

стью исторического, культурного, социального 

пространства, почувствовать связь с Отечеством.  

Еще одним важным направлением краевед-

ческого и патриотического воспитания обучаю-

щихся является изучение ими истории своего ин-

ститута. В институте создан музей, в котором со-

браны и хранятся документы, относящиеся к 

предшественникам ВСИ МВД России – учебным 

заведениям, на базе которых было создано наше 

образовательное учреждение, исторические фото-

графии, личные вещи ветеранов, стоявших у ис-

токов нашего учебного заведения, и ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые в разные 

годы работали в нашем институте. Хранятся фо-

тографии, материалы и документы исторических 

событий, в числе которых были командировка 

личного состава в Москву на Олимпиаду-80 для 

охраны общественного порядка, участие в миро-

творческой командировке в Закавказье в период 

трагических событий в Карабахе в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. Там же проводятся встречи кур-

сантов с ветеранами института. Знакомясь с эти-

ми людьми и историческими материалами, кур-

санты ощущают гордость за институт, в котором 

они учатся, причастность к его истории. 

Поэтому, на наш взгляд, задачи привития ин-

тереса к традиционной культуре народов нашей 

страны, уважения к истории родного края как 

форм воспитания патриотизма являются важней-

шим направлением работы по профилактике про-

явлений экстремизма среди молодежи. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

это очень сложная задача. Ее решение требует от 

нас как воспитателей творческого подхода и 

больших душевных затрат. Только при этом 

условии мы сможем достучаться до сердец моло-

дых людей и воспитать из них настоящих патрио-

тов. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
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ASPECTS OF THE PROBLEM 

 
Экстремизму как важнейшей социально-

политической проблеме современного общества 

принадлежит одно из значимых мест в научном 

дискурсе. Она является предметом изучения в 

разных областях научного знания, но, несмотря 

на большое количество выполненных исследова-

ний, до настоящего времени остается неразре-

шенной. Сложный и многозначный характер про-

блемы экстремизма актуализирует необходи-

мость постоянного развития представлений о ге-

незисе этого феномена, изучения не только соци-

альных, правовых, но и психолого-педагоги-

ческих аспектов, в частности, уточнения его пси-

хологической природы, определения основных 

направлений психолого-педагогической работы, 

направленной на повышение устойчивости моло-

дежи к массированным воздействиям экстре-

мистского характера. 

Интерпретируя понятие экстремизма с пси-

хологической позиции, О.В. Пуляевская считает, 

что это «определенный вид агрессивного поведе-

ния личности и/или социальной группы, направ-

ленного на разрушение социального порядка» [4, 

с. 75]. Экстремизм проявляется в форме борьбы с 

использованием насильственных методов и угроз, 

цель которой – утверждение собственных пози-

ций посредством разрушения установленных 

правил и норм. Как негативное социальное явле-

ние экстремизм обладает высоким уровнем обще-

ственной опасности, поскольку приводит к деста-

билизации общественно-политической и эконо-

мической обстановки в стране, наносит мораль-

но-психологический вред практически всему об-

ществу. Опасность последствий данного феноме-

на обусловлена еще и тем, что в орбиту деструк-

тивных экстремистских идей попадает молодежь. 

Так, Е.В. Сальниковым отмечается, что относи-

тельно разных возрастных групп именно моло-

дежь склонна к экстремистскому возрастанию и 

численно преобладает среди участников экстре-

мистского движения [5, с. 2]. 

Рассматривая экстремистскую деятельность 

в контексте проявления молодежной активности 

в разных сферах жизни общества, выделяют сле-

дующие виды экстремизма: бытовой, социально-

протестный, политический, религиозный, нацио-

нально-этнический [2, с. 43]. Во всех этих видах 

экстремистская идеология выступает структур-

ным ядром, которое составляет основу созна-

тельной мотивации экстремистских действий, 

направленных против существующих политиче-

ских, религиозных, этнических и иных традиций, 

на подрыв действующих порядков. 

Молодежному экстремизму как социально-

психологическому феномену присущ ряд харак-

терных особенностей: 

 является производным от взрослого экс-

тремизма, но имеет более низкий уровень органи-

зации, обладает стихийностью и поверхностно-

стью экстремистских взглядов, идей; 

 в критических ситуациях экстремистски 

настроенные молодые люди склонны к проявле-

нию бескомпромиссности в каких-либо формах; 

 неопытность молодежи в организации 

экстремистских акции снижает их эффективность 

и результативность; 

 в отличие от представителей старшего 

возраста для поведения молодых экстремистов 

характерна большая активность и жестокость, что 

объясняется низкой ответственностью за послед-

ствия и отсутствием страха перед наказанием; 

 молодежному экстремизму присущ эф-

фект «самозарождения»: возникновение экстре-
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мистских объединений и групп без участия вдох-

новителей и идеологов взрослого поколения [1, 

с. 140]. 

Перечисленные особенности имеют тесную 

связь с социально-психологическими причинами 

экстремизации молодежи. К ним относятся: утра-

та молодым поколением смысла жизни и выра-

женная потребность в его поиске, усиление инто-

лерантности, рост агрессивности и склонность к 

ее проявлению в насильственных формах поведе-

ния; стремление к самоутверждению и измене-

нию своей жизни радикальными способами; 

юношеский максимализм и бунтарство; аномия и 

сопряженный с ней идеологический вакуум [3, 

с. 134]. 

В психолого-педагогическом исследовании 

генезиса экстремизма ключевая позиция принад-

лежит личности экстремиста. Индивидуальные, 

личностные и социально-психологические свой-

ства экстремиста образуют экстремистскую 

направленность личности, которая представлена 

устойчивыми мотивами, взглядами, убеждения-

ми, потребностями, интересами экстремистского 

содержания, обуславливающими выбор экстре-

мистских способов поведения, самоутверждения 

и реализации в экстремистской деятельности. 

Следовательно, общими специфическими черта-

ми личности с экстремистской направленностью 

являются экстремистские установки, экстремист-

ская убежденность, экстремистский способ мыш-

ления. Эти черты выступают не только предпо-

сылками формирования у молодых людей поло-

жительной оценки экстремистской деятельности, 

но и могут использоваться в качестве критериев 

прогнозирования экстремистских действий. 

Для личности, склонной к экстремистской 

деятельности, свойственны представления и дей-

ствия, которые выходят за границы общеприня-

тых этических и правовых норм, и характеризу-

ются крайностью, лишенной нравственного осно-

вания. Экстремизм обладает глубокими эмоцио-

нальными корнями, оказывающими значительное 

влияние на поведение и мотивационно-потреб-

ностную сферу молодого человека. Экстремист-

ская установка личности определяет ее готов-

ность к проявлению крайних взглядов с помощью 

силовых, насильственных методов и средств. 

Экстремистские убеждения формируются на 

основе интуиции или мистических откровений, 

посредством социальной суггестии, а не на осно-

ве объективной оценки окружающей действи-

тельности, логических рассуждений и умозаклю-

чений. Экстремистская идеология апеллирует к 

чувствам, эмоциям, верованиям. Она имеет свою 

специфическую логику, ориентированную на 

распространение и утверждение предвзятой, ис-

каженной идеи, в которой факты, согласующиеся 

с ее ценностными основаниями, используются 

избирательно и интерпретируются как их прояв-

ления и следствия.  

Мышление экстремиста не подчиняется ос-

новным законам формальной логики, ему прису-

ща демонстративная «анормальность», противо-

речащая логике научного мышления. С точки 

зрения экстремистской логики происходящее 

рассматривается примитивно бинарно: хорошее – 

плохое, черное – белое, истина – ложь. Критери-

ем истины здесь выступает не соответствие идеи 

действительности, а соответствие действительно-

сти экстремистской идее. Такая логика искажает 

представления о реальности, не позволяет объек-

тивно оценивать сложные и противоречивые яв-

ления действительности. Экстремистский способ 

мышления обладает ригидностью, тоннельностью 

и поверхностностью мировоззренческого позна-

ния. Все, что противоречит экстремистским 

убеждениям, отвергается. Это приводит к тому, 

что у личности с экстремистской направленно-

стью формируется особая форма мышления: 

устойчивое стремление «принципиально» судить 

о происходящем приводит к искаженным сужде-

ниям и заключениям, не требующим учета слож-

ности действительности, и тем самым освобожда-

ет от необходимости испытывать трудности при 

объективной оценке событий. 

Потребность в формировании у молодых 

людей мировоззрения социально ориентирован-

ной личности, определяющего их поведение и 

сознательное отношение к социальной действи-

тельности, актуализируется с учетом специфики 

обозначенных черт личности экстремистской 

направленности. На наш взгляд, основными 

направлениями психолого-педагогической рабо-

ты в контексте реализации данной цели являются: 

 психолого-педагогическое просвещение, 

предполагающее открытое обсуждение в моло-

дежной среде несостоятельности экстремистской 

идеологии, расширение представлений о само-

ценности личности; развитие психолого-

педагогической компетентности в сфере самопо-

знания для самодетерминации собственной жиз-

недеятельности, выстраивания позитивной «Я-

концепции», формирования позитивного отноше-

ния к себе и к окружающим; 

 психолого-педагогическое консультиро-

вание, направленное на преодоление проблем ин-

дивидуально-личностного развития: снижение 

деструктивной агрессии, повышение психологи-

ческой устойчивости личности к воздействию 

стрессоров, сохранение психоэмоциональной 

стабильности; 

 психолого-педагогическая диагностика и 
коррекция ценностно-смысловой сферы лично-
сти, совершенствование навыков саморегуляции 
и рефлексивно-оценочной деятельности, развитие 
ассертивности и толерантности личности; 
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 психолого-педагогическое сопровождение 
процесса самоактуализации личности, оказание 
поддержки в поиске оптимальных путей развития 
и самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности, помощь в осмыслении ценностных 
ориентаций и личных интересов; 

 самообразование и повышение социальной 
компетентности в вопросах моделирования кон-
структивного взаимодействия с окружающими. 

Содержание выделенных направлений пси-
холого-педагогической работы должно способ-
ствовать утверждению в сознании и поведении 
молодых людей общечеловеческих нравственно-
гуманистических ценностей, принципов нена-

сильственного и толерантного поведения, патри-
отизма, взаимодействия на основе сотрудниче-
ства и взаимопомощи. 

Подводя итог, следует отметить, что направ-
ление усилий научного сообщества на изучение 
психологической природы молодежного экстре-
мизма позволит определить теоретико-методоло-
гические основания психолого-педагогической 
работы по профилактике экстремизма и противо-
действия ему, создать эффективную систему обу-
чения и воспитания, направленную на формиро-
вание стабильной устойчивости у молодежи к 
неблагоприятным массированным воздействиям 
экстремистского характера. 
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Время неумолимо движется вперед, при-

умножая успехи, а порой скрывая ошибки и не-

удачи человечества в своем развитии. В этом году 

понятие «экстремизм» будет отмечать свой 20-

летний юбилей. Быстро же пролетело время с тех 

пор, как на международном уровне осуществлено 

закрепление этого понятия при подписании Шан-

хайской конвенции в 2001 г. Тема статьи акту-

альна в свете деформации постиндустриального 

общества, внедрения ультрасовременных инфор-
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мационных, нанотехнологий. Сейчас осуществля-

ется перераспределение ролей между людьми 

внутри социума. Выделяются лидеры, которым 

порой мала роль регионального уровня и они тя-

нутся к значимости на международной арене. 

Растет масса посредственных, а зачастую влеку-

щих жалкое существование людей в обществе. 

Последние, в свою очередь, подвергаются идео-

логическому давлению, а возможно, и воодушев-

лению так называемых людей-лидеров, имеющих 

жажду социальных перемен. Так происходит 

подмена идентичности, а порой ее изничтожение, 

изменение ценностных ориентиров. Подвергнув-

шись воздействию лидера, который желает из-

влечь выгоду лишь для себя, прикрываясь идеями 

социальной пользы обществу, зомбированная 

толпа превращается в живое оружие для выпол-

нения определенных действий, порой противо-

правных. Примером может послужить волна про-

тестов, прошедших в городах страны на фоне 

ареста блогера Алексея Навального. Вместе с тем 

средства массовой информации констатируют 

снижение количества участников, что свидетель-

ствует о подрыве репутации и общественного 

влияния у блогера среди масс населения [9]. 

Так и возникает национализм, фашизм, 

неофашизм, радикализм, другие явления, перете-

кающие в экстремизм. Как считают отдельные 

ученые, «общественное сознание еще не приспо-

собилось к восприятию современных рисков. Те-

кущая динамика социальных настроений отража-

ет растущий уровень ожиданий неопределенно-

сти» [4, с. 57]. 

На практике экстремизм не всегда сопровож-

дается действиями, и его нельзя определить на 

основе одного из элементов – экстремистской 

деятельности. И.В. Вехов, в частности, утвержда-

ет, что экстремистские установки, убеждения, 

взгляды и идеи шире распространены в обществе, 

чем явная агрессия и ненависть. Экстремистские 

взгляды можно встретить во всех слоях общества. 

Такой нереализованный «экстремизм, когда он 

рассеивается в общественном сознании, создает 

основу для социальной напряженности. Не менее 

важно и то, что, формируя фон повседневной 

жизни, в которой протекает рутинная индивиду-

альная деятельность, этот латентный экстремизм 

влияет на социализацию и мировосприятие», осо-

бенно молодежи, воспроизводя себя в будущих 

поколениях [2, с. 26]. Наконец, понятия «экстре-

мизм», «терроризм» и «фанатизм» смешиваются 

и рассматриваются многими исследователями как 

неизбежные спутники. По мнению М.Я. Яхьева, 

фанатизм и экстремизм схожи по своему характе-

ру и способам достижения целей, т.к. оба они 

склонны к совершению необычайно жестоких и 

разрушительных актов – т.е. террористических. 

Это сходство приводит к смешению фанатизма и 

экстремизма и смешению их с терроризмом. Во 

избежание смешения экстремизма и терроризма 

Яхьев указывает, что экстремизм предполагает 

особый, экстремальный тип или способ социаль-

ного действия и включает в себя такие признаки, 

как цели, идеология, мотивация действия, сред-

ства и способы действия. Терроризм предполага-

ет только один вид или метод действий. «Он уже 

в своем логическом смысле, хотя, несомненно, 

был принят в качестве повседневного экстре-

мистского оружия. Но терроризм не исчерпывает 

арсенала экстремизма как социальной практики» 

[7, с. 126]. Зарубежные авторы считают, что «экс-

тремизм нельзя сравнить с вирусом, который че-

ловечество случайно подхватило. Это его внут-

ренняя болезнь, порожденная, прежде всего, дис-

гармонией в социальном, политическом и куль-

турном развитии» [8, p. 78].  

Естественно, экстремизм разрушает духов-

ные устои общества и угрожает безопасности 

любой страны, общество должно внимательно 

следить за этим. Высокая социальная напряжен-

ность в мире ставит перед учеными задачу вы-

явить причины ее роста и найти пути ее нейтра-

лизации в рамках различных целевых программ. 

Рассмотрение такого сложного явления, как экс-

тремизм, в виде системы взаимосвязанных эле-

ментов представляется разумным способом его 

познания. В первую очередь необходимо тща-

тельно разобраться с идеологией. Она как само-

стоятельный компонент имеет многогранные 

подходы исследователей к своей сути, вызывает 

много споров в обществе. Животрепещущая про-

блематика разнородности понятийного аппарата 

идеологии имеет множество примеров. Самым 

наболевшим является переворот на Украине в 

2013 г. Как считают сами украинские эксперты, 

почва для всплеска национал-шовинистов гото-

вилась еще с 1985 г., а если углубиться в исто-

рию, то с 1960-х гг. А позже американцы вовремя 

заметили разногласия в идеологических направ-

лениях политики и, воспользовавшись этим, реа-

лизовали свои геополитические планы. В резуль-

тате идеология страны разрушена, в дальнейшем 

страна, подчиненная интересам сторонних игро-

ков, стала объектом мировых политических про-

цессов [10]. П.А. Гурьянов считает, что все «май-

даны», прошедшие в стране, были спланированы, 

ведь первый кризис настиг Украину еще в 1994 г. 

Более острый переворот произошел в 2004 г., 

возможно, показав, что уже без последствий в 

будущем не обойтись [3, с. 51-57]. Очень прово-

кационными считаются события, произошедшие 

в Белоруссии после проведения выборов. Многие 

высказывают мнение о том, что в стране возмо-

жен повтор украинского сценария. Вместе с тем 

справедливо указать: при современном развитии 

общества любой переходный период в развитии 
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государства относительно или напрямую ведет к 

возникновению экстремальных ситуаций или 

настроений.  

Рассмотрим факторы, которые обуславлива-

ют причины возникновения экстремальных ситу-

аций, способствующих процветанию экстремизма 

в обществе. Первым и определяющим фактором 

стал переход страны от одной общественно-

политической формации к другой и вызванные 

этим кризисные процессы. Они в итоге становят-

ся причиной реформ различных отраслей дея-

тельности, особенно экономической отрасли, что 

может привести к упадку и, как следствие, сни-

жению уровня доходов населения. Вторым фак-

тором является перестроение мышления, пере-

распределение ценностных ориентиров правящих 

элит и обычных граждан страны, что в итоге вы-

зывает меры противодействия и борьбу идеоло-

гических платформ. Отдельные исследователи 

выделяют также два фактора как основные и де-

лят их на подгруппы. Например, Л.В. Баева счи-

тает, что существуют внешние (политические, 

экономические и др.) и внутренние (индивиду-

альные, психологические и др.) [1, с. 197-204]. 

Вместе с тем доктор наук С.Н. Фридинский вы-

делил три группы факторов, которые влияют на 

рост экстремизма в обществе: экономические, 

социально-политические и идеологические [6]. 

Перечисленные факторы будут являться 

причинами возникновения различных событий в 

странах на фоне различных политических про-

цессов. Вызванные этим экономические кризисы 

приведут к снижению уровня доходов населения, 

утрату ими своего социального статуса, вслед-

ствие чего поднимется рост недовольства и отча-

яния, подпитывая обострение экстремальных си-

туаций. В результате мы сталкиваемся с каким-то 

замкнутым кругом. Если обратиться к исследова-

ниям ученых исторических эпох развития госу-

дарств, мы увидим, что испокон веков при их 

становлении происходят взлеты и падения, успе-

хи и кризисы. Ярким и довольно емким по со-

держанию исследованием является монография 

британо-американского историка, профессора 

Йельского университета Пола Кеннеди «О взле-

тах и падениях великих держав». По мнению ав-

тора, развитие стран мира не может быть равно-

мерным. Это зависит от темпов развития эконо-

мики, сообщества, технологий и коммуникаций. 

На фоне этого одни, несомненно, обладают пре-

имуществами над другими. «Например, появле-

ние военных судов дальнего плавания и увеличе-

ние объемов торговли в Атлантике в XVI веке 

сказалось на европейских государствах по-

разному. Одни получили от этого больше, другие 

меньше. То же самое касается и появления позд-

нее парового двигателя, а также развития связан-

ной с ним угольной и металлургической про-

мышленности. Это способствовало активному 

росту влияния одних государств на фоне упадка 

других» [5, с. 3-4]. 

Итак, современный экстремизм ставит своей 

целью, помимо предъявления требований к обще-

ству и государству, запугивание общественного 

мнения, сеяние неуверенности, страха, тревоги. А 

возможно ли считать экстремизмом разруши-

тельную идеологическую или преступную дея-

тельность отдельной части населения внутри 

страны в целях раскрытия недовольства по отно-

шению к правящим элитам или завоевания терри-

торий государствами в XVI веке? Ведь методы и 

средства применялись аналогичные. Например, в 

период раннего Нового времени все боялись ту-

рок-османов. Османская империя представляла 

собой в то время грандиозную военную мощь. 

Вместе с тем они единственные приняли офици-

альную веру, культуру и язык, их территория 

охватывала множество народов. Они успешно 

разбирались в таких областях науки и техники, 

как математика, картография, медицина, обра-

ботка металлов, производство пушек, строитель-

ство маяков, выращивание лошадей и многих 

других. Османская система набора будущих яны-

чар из числа молодых христиан с Балкан в итоге 

позволила создать особые однородные и предан-

ные военные подразделения. Терпимость к дру-

гим нациям позволила привлечь на службу нема-

ло талантливых греков, евреев и язычников. Ка-

залось бы, развивалась она бы дальше, но почему 

сегодня нет этой огромной империи? Видимо, 

ситуация стала меняться, расцвела бюрократия, 

которая начала душить любые инициативы и но-

вовведения. Разрасталась преступность, грабежи 

и убийства. Выступления шиитов повлекли за 

собой ужесточение отношения государства к лю-

бым формам свободомыслия. Печатные издания 

попали под запрет, т.к. могли способствовать 

распространению опасных идей. А такие идеи 

стали зарождаться, что в итоге приводило к мя-

тежам и бунтам внутри империи. С уверенностью 

можно предположить, ответив на поставленный 

ранее вопрос, что уже в то время и было положе-

но начало движущей силе экстремизма, так назы-

ваемого политического или информационного, 

формы которого нам более известны в современ-

ном мире. 

Таким образом, какую бы эпоху развития 

общества и государства мы не затронули, всегда 

будут иметь место факторы, которые приведут к 

развитию какой-либо накаленной экстремальной 

ситуации в обществе и зарождению экстремист-

ских идей. Такое течение событий уже доказано 

историей, поэтому твердо можно говорить о том, 

что экстремизм, как явление, будет неотъемлемой 

частью в развитии общества и государства, т.к. 

нет ничего идеального, все подвергается обсуж-



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

92 

дению и критике. Несомненно, любому государ-

ству трудно сделать выбор в пользу «пушек, мас-

ла или инвестиций», но именно от этого зависит 

уровень настроений населения и социальное раз-

витие общества. А так как экстремистами зача-

стую становятся обычные граждане, то сам экс-

тремизм выступает настоящим «живым» орга-

низмом со сложным строением и определенной 

иерархической структурой, все компоненты ко-

торой взаимосвязаны и зависят друг от друга. Та-

кой организм начинает бурлить при наступлении 

факторов, описанных выше. Поэтому необходимо 

в дальнейшем всегда их учитывать и не забывать 

о них, в частности тем, кто управляет другими 

людьми, от решений и поступков которых зави-

сит дальнейшее развитие общества и государства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

SOME ASPECTS OF CRIMINAL LEGAL PREVENTION OF CRIMES  

RELATING TO EXTREMIST ACTIVITIES 

 
Актуальность вопросов противодействия 

экстремизму как уголовно-правовой категории 

обусловливается многочисленными факторными 

позициями, к числу которых, безусловно, можно 

отнести: достаточно большое количество совер-

шенных преступлений, относящихся к экстре-

мистской деятельности; создание не только экс-

тремистских образований нового типа с наличием 
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международных связей, но и мощнейших идеоло-

гических структур пропагандистского характера; 

использование новейших информационно-теле-

коммуникационных технологий  в целях вовлече-

ния граждан в экстремистскую деятельность. Дан-

ные обстоятельства указывают на действительную 

необходимость в принятии должных уголовно-

правовых мер в области противодействия совре-

менным экстремистским проявлениям.  

Общеизвестно, что эффективно противосто-

ять такому негативному явлению общества, как 

экстремизм, правоохранительным потенциалом 

одной страны практически невозможно, поэтому 

противодействие новым формам экстремизма 

необходимо осуществлять посредством междуна-

родного сотрудничества правоохранительных 

структур мирового сообщества, где одним из 

приоритетных направлений является правовая 

регламентация данного правоохранительного 

процесса, первостепенную роль в котором играет 

международное объединение  правовых воззре-

ний в отношении  дефиниции «экстремизм» и 

процесса  установления признаков общественно 

опасных деяний, относящихся к экстремистской 

деятельности. 

Необходимо констатировать, что правовой 

дефиниции «экстремизм» в международном про-

странстве уделяется недостаточно внимания.  

Более того, понятие «экстремизм» в некото-

рых европейских странах не нашло своего отра-

жения в отечественном уголовном законодатель-

стве. Единственное международное правовое за-

крепление данного термина произошло лишь в 

2017 г. в положениях Конвенции Шанхайской 

организации сотрудничества по противодействию 

экстремизму, где говорится, что экстремизм – 

идеология и практика, направленные на разреше-

ние политических, социальных, расовых, нацио-

нальных и религиозных конфликтов путем 

насильственных и иных антиконституционных 

действий. Как видно, данное определение экс-

тремизма является кратким, но достаточно ем-

ким, которое указывает на два основных проти-

воправных направления, а именно экстремист-

скую идеологию и экстремистскую практику.  

Как представляется, существует реальная 

необходимость в исследовании дефиниции «экс-

тремизм» с точки зрения как социального явле-

ния, так и правовой категории, конечным итогом 

которого должен быть международный механизм 

установления признаков экстремизма с обяза-

тельной апробацией множества правовых нацио-

нальных систем и последующем закреплением их 

на законодательном уровне Организации Объ-

единенных Наций. Данная ситуация предполагает 

идеальные условия в международных отношени-

ях стран мирового сообщества. 

Что касается отечественного законодатель-

ства, то процессу противодействия экстремизму 

уделяется огромное внимание. Так, 29 мая 2020 г. 

Указом Президента Российской Федерации была 

утверждена «Стратегия противодействия экстре-

мизму в Российской Федерации до 2025 года», 

которая установила основные направления анти-

экстремистской деятельности правоохранитель-

ных органов Российской Федерации, а также 

сформировала  определенную мотивацию для об-

новления нормативной правовой базы в сфере 

противодействия данной уголовно-правовой ка-

тегории.  

Положения Стратегии позволяют определить 

ряд новшеств, продиктованных важностью дан-

ного направления правоохранительной деятель-

ности, появлением новых экстремистских угроз.  

Действительно, Стратегия противодействия 

экстремизму имеет множество положительных 

позиций, являясь при этом документом стратеги-

ческого планирования с постановкой целей, задач 

и основных направлений государственной поли-

тики в сфере противодействия экстремистским 

проявлениям. Одним из направлений является 

совершенствование отечественного законода-

тельства и правоприменительной практики в сфе-

ре противодействия экстремистским угрозам. 

Анализируя уголовно-правовые аспекты 

предупреждения преступлений экстремистской 

направленности, можно сделать вывод о необхо-

димости корректировки положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации для придания 

эффективности уголовно-правовым нормам, ко-

торые регулируют общественные отношения в 

сфере противодействия экстремистским преступ-

лениям, что означает действительно достигнутое 

соотношение между целями, одной из которых 

является защита прав и свобод человека и граж-

данина, и реальными результатами применения 

рассматриваемых норм. Для этого необходимо 

посредством процесса криминализации внести 

следующие изменения в нормы УК РФ. 

Во-первых, конкретизировать преступления, 

относящиеся к экстремистской деятельности. В 

настоящее время существует понятие преступле-

ний экстремистской направленности в примеча-

нии статьи 282.1 УК РФ «Организация экстре-

мистского сообщества», которая гласит: «…под 

преступлениями экстремистской направленности 

в настоящем Кодексе понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответ-

ствующими статьями Особенной ча-

сти настоящего Кодекса и пунктом “е” части пер-

вой статьи 63 настоящего Кодекса».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373115/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373115/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373115/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst103276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373115/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst103276
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В данном случае необходимо вместо дефи-

ниции «преступления экстремистской направлен-

ности» конкретно указать составы преступлений, 

относящиеся к экстремистской деятельности в це-

лях более эффективного применения статей 280 УК 

РФ «Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности» и 282.3 УК РФ «Фи-

нансирование экстремистской деятельности». 

Во-вторых, специальные нормы уголовного 

законодательства должны иметь предупредитель-

ные позиции. Так, уголовная ответственность, как 

представляется, должна наступать и в случаях 

несообщения о лицах, подготавливающих, со-

вершающих или совершивших преступления, от-

носящиеся к экстремистской деятельности (ана-

логично ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о пре-

ступлении»).   

Общеизвестно, что общественная опасность 

рассматриваемых противоправных деяний в со-

временных условиях появления технологий 

«цветных революций» имеет повышенную сте-

пень, поэтому предлагаемая норма будет способ-

ствовать предупреждению преступлений экстре-

мистской направленности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о важ-

ности вопросов   уголовно-правового предупре-

ждения преступлений, относящихся к экстре-

мистской деятельности, решение которых позво-

лит соблюсти конституционные права и свободы 

человека и гражданина, территориальную це-

лостность Российского государства. 
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ЭКСПАНСИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИЮ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА – АФГАНСКИЙ ВЕКТОР 

 

EXASION OF INTERNATIONAL TERRORISM TO THE TERRITORY  

OF THE EURASIAN SPACE – AFGHAN VECTOR 

 
В настоящее время, сменив тактику, экстре-

мистские группировки приступили к созданию 

новых опорных баз в приграничных с Российской 

Федерацией государствах. В связи с этим серьез-

ную опасность представляют иностранные терро-

ристы-боевики, прошедшие идеологическую обра-

ботку и диверсионную подготовку в зонах воору-

женных конфликтов и возвращающиеся в свои 

страны, где продолжают осуществлять террористи-

ческую деятельность. Этот кадровый ресурс меж-

дународного терроризма должен оперативно выяв-

ляться и своевременно обезвреживаться.  

Сохраняется высокий уровень активной про-

пагандистской работы международных террори-

стических организаций с целью рекрутирования в 

свои ряды новых членов, создания пособниче-

ской базы и распространения идеологии насилия. 

Основной интерес со стороны радикальных групп 

направлен на молодежь. Вербовщики опираются 

на то, что молодые люди наиболее восприимчивы 

к идеологическому воздействию и более уязвимы 

для внедрения в их сознание искаженного и де-

структивного мировоззрения. 

Концентрирует на себе внимание ситуация в 

Исламской Республике Афганистан (ИРА), в се-

верных районах которого отмечается значитель-

ное скопление боевиков ИГ, вытесненных из Си-

рии и Ирака. Новой целью их деятельности явля-

ется создание халифата «Хорасан»  на террито-

рии стран Центральной Азии и граничащих с ни-

ми российских регионов с компактным прожива-

нием мусульман.  
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Неуклонное нарастание террористических 

угроз, исходящих из Афганистана, продолжается 

на фоне быстрого, крупномасштабного расшире-

ния производства наркотиков в этой стране в по-

следние 15 лет. Это происходит во время нахож-

дения в ИРА натовских военных, которые оказа-

лись не в состоянии оказать афганским прави-

тельственным силам помощь в подавлении под-

питывающей терроризм наркоиндустрии. 

Существуют аргументированные прогнозы 

специалистов ОДКБ о вероятности вторжения 

этих боевиков в Республику Таджикистан и Рес-

публику Кыргызстан. Негативные последствия 

такого развития событий очевидны. 

Кроме того, ИРА в настоящее время является 

лидером среди государств с высокой степенью 

риска террористических угроз. По информации из 

различных источников, количество террористи-

ческих актов с человеческими жертвами достига-

ет 200 в год. Несмотря на то, что противодей-

ствие боевикам со стороны афганских силовых 

структур осуществляется достаточно активно и 

имеет определенные положительные результаты, 

способность трансформироваться в изменяющих-

ся условиях международных террористических 

группировок диктует необходимость располагать 

информацией об истории их возникновения, осо-

бенностях их деятельности, приемов, методов и 

способов пропаганды. 

Центрально-азиатские государства находятся 

в секторе прямых интересов афганских экстреми-

стов. Северные провинции Афганистана населе-

ны узбеками, таджиками, туркменами и киргиза-

ми, что облегчает боевикам ИГ или талибам про-

никновение на территорию бывшей советской 

Средней Азии.  

В настоящее время в Республике Таджики-

стан и Республике Кыргызстан сложилась благо-

приятная для распространения радикальных идей 

социально-экономическая и политическая обста-

новка. В Узбекистане действует более жесткий 

политический режим, однако экономическая си-

туация также оставляет желать лучшего. После 

распада Советского Союза экономическое поло-

жение среднеазиатских республик значительно 

ухудшилось. Массовая безработица, снижение 

уровня жизни населения вплоть до его реального 

обнищания, многократное ухудшение качества 

жизни и бытовых условий на фоне высокой рож-

даемости создают благоприятную почву для ра-

дикализации населения и распространения, осо-

бенно в молодежной среде, экстремистских и 

террористических идей и практик. 

Радикализация среднеазиатских мусульман 

по сирийскому, иракскому или афганскому сце-

нарию представляет собой серьезную угрозу для 

политической стабильности государств региона, 

т.к. угрожает самому существованию действую-

щих в них политических режимов. 

Значительная часть граждан Узбекистана, 

Кыргызстана, Таджикистана работает на терри-

тории Российской Федерации. Численность сред-

неазиатских трудовых мигрантов в России исчис-

ляется миллионами человек. Такую многочис-

ленную массу иностранных граждан проблема-

тично контролировать силовым структурам – в 

т.ч. и в сфере распространения в мигрантской 

среде экстремистских идей. Правоохранительны-

ми органами и спецслужбами Российской Феде-

рации в разных городах страны неоднократно 

раскрывалась деятельность подрывных экстре-

мистских организаций, существовавших именно в 

среде среднеазиатских мигрантов и финансиро-

вавшихся зарубежными фондами.  

В случае реализации планов террористов, ба-

зирующихся на территории ИРА, даже частич-

ной, и установления контроля над районами, гра-

ничащими с республиками Центральной Азии, 

опасность распространения деятельности экстре-

мистских организаций не только на Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан, но и 

на Казахстан и Россию многократно возрастет. 

Проникновение террористических групп в Та-

джикистан или Кыргызстан заставит и Россий-

скую Федерацию включиться в вооруженное про-

тивостояние с афганскими радикальными органи-

зациями. Серьезные трудности могут ожидать и 

Китай, поскольку мусульмане Синьцзян-

Уйгурского автономного района (Восточного 

Туркестана) давно выступают за свою политиче-

скую независимость. Среди них, безусловно, 

находятся и сторонники крайних экстремистских 

направлений, которые представляют собой бла-

гоприятный контингент для использования в це-

лях совершения терактов и дестабилизации поли-

тической обстановки на западе КНР. 

Способность трансформироваться в новых, 

постоянно изменяющихся условиях международ-

ных конфликтов, смена географии действий, 

агрессивные планы лидеров террористических 

группировок, высокий уровень угроз региональ-

ной безопасности стимулируют изучение, накоп-

ление и анализ информации об истории возник-

новения «афганского вектора терроризма», что 

необходимо для формирования системного под-

хода и поиска возможных вариантов противодей-

ствия у всех заинтересованных государственных 

структур. 

В настоящее время ситуация в Афганистане 

приковывает к себе внимание всех стран Цен-

тральной Азии и России нарастающей террори-

стической угрозой. Непрекращающиеся теракты 

стали в последнее десятилетие «визитной карточ-

кой» этой страны – только в апреле 2018 г. в 

21 провинции произошло 50 инцидентов, связан-
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ных с нападениями талибов. Боевики ИГ осуще-

ствили нападения на городские районы Кабула и 

Джалалабада. Террористические атаки организу-

ются не только против военных, государственных 

служащих или полицейских, в качестве целей для 

нападения террористы выбирают учебные заве-

дения, больницы, религиозные учреждения, рын-

ки и т.д. Применяемые методы нападений модер-

низируются от самоподрывов смертников-

одиночек до групповых атак специально подго-

товленных для конкретной, фактически войско-

вой, операции боевиков. Так, в провинции Нан-

гархар гражданское население подверглось ата-

кам смертников, 13 нападений террористов были 

проведены на школы для девочек. Нарастающая 

нестабильность прогрессирует и усиливает взры-

воопасность ситуации. 

Сокращение производства и количества ра-

бочих мест явилось роковым фактором для тысяч 

афганских семей. Аграрный сектор стал «герои-

новым». Результат – бедность, нищета, социаль-

ные противоречия и радикализация населения, 

выливающиеся в еще более сильное неприятие 

действий США и афганского правительства. Сле-

дующий возможный этап развития событий в 

ИРА – экспорт терроризма в Центральную Азию 

и Россию. 

Террористическая угроза в Афганистане воз-

никла не сегодня. Как показывает анализ истори-

ческих событий, основа настоящего положения 

была заложена в 70-80 гг. ХХ в. в период нахож-

дения в стране ограниченного воинского контин-

гента СССР. В условиях «холодной войны» США 

и их союзники приложили значительные усилия 

для создания региональной зоны нестабильности. 

Именно с подачи американцев афганские мод-

жахеды начали применять диверсионно-

террористические методы в борьбе с советскими 

войсками. В этот же период на территории Паки-

стана создаются тренировочные лагеря, в кото-

рых американские инструкторы обучают боеви-

ков новой тактике действий. При этом цель такой 

деятельности очевидна – нанесение максималь-

ного урона Советскому Союзу. Ситуация в Афга-

нистане, экономика страны, возможные пути раз-

вития не вызывали и вызывают интереса у США.  

После вывода советских войск с афганской 

территории и вторжения международных воору-

женных сил во главе с США обстановка внутри 

страны только ухудшается. По существу, в этой 

части Центрально-Азиатского региона активно 

действуют различные террористические и экс-

тремистские группировки, появившиеся не без 

американской помощи. Цели этих организаций 

имеют разные географические направления, но 

сводятся к одному – свержение существующих 

режимов и установление собственной власти, под 

прикрытием восстановления справедливого по-

рядка, основанного на исламе. 

При более внимательном рассмотрении дея-

тельности террористических и экстремистских 

группировок, действующих на территории ИРА, 

выявляются некоторые особенности. Так, не-

смотря на активную пропаганду исламских цен-

ностей, высвечивается материальная составляю-

щая функционирования этих организаций, име-

ющая явно криминальный характер. В частности, 

это установление контроля над производством 

наркотиков и функционированием наркотрафи-

ков, создание баз подготовки шахидов и их про-

дажа заказчикам из различных группировок для 

совершения терактов, торговля людьми и челове-

ческими органами и т.д. 

Таким образом, эти виды деятельности «бор-

цов за веру» свидетельствуют об их преступной 

по законам любого государства сущности. 

В настоящее время, на наш взгляд, в ИРА 

функционирует целый ряд различных по струк-

туре, составу, системе управления террористиче-

ских и экстремистских группировок, которых в 

условиях определенного момента связывает некая 

цель, в частности, борьба с американцами и их 

союзниками или свержение действующего афган-

ского правительства. Однако эта связь будет пре-

рвана, например, в случае вывода войск США из 

Афганистана, и часть боевиков сконцентрирует 

свои усилия на локальных целях организации 

(ИДВТ Синьцзян, ИДУ Узбекистан и т.д.). Объ-

единенный центр управления террористическим 

движением в Афганистане пытаются создать Аль-

Каида, ИГ, движение Талибан и др., однако до 

настоящего времени эти попытки не имели поло-

жительного результата, что отчасти снижает уро-

вень угроз региональной безопасности для сосед-

них стран и предоставляет время и возможности 

для создания эффективного механизма противо-

действия деструктивным силам. Для нейтрализа-

ции террористических рисков сложившейся ситу-

ацией необходимо воспользоваться всем заинте-

ресованным сторонам евразийского простран-

ства. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

ON ISSUES RELAITING TO THE FIGHT AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM 

 
За последнюю четверть века в повестку 

национальной безопасности стран-государств 

Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Та-

джикистан, Туркменистан и Узбекистан) прочно 

вошли вопросы, связанные с угрозой масштабной 

исламизации населения. Этот процесс в регионе, 

населенном преимущественно этническими му-

сульманами, стали называть исламским возрож-

дением, или реисламизацией [5]. Движущей си-

лой реисламизации, в первую очередь, стал рост 

национального самосознания, в котором принад-

лежность к исламской «умме» (с араб. «община, 

народ, нация» ) [9] стала важной частью культур-

ной идентификации. 

Однако существует угроза того, что эти ми-

ровоззренческие паттерны (с англ. «модель, обра-

зец») могут стимулировать развитие религиозно-

го экстремизма и терроризма. При всех положи-

тельных итогах приобщения к мусульманскому 

миру многие ученые-исследователи отмечают, 

что этот процесс может привести – а в некоторых 

регионах уже приводит – к усилению религиоз-

ной радикализации, эскалации межконфессио-

нальных и межэтнических противоречий [2]. 

Современное общество внутренне противо-

речиво. Различия и несовпадения социально-

экономических, политико-правовых, националь-

ных и религиозных интересов обусловливает по-

явление очагов напряженности, конфликтов и 

социальных изменений.  

Террор (от лат. «страх», «ужас») и экстре-

мизм (от лат. «крайний») стали одними из 

насильственных методов, применяемых преступ-

никами во имя достижения своих целей, чаще 

всего политической либо религиозной направ-

ленности. Представляя для общества обществен-

ную опасность, терроризм и религиозный экстре-

мизм разрушают его основы, дестабилизируют 

обстановку, приводят к падению авторитета гос-

ударственной власти, причиняют значительный 

имущественный ущерб, что, несомненно, нега-

тивно сказывается на криминогенной ситуации. 

Каждое государство, независимо от уровня 

экономического и социального развития, прини-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мает меры для повышения эффективности борь-

бы с терроризмом и религиозным экстремизмом. 

В качестве одной из основных внешних 

угроз военной безопасности нашего государства 

Военной доктриной Республики Казахстан, 

утвержденной в  октябре 2011 г., определен меж-

дународный терроризм. А в качестве внутренней 

угрозы доктрина рассматривает противоправную 

деятельность экстремистских националистиче-

ских, религиозных, сепаратистских и террористи-

ческих движений, организаций и структур, кото-

рая направлена на нарушение единства и терри-

ториальной целостности страны, дестабилизацию 

внутриполитической обстановки в ней. 

Г.Ф. Дубовцев в связи с этим так определяет 

появившиеся новые задачи вооруженных сил 

страны: 

1) проведение защитных мероприятий для 

снижения уязвимости гражданского населения, 

территории, инфраструктуры, систем обработки 

информации и связи (антитеррор); 

2) проведение мер наступательного характе-

ра по выявлению, предотвращению, упреждению 

и пресечению террористической деятельности 

(контртеррор); 

3) проведение мер по минимизации послед-

ствий террористических актов и стабилизации 

ситуации после них, оказание помощи граждан-

ским властям (преодоление последствий); 

4) миротворческая деятельность в зонах 

конфликтов для недопущения возникновения 

террористических сил и их распространения (ми-

ротворчество); 

5) осуществление военной блокады террори-

стических сил, имеющих территориальную 

обособленность (блокада); 

6) военная поддержка правоохранительных 

органов при пресечении уголовных преступле-

ний, связанных с транзитом и незаконным оборо-

том наркотических средств, оружия, незаконной 

миграцией, защитой границ от проникновения в 

страну незаконных вооруженных формирований 

и террористических групп (обеспечение безопас-

ности); 

7) защита и предотвращение возможности 

утечки из вооруженных сил, других войск и во-

инских формирований оружия, боеприпасов и 

других материально-технических средств военно-

го назначения (охранные функции); 

8) совместная подготовка военных кадров 

для ведения антитеррористической и контртерро-

ристической борьбы (сотрудничество) [8]. 

При Координационном Совете военных ор-

ганов управления и уголовного преследования 

образована Межведомственная комиссия по про-

тиводействию экстремизму и терроризму в Во-

оруженных силах, других войсках и воинских 

формированиях Республики Казахстан. Межве-

домственная комиссия ориентирована на обеспе-

чение реализации государственной политики в 

области противодействия экстремизму и терро-

ризму. 

К числу основных задач этого органа отно-

сятся: 

 мониторинг, анализ и оценка состояния 

антитеррористической защиты военных объектов 

и работы командования по противодействию экс-

тремизму; 

 прогнозирование, выявление и устранение 

террористических угроз в войсках; 

 реализация мер по поддержанию в состо-

янии постоянной готовности к эффективному ис-

пользованию сил и средств, предназначенных для 

выявления, предупреждения, пресечения экстре-

мистской и террористической деятельности, ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий экс-

тремизма и терроризма; 

 организация оперативно-следственной ра-

боты в рамках деятельности региональных мо-

бильных групп по противодействию экстремизму 

и терроризму. 

 противодействие распространению идео-

логии экстремизма и терроризма в воинской сре-

де и активизация работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению соответствую-

щих мероприятий; 

 внедрение эффективных форм граждан-

ских технологий противодействия угрозам терро-

ризма, выполнение комплекса неотложных мер 

по усилению безопасности мест массового пре-

бывания людей [1]. 

В соответствии с Законом Республики Казах-

стан № 483-IV «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» введена обязатель-

ная судебная религиоведческая экспертиза вво-

зимой в республику религиозной литературы. Ре-

лигиоведческая экспертиза стала эффективным 

инструментом, который позволяет поставить за-

слон для поступления в нашу страну религиозной 

литературы экстремистского характера.  

Важным является и то, что нормативно за-

креплен порядок помещений для распростране-

ния религиозной литературы и иных материалов 

религиозного содержания, предметов религиоз-

ного значения. На сегодняшний день по респуб-

лике акиматами определены 212 книжных мага-

зинов. В то же время выявляются факты распро-

странения религиозной литературы вне установ-

ленных мест, в т.ч. на улицах и подъездах. Осо-

бенно этим грешат представители Свидетелей 

Иеговы [6]. 

03.11.2014 Президент Республики Казахстан 

– Лидер Нации Н.А. Назарбаев, первый Прези-

дент Республики Казахстан,  подписал Закон Рес-

публики Казахстан № 244-V «О внесении изме-
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нений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты по вопросам противодействия экстре-

мизму и терроризму». Законом вводится запрет 

на въезд в Республику Казахстан лицам, о кото-

рых у органов национальной безопасности име-

ются сведения о причастности их к экстремизму 

или террористической деятельности [4]. 

Кроме того, согласно новым нормам выез-

жающих в зону военных конфликтов казахстан-

цев будут предупреждать об уголовной ответ-

ственности. Также закон позволяет в порядке 

особого судебного производства признавать ор-

ганизации экстремистскими и террористическими 

независимо от их территориального статуса. Ре-

шения судов по этим делам будут немедленно 

исполняться. 

Закон дает возможность в судебном порядке 

признавать информационные материалы терро-

ристическими. Ранее это было возможно лишь в 

отношении экстремистских материалов. 

Еще одно нововведение – конфискация и об-

ращение в доход государства имущества органи-

заций, признанных судом экстремистскими. Вне-

сена также норма, обеспечивающая проведение 

финансового мониторинга за всеми лицами, 

осужденными за террористические преступления 

или попадающими в сферу деятельности право-

охранительных органов или специальных служб 

по таким преступлениям. 

Комитету по правовой статистике и специ-

альным учетам Генеральной прокуратуры Рес-

публики Казахстан предоставлено право вести 

единый список организаций, информационных 

материалов, признанных судом экстремистскими 

или террористическими, и размещать его на сво-

ем ведомственном сайте. 

В Послании Президента Республики Казах-

стан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Ка-

захстана «Стратегия Казахстан – 2050» ставятся 

следующие задачи: «Мы должны совершенство-

вать наше законодательство с целью нейтрализа-

ции проявлений религиозного радикализма и экс-

тремизма. Мы должны также совершенствовать 

антитеррористическое законодательство. Госу-

дарство должно пресекать экстремизм и радика-

лизм, откуда бы они ни исходили» [7]. 

Н.А. Назарбаев подчеркивает важность про-

филактической деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с экстремизмом: 

«…Необходимо продолжать “традиционную 

профилактику” с использованием мер полицей-

ского надзора, направленную на проверку дея-

тельности религиозных организаций и благотво-

рительных фондов и пресечение возникновения 

экстремистских группировок. Основной акцент 

должен делаться на борьбу с региональными и 

международными движениями экстремистов» [3]. 

В связи с этим необходимо отметить, что 

правоохранительные органы уделяют большое 

внимание борьбе с религиозным экстремизмом и 

терроризмом.  

Особая роль в профилактике религиозного 

экстремизма отводится в настоящее время испра-

вительным учреждениям уголовно-исполни-

тельной системы, т.к. именно в них отбывают 

уголовные наказания осужденные экстремисты.  

Важно, чтобы исправительные учреждения не 

превратились в «школы» экстремизма; для этого 

необходимо поднять уровень контрпропагандист-

ской работы в местах лишения свободы, органи-

зовать «религиоведческое» повышение квалифи-

кации ее сотрудников. Первоначально планиро-

валось перепрофилировать одно из исправитель-

ных учреждений ДУИС по Карагандинской обла-

сти для содержания в нем лиц, осужденных за 

участие в организованных группах и осужденных 

за экстремистскую деятельность. В перепрофи-

лированной исправительной колонии было вве-

дено покамерное содержание таких осужденных.  

В настоящее время от идеи концентрации та-

ких осужденных в одном исправительном учре-

ждении отказались, ограничившись изоляцией 

экстремистов-осужденных в пределах локального 

участка учреждения. 

На профессиональной основе с 2007 г. в со-

ставе Института послевузовского и дополнитель-

ного образования Алматинской академии МВД 

Республики Казахстан им. Макана Есбулатова 

функционирует Центр по подготовке специали-

стов по антитеррору. 

С 2016 г. в структуре МВД Республики Ка-

захстан действует Департамент по борьбе с экс-

тремизмом. Аналогичные структурные изменения 

произошли и в областных департаментах МВД 

Республики Казахстан. 

Работа правоохранительных органов по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом базируется 

на Конституции Республики, на признании, со-

блюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина. Но при этом деятельность право-

охранительных органов должна обеспечивать 

неотвратимость наказания за осуществление экс-

тремистской деятельности. 

При проведении этой работы необходимо со-

трудничество государственных органов с обще-

ственными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами. 

Большинство исследователей и практических 

работников правоохранительных органов едино-

гласно пришли к выводу о том, что Интернет стал 

«университетом» для террористов и экстреми-

стов. Проблема терроризма для стран Западной 

Европы заключается в том, что терроризм ис-

пользует технические достижения современной 

цивилизации, чтобы разрушать ее же культуру. 
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Это следует рассматривать в широком смысле. 

Сюда относятся и технические достижения, по-

тому что Интернет появился как продукт раскре-

пощенного мышления современной цивилизации, 

и терроризм и экстремизм борются против такого 

раскрепощенного мышления. В то же время они 

используют Интернет для того, чтобы координи-

ровать свои действия, в сети размещаются посо-

бия по терроризму, различные другие материалы.  

Экстремисты и террористы с помощью Ин-

тернета решают одну из своих главных задач – 

довести до адептов свое послание без каких-либо 

цензорских купюр. Представители исламской 

фундаменталистской мысли располагают не 

только web-сайтами, но и форумами и досками 

объявлений, где могут общаться их сторонники.  

В связи с этим противодействие распростра-

нению экстремизма и терроризма в интернет-

ресурсах стало актуальнейшей задачей. 

В Казахстане предусмотрен ряд требований, 

позволяющих бороться с распространением неза-

конного контента. Согласно действующему зако-

нодательству любой интернет-ресурс имеет ста-

тус средства массовой информации и, соответ-

ственно, ему запрещено распространять сведения, 

пропагандирующие идеи терроризма и экстре-

мизма, порнографии, детского суицида. Однако в 

полном объеме данная юридическая норма рабо-

тает только на казахстанском сегменте Интерне-

та, который составляет незначительную часть 

мировой паутины. Изолировать казахстанский 

сегмент от остального Интернета практически 

невозможно и нецелесообразно, т.к. это резко 

снижало бы значимость Интернета и противоре-

чило бы праву граждан на получение информа-

ции. Необходимо отметить и то, что только 34% 

казахстанцев посещают сайты доменной зоны 

KZ. На мобильный Интернет в Казахстане прихо-

дится всего 15% общего интернет-трафика. 

Однако во всех государствах мира осознает-

ся необходимость борьбы с распространением 

незаконного контента, при этом единое понима-

ние термина «незаконный» в мире отсутствует. 

Во многих странах существуют серьезные огра-

ничения на функционирование сети, т.е. на госу-

дарственном уровне осуществляется запрет на до-

ступ к отдельным сайтам (аналитическим, порно-

графическим) или ко всей сети. Одним из приме-

ров может служить реализованный в КНР проект 

«Золотой щит» – система фильтрации трафика на 

интернет-канале между провайдерами и междуна-

родными системами передачи информации. 

Комитет по делам религий Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан сов-

местно с Фондом духовного единства разработал 

информационно-просветительский интернет-

портал «www.E-Islam.kz». Портал начал работать 

в ноябре 2013 г., его деятельность направлена на 

пропаганду духовных ценностей традиционного 

ислама, принципа светскости казахстанского гос-

ударства, а также профилактику религиозного 

экстремизма и терроризма.  

Большое значение имеет также деятельность 

Ассоциации центров изучения религии. Основной 

направленностью Ассоциации является профи-

лактика религиозного экстремизма, консультация 

граждан по религиозным вопросам, оказание 

психологической и юридической помощи. На 

данный момент реализацией целей Ассоциации 

занимаются психологи, теологи, юристы и рели-

гиоведы по всему Казахстану. В составе ассоциа-

ции имеется 19 представительств во всех регио-

нах, представительства имеют свои web-сайты, на 

которых широко освещается их деятельность, 

религиозная ситуация в регионах. В то же время 

недостатком сайтов является навешивание ярлы-

ка «секта» на зарегистрированные религиозные 

объединения республики, что воспринимается 

верующими этих объединений как оскорбление.  

С 14.03.2014 Ассоциация занимается реали-

зацией государственного проекта «Информаци-

онно-консультативный центр “Горячая линия – 

114”». В задачи проекта входят проведение кон-

сультирования населения посредством телефон-

ного номера «114» по всем вопросам, касающим-

ся области религии. В рамках данного проекта 

Ассоциация занимается проведением реабилита-

ционных работ с лицами, попавшими под влия-

ние деструктивных религиозных течений, и ока-

зывает психологическую и юридическую помощь 

их родственникам. 

Так, например, 14.08.2014 на телефон «114» 

поступил звонок от жителя г. Астаны. В разгово-

ре с сотрудниками консультативного центра он 

рассказал, что после смерти отца его младшая 

сестра стала интересоваться исламом. Она часто 

посещала интернет-страницы с религиозным со-

держанием, читала духовную литературу. Поми-

мо этого, в ее характере были видны изменения. 

Со слов обратившегося, его сестра стала замкну-

той, часто оставалась в одиночестве и у нее про-

пало желание учиться. Во время проведения кон-

сультативной работы теологом был задан ряд во-

просов. В беседе удалось выяснить следующее: 

девушка действительно изменилась в характере, 

стала часто уходить в себя. Учеба и окружающие 

стали для нее безразличны. В поисках утешения 

она посещала интернет-страницы по исламской 

тематике и планировала встать на путь религии. 

Параллельно с этим она зарегистрировалась на 

сайте знакомств neke.kz и вела переписку с одним 

посетителем. Девушка заявила, что намеревается 

выйти замуж за него. По ее мнению, парень, как 

себя называл ее собеседник, является истинным 

мусульманином. Он якобы учился в медресе и 

брал уроки по исламским наукам у учителей из 
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Египта. Девушка была настроена выйти за него 

замуж втайне от своих родственников. В ходе 

разъяснительных работ теологом ей были разъяс-

нены правила мусульманского бракосочетания. 

Основной акцент делался на обязательное согла-

сие опекуна. После проведенной работы девушка 

отказалась от замужества. 

Нами приведен лишь один пример, однако 

телефонных звонков за прошедшие полтора года 

было много, каждый из них касался человеческой 

судьбы, которой коснулось проявление либо 

псевдохристианского, либо псевдоиндуистского 

или псевдоисламского экстремизма. Авторы по-

лагают, что деятельность Ассоциации минимизи-

рует последствия результатов негативного влия-

ния экстремистских религиозных течений. 

Таковы основные, на наш взгляд, механизмы 

противодействия распространению экстремизма 

и терроризма в интернет-ресурсах. Проведенное 

нами исследование показало, что в этом направ-

лении проводится большая работа государством, 

неправительственными организациями и религи-

озными объединениями, но она нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 
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АНАЛИЗ ПЕСЕН, ВНЕСЕННЫХ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК  

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ANALYSIS OF SONGS INCLUDED IN THE REPUBLICAN LIST  

OF EXTREMIST MATERIALS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Одной из важных задач правоохранительных 

органов Республики Беларусь является недопу-

щение распространения таких негативных идей, 

как ксенофобия, расизм, антисемитизм и другие 

проявления нетерпимости. Согласно ст. 20 Меж-

дународного пакта о политических правах (всту-

пил в силу 23.03.1976), всякое выступление в 

пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрека-

тельство к дискриминации, вражде или насилию, 

должно быть запрещено законом [2].  

В современном мире существует ряд спосо-

бов распространения экстремистской информа-

ции. Одним из инструментов пропаганды являет-

ся музыкальная индустрия. В отличие от литера-

турных произведений, восприятие текста песни в 

меньшей степени зависит от возраста, уровня об-

разования, а также наличия свободного времени у 

слушателя. Кроме того, развитие информацион-

ных технологий значительно упрощает задачу 

распространения экстремистских песен. 

В нашей стране экстремистские материалы, в 

т.ч. и песни, зафиксированы в «Республиканском 

списке экстремистских материалов», который 

ведется с сентября 2008 г. [3]. Значительное вли-

яние на появление данного документа оказало 

создание схожего по цели и задачам списка в 

Российской Федерации, впервые опубликованно-

го 14 августа 2007 г. [1, с. 40-41]. В отличие от 

своего российского аналога, в который внесено 

5153 произведения экстремистской направленно-

сти, белорусский список выглядит скромнее – 

172 пункта (по состоянию на 09.02.2021).  

Сегодня в «Республиканском списке экстре-

мистских материалов» содержится 36 музыкаль-

ных произведений. Следует отметить, что они 

написаны на разных языках: 30 песен на русском 

языке, 3 – на английском, 1 – на итальянском, 1 – 

на немецком и 1 – на украинском.  

Впервые песни попали в «Республиканский 

список экстремистских материалов» в сентябре 

2008 г. по решению суда Октябрьского района 

г. Гродно. Всего в 2008 г. в список запрещенных 

в Республике Беларусь было занесено 8 песен. 

Затем до 2016 г. этот список не пополнялся. В 

последние 5 лет число музыкальных произведе-

ний среди экстремистских материалов значитель-

но возросло. Так, в 2016 г. в список запрещенных 

попали 3 песни, в 2018 г. – 4, в 2019 г. – 11 и, 

наконец, в 2020 г. – 10.   

Наиболее дискуссионным вопросом при изу-

чении государственных списков экстремистских 

материалов является причина внесения того или 

иного произведения в перечень запрещенных для 

публичного распространения. Не являются ис-

ключением и песни из «Республиканского списка 

экстремистских материалов». Большинство из 

них попало под запрет из-за пропаганды расовой 

нетерпимости. Кроме того, отдельные песни со-

действуют распространению идей исламского 

экстремизма, ненависти к сотрудникам органов 

внутренних дел, а также представителям враж-

дующих группировок футбольных фанатов. Вме-

сте с тем принадлежность отдельных музыкаль-

ных произведений к «Республиканскому списку 

экстремистских материалов» является достаточно 

спорной.  

Таким образом, «Республиканский список 

экстремистских материалов» играет важную роль 

в борьбе с распространением экстремистских 

идей посредством музыкальных произведений. 

Тем не менее стремительное увеличение подоб-
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ного списка может превратить данный механизм 

из эффективного средства обеспечения нацио-

нальной безопасности в средство подавления 

свободы слова, способное дискредитировать пра-

воохранительные органы в глазах белорусского 

общества. 
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ВСЕМИРНЫЙ УЙГУРСКИЙ КОНГРЕСС:  

ЭХО НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ ИСТОРИИ 

 

WORLD UYGUR CONGRESS:  

ECHO OF UNLEARNED HISTORY LESSONS 

 
Сегодня Всемирный уйгурский конгресс 

(ВУК) является международной неправитель-

ственной (общественной) организацией, пред-

ставляющей интересы уйгурского народа как в 

самом Китае, так и за его пределами. Созданный 

еще в 1992 г. как Национальный конгресс Во-

сточного Туркестана со штаб-квартирой в Стам-

буле, а с 1998 г. Восточно-Туркестанский нацио-

нальный центр, он объединил уйгуров из почти 

двух десятков стран, а своей основной целью по-

ставил достижение реальной политической и 

культурной автономии Синьцзян-Уйгурского ав-

тономного района (СУАР) в рамках Китайской 

Народной Республики. 

В 2004 г. ВУК получает современное назва-

ние после объединения с Всемирным конгрессом 

уйгурской молодежи и место постоянной дисло-

кации в немецком Мюнхене. Идеологией органи-

зации изначально стал уйгурский национализм, 

пантюркизм, основанный на ненасильственных 

методах и мирном оппозиционном движении 

против китайской оккупации Восточного Турке-

стана. На тот момент конгресс возглавил уйгур, 

эмигрант из Синьцзяна, проживающий в ФРГ, 

Эркин Альптекин [6]. 

Возникает закономерный вопрос: для чего 

уйгурские лидеры стремятся к автономии, а ки-

тайские власти объявляют ВУК террористиче-

ской организацией? СУАР, по имеющейся офи-

циальной информации, является довольно бога-

тым регионом Китая в природно-сырьевом отно-

шении, а также одним из самых многонациональ-

ных районов, на территории которого проживают 

уйгуры, казахи, узбеки, дунгане, киргизы, татары 
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и др. [2, с. 32]. По заверениям китайских властей, 

стоимость валовой продукции в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе продолжает рас-

ти, и в последнее время темпы прироста не опус-

каются ниже 6% в год. Растет и среднегодовой 

доход жителей как городских, так и сельских, и 

этот рост составляет более 6 и 8% соответственно 

[3]. Наблюдается значительный рост количества 

новых рабочих мест и сокращение безработицы. 

Синьцзян позиционируется как территория с 

уникальным историко-географическим положе-

нием. Проходивший здесь «Великий Шелковый 

путь» являлся неким важнейшим каналом меж-

цивилизационных обменов Восток – Запад. Про-

винция, связывавшая Древний Китай с остальным 

миром, должна была стать местом, где коренное 

население вместе с пришедшими сюда китайцами 

жили бы вместе, учились в одних школах, труди-

лись на одних предприятиях, были бы добрыми 

соседями и искренне помогали друг другу. 

Более того, начиная с 2013 г. КНР выдвинула 

инициативу «экономического пояса Шелкового 

пути», согласно которой Синьцзян вновь стал 

возвращать былое географическое преимущество, 

становясь мощнейшим транспортным узлом, со-

единяющим Центральную, Южную, Западную 

Азию и Европу. Здесь началось масштабное 

строительство инфраструктуры, развитие логи-

стики (протяженность скоростных магистралей в 

регионе сегодня превышает пять тысяч километ-

ров), а товарооборот между СУАР и пригранич-

ными государствами постоянно увеличивается 

[7]. Однако вопрос социальной и национальной 

поляризации стоит достаточно остро, и китайское 

руководство не может его игнорировать. 

Противоречия между коренным населением 

региона и китайцами начались задолго до момен-

та окончательного присоединения данной терри-

тории к Китаю. Племена, населявшие территорию 

современного Синьцзяна (Джунгария и Кашга-

рия), еще в первом тысячелетии до н.э. были 

представлены ирано-, тюрко- и монголоязычны-

ми кочевыми скотоводами и оседлыми земле-

дельцами. В это время здесь происходило форми-

рование культурных традиций, большое влияние 

на которое оказал тюркский этногенез. Китайская 

династия Хань вела на западе захватнические 

войны, начиная со II-III вв. н.э. Однако в VI в. 

тюркам удается создать свой каганат, и китайцы 

были вынуждены отступить почти на столетие, 

вплоть до VII века, когда на территории Восточ-

ного Туркестана вновь был установлен контроль 

Китайской империи. В это же время определяется 

и моноконфессиональность автохтонного населе-

ния, которое исповедовало ислам [8, л. 62]. 

Впоследствии почти полтора тысячелетия 

данный регион то входил в состав Китая, то на 

его территории появлялись самостоятельные гос-

ударственные образования (Уйгурское Турфан-

ское государство, Джунгарское (Ойротское), 

Кашгарское и Хотанское ханства, исламское гос-

ударство Йэттишар и др.) [5, с. 35]. Это происхо-

дило до тех пор, пока в 1884 г. Китай не объявил 

эту землю своей провинцией. Однако и с очеред-

ным установлением китайской власти сопротив-

ление местного населения продолжилось. Повсе-

местно вспыхивали национально-освободи-

тельные восстания, и даже на какое-то время Ки-

тай терял контроль над частью территории. Так, 

например, в 1933-1934 гг. была создана Тюркская 

Исламская республика Восточный Туркестан 

(ТИРВТ), а в 1944-1949 гг. – непризнанная Во-

сточно-Туркестанская республика (ВТР). 

В 40-х годах прошлого столетия на террито-

рии Синьцзяна широкое распространение полу-

чили нелегальные организации, которые оказы-

вали серьезную помощь повстанческим движени-

ям. Наиболее многочисленными были «Союз 

свободы», «Национальное освобождение», «Об-

щество освобождения» и др. [9]. В их состав, как 

правило, входила местная интеллигенция, пред-

ставленная уйгурами, казахами и киргизами, а 

также исламское духовенство [1, с. 56]. Деятель-

ность данных организаций на первоначальном 

этапе заключалась в распространении листовок с 

требованиями свержения китайской провинци-

альной администрации. Далее распространялись 

брошюры и буклеты с информацией о целях и 

задачах национально-освободительной борьбы. 

Так, большую популярность приобрел памфлет 

одной из организаций «Почему мы ведем борь-

бу?», в котором большое внимание уделялось со-

зданию политического союза наций – конгресса, 

состоящего из представителей коренных народов, 

населяющих территорию Восточного Туркестана 

[9, p. 200-205]. 

Более того, например, «Союз свободы» осе-

нью 1944 г. перешел от пропаганды к участию в 

восстании и обеспечению восставших самым не-

обходимым. В городе Кульдже при непосред-

ственном участии организации был создан под-

польный революционный штаб, и уже к ноябрю 

того же года осуществлен переворот и смена вла-

сти в трех северных округах провинции [4,  

л. 61-66]. 

Летом 1948 г. на территории освобожденных 

округов сторонниками Восточно-Туркестанской 

республики было принято решение о создании 

единой общественно-политической организации 

«Союз защиты мира и демократии в Синьцзяне». 

В созданный союз вошли представители почти 

всех национальностей провинции, а его числен-

ность к началу 1949 г. достигла 50 тысяч человек. 

После победы Коммунистической партии 

Китая в гражданской войне и вновь установив-

шейся китайской власти над всей территорией 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

105 

провинции общественные организации Восточно-

Туркестанской республики вынуждены были уй-

ти в подполье. В конце 1955 г. китайским прави-

тельством было официально объявлено о пере-

именовании провинции в Синьцзян-Уйгурский 

автономный район. Однако многие представите-

ли коренного населения до сих пор не признают 

законность этого решения и поддерживают борь-

бу за возрождение и независимость Восточного 

Туркестана. В ответ на это и с целью недопуще-

ния новых волн национальных движений в Цен-

тральном комитете КПК было принято решение о 

том, что дислоцирующиеся здесь регулярные ча-

сти китайской армии будут увеличены. Также 

началось массовое переселение в СУАР этниче-

ских китайцев. В 1956 г. в Китае приняли реше-

ние о необходимости исключения из употребле-

ния названия «ислам», которое менялось на поня-

тие «мусульманство», тем самым китайское пра-

вительство пыталось снять с повестки дня так 

называемый «синьцзянский вопрос». 

Новая череда восстаний и создание подполь-

ных организаций в истории СУАР приходится на 

90-е годы XX века – 2000-е годы. Так, Кульджин-

ский инцидент произошел 5 февраля 1997 г., ко-

гда демонстрация, направленная против ограни-

чения деятельности традиционных уйгурских 

общинных структур, переросла в столкновения с 

полицией. Тогда, по разным данным, погибли от 

девяти до ста человек. Во время Олимпийских 

игр в 2008 г. в СУАР было совершено три теракта 

против правительственных учреждений, которые 

унесли жизни 21 человека. В 2009 г. массовые 

беспорядки захлестнули столицу Синьцзяна го-

род Урумчи. Причиной его стал конфликт на 

фабрике игрушек в южной провинции Гуандун 

между этническими китайцами и уйгурами. Затем 

шла череда террористических актов, подготов-

ленных уйгурскими экстремистскими организа-

циями в 2011, 2013, 2014 гг. Официальные власти 

Китая и один из лидеров Всемирного уйгурского 

конгресса Рабия Кадир обменялись взаимными 

обвинениями в насилии и несоблюдении прав 

человека [10]. 

В результате жесткий ответ Пекина на про-

исходящие события в Синьцзяне лишь усилил 

движение местного населения за независимость. 

И несмотря на то, что одна часть уйгуров высту-

пают за мирные средства достижения равнопра-

вия и автономии, вторая пополняет ряды терро-

ристов, придерживающихся радикальных мето-

дов борьбы. Сегодня основной задачей должно 

стать предотвращение насилия в СУАР как в от-

ношении уйгуров, так и в отношении китайцев и 

решение имеющихся проблем при непосред-

ственном, открытом участии Организации Объ-

единенных Наций. 
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ СЕПАРАТИЗМЕ  

В СИНЬЦЗЯНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

THE QUESTION OF RELIGIOUS SEPARATISM IN XINJIAN:  

HISTORY AND MODERNITY 

 
Сегодня Синьцзян-Уйгурский автономный 

район (СУАР) Китая является не только одним из 

самых необеспеченных в материальном отноше-

нии регионов государства (расходная часть про-

винциального бюджета вдвое превышает доход-

ную), но также самым многонациональным. На 

территории провинции проживают более двена-

дцати миллионов представителей различных 

национальностей КНР, большинство из которых 

мусульмане. Всего в Синьцзяне представлены 

более тридцати из почти шестидесяти националь-

ностей Китая, в т.ч. уйгуры, дунгане, киргизы, 

татары, казахи и многие другие. Проводимая цен-

тральной властью политика китаизации населе-

ния Синьцзяна, в т.ч. ограничение рождаемости, 

преподавание в начальной школе на китайском 

языке, ограничение на проведение религиозных 

обрядов приводит к проблемам на почве этниче-

ских и социальных противоречий [8]. Данные 

противоречия своими корнями уходят во II-III вв. 

до н.э., когда на территории Джунгарии и Кашга-

рии впервые начинает вести захватнические вой-

ны китайская династия Хань. Однако оконча-

тельно власть китайцев в регионе установилась 

намного позже, во времена династии Цин в сере-

дине XVIII в., когда было создано наместниче-

ство «Синьцзян», что в переводе с китайского 

означает «Новая территория» или «Новая грани-

ца» [9]. Вместе с тем окончательное присоедине-

ние ознаменовало начало бесконечных нацио-

нально-освободительных движений, восстаний и 

войн за независимость.  

Народы, проживавшие на территории Джун-

гарии и Кашгарии,  встретили захватчиков до-

вольно враждебно. Поэтому на протяжении почти 

двух столетий Синьцзян сотрясала цепь нацио-

нально-освободительных войн и восстаний. В 

1816 г. произошло одно из крупных восстаний, 

которое было жестоко подавлено практически в 

самом начале, а в 1826 г. последовало очередное 
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восстание, охватившее все крупные города про-

винции [9]. Во второй половине XIX в. против 

китайского господства поднялись почти все му-

сульманские народы Синьцзяна, во главе движе-

ния встали духовные феодалы. В 1867 г. восстало 

уйгурское население Илийского края, и на терри-

тории былого цинского наместничества возникло 

пять небольших мусульманских государств. Дру-

гие ханства, султанаты и эмираты были подчине-

ны Кашгару, а новое государство получило 

название Йеттишар. 

Следует отметить, что в результате непре-

кращающегося сопротивления автохтонного 

населения провинции китайская власть в регионе 

свергалась несколько раз, после чего здесь появ-

лялись самостоятельные, независимые государ-

ственные образования [10]. 

Китайская политика в отношении захвачен-

ных территорий в основном носила военно-

феодальный характер, следственно на покорен-

ных землях в большинстве случаев устанавливал-

ся колониальный режим китайской династии 

Цин. Характер колониальной политики Китая 

обусловливался, прежде всего, непосредственно 

самим государственным устройством внутри им-

перии. Исследование этих процессов показывает, 

что неханьские народы Синьцзяна подвергались 

крайне жестокой эксплуатации со стороны ки-

тайцев, национальной и религиозной дискрими-

нации [6]. 

В начале XX в. наиболее богатый природны-

ми ресурсами регион вызывал интерес не только 

у Китая, но и у Российской империи, Германии, 

Великобритании, Японии, поэтому Синьцзян стал 

районом практически открытого противоборства 

ведущих мировых держав, а заложником этой 

борьбы по-прежнему продолжало быть местное 

население. 

Для Пекина Синьцзян всегда был и остается 

проблемной провинцией, но именно в нем сосре-

доточены крупнейшие запасы почти всех мине-

ральных ресурсов, которыми располагает Китай. 

В залежах на территории региона содержится 

четверть всей китайской железной руды, 40% уг-

ля и, что самое главное, крупнейшие в стране за-

пасы нефти и газа. Исследованием синьцзянских 

залежей занимались еще в начале XX в. Но добы-

вать нефть стали только в 1958 г., спустя десяти-

летие после того, как Китай окончательно уста-

новил контроль над регионом после многих лет 

хаоса, которым сопровождалась борьба уйгуров 

за независимость [3]. 

В XXI в. китайские власти позиционируют 

Синьцзян как регион «трех враждебных сил» – 

религиозного экстремизма, сепаратизма и терро-

ризма. 

Одним из первых массовых выступлений в 

новом тысячелетии стали беспорядки в июле 

2009 г. в административном центре СУАР – горо-

де Урумчи, после того, как на восточном побере-

жье Китая, на фабрике по производству игрушек, 

произошел конфликт между этническими уйгу-

рами и китайцами. В данном конфликте постра-

дало более двухсот человек, двое из которых впо-

следствии скончались. В результате провинцию 

захлестнула волна протестов, по разным данным, 

в которых принимали участие более трех тысяч 

человек. По свидетельствам очевидцев, столкно-

вения сопровождались поджогами магазинов, 

жилых строений и автомобилей, битьем стекол и 

грабежами. Но, благодаря информационной бло-

каде Китая, информации об этих событиях не-

много, а государственные средства массовой ин-

формации КНР обвинили уйгуров в сепаратизме 

и назвали живущую в США лидера Всемирного 

уйгурского конгресса Рабию Кадир «вдохнови-

тельницей» насилия. Волны протестов и вспышки 

насилия переросли в погромы и охватили весь 

город Урумчи [2]. Китайская полиция остановила 

восставших после того, как они уничтожили не-

сколько уйгурских магазинов и лавок. В после-

дующем китайские власти арестовали в провин-

ции около тысячи восставших, тридцать из кото-

рых были расстреляны. В ответ уйгуры перешли 

к терактам – примитивным, плохо организован-

ным, но регулярным [5]. 

Впоследствии уйгурские террористические 

организации подготовили и осуществили боль-

шое количество терактов на территории Китая, в 

т.ч.: в 2011 г. захватили отдел полиции в Хотане, 

в июле того же  года провели серию взрывов в 

городе Кашгар, в результате которых погибли 

14 человек, еще 42 получили ранения, привели в 

действие взрывное устройство на площади 

Тяньаньмень в Пекине в октябре 2013 г., которое 

унесло жизни пяти человек. Еще 33 человека по-

гибли в 2014 г. при нападении на вокзал в город-

ском округе Куньмине в провинции Юньнань на 

юго-западе Китая. 

В условиях развития глобализации во всех 

сферах человеческой жизни широкое развитие 

получают такие явления, как сепаратизм, религи-

озный экстремизм и международный терроризм. 

В этом плане Центрально-Азиатский регион не 

стал исключением. Так, согласно заявлению 

посла Сирийской Арабской Республики в КНР 

Имада Мустафы, которое тот сделал в феврале 

2017 г., на территории Сирии находятся пять ты-

сяч боевиков из Китая. По его словам, в Сирии 

тысячи боевиков из Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района Китая проходят подготовку, об-

мениваются опытом, делятся информацией, всту-

пают как в ИГИЛ, так и в Джабхат ан-Нусру (ор-

ганизации, деятельность которых запрещена в 

Российской Федерации) [4]. Хотя двумя годами 

ранее бывший секретарь коммунистической пар-
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тии Китая в провинции Синьцзян Чжан Чуньсяня 

говорил лишь о нескольких жителях СУАР, от-

правившихся за границу и вступивших в ряды 

Исламского государства [3]. 

Используя накопленный исторический опыт, 

при осуществлении борьбы с экстремизмом 

необходимо учитывать ряд факторов. Во-первых, 

в последние годы наблюдается активное проник-

новение в регион нетрадиционных для ислама 

течений, в частности ваххабизма. Не находя леги-

тимного способа встроиться в политическую си-

стему светского государства, ислам начинает ра-

дикализироваться. Во-вторых, сегодня в боль-

шинстве случаев действия исламских сепарати-

стов к национально-освободительной борьбе не 

имеют никакого отношения, а в большинстве 

квалифицируются как разбой, грабеж, экстремизм 

и терроризм. Кроме того, необходимо отметить, 

что сегодня деятельность сепаратистов в 

Синьцзяне возможна лишь только при финансо-

вой помощи со стороны международных экстре-

мистских организаций и государств, заинтересо-

ванных в дестабилизации обстановки как непо-

средственно в самом Китае, так и в Центрально-

Азиатском регионе в целом. 

 

Литература 

1. Бармин В.А. СССР и Синьцзян 1918-1941 гг. (Региональный фактор во внешней политике Со-

ветского Союза). Барнаул, 1998. 191 с. 

2. Восстание в Урумчи. URL: https://inosmi.ru/world/20090708/250536.html (дата обращения: 

01.02.2020). 

3. Девятый канал ТВ – Китай: уйгуры присоединились к «Исламскому государству». URL: 

http://9tv.co.il/news/2015/03/11/198976.html (дата обращения 05.09.2015). 

4. Информационное агентство Красная Весна. Пять тысяч исламистов из Китая воюют на стороне 

террористов в Сирии. URL: https://rossaprimavera.ru/news/pyat-tysyach-islamistov-iz-kitaya-voyuyut-na-

storone-terroristov-v (дата обращения: 01.02.2020). 

5. Концлагерь на 10 миллионов уйгуров. Китай построил в провинции Синьцзян полицейское 

государство будущего. URL: https://meduza.io/feature/2018/09/18/kontslager-na-10-millionov-chelovek 

(дата обращения: 01.02.2020). 

6. Моисеев В.А., Сулейманов Р.Б. Чокан Валиханов – востоковед. Алма-Ата, 1985. 109 с. 

7. Нефтегазовый сепаратизм // Коммерсантъ Власть. 2009. № 27. 

8. Сыроежкин К.Л. Сепаратизм в Синьцзяне – еще одна угроза для Казахстана. URL: 

https://365info.kz/2015/11/separatizm-v-sintszyane-eshhe-odna-ugroza-dlya-kazahstana (дата обращения: 

01.02.2020). 

9. Тихонов Д.И. Характер национально-освободительных движений в Синьцзяне в ХIХ в. и пер-

вой трети ХХ в. // Советское востоковедение. 1949. Т. 6. С. 336-347. 

10. Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан. М., 1979. 242 с. 

 

 

https://inosmi.ru/world/20090708/250536.html
https://meduza.io/feature/2018/09/18/kontslager-na-10-millionov-chelovek
https://365info.kz/2015/11/separatizm-v-sintszyane-eshhe-odna-ugroza-dlya-kazahstana


Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

109 

Приходько Ирина Сергеевна 

Начальник отделения по исследованию 

проблем противодействия преступности и 

совершенствованию законодательства 

Научно-исследовательского центра 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан 

имени Макана Есбулатова 

 

 

 

Prikhodko Irina  

Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs  

of the Republic of Kazakhstan named after Makan Esbulatov 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА 

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INTERACTION OF GOVERNMENT BODIES 

IN COUNTERING THE DISTRIBUTION OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM  

IN THE INTERNET SPACE 

 
Современные тенденции распространения 

экстремизма тесно связаны с активным использо-

ванием преступниками широких возможностей 

информационно-коммуникационных технологий. 

Экстремисты сегодня прочно обосновались в 

глобальном информационном пространстве, о 

чем говорят данные аналитиков. По их сведени-

ям, количество сайтов, содержащих материалы 

экстремистского и террористического толка, уже 

значительно превышает 2 тысячи, причем кон-

центрируются они не только в Соединенных 

Штатах Америки и Германии, но и в других стра-

нах, в т.ч. в Канаде, Австрии, Польше, Швеции, 

Австралии, Испании, Южной Африке, Украине и 

многих других. Данный факт детерминирует 

необходимость выработки соотносимых с отме-

ченными тенденциями мер обеспечения нацио-

нальной безопасности государств в отдельности и 

мирового сообщества в целом.  

По словам Л.А. Бураевой, организация эф-

фективной стратегии пресечения экстремизма в 

интернет-пространстве должна предусматривать 

ведение предупредительно-профилактической 

работы. К ее основным целям относится отсле-

живание сайтов экстремистско-националисти-

ческого и экстремистского толка во Всемирной 

сети и принятие мер к их блокированию или лик-

видации. Указанные сайты активно пропаганди-

руют идеологию национализма, экстремизма и 

терроризма, призывают к совершению преступ-

лений экстремистской и террористической 

направленности против людей другого вероиспо-

ведания и национальности, а также содержат де-

тальные инструкции по изготовлению взрывных 

устройств с последующим их использованием для 

совершения террористических актов. В связи с 

этим проблемы предупреждения и пресечения 

экстремизма и терроризма в глобальном инфор-

мационном пространстве сегодня являются акту-

альными для всех стран мирового сообщества [1, 

с. 28], о чем свидетельствуют принимаемые для 

их решения меры. 

По данным Комитета по правовой статистике 

и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан, за период с 2015 г. по 

2019 г. в республике зарегистрировано 

18 063 уголовных правонарушения в сфере ин-

форматизации и связи, в т.ч. иные преступления с 

использованием информационных технологий. В 

разбивке по годам ситуация выглядит следую-

щим образом: в 2015 г. зарегистрировано 

663 преступления, в 2016 г. – 1705, в 2017 г. – 

2818, в 2018 г. – 5101, в 2019 г. – 9164 [4]. 

Согласно сведениям АО «Государственная 

техническая служба» (далее – АО ГТС), в 2015 г. 

в республике зарегистрирован 17 621 инцидент 

информационной безопасности, в 2016 г. – 

19 118, в 2017 г. – 24 584, в 2018 г. – 19 335,  

в 2019 г. – 20 458.  

За 2019 год из 20 458 инцидентов информа-

ционной безопасности 17 496 совершены в отно-

шении юридических лиц, а 2962 – в отношении 

государственных органов страны. Инциденты 

информационной безопасности в 2019 г. разделе-
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ны по следующим типам: 17 520 – ботнеты 

(юр. – 15 627, гос. – 1893); 409 – вредоносное 

программное обеспечение (вредоносный код на 

ИР) (юр. – 406, гос. – 3); 206 – несанкциониро-

ванный доступ и модификация содержания 

интернет-ресурсов (юр. – 201, гос. – 5); 830 – 

фишинг (юр. – 828, гос. – 2); 185 – Ddos-атаки 

(юр. – 15, гос. – 170); 18 – атаки на интернет-

ресурс (юр. – 5, гос. – 13); 26 – спам (юр. – 4, 

гос. – 2); 949 – отсутствие доступа к интернет-

ресурсу (юр. – 121, гос. – 828); 314 – другие 

(юр. – 289, гос. – 25). 

В 2015 г. Комитетом по правовой статистике 

и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан зарегистрировано 663 уго-

ловных дела, а в АО ГТС зарегистрирован 17 621 

инцидент информационной безопасности. Ука-

занные данные свидетельствуют, что в 2015 г. 

лишь по 3,8% от всех инцидентов информацион-

ной безопасности проводились досудебные рас-

следования. Соответственно по годам картина 

выглядит следующим образом, а именно в 

2016 г. – 8,9%, в 2017 г. – 11,5%, в 2018 г. – 

26,4%, в 2019 г. – 44,8%. Тем самым отмечается 

низкая регистрация киберпреступлений в соот-

ношении с зарегистрированными в АО ГТС ин-

цидентами информационной безопасности [6].  

Если допустить, что какое-то количество ин-

цидентов в АО ГТС не регистрируются и это 

вполне реально, то цифра регистрации указанных 

фактов в Едином реестре досудебного расследо-

вания соответственно уменьшится в разы. 

Указанная низкая регистрация киберпре-

ступлений – это лишь одна сторона проблемы в 

нашей стране. Вторая сторона, показывающая 

реальную картину работы правоохранительных 

органов в раскрытии указанных преступлений, – 

это количество дел, по которым виновные лица 

привлечены к уголовной ответственности. 

Анализ соотношения уголовных дел, по ко-

торым виновные лица привлечены к уголовной 

ответственности, и зафиксированных инцидентов 

информационной безопасности показывает: в 

2015 г. по 152 преступлениям виновные лица 

привлечены к уголовной ответственности, из них 

в суд направлено 132, прекращено по нереабили-

тирующим основаниям 20, что эквивалентно 

0,8% от всех зарегистрированных инцидентов 

информационной безопасности за указанный пе-

риод. Соответственно по годам картина выглядит 

следующим образом, а именно в 2016 г. – 78 дел 

(в суд – 38; прекращено – 40) (0,4%), в 2017 г. – 

207 (в суд – 113; прекращено – 94) (1%), в 

2018 г. – 979 (в суд – 379; прекращено – 600) 

(5%), в 2019 г. – 1488 (в суд – 567; прекращено – 

921) (7,3%).  

Указанные данные свидетельствуют, что 

правоохранительными органами не проводятся 

достаточные следственно-оперативные меропри-

ятия, направленные на раскрытие киберпреступ-

лений.  

Одной из основных причин столь низких по-

казателей в раскрытии и расследований кибер-

преступлений является низкий уровень подготов-

ки сотрудников правоохранительных органов при 

расследовании уголовных правонарушений в 

сфере информатизации и связи. Указанная про-

блема касается не только нашей страны, она су-

ществует во всем мире. 

Так же, как и средства массовой информа-

ции, социальные сети, такие как «Фейсбук», «В 

контакте», «Инстаграмм», «Одноклассники» и др. 

тоже становятся объектом внимания различных 

экстремистских групп, осуществляющих свою 

активную деятельность в интернет-пространстве. 

В настоящее время невозможно контролиро-

вать киберпреступления, однако необходимо уве-

личить практику в расследовании указанных пре-

ступлений. В этой связи органами уголовного 

преследования необходимо принять все меры, 

направленные на тщательное изучение и наращи-

вание практики расследования преступлений в 

области информатизации и связи. 

Существующие основные понятия в доста-

точной степени раскрывают терминологию, ка-

сающуюся экстремистской деятельности. Харак-

теристика таких терминов применима и к деяни-

ям в области информатизации и связи.  

Экстремистские действия – непосредствен-

ная реализация действий в экстремистских целях, 

включая публичные призывы к совершению та-

ких действий, пропаганду, агитацию и публичное 

демонстрирование символики экстремистских 

организаций. 

Организация экстремистских действий – ру-

ководство экстремистскими действиями, финан-

сирование экстремизма, вербовка лиц, изготовле-

ние и приобретение средств и орудий в экстре-

мистских целях, а также другие действия физиче-

ских и (или) юридических лиц, объединений фи-

зических и (или) юридических лиц, направленные 

на создание условий для осуществления экстре-

мизма. 

Экстремистские материалы – любые инфор-

мационные материалы, содержащие признаки и 

(или) призывы к совершению экстремистских 

действий или обосновывающие (оправдывающие) 

необходимость их осуществления [5]. 

Согласно Уголовному кодексу Республики 

Казахстан, экстремистские преступления – дея-

ния, предусмотренные статьями УК 174, 179, 180, 

181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 404 (ч. 2 и 3) и 

405 [8]. 

В современном мире именно информацион-

но-телекоммуникационная среда стала плодород-

ной почвой для распространения радикальных 
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взглядов, популяризации деструктивных идей, 

апробации новых способов вербовки привержен-

цев и манипулирования общественным сознани-

ем, совершения кибератак на государственные IТ-

ресурсы и банковский сектор, модернизации при-

емов содействия экстремизму, терроризму в об-

ход традиционной финансовой системы и т.д. 

Согласно сведениям Group-IB, в 2019 г. 

«кардинг» стал самым быстрорастущим сегмен-

том в области угроз на клиентов банка. Рынок 

сбора данных банковских карт продолжает расти 

на протяжении нескольких лет. Его можно услов-

но разделить на два сегмента: текстовые данные 

(номер, дата истечения, имя держателя, адрес, 

CVV) и дампы (содержимое магнитных полос 

карт). За 2019 г. количество скомпрометирован-

ных карт выросло с 27,1 до 43,8 млн по сравне-

нию с 2018 г. Согласно сведениям Group-IB за 

2019 г., средняя цена на текстовые данные вырос-

ла с 9 до 14 долларов США, при этом снизилась 

средняя цена дампа с 33 до 22 долларов США по 

сравнению с 2018 г. Согласно сведениям Group-

IB в 2019 г., общее количество скомпрометиро-

ванных карт по текстовым данным составило 

12 540 190 штук (размер рынка 179 159 552 дол-

ларов США), общее количество скомпрометиро-

ванных карт по дампам составило 

31 213 941 штуку (размер рынка 700 520 520 дол-

ларов США) [7]. 

Социально-экономические факторы влияют 

на рост киберпреступности не только в развитых 

странах мира, но и в развивающихся странах.  

Согласно сведениям АО ГТС, в Республике 

Казахстан зафиксирована активность определен-

ных хакеров, которые занимаются атаками и по-

пытками несанкционированных доступов к ком-

пьютерным данным или системам (возможно, 

промышленным шпионажем), в т.ч. в отношении 

государственных органов страны. Указанные ха-

керы после кибератак оставляют свои псевдони-

мы или «почерк». Согласно указанным сведениям 

можно предположить, что некоторые хакеры яв-

ляются гражданами нашей страны. Указанные 

сведения свидетельствуют о наличии и даже про-

цветании хакеров в нашей стране. Конечно, при 

таком быстром развитии интернета нельзя счи-

тать, что у нас в стране мало лиц, совершающих 

киберпреступления или потенциально готовых 

заниматься этим. Также немаловажную роль иг-

рает наличие слабой информационной защиты 

или её отсутствие у физических и юридических 

лиц, которые дополнительно привлекают ино-

странных киберпреступников, потому что они 

являются легкой наживой. 

В этой связи необходимо увеличить потен-

циал правоохранительных органов страны по ра-

боте с иностранными и отечественными постав-

щиками услуг в целях выявления и раскрытия 

киберпреступлений, совершаемых на территории 

нашей страны и за ее пределами. 

Согласно оценкам Организации Объединен-

ных Наций, свыше 80% киберпреступлений со-

вершаются в рамках той или иной формы органи-

зованной деятельности, включая формирование 

черного рынка киберпреступности, основанного 

на цикле разработки вредоносного программного 

обеспечения, заражения компьютеров, управле-

ния бот-сетями, сбора данных личного и финан-

сового характера, продажи данных и получения 

денег за финансовую информацию. В развитых 

странах доля киберпреступлений с транснацио-

нальным компонентом, выявляемых правоохра-

нительными органами, как правило, велика, в то 

время как в развивающихся странах их доля зна-

чительно ниже и в некоторых случаях составляет 

менее 10%. С одной стороны, это может указы-

вать на то, что в развивающихся странах кибер-

преступления ориентированы больше на жертв 

внутри страны и, возможно, на отдельные нацио-

нальные компьютерные системы. С другой – 

вполне возможно, что в связи с недостаточным 

развитием потенциала правоохранительных орга-

нов развивающихся стран менее часто выявляют 

иностранных поставщиков услуг или иностран-

ных жертв преступлений, расследуемых внутри 

страны, или работают с ними [3]. 

Одно из ключевых утверждений доклада Ев-

ропола «Оценка угрозы организованной преступ-

ности в сфере интернет-технологий» (iOCTA) 

гласит, что «отличительной чертой структуры 

киберпреступных групп является полный отрыв 

от традиционной концепции организованных 

преступных групп в части, касающейся иерар-

хичности структуры». Конечно, это вполне воз-

можно в большинстве случаев, однако необходи-

мо принимать во внимание широкий спектр ти-

пологий, в т.ч. учитывать динамику преступной 

деятельности, осуществляемой в режиме онлайн 

и офлайн. Природа киберпреступлений обяза-

тельно требует привлечения большого объема 

средств и человеческих ресурсов. Организован-

ные структуры, созданные с целью совершения 

киберпреступлений для получения финансовой 

выгоды, таких как хищение банковских реквизи-

тов и номеров кредитных карточек, явились объ-

ектом особенно тщательного анализа. «Черный 

рынок» киберпреступности характеризуется сте-

пенью взаимодействия групп и частных лиц, вы-

полняющих различные и иногда множественные 

роли («программистов», «распространителей», 

«технических специалистов», «хакеров», «мо-

шенников», «хостеров», «обналичивателей 

средств», «денежных курьеров», «кассиров» и 

«лидеров») в процессе создания вредоносного 

программного обеспечения, компьютерного за-

ражения (в частности, посредством фишинга 
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электронной почты), управления бот-сетями, сбо-

ра персональных и финансовых данных, продажи 

сведений и получения денег за финансовую ин-

формацию [3]. 

Указанные сведения свидетельствуют, что 

правоохранительными органами не проводятся 

достаточные следственно-оперативные меропри-

ятия, направленные на раскрытие киберпреступ-

лений.  

Одной из основных причин столь низких по-

казателей в раскрытии и расследований кибер-

преступлений является низкий уровень подготов-

ки сотрудников правоохранительных органов при 

расследовании уголовных правонарушений в 

сфере информатизации и связи.  

Вышеуказанная проблема касается не только 

нашей страны, она существует во всем мире. В 

настоящее время невозможно контролировать 

киберпреступления, однако необходимо увели-

чить практику в расследовании указанных пре-

ступлений. В этой связи органами уголовного 

преследования необходимо принять все меры, 

направленные на тщательное изучение и наращи-

вание практики расследования киберпреступле-

ний. 

Достаточно актуальны сегодня вопросы все-

общей персонификации пользователей в сети Ин-

тернет, вводимой для обеспечения противодей-

ствия распространению экстремизма, терроризма 

и прочих противоправных материалов в кибер-

пространстве. С июня 2017 г. данную меру при-

няла КНР. Принятый закон сформировал основу 

для государственного регулирования интернет-

пространства в части создания, эксплуатации, 

обслуживания и использования глобальной сети, 

а также социальных сервисов. Новые правила, 

регулирующие вопросы кибербезопасности в 

КНР, вызвали значительный интерес большин-

ства информационно развитых стран, сталкива-

ющихся на современном этапе с угрозой кибер-

терроризма и киберэкстремизма [2]. 

Подобные программы противодействия экс-

тремизму и терроризму реализуются и в других 

зарубежных странах, таких как Италия, Испания, 

Швеция, Саудовская Аравия, Турция, Израиль 

и др. 

Накопленный опыт свидетельствует об эф-

фективности создания при участии компаний, 

предоставляющих услуги в глобальной сети, 

наблюдательных советов и горячих линий, кото-

рые имели бы право оперативно удалять из сети 

Интернет материалы, имеющие экстремистскую 

и террористическую направленность. Набирают 

популярность автоматизированные технологии, 

которые помогут быстро выявить и удалить терро-

ристический контент, в т.ч. программы, позволяю-

щие «зачистить» аккаунты, чьи владельцы ведут 

незаконные действия в социальных сетях (агита-

цию, вербовку, экстремистскую пропаганду). 
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Концептуальные основы преступлений опре-

деляют базис правоотношений, подлежащих уго-

ловно-правовой охране, представляют собой 

важные законодательные и основополагающие 

аспекты, которые учитываются при установлении 

уголовной ответственности за те или иные дея-

ния. Рост количества преступлений в сфере ин-

формационных технологий и безопасности, с 

учетом информатизации всех сфер жизни обще-

ства и государства, несомненно, влияет на состо-

яние национальной безопасности.  

Информационная преступность не только со-

здала новые виды преступлений, но и просто 

обеспечила альтернативный метод, посредством 

которого можно совершить такие преступления, 

как кража, вымогательство, мошенничество, а 

также, что особенно опасно, – распространение 

различных идей фундаментализма, экстремизма и 

терроризма, неправомерный доступ к государ-

ственным секретам.  

Необходимо отметить, что в Республике Уз-

бекистан противодействие экстремизму является 

одним из важных вопросов государственной по-

литики противодействия преступности. При этом 

действенной мерой противодействия преступле-

ниям экстремистской направленности является 

привлечение к уголовной ответственности за них. 

В Республике Узбекистан вопросы противодей-

ствия экстремизму предусмотрены в Законе Рес-

публики Узбекистан от 30 июля 2018 г. № ЗРУ-

489 «О противодействии экстремизму». Указан-

ный Закон определяет экстремизм как выражение 

крайних форм действий, направленных на деста-

билизацию общественно-политической обстанов-

ки, насильственное изменение конституционного 

строя Республики Узбекистан, насильственный 

захват власти и присвоение ее полномочий, воз-

буждение национальной, расовой, этнической 

или религиозной вражды [4]. 

В республике, в странах ближнего зарубежья 

до недавнего времени не уделялось достаточного 

внимания проблемам безопасности в сфере ин-

формационных технологий в силу многих объек-

тивных и субъективных причин. Это, в свою оче-

редь, сказывалось и сказывается на глубине 

осмысления проблем информационной безопас-

ности и качестве разрабатываемых рекомендаций 

по их разрешению. Но в начале 90-х годов про-

изошли качественные изменения в военно-

политической и научно-технической сферах, за-

ставившие во многом пересмотреть политику в 

области защиты информации в целом в странах 

СНГ, в т.ч. и в Узбекистане: 

 во-первых, информационные технологии 

принципиально изменили объем и важность ин-

формации, технические средства ее передачи и 

обработки; 

 во-вторых, отошла в прошлое фактиче-

ская государственная монополия на информаци-

онные ресурсы, в частности, получило конститу-

ционное закрепление право граждан искать, по-

лучать и распространять информацию; 

 в-третьих, прежний административный 

механизм управления защиты информации стал 

неэффективным, в то же время необходимость 

координации между различными ведомствами по 

вопросам защиты информации объективно воз-

росла. 

Вместе с тем отсутствие отлаженных поли-

тико-правовых механизмов влияния на представ-

ляемую в глобальных сетях информацию позво-

ляет размещать в интернете противоправные и 

запрещенные материалы откровенно национал-
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шовинистского, фашистского, расистского со-

держания [2], различные дезинформационные, 

клеветнические материалы, анонимные публика-

ции и политические воззвания различных террори-

стических и экстремистских группировок (никто 

не отрицает наличие в интернете сайтов «Аль-

Каиды», ИГ и пр.) На таких сайтах нередко ведет-

ся пропагандистско-вербовочная работа, публи-

куются призывы к свержению законных органов 

власти, к «священному джихаду» и т.д. [1]. 

Сегодняшние исламские радикалы полно-

стью осведомлены о тенденциях, стилях и меха-

низмах, используемых в интернете, а значит, мо-

гут успешно использовать любые платформы для 

привлечения большей аудитории и распростране-

ния своей идеологии. 

Пропагандистская машина ИГ эффективно 

продемонстрировала свою осведомленность и 

компетентность в использовании интернета для 

своей кампании, нацеленной на аудиторию, близ-

кую к западной культуре. Например, с помощью 

«мемов», как правило, юмористического характе-

ра, копируются и быстро распространяются среди 

интернет-пользователей мемы и от ИГ [5]. К 

примеру, в 2016 г. в России ⅔ преступлений экс-

тремистской направленности и каждое девятое 

преступление террористического характера со-

вершены с использованием интернета [8]. 

Свободное пользование средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и се-

тью Интернет может повлечь за собой опреде-

ленные негативные последствия. К примеру, по-

лучившие доступ к различным сайтам террори-

стических и экстремистских организаций пользо-

ватели (особенно молодежь) могут быть завербо-

ваны для участия в различных преступлениях, 

протестах или акциях. 

С начала своего существования ИГ создало 

мощную пропагандистскую структуру. С 2006 г., 

еще в период ИГИЛ, было учреждено медиаа-

гентство «Аль-Фуркан» («Различение добра и 

зла»), которое стало основным центром произ-

водства широкого спектра медиапродукции для 

распространения в сети Интернет.  

В 2013 г. ИГ создало медиафонд «Айнад», 

который специализируется на изготовлении и 

распространении джихадистских проповедей и 

песнопений (нашидов), а также медиаагентство 

«Итисаам», которое производит контент на араб-

ском языке. В 2014 г. ИГ учредило новый медиа-

центр «Аль-Хайят» («Жизнь»), ориентированный 

на западную аудиторию, с контентом на англий-

ском, немецком, французском и русском языках. 

Далее посредством социальных сетей («ВКонтак-

те», «Одноклассники», Facebook, Twitter, 

Instagram, Friendica и др.), интернет-форумов и 

чатов сторонники ИГ осуществляют переписку с 

лицами, сочувствующими или симпатизирующи-

ми исламистам, делая основной упор на привле-

чение в качестве новобранцев таких специали-

стов, как врачи, бухгалтеры и инженеры, а также 

с молодыми женщинами для того, чтобы они ста-

новились женами боевиков. Данные медиаресур-

сы в основном осуществляют свою деятельность 

во Всемирной сети ввиду ее доступности.  

С учетом того, что сейчас самой распростра-

ненной средой общения и информационной 

платформой в интернет-пространстве являются 

именно социальные сети, обеспечение защиты 

прав личности, т.е. информационной безопасно-

сти личности, приобретает наиболее актуальный 

характер. В 2020 г. количество интернет-

пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, 

что на 7% больше прошлогоднего значения 

(+ 298 миллионов новых пользователей в сравне-

нии с данными на январь 2019 г.) [9]. Такое же 

количество людей могут стать потенциальными 

жертвами злоумышленников в социальных сетях. 

К сожалению, социальные сети стали отличной 

средой для экстремистских организаций. Так, со-

гласно статистическим данным, около 65% всех 

экстремистских преступлений в 2016 г. было со-

вершено с использованием интернета [7]. Одной 

из основных причин этого также является отсут-

ствие своеобразного иммунитета у пользователей 

сети Интернет, проявление интереса к материа-

лам экстремистской направленности и т.д. Следо-

вательно, возрастает роль обеспечения информа-

ционной безопасности при противодействии экс-

тремизму, в частности в сети Интернет. Инфор-

мационная безопасность государства (ста-

тья 15 Закона Республики Узбекистан «О прин-

ципах и гарантиях свободы информации») обес-

печивается: 

 путем реализации мер экономического, 

политического, организационного и иного харак-

тера по противодействию угрозам безопасности в 

информационной сфере; 

 защиты государственных секретов и госу-

дарственных информационных ресурсов от не-

санкционированного доступа к ним; 

 интеграции Республики Узбекистан в ми-

ровое информационное пространство и совре-

менные телекоммуникационные системы; 

 защиты от распространения информации, 

содержащей публичные призывы к насильствен-

ному изменению конституционного строя, нару-

шению территориальной целостности, суверени-

тета Республики Узбекистан, захвату власти или 

отстранению от власти законно избранных или 

назначенных представителей власти и соверше-

нию иных посягательств на государственный 

строй; 

 противодействия распространению ин-

формации, содержащей пропаганду войны и 
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насилия, жестокости, идей терроризма и религи-

озного экстремизма, направленной на разжигание 

социальной, национальной, расовой и религиоз-

ной вражды [3]. 

В Узбекистане запрещается создание негосу-

дарственных некоммерческих организаций и об-

щественных объединений, преследующих цели 

насильственного изменения конституционного 

строя, нарушения территориальной целостности, 

суверенитета Республики Узбекистан, захвата 

власти или совершения иных посягательств на гос-

ударственный строй, распространения информации, 

содержащей пропаганду войны и насилия, жестоко-

сти, идей терроризма и религиозного экстремизма, 

направленной на разжигание социальной, нацио-

нальной, расовой и религиозной вражды. 

Исходя из вышеизложенного, можно отме-

тить, что законодательство Республики Узбеки-

стан предусматривает правовые ограничения с 

целью обеспечения защиты от информационных 

угроз религиозных и экстремистских организа-

ций. В частности, УК Республики Узбекистан [6] 

содержит ряд статей, устанавливающих ответ-

ственность за совершение преступлений экстре-

мистской направленности: терроризм (статья 

155), возбуждение национальной, расовой, этни-

ческой или религиозной вражды (статья 156), по-

сягательство на конституционный строй Респуб-

лики Узбекистан (статья 159), изготовление, хра-

нение, распространение или демонстрация мате-

риалов, содержащих угрозу общественной без-

опасности и общественному порядку (ста-

тья 244
1
), создание, руководство, участие в рели-

гиозных экстремистских, сепаратистских, фунда-

менталистских или иных запрещенных организа-

циях (статья 244
2
), контрабанда (статья 246). Од-

нако с учетом широкого использования экстре-

мистами сети Интернет и возможностей совре-

менных информационно-коммуникационных 

технологий предлагается следующее: 

1. С учетом общественной опасности совер-

шения экстремистских преступлений с использо-

ванием сети Интернет и информационно-

коммуникационных технологий, в статьях 156, 

159, 244
1
, 244

2
 УК Республики Узбекистан преду-

смотреть в качестве отягчающего и квалифици-

рующего пункта «совершение преступления с 

использованием средств массовой информа-

ции, телекоммуникационных и информацион-

но-коммуникационных сетей, а равно сети 

Интернет». Введение указанного отягчающего 

обстоятельства позволит усилить ответственность 

за совершение экстремистских преступлений в 

информационном пространстве. 

2. Следует принять комплекс мер по форми-

рованию у пользователей сети Интернет, соци-

альных сетей своеобразной интернет-культуры в 

целях формирования иммунитета от различных 

информационных угроз со стороны религиозно-

экстремистских организаций. В этой связи пред-

лагается принять соответствующую программу 

мер с участием государственных органов и обще-

ственности. 
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АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И УЧАСТИЕМ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУДОМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

ANALYSIS OF CRIMES RELATED TO THE ORGANIZATION AND PARTICIPATION  

IN THE ACTIVITIES OF AN EXTREMIST ORGANIZATION, GROUP PROHIBITED  

BY THE COURT IN KAZAKHSTAN 

 
Экстремизм в любых формах своего прояв-

ления угрожает безопасности многих стран и их 

граждан, влечет за собой весьма существенные 

политические, экономические и моральные поте-

ри, оказывает сильное психологическое воздей-

ствие на большие массы людей, чем дальше, тем 

в большем количестве уносит жизни ни в чем не 

повинных людей.  

В Послании Президента Республики Казах-

стан народу Казахстана от 31 января 2017 г. 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» состояние безопасности 

государства в условиях роста угроз терроризма 

обозначено мерилом его силы и дееспособности к 

дальнейшему развитию и становлению в качестве 

одной из развитых стран мира. Происходящие в 

мире геополитические изменения инициируют 

новый спектр вызовов и рисков в сфере нацио-

нальной безопасности, который становится все 

более разнообразным и исходящим от большего 

числа источников опасности. Этим обусловлена 

сложность и актуальность задач в рамках систем-

ного предупреждения угроз религиозного экс-

тремизма и терроризма [1]. 

В последние годы в различных странах мира 

активизировалась противоправная деятельность 

экстремистских организаций, приобретающая все 

более широкие масштабы и дерзкий характер. 

Создаются незаконные вооруженные и военизи-

рованные формирования; нарастает угроза их 

сращивания с коммерческими, финансовыми, 

криминальными структурами. 
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Проблема по выявлению и раскрытию пре-

ступлений, связанных с организацией и участием 

в деятельности, запрещенной судом экстремист-

ской организации, группы в Казахстане становит-

ся одним из факторов, угрожающих националь-

ной безопасности, государственной целостности 

и стабильности общества.  

Подобные преступления носят системный 

характер, т.к. участие в деятельности обществен-

ного или религиозного объединения или иной 

организации, в отношении которых имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о запрете 

их деятельности или ликвидации в связи с осу-

ществлением ими экстремизма или терроризма. 

Они в своих действиях призывают посягать на 

мир и согласие между различными националь-

ными, религиозными и социальными группами 

казахстанского общества, на политическую и 

правовую стабильность.  

По данному направлению в Алматинской 

академии МВД Республики Казахстан им. Мака-

на Есбулатова с 2005 г. работает Центр по подго-

товке специалистов по противодействию экстре-

мизму (ранее – Центр подготовки специалистов 

по антитеррору), в задачи которого входит про-

фессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации сотрудников МВД и дру-

гих ведомств с целью получения профессиональ-

ных знаний, умений и навыков в сфере противо-

действия терроризму и экстремизму [4]. 

По данной теме исследования Научно-

исследовательский центр Алматинской академии 

МВД Республики Казахстан им. Макана Есбула-

това  разработал опросный лист. Во исполнение 

п. 5 рабочей программы проведено анкетирова-

ние среди практических сотрудников Департа-

ментов полиции городов Астаны, Алматы, Шым-

кент, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, 

Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Кы-

зылординской, Мангистауской, Карагандинской, 

Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской 

областей а также в центре по подготовке специа-

листов по антитеррору (далее – ЦПСА) на базе 

Алматинской академии МВД Республики Казах-

стан им. Макана Есбулатова в количестве 183 ре-

спондентов. 

На вопрос о занимаемой должности респон-

денты указали следующие данные: 147 респон-

дентов являются сотрудниками (управления, от-

дела, отделения). 8 респондентов – начальниками, 

11 – заместителями начальника и 17 занимают 

иные должности. Общеизвестно, что профессио-

нальное становление сотрудника во многом зави-

сит от его жизненного опыта, который накапли-

вается с возрастом. 

 

 

 
 

Если смотреть по стажу работы сотрудников, 

участвовавших в данном опросе, то можно ви-

деть, что 87 человек имеют стаж работы от 10 до 

20 лет в органах внутренних дел, чуть ниже рас-

положились имеющие стаж работы от 3 до  

10 лет, – 59 респондентов, свыше 20 лет – 28 ре-

спондентов, и имеющие стаж до 3 лет – 5 респон-

дентов. Хотелось бы отметить, что в данном 

опросе участвовали респонденты, имеющие 

большой стаж работы. 
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На вопрос «Какое определение лучше отра-

жает термин “экстремизм”?» 73 респондента вы-

брали ответ № 3, 50 человек отметили ответ № 2, 

на одного респондента меньше предложили ответ 

№ 1 – это 43 респондента, 6 респондентов дума-

ют, что это совершение опасных для жизни чело-

века действий с целью получения эмоционально-

го удовлетворения, и 11 респондентов дали свой 

вариант ответа. 

 

 
 

На вопрос «Какие причины и условия спо-

собствуют распространению экстремистской 

идеологии?» 29 респондентов отдали свои пред-

почтения ответу № 1 (социально-экономическое 

положение населения), 85 респондентов – ответу 

№ 3 (попытки влияния международных экстре-

мистских организаций на политическую и соци-

альную стабильность в стране), 30 респондентов 

считают недостаточным правовое просвещение 

граждан в сфере противодействия (профилакти-

ки) экстремизма, 28 респондентов думают, что 

население в области религии малограмотно, и 11 

респондентов дали свой вариант ответа.  

 

 
 



Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат 

119 

На вопрос «Какие способы наиболее прием-

лемы при выявлении и раскрытии преступлений, 

связанных с организацией и участием в деятель-

ности запрещенной судом экстремистской орга-

низации, группы?» 95 респондентов отдали пред-

почтение ответу № 1 (радикальные, допускающие 

ужесточение уголовной ответственности за орга-

низацию и участие в деятельности запрещенной 

судом экстремистской организации), 44 респон-

дента считают основанные на опыте цивилизо-

ванных зарубежных стран в профилактике пре-

ступлений, связанных с организацией и участием 

в деятельности запрещенной судом экстремист-

ской организации, 32 респондента согласны с от-

ветом № 3 (лишение гражданства по решению 

суда за осуществление экстремизма и терроризма 

общественными, религиозными или иными орга-

низациями, проявления которых создают реаль-

ную угрозу основам государственности и нацио-

нальной безопасности Республики Казахстан), и 

12 респондентов дали свой вариант ответа. 

 

 
 

Отвечая на вопрос «Как можно эффективно 

повысить уровень информированности населения 

по проблемам экстремизма?», 100 респондентов 

считают, что нужно постоянно проводить анти-

экстремистскую пропаганду в СМИ и Интернете, 

25 респондентов думают, что нужно проводить 

разъяснительную работу в религиозных учрежде-

ниях, 20 респондентов считают, что правильнее 

ввести дополнительные занятия по религиоведе-

нию в средних школах и колледжах, 19 респон-

дентов считают, что нужно проводить антиэкс-

тремистскую пропаганду в учебных заведениях 

(средней школе, колледже, вузе), и только 19 ре-

спондентов дали свои ответы. 

 

 
 

На вопрос «Какие слои населения более под-

вержены влиянию экстремистских организаций?» 

105 респондентов выбрали ответ № 3 (социально 

неблагополучные слои населения), 46 респонден-

тов считают, что это подростки, 11 респондентов 

думают, что это раннее судимые, 2 респондента 

думают, что это лица с нарушенной психикой, и 

19 дали свой вариант ответа. 
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На вопрос «Какие проблемы наиболее часто 

возникают в ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий и расследования пре-

ступлений, связанных с организацией и участием 

в деятельности запрещенной судом экстремист-

ской организации, группы?» 73 респондента от-

ветили, что это нехватка специалистов и обучен-

ных кадров по данной линии, 65 респондентов 

думают, что это проблема проведения экспертизы 

по делу, 27 респондентов думают, что это про-

блемы по сбору доказательственных баз, 7 ре-

спондентов ответили, что проблемы при квали-

фикации, и свои варианты ответа дали 10 респон-

дентов. 

 

 
 

Отвечая на вопрос «Существуют ли особен-

ности при допросе (опросе) лиц, задержанных по 

подозрению в совершении преступлений, связан-

ных с организацией и участием в деятельности 

запрещенной судом экстремистской организации, 

группы?», 55 респондентов считают необходи-

мым привлечь специалистов по данной линии, а 

71 респондент отметил, что да, есть свои особен-

ности, 11 респондентов думают, что допрос про-

водится как при обычных преступлениях, 26 ре-

спондентов считают, что необходимо применение 

при допросе детектора лжи, и 3 респондента дали 

свой вариант ответа. 

 

 
 

На вопрос «Какие основные мотивы у лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении пре-

ступлений, связанных с организацией и участием 

в деятельности запрещенной судом экстремист-

ской организации, группы?» большинство ре-

спондентов думают, что мотивами подозревае-

мых в совершении таких преступлений являются 

идеологические цели, за этот вариант высказа-
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лись 96 респондентов, 44 респондента считают, 

что это умышленное участие в деятельности об-

щественного или религиозного объединения, или 

иной организации, 14 респондентов – из корысти, 

6 респондентов думают, что из мести, и 4 респон-

дента дали свой вариант ответа. 

 

 
 

Отвечая на вопрос «Нужно ли разработать 

специальные практические, методические реко-

мендации (инструкцию) для выявления, раскры-

тия и расследования преступлений, связанных с 

организацией и участием в деятельности запре-

щенной судом экстремистской организации, 

группы?», 164 респондента хотят, чтобы разрабо-

тали специальные практические методические 

рекомендации (инструкции) для выявления, рас-

крытия и расследования преступлений, связанных 

с организацией и участием в деятельности запре-

щенной судом экстремистской организации, 

группы, 16 респондентов ответили, что нет, не 

нужно, и 3 респондента дали свой вариант ответа. 

 

 
 

На вопрос «Проходили ли Вы курсы повы-

шения квалификации по противодействию пре-

ступлениям, связанным с организацией и участи-

ем в деятельности запрещенной судом экстре-

мистской организации?» 88 респондентов ответи-

ли, что не проходили курсы повышения квалифи-

кации по противодействию экстремизму, 92 ре-

спондента ответили, что да, проходили, и 3 ре-

спондента дали свой вариант ответа. Это указы-

вает на то, что сотрудникам, занимающимся про-

тиводействием экстремизму, необходимо прохо-

дить повышение курсов квалификации, чтобы 

повысить свои знания.  
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На вопрос «Считаете ли Вы, что органы 

внутренних дел наделены достаточными полно-

мочиями по противодействию, предупреждению 

и пресечению преступлений экстремистского ха-

рактера?» 85 респондентов считают, что необхо-

димо увеличить полномочия сотрудников, зани-

мающихся противодействием экстремизму, 

49 респондентов считают, что не наделены доста-

точными полномочиями по противодействию, 

предупреждению и пресечению преступлений 

экстремистского характера, 46 респондентов от-

ветили, что да, достаточно, и 3 респондента дали 

свой вариант ответа. 

 

 
 

На вопрос «Знакомы ли Вы со списком экс-

тремистских организаций и групп, запрещенных 

судом на территории Республики Казахстан?» 

177 респондентов ответили, что да, знакомы, 

3 респондента – не знакомы, и 3 респондента да-

ли свой вариант ответа. Хотим отметить, что спи-

сок экстремистских организаций и групп, запре-

щенных судом на территории Республики Казах-

стан, имеется в открытом доступе на официаль-

ном сайте Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан.  

 

 
 

На вопрос «В чем причина совершаемых 

преступлений, связанных с экстремизмом?» ре-

спонденты ответили следующим образом: зако-

нодательная неграмотность населения, неэффек-

тивность профилактической работы в учреждени-

ях ДУИС, в мечетях, церквях, религиозная без-

грамотность, финансовая подпитка членов экс-

тремистских организаций, слабая профилактика 

лиц деструктивных религиозных течений, отказ 

общества и населения от сотрудничества при вы-

явлении деструктивных религиозных течений, 

пропаганда идеологии радикального экстремизма 

среди уязвимого населения и слабая работа тео-

логов в данном направлении. 

На вопрос «Какие меры противодействия ре-

лигиозному экстремизму Вы можете предло-

жить?» поступили следующие предложения от 

практических сотрудников: увеличение штатов 

подразделений по противодействию экстремизму, 

более тщательное наблюдение за социальными 

сетями, пропагандирующими экстремизм, увели-

чение числа средних специальных теологических 

учебных заведений, контроль квалификации про-

фессорско-преподавательского состава в них, 

ужесточение законодательства за преступления 

религиозного экстремистского характера, уже-

сточение санкции по борьбе с экстремизмом, вве-

дение в школах и вузах дополнительных занятий 

по религиоведению, увеличение штата сотрудни-
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ков по линии противодействия экстремизму, 

профилактическое беседы, дискуссии в СМИ, 

глубокая работа с осужденными и работа по 

адаптации после освобождения из мест лишения 

свободы, тщательный отбор сотрудников в под-

разделений УПЭ, усиление профилактической 

работы среди молодежи, учащихся ссузов, вузов с 

привлечением учителей, педагогов и родителей, 

обучение религии населения. 

По проведенному анализу можно сделать 

следующие выводы: 

 нужно проводить профилактическую ра-

боту в мечетях, церквях, а также в учреждениях 

ДУИС с заключенными; 

 оперативно реагировать на любые прояв-

ления экстремистского или террористического 

характера (пропаганда, публичные призывы и 

вербовка) в сети Интернет и мобильных прило-

жениях;  

 по нашему мнению, нужно проводить 

курсы повышения квалификации (семинары, 

тренинги) для всех сотрудников органов внут-

ренних дел, которые ежедневно касаются про-

блемы противодействия экстремизму и терро-

ризму в своей повседневной работе.  
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

ABOUT COUNTERING THE IDEOLOGY OF EXTREMISM 
 

В мировом сообществе терроризм и экстре-

мизм представляют собой важнейшую угрозу по-

литической и экономической безопасности стран. 

Если понятие «терроризм» в юридической и ми-

ровой практике имеет обширное значение, то 

«экстремизм» и в настоящее время не имеет точ-

ных определений. Это мешает в т.ч. и осуществ-

лению эффективного противодействия экстре-

мизму, деятельности экстремистских групп. 

Достаточно общим и широко распространен-

ным является понимание того, что под экстре-

мизмом подразумевается «системный и созна-

тельный выбор каких-то групп людей или от-

дельных лиц в пользу разрешения идеологиче-

ских, политических, национальных, социальных 

и прочих проблем незаконным путем, нарушаю-

щим конституционные основы и традиционные 

устои государств и обществ, а также права значи-
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тельных масс людей». Порой такие действия экс-

тремистов связаны с незаконным насилием, за-

хватом власти, политической нестабильностью и 

разжиганием межнациональной вражды. 

В связи с этим можно говорить о том, что 

экстремизм является неким «преддверием» тер-

роризма, создает для террористической активно-

сти условия, в т.ч. в плане идеологической, идей-

ной и пропагандистской подготовки индивиду-

альных террористов, их «радикализации» до ста-

дии совершения самостоятельных террористиче-

ских актов или присоединения к уже действую-

щим террористическим группировкам, новым 

группировкам. 

В этом смысле противодействие экстремизму 

относится в большей степени к задачам антитер-

рористической и антиэкстремистской деятельно-

сти и пропаганды. Решение данных задач, осо-

бенно с учетом возможностей использования до-

стижений в развитии информационных техноло-

гий, не менее важно, чем обеспечение военных 

или правоохранительных, судебных мер пресече-

ния террористической деятельности. 

Таким образом, основные действия по борь-

бе с экстремизмом должны осуществляться бла-

годаря взаимодействию представителей компе-

тентных органов. В связи с этим среди действу-

ющих сотрудников подразделений, непосред-

ственно занимающихся противодействием экс-

тремизму, был проведен опрос. На вопрос: «Как 

вы понимаете термин “экстремизм”?» – большин-

ство из них ответило, что экстремизм – непосред-

ственное участие в разжигании межнациональ-

ной, межрелигиозной и иной розни. Основной 

причиной и условием, способствующими распро-

странению экстремистской идеологии в Респуб-

лике Казахстан, была названа малограмотность 

населения в области знания основ религии. Ре-

спонденты отметили, что самым приемлемым 

способом профилактики распространения экс-

тремистской идеологии является радикальный, 

допускающий ужесточение уголовной ответ-

ственности за распространение экстремистских 

материалов. По ответам опрошенных, для того 

чтобы эффективно повысить уровень информи-

рованности населения по проблемам экстремиз-

ма, необходимо постоянно проводить антиэкс-

тремистскую пропаганду в СМИ и в сети Интер-

нет. 

Большинство опрошенных считает предста-

вителей социально неблагополучных слоев насе-

ления наиболее подверженными влиянию экс-

тремистских организаций. Также респонденты 

отметили, что им приходилось сталкиваться в 

ходе своей службы с преступлениями, связанны-

ми с распространением экстремистских материа-

лов, проведением экспертизы в ходе расследова-

ния этого вида преступлений. 

Решая проблемы распространения экстре-

мистских материалов, практические сотрудники 

ОВД чаще всего назначают психолого-

филологические и религиоведческие экспертизы. 

Но они сталкиваются с рядом проблем при по-

становке вопросов о назначении экспертиз, в сбо-

ре материалов для исследований по делам, свя-

занным с экстремизмом. Опрошенные сотрудни-

ки считают, что основными мотивами лиц, подо-

зреваемых (обвиняемых) в совершении преступ-

лений, являются идеологические цели. Абсолют-

ное большинство сотрудников считает, что суще-

ствуют особенности при допросе лиц, задержан-

ных по подозрению в совершении преступлений, 

связанных с распространением экстремистских 

материалов. 

Опрошенные сотрудники нуждаются в раз-

работке специальных практических, методиче-

ских рекомендаций (инструкций) для выявления, 

раскрытия и расследования преступлений, свя-

занных с распространением экстремистских ма-

териалов. 

По мнению сотрудников полиции, необхо-

димо повысить уровень взаимодействия между 

различными видами правоохранительных орга-

нов, усилить профилактическую работу в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму в 

мечетях и других религиозных заведениях, а так-

же организовать системную работу по ознаком-

лению с особенностями психологической обра-

ботки членов экстремистских организаций [3, 

с. 50-51]. 

Следует отметить, что не всегда бывает до-

статочно усилий государственных органов и 

должностных лиц, прилагаемых для превентив-

ного устранения данных угроз и вызовов, утвер-

ждения правовых и организационных основ про-

тиводействия экстремизму, защиты прав и свобод 

гражданин, основ конституционного строя, обес-

печения суверенитета Республики Казахстан, 

единства, неприкосновенности территории, наци-

ональной безопасности. Для этого необходимо 

взаимодействие с обществом. 

Сильным и эффективным средством, приме-

няемым экстремистами, традиционно является 

идеологическая обработка населения. Серьезной 

проблемой считается вовлечение граждан в раз-

личные террористические или экстремистские 

организации. Один из основных способов вовле-

чения в деятельность такого вида – использова-

ние возможностей глобального информационного 

пространства. Сеть Интернет обладает такими 

преимуществами, как простота, относительная 

доступность, анонимность, трудность в осу-

ществлении контроля со стороны органов внут-

ренних дел.  

Противодействие экстремистской идеологии 

в современных условиях предполагает примене-
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ние двуединого подхода, причем такое понима-

ние характерно для большинства крупных стран 

современного мира и основных международных 

организаций. 

На сегодняшний день социальные сети – са-

мое популярное средство для распространения 

экстремистской идеологии. Практически во всех 

странах, где процветает экстремистская идеоло-

гия, главными причинами ее распространения и 

развития являются изменение конституционных 

устоев и политической системы государства, не-

высокий уровень образованности, влияние ин-

тернет-ресурсов. Отличительной чертой совре-

менного экстремизма является преобладание си-

ловых методов борьбы для достижения своих це-

лей путем насильственного изменения государ-

ственного строя, захвата власти, нарушения це-

лостности государства террористическими мето-

дами. 

Вопрос предупреждения экстремизма явля-

ется главенствующим в деятельности правоохра-

нительных органов, а искоренить экстремизм 

возможно только совместными усилиями всех 

государств в рамках международного сотрудни-

чества. Обеспечению эффективности противо-

действия экстремистской идеологии способствует 

разработка комплекса мероприятий по повыше-

нию квалификации сотрудников правоохрани-

тельных органов, специалистов, задействованных 

в процессе принятия превентивных мер, разра-

ботке аналитических материалов, направленных 

на отождествление дефинитивных признаков при 

квалификации преступлений указанной катего-

рии, а также процессуальных механизмов судеб-

ного доказывания. Важное значение имеют также 

исследования, направленные на осмысление экс-

тремизма, природы его зарождения, структуры 

социальных феноменов, в которых, как правило, 

и формируется та или иная предрасположенность 

к экстремизму. Одной из основных задач, стоя-

щих перед правоохранительной системой, явля-

ется изучение экстремизма не только в фазе его 

пиковой активности, но и на уровне формирова-

ния, зарождения преступных наклонностей, ми-

ровоззренческих установок, потенциально влия-

ющих на последующие мотивации поступков. 

Считаем, что выявленные факты экстремиз-

ма сотрудниками правоохранительных органов 

должны четко определять дефиниции квалифика-

ционных признаков, с которыми будут соотно-

ситься установленные обстоятельства дела, также 

необходима специальная подготовка для профес-

сиональной работы в этой области – подготовка, 

повышающая компетентность сотрудников в диа-

гностике таких правонарушений. 

Активная борьба против экстремизма во 

всем мире ведется международными органами и 

организациями, такими как ООН, Совет Европы, 

Интерпол и др. За последние годы Казахстан в 

целом завершил процесс вхождения во все авто-

ритетные и влиятельные международные органи-

зации. Вступление Республики Казахстан в Орга-

низацию по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (ОБСЕ) 30 января 1992 г. позволило успеш-

но продвигать казахстанские инициативы, пред-

ставляющие интерес для международного сооб-

щества. Это касается и противодействия терро-

ризму и экстремизму. 

Государственная программа по противодей-

ствию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2018-2022 годы опреде-

лила основные задачи: 

1) совершенствование мер профилактики ре-

лигиозного экстремизма и терроризма, направ-

ленных на формирование в обществе иммунитета 

к радикальной идеологии и нулевой терпимости к 

радикальным проявлениям; 

2) снижение влияния внешних факторов на 

радикализацию населения Республики Казахстан; 

3) повышение эффективности выявления и 

пресечения фактов религиозного экстремизма и 

терроризма, в т.ч. путем совершенствования си-

стемы обеспечения деятельности специальных 

государственных и правоохранительных органов; 

4) совершенствование системы реагирования 

на акты религиозного экстремизма и терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации их по-

следствий [2]. 

При разработке Программы изучен и принят 

во внимание положительный опыт Норвегии, 

Финляндии, Канады, Соединенных Штатов Аме-

рики и Объединенных Арабских Эмиратов. С 

учетом наработок этих стран Программа ориен-

тирована на целенаправленное противодействие 

носителям радикальных взглядов, а также 

насильственным проявлениям экстремистского 

характера и терроризму. 

В ней исключено отождествление религии и 

радикализации, что позволит укрепить консоли-

дацию усилий государства, общества и религиоз-

ных объединений вне зависимости от религиоз-

ной принадлежности в противодействии угрозам 

экстремизма и терроризма, разграничены формы 

и методы профилактики религиозного экстре-

мизма и терроризма в зависимости от степени 

радикализации лиц, созданы условия для актив-

ного привлечения к профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма возможностей непра-

вительственного сектора, установлены реально 

достижимые коэффициенты целевых индикато-

ров и показателей. 

Программа является нормативно-органи-

зационной основой решения актуальных задач и 

имеющихся проблем в сфере предупреждения 

экстремистских проявлений насильственного ха-

рактера и предотвращения угроз терроризма [1]. 
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Одним из важных направлений деятельности 

по противодействию экстремизму, которое долж-

но реализовываться на уровне государства, явля-

ется создание условий для функционирования и 

взаимодействия с общественными, в т.ч. моло-

дежными организациями, а также осуществление 

надзора и контроля за их деятельностью во избе-

жание развития среди них течений антигосудар-

ственной, антисоциальной, экстремистской 

направленности.  

Отметим, что характерной чертой казахстан-

ской антиэкстремистской направленности в 

настоящее время является ее догоняющий харак-

тер при активном заимствовании международно-

го опыта в противодействии экстремизму. На наш 

взгляд, казахстанская модель противодействия 

религиозному экстремизму находится в стадии 

становления, и нужно время, чтобы заимствуе-

мые схемы адаптировались к реалиям нашей 

страны. 

Для совершенствования казахстанской моде-

ли борьбы с экстремизмом необходимо осознание 

того, насколько серьезной является проблема экс-

тремизма и ее последствия. Добровольный отказ 

от совершения данного преступления на ранних 

стадиях, сотрудничество с правоохранительными 

органами будут действенными способами борьбы 

с экстремизмом. 
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

PREVENTION OF EXTREMISM 
 

Под понятием «экстремизм» обычно подра-

зумевается отношение к некой политической 

идеологии и действия, направленные на выраже-

ние своей точки зрения с помощью крайних 

средств, в особенности насилия, осуществляемые 

с целью вызвать политические или социальные 

изменения. Любая идеология имеет вероятность 

быть подверженной радикализации, вследствие 

чего можно выделить различные виды экстре-

мизма. В настоящее время существует несколько 

идеологий, оказывающих значительное влияние 

на человеческое сообщество, которые включают 

расизм, национал-экстремизм, религиозный экс-

тремизм, экологический экстремизм, крайний 

протекционизм в отношении животных, антиа-

бортное движение и пр., среди них религиозный 

экстремизм является наиболее влиятельным.  

Второй абзац ст. 4 «Закона Китайской 

Народной Республики о борьбе с терроризмом» 

гласит: «Государство выступает против искаже-
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ния вероучений в любой форме и прочих спосо-

бов разжигания ненависти, подстрекательства к 

дискриминации, агитации к насилию и стимули-

рует ликвидацию идеологической базы террори-

стических организаций». Согласно нормативным 

актам, идея экстремизма главным образом прояв-

ляется в актах религиозного экстремизма, иска-

жающего религиозные доктрины с целью разжи-

гания ненависти, дискриминации, подстрекатель-

ства к насилию и т.д. 

Таким образом, термин «экстремизм» может 

иметь следующие коннотации. Экстремистские 

средства – это искаженные религиозные догматы 

и прочие методики; составляющие экстремизма – 

это разжигание ненависти, подстрекательство к 

дискриминации, пропаганда насилия и прочие 

методы, включающие в себя агитацию и призыв к 

действию; экстремизм – это идеологическая база 

терроризма. 

В отношении вопроса экстремизма мировое 

сообщество еще не достигло полного единства 

мнений. Например, исполнительный директор 

Глобального фонда взаимодействия и устойчиво-

сти сообщества Халид Косер полагает, что экс-

тремизм является более многозначным понятием, 

чем терроризм. Задача экстремизма – не только 

осуществление актов насилия, но и добыча нуж-

ных средств и подготовка к актам насилия. Более 

того, он подразделил экстремизм на насильствен-

ный и ненасильственный. Первый провоцирует 

акты насилия, второй же может придерживаться 

экстремистской идеологии, однако не реализовы-

вать насильственные действия. В настоящее вре-

мя люди считают, что экстремизм, в особенности 

религиозный экстремизм, является идеологиче-

ским источником насилия, основным фактором, 

побуждающим к совершению террористических 

актов, и создаёт угрозу общественности. 

Экстремизм приводит к насилию и примене-

нию грубой силы, поэтому мировое сообщество 

несет ответственность за подавление и распро-

странение экстремистских идеологий. Однако 

экстремизм все же отличается от терроризма. В 

сравнении с терроризмом мотивы и характер экс-

тремизма внешне проявляются менее явно, поли-

тические и идеологические стремления менее яс-

ны. Международное сообщество расходится во 

мнениях касательно деятельности экстремист-

ских организаций и более единодушно в вопро-

сах, связанных с понятием терроризма. Поэтому, 

помимо противостояния проблеме экстремизма, 

нужно предпринимать более серьезные меры, 

придерживаться активных и эффективных про-

филактических мероприятий, чтобы искоренить 

экстремистские идеи и прервать их распростра-

нение. Деятельность по борьбе с экстремизмом 

включает в себя два аспекта: во-первых, очистить 

идеологическую среду, искоренить источник 

идеологии экстремизма, пресечь каналы распро-

странения экстремизма; во-вторых, повысить 

осведомленность граждан и сопротивление экс-

тремистским идеям.  

Радикализация – это процесс трансформации 

взглядов индивида от поддержки умеренных к 

поддержке крайних идеологических подходов. В 

результате этого процесса индивид становится 

экстремистом, подвергнувшись влиянию экстре-

мистской пропаганды, говорится в законе о дера-

дикализации в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе. Согласно статье третьей параграфа пер-

вого регламента, радикализация «подразумевает 

преувеличенное влияние религиозной экстре-

мистской идеологии на индивида, подталкиваю-

щее к осуществлению определенных действий и 

высказываний». Экстремизм принуждает инди-

вида к совершению экстремистских и террори-

стических актов насилия, более того, к инициа-

ции террористических актов. Процесс радикали-

зации индивида может осуществляться через 

насильственную идеологическую пропаганду в 

киберпространстве, а также через осуществление 

пропаганды идеологическими организациями в 

обществе. Помимо умышленной деятельности 

экстремистских и террористических организаций, 

индивид также имеет возможность сделать выбор 

в сторону саморадикализации, примером которой 

может являться организация террористического 

акта в Форт-Худе (штат Техас) в ноябре 2009 г. 

майором Нидалом. Саморадикализация – это не-

определенный и скрытный процесс, поэтому он 

представляет большую угрозу. Радикализация 

конкретных индивидов может протекать в тече-

ние длительного срока, но есть также и лица, ко-

торые необычайно быстро подвергаются радика-

лизации и становятся террористами. Мохаммед 

Ляуэж Булель совершил террористический акт в 

2016 г. в Ницце (Франция), который привел к 84 

жертвам. Согласно информации, опубликованной 

французской полицией, процесс его радикализа-

ции был весьма коротким. Поскольку радикали-

зация является процессом, в настоящее время 

развивается дерадикализация – процесс, откры-

вающий возможности для деэкстремализации ин-

дивидов. 

Радикализация оказывает серьезное влияние 

на индивида и формирует его новую идентич-

ность, вследствие чего ценности человека пре-

терпевают фундаментальные изменения. Следо-

вательно, процесс дерадикализации, прежде все-

го, является средством идеологической борьбы. 

Первый шаг к дерадикализации – донести до экс-

тремиста, что его подход ошибочен, второй шаг – 

доказать, почему его идеология неправильна, тре-

тий шаг – проинформировать экстремиста о том, 

какие проступки он совершил, четвертый шаг – 

рассказать, каким образом возможно исправить 
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эти проступки и установить нравственные ценно-

сти. По существу, процесс дерадикализации – это 

процесс трансформации одной системы ценно-

стей на другую. 

Экстремизм является возбудителем террори-

стической деятельности и наносит ущерб безопас-

ности общественных организаций. Так как экстре-

мизм является угрозой для всего общества, его 

профилактика является первостепенной задачей.  

Во-первых, следует осуществлять волонтер-

скую деятельность по профилактике экстремизма 

в учебных заведениях среди подростков. Именно 

эта возрастная группа легко подвергается влия-

нию экстремистской идеологии и наиболее уяз-

вима к экстремистским взглядам, поэтому важно 

осуществлять деятельность против распростране-

ния экстремистских идей в образовательных 

учреждениях.  

Для того чтобы ответить на угрозу экстре-

мистской идеологии миру, в ноябре 2015 г. на 38-

й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

было принято историческое решение 197EX/46, 

которое апеллировало к «популяризации образо-

вания в качестве инструмента предотвращения 

насильственного экстремизма» [1]. Также были 

обнародованы такие документы, как «Предот-

вращение насильственного экстремизма с помо-

щью образования», «Пособие для учителей по 

предотвращению насильственного экстремизма» 

и др., в т.ч. и статья «по вопросам воспитания в 

духе глобальной гражданственности», чтобы по-

мочь государствам разработать целевые страте-

гии для предотвращения экстремистского наси-

лия и вместе с тем предоставить практические 

рекомендации для педагогических работников. 

Все страны мира также предприняли разного ро-

да меры по предотвращению проникновения экс-

тремистской идеологии в образовательные учре-

ждения в соответствии с обстановкой в государ-

стве. В декабре 2015 г. в Англии вступил в силу 

законопроект в области контртерроризма и без-

опасности, который установил, что все крупные 

высшие учебные заведения Англии несут ответ-

ственность за участие в «контртеррористических 

и профилактических» работах. За соблюдение 

данного законопроекта отвечает Управление по 

стандартам в сфере образования Великобритании. 

Учебный курс по нравственной системе ценно-

стей будет включен в нормативную образова-

тельную систему Великобритании, а инспекции в 

школах и иных образовательных учреждениях 

будут проводиться без предварительного уведом-

ления. Все учреждения, которые будут уличены в 

несоблюдении данных правил, больше не будут 

получать государственное финансирование. В 

январе 2016 г. министерство образования Вели-

кобритании запустило веб-сайт под названием 

«Образование против ненависти», чтобы помочь 

опекунам учащихся и преподавателям пресекать 

различные формы экстремизма. 

После совершения теракта во французской 

редакции журнала Charlie Hebdo, для того чтобы 

предотвратить распространение экстремистской 

идеологии среди детей и подростков, с января 

2015 г. в образовательных учреждениях Франции 

стартовало обучение «республиканской системе 

ценностей», чтобы лучше противостоять разным 

формам экстремистских предубеждений, дискри-

минации, поддерживать становление ответствен-

ных граждан страны.  

«Закон КНР о предупреждении преступности 

несовершеннолетних» также предусматривает, 

что в школьную программу обучения нужно 

включать просвещение по вопросам профилакти-

ки преступной деятельности и обучение различ-

ным методам, нацеленным на предупреждение 

преступности среди несовершеннолетних. Наряду 

с этим учебные заведения должны принимать ме-

ры по «взаимодействию в обществе с людьми, 

которые имеют вредные привычки, организуют 

преступные группы, оказывающие пагубное вли-

яние или принимают в них участие; читают, 

смотрят или слушают пропагандистскую инфор-

мацию, призывающую к насилию, в форме книж-

ной, аудио-, видеопродукции или же через сеть 

Интернет», для того чтобы усовершенствовать 

обучение несовершеннолетних с девиантным по-

ведением. 

Во-вторых, следует развернуть работы по 

предотвращению экстремистской деятельности в 

социальных сетях. Использование социальных 

медиаплощадок для распространения экстре-

мистских и террористических идей является 

наиболее часто употребляемым способом пропа-

ганды со стороны экстремистских и террористи-

ческих организаций. Блоги, социальные сети, 

платформы обмена текстовыми и видеосообще-

ниями – это те площадки, где осуществляется 

экстремистская пропаганда. Начав использовать 

социальные сети, экстремисты перестали пола-

гаться на ведущие СМИ и создали более эконо-

мичное, удобное, интерактивное и тесно связан-

ное фиктивное интернет-сообщество. Отдельные 

лица и сообщества используют эту площадку для 

совместного производства, обсуждения и редак-

тирования онлайн-контента, а также для осу-

ществления масштабной пропаганды, формиро-

вания культурной идентичности, чтобы экстре-

мистская идеология широко распространялась 

среди общественных деятелей и многочисленных 

молодежных сообществ. Находясь в среде соци-

альных сетей, индивид с большой вероятностью 

может подвергнуться саморадикализации, стать 

террористом-одиночкой. Существует два ключе-

вых момента использования социальных сетей с 

целью осуществления экстремистской пропаган-
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ды: во-первых, это наличие экстремального кон-

тента, во-вторых, это беспрепятственное распро-

странение скрытых каналов связи. Поэтому, 

прежде всего, нужно снизить потребность ауди-

тории социальных сетей в экстремистском кон-

тенте, чтобы предотвратить проникновение экс-

тремистской идеологии в социальные сети. Пра-

воохранительным органам следует распростра-

нять информацию, направленную против исла-

мистских религиозных учений в чатах и форумах, 

где чаще всего появляются экстремисты и сто-

ронники экстремизма, опровергать экстремист-

ские ложные учения разоблачать их, поощрять их 

нежелание совершать акты насилия. Например, 

Центр стратегических коммуникаций по борьбе с 

терроризмом ведет активную деятельность на 

форумах экстремистов на нескольких языках, 

многократно входит в контакт со сторонниками 

экстремистской деятельности, концентрирует 

внимание на интернет-форумах, где появляются 

экстремисты, и разворачивает дебаты против экс-

тремистских принципов. 

Затем, используя специальные технологии, 

следует перекрыть каналы распространения экс-

тремистских идей при помощи технологий ки-

бербезопасности, регулярно отслеживать и филь-

тровать экстремистские веб-сайты и в конечном 

итоге намеренно прекращать их работу. В то же 

время посредством разработки брандмауэров, 

защищенных маршрутизаторов, служб безопас-

ности серверов, продукции для аутентификации 

пользователей осуществляется непрерывная ра-

бота по удалению экстремистского контента и 

блокировке экстремистских веб-сайтов в сети.  

Третьим шагом является укрепление между-

народного обмена и сотрудничества в сфере де-

радикализации. Экстремизм является глобальной 

проблемой. Сдерживание роста и развития экс-

тремизма, предотвращение и уничтожение экс-

тремистских организаций является ответственно-

стью международного сообщества. В соответ-

ствии с законом, все страны должны принимать 

меры по превентивному просвещению в области 

дерадикализации. Чтобы укрепить международ-

ное сотрудничество в сфере профилактики экс-

тремизма, в первую очередь следует твердо при-

держиваться нормативных стандартов, противо-

стоять «двойным стандартам», достигать взаимо-

понимания в отношении сотрудничества. Не сле-

дует прибегать к одиночным действиям в отно-

шении экстремистских организаций, так же как и 

не стоит использовать одни и те же методы борь-

бы. Все страны, основываясь на характерных 

национальных особенностях, историческом этапе 

развития, культуре и религии, должны разрабо-

тать характерные эффективные меры противо-

действия. Они не должны навязывать свои наци-

ональные ценности другим государствам. Угроза 

экстремизма носит региональный и глобальный 

характер, поэтому для предотвращения экстре-

мизма требуется региональное и глобальное со-

трудничество. Всем государствам следует отка-

заться от насилия, устранить разобщенность, до-

стигнуть консенсуса, встать на путь мира, актив-

но продвигать сотрудничество различных куль-

тур, для того чтобы избежать конфликтов между 

разными культурами, религиями и этносами на 

основе Устава ООН и международного права. 

Нужно укреплять дерадикализацию посредством 

сотрудничества и переговоров и совместными 

усилиями подавлять влияние экстремизма. 

Экстремизм в первую очередь является про-

блемой идеологического восприятия, во вторую 

очередь проблемой поведения. Именно поэтому 

для того, чтобы сдерживать влияние экстремизма, 

важно обращать внимание на значение идеологи-

ческой борьбы и не допускать, чтобы еще больше 

людей подверглись влиянию экстремистской 

идеологии, отравляющей сознание, и встали на 

путь насилия и террора. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ В ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
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FOR EXTREMIST AND TERRORIST CRIMES 

 
Одной из наиболее острых проблем совре-

менных пенитенциарных систем является про-

блема дерадикализации осужденных за экстре-

мистские и террористические преступления. 

Примечательно то, что, несмотря на существую-

щие формы экстремизма и терроризма – нацио-

нального, политического, религиозного, в обы-

денном и научном сообществе экстремизм и тер-

роризм ассоциируются, прежде всего, с религией, 

и особенно с исламом. Это реальность нашего 

времени, обусловленная значительным комплек-

сом условий и факторов. 

Религиозный экстремизм зиждется на ради-

кальности как необходимом и существенном его 

свойстве. В наиболее обобщенном виде под ради-

кализацией понимается процесс усвоения челове-

ком идеологии неприятия и насилия, основанной 

на ненависти к сообществам, не разделяющим 

данной идеологии. Так, в «Справочнике по рабо-

те с заключенными из числа воинствующих экс-

тремистов и предупреждению порождающей 

насилие радикализации в тюрьмах» под радика-

лизацией, порождающей насилие, понимается 

процесс изменения убеждений и установок в 

направлении экстремистской ориентации, оправ-

дывающей применение насилия для достижения 

своих целей [5, с. 72]. А.М. Сысоев определяет 

пенитенциарную радикализацию как длительный 

процесс усвоения идеологии, поддерживающей 

применение насилия лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, в отношении 

представителей иных групп населения, где ос-

новным движущим мотивом является ненависть к 

социально-демографическим или биологическим 

признакам этих лиц [6, с. 92-93].  

Для религиозной сферы Казахстана важным 

стало формирование дихотомии традиционные – 

нетрадиционные религии. По сути, данная дихо-

томия является основой стратегии дерадикализа-

ции. Так, в «Правилах по организации теологиче-

ской реабилитационной работы с осужденными 

лицами в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» под дерадикализацией понимается 

«комплекс теологических, психологических и 

социально-адаптационных мероприятий, направ-

ленных на отведение объекта дерадикализации, в 

том числе из числа осужденных, от радикальной 

идеологии/взглядов» (подп. 3 п. 3 гл. 1). Далее в 

подпункте 5 п. 28 гл. 3 одной из задач местных 

исполнительных органов является «обеспечение 

учреждений УИС необходимыми аудио-, видео- и 

печатными материалами, пропагандирующими 

традиционные для Республики Казахстан рели-

гиозные ценности, а также с дискредитацией и 

контрпропагандой идеологии религиозного экс-

тремизма и терроризма, деструктивных религи-

озных течений» [3]. В целом слово «традиция» в 

документе встречается три раза, и везде оно про-

тивопоставляется радикальной идеологии. 

Известно, что традиционный ислам и нетра-

диционный радикальный ислам являются состав-

ными частями исламского возрождения в мире и 

в Казахстане в частности. Традиционный ислам 

призывает к мирному существованию, толерант-

ности, общечеловеческим ценностям. Радикаль-

ный считает общечеловеческие ценности оружи-

ем в руках глобалистов Запада, а имамов, кото-

рые с ними работают, радикалы рассматривают 

как предателей «истинной веры». И те и другие 

аргументируют свои позиции священными тек-

стами.  
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Нетрадиционный ислам представлен боль-

шим многообразием течений, социальный харак-

тер которых колеблется от умеренных до крайне 

радикальных. Традиционный ислам также неод-

нороден. В соответствии с семантическим анали-

зом И.Ф. Сафаргалиев рассматривает традицион-

ный ислам в четырех основных значениях. Пер-

вое понимание можно обозначить как российский 

ислам, или ислам со спецификой той или иной 

постсоветской страны. Часто в таком смысле сло-

восочетание употребляют государственные и об-

щественные деятели. Им, прежде всего, важно, 

чтобы мусульмане поддерживали государствен-

ность своей родины и жили в мире и согласии с 

представителями других конфессий. Именно это 

они и понимают под традиционным исламом. 

Второе понимание можно обозначить как 

народный ислам. Как правило, о нем говорят но-

минальные, этнические мусульмане, в жизни ко-

торых ислам – не более чем воспоминание о сво-

ей верующей бабушке. В третьем понимании тра-

диционный ислам (например, татарский) – это 

национальный ислам. И, наконец, четвертое по-

нимание традиционного ислама – такое, которого 

придерживаются сами практикующие мусуль-

мане. Это ортодоксальный суннитский ислам, 

каким он был испокон веков во всем мусульман-

ском мире. Безусловно, эти формы не существу-

ют изолированно, а часто накладываются друг на 

друга [4]. Накладывание данных форм ислама 

отражается как на общинах, так и на людях – но-

сителях этих форм. 

Радикальность человека как результат ради-

кализации есть идеологически обоснованная 

установка насильственной стратегии поведения. 

Радикализация воздействует на систему идей и 

ценностей, точнее, на их иерархию. Из сознания 

не исчезают такие ценности, как здоровье, семья, 

друзья, знания и т.д., но происходит их переоцен-

ка. В сознании религиозных радикалов они теря-

ют свою самоценность, и чаще всего превраща-

ются в средства достижения новых целей и цен-

ностей. Особое место среди новых ценностей за-

нимает насилие. 

Радикальная идеология, с одной стороны, 

обосновывает невозможность достижения своих 

идейных целей другими способами, кроме как 

насильственными. С другой стороны, она оправ-

дывает уже совершенное насилие. В обоих случа-

ях насилие характеризуется как богоугодное дей-

ствие. Таким образом, на идеологическом уровне 

формируется «культ насилия» как центральная 

ценность и установка радикальной идеологии. 

Возведенное в культ насилие в отношении 

так называемых «врагов ислама» оправдывает 

любые орудия и средства, применяемые религи-

озными радикалами. Этим объясняется, к приме-

ру, лояльное отношение религиозных радикалов 

и их лидеров к вопросам использования запре-

щенных религиозными догмами наркотических 

средств в момент совершения террористических 

актов. 

По мнению ряда экспертов, радикальная ре-

лигиозная идеология может выступать как само-

достаточное явление, не нуждающееся в под-

тверждении насильственными актами. Ее сущ-

ность в данном случае отражается как идейная 

борьба с противником. Это дает основания пени-

тенциарным системам отдельных стран структу-

рировать работу с религиозными радикалами. 

Так, в «Справочнике по работе с заключенными 

из числа воинствующих экстремистов…» весь 

комплекс мероприятий с осужденными за экс-

тремистские и террористические преступления 

разделен на два направления – «дерадикализа-

цию, т.е. изменение взглядов, ценностей и уста-

новок» и «изменение поведения (отказ от наси-

лия)» [5, с. 73]. Здесь же эксперты отмечают, что 

приложение основных усилий пенитенциарных 

систем для достижения второй цели – отказ от 

насилия, более целесообразно [5, с. 73]. Возмож-

но, так оно и есть, ведь отслеживать динамику 

поведенческих паттернов легче, чем определить 

то, о чем человек думает. Как видим, междуна-

родный опыт рекомендует разоблачать «культ 

насилия», развенчивать его, противопоставляя 

«культу ненасилия» посредством социально-

психологических, пропагандистских и теологиче-

ских интервенций, и таким образом вырабатывать 

у осужденных стратегии ненасильственного по-

ведения. Однако мы снова приходим к идеям и 

ценностям. 

Концентрация религиозных радикалов в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

сама по себе представляет опасность, и не только 

распространением радикальной идеологии среди 

спецконтингента, но и совершением ими экстре-

мистских и террористических преступлений. 

Необходимо отметить, что в учреждениях 

УИС не происходит массовой радикализации, 

однако вовлечение в радикальную идеологию 

даже незначительного числа осужденных может 

представлять опасность. Риск вовлечения увели-

чивается в связи со многими факторами и усло-

виями, прежде всего с тем, что само нахождение 

в местах лишения свободы для многих осужден-

ных является жизненным кризисом, и поэтому 

религия часто выполняет здесь свою компенса-

торную функцию. Осужденные, находясь в экзи-

стенциальном поиске, способствуют постоянному 

росту «спроса на религию». При этом возможно-

сти для постоянного и свободного общения с 

представителями духовенства у осужденных нет. 

Встречи проводятся в рамках теологической реа-

билитационной работы с осужденными за экс-

тремизм и терроризм, или имеющими радикаль-
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ные религиозные взгляды, в соответствии с раз-

решительными процедурами. Следовательно, в 

случае недолжного контроля осужденных со сто-

роны администрации для них могут возникнуть 

условия поиска ответов на вопросы духовного и 

идеологического плана у носителей радикальных 

идеологий. Эти и другие причины стали поводом 

для инициативы некоторых организаций введе-

ния должности капелланов [1], которая, возмож-

но, решит проблему предоставления «квалифи-

цированных религиозных услуг» [6, с. 93] осуж-

денным. 

В соответствии с Правилом 65 «Минимальных 

стандартных правил Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы)» говорится:  

«1. Если в тюремном учреждении находится 

достаточное число заключенных, принадлежащих 

к одному и тому же вероисповеданию, следует 

назначать квалифицированного служителя данно-

го культа или разрешать ему отправлять там со-

ответствующие обряды. Если число таких заклю-

ченных достаточно велико и имеются соответ-

ствующие возможности, такого служителя следу-

ет назначать на постоянной основе.  

2. Квалифицированный служитель культа, 

назначаемый или допускаемый в тюремное учре-

ждение на основе пункта 1 настоящего правила, 

должен иметь возможность регулярно отправлять 

религиозные обряды и в отведенное для этого 

время периодически посещать наедине заклю-

ченных, принадлежащих к его вероисповеданию, 

для бесед на религиозные темы» [2]. 

Как видим, мировой опыт признает прогрес-

сивную роль в дерадикализации религиозных 

служителей и призывает пенитенциарные систе-

мы создавать для этого соответствующие усло-

вия. Однако проблема дерадикализации усугуб-

ляется внутренними идейными установками ре-

лигиозных радикалов, определяющими их пове-

дение, которые препятствуют даже элементарно-

му конструктивному общению.  

Так, религиозные радикалы «не признают 

канонических школ (мазхабов) в исламском пра-

ве, хотя по конъюнктурным соображениям, т.е. в 

целях маскировки, и могут внешне придержи-

ваться ханафитского толка. Во-вторых, они кате-

горически отрицают догматические школы исла-

ма, во всей полноте раскрывающие послание Ко-

рана и учение Пророка, в том числе и матуридит-

скую, которую отличает особая веротерпимость и 

которую всегда исповедовали татары. И наконец, 

в-третьих, они ведут ожесточенную войну с ду-

ховной этикой ислама...» [4]. 

Таким образом, перед традиционным исла-

мом и прежде всего его лидерами стоит важная 

задача дальнейшего духовного и интеллектуаль-

ного совершенствования для более эффективного 

противостояния религиозному экстремизму и 

терроризму. Государству, в свою очередь, следу-

ет совершенствовать правовое поле для создания 

благоприятных условий пенитенциарной деради-

кализации. 
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ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ 

 

EXTREMISM IN THE MODERN VIRTUAL WORLD 

 
XXI век характеризуется как век информа-

ционный. В данную эпоху возникли и стреми-

тельно развились информационные технологии, в 

свою очередь, это привело к тому, что само об-

щество переходит в новую форму или вид – ин-

формационное общество. Более того, изменяются 

традиционные способы социализации индивида 

обществом, возникает потребность в иных нор-

мах, установках и ценностях. 

Возникает новый, «виртуальный», мир со 

своими законами, всеобщей доступностью ин-

формации, правом на свободу самовыражения и 

своими проблемами. В таком мире изменяются 

условия, молодёжь с ее свойством проявлять гиб-

кость в отношении норм, установок и ценностей 

сегодня становится исследователями виртуально-

го мира, его поселенцами, его создателями и его 

жертвами. Изменение условий уже определяет 

характер влияния на особенности развития ново-

го поколения, особенно на развитие стиля само-

презентации и самобытия реальной личности в 

условиях виртуального мира [4]. 

Президент Республики Узбекистан 

Ш. Мирзиёев особо акцентирует внимание на 

существующих информационных угрозах и вызо-

вах: «Как известно, в условиях нынешней глоба-

лизации все более острой становится экономиче-

ская конкуренция, усиливаются информационные 

и террористические угрозы. Для предотвращения 

информационных угроз и атак посредством раз-

личных информационных ресурсов следует орга-

низовать специальные отделения в составе пра-

воохранительных органов» [2]. 

Учитывая, что ныне противодействие экс-

тремизму и терроризму выходит на первое место 

в системе национальной безопасности, формиро-

вание и проведение единой государственной по-

литики в данной сфере требуют приоритетного 

рассмотрения.  

Правовую основу борьбы с экстремизмом и 

терроризмом составляют Конституция Республи-

ки Узбекистан, Уголовный кодекс Республики 

Узбекистан, Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности, Закон Рес-

публики Узбекистан «О противодействии экс-

тремизму», Закон Республики Узбекистан «О 

борьбе с терроризмом», Закон Республики Узбе-

кистан «Об информатизации» и международные 
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договоры борьбы с международным экстремиз-

мом и терроризмом [5]. 

Согласно статьи 3 Закона «О противодей-

ствии экстремизму» экстремизмом является вы-

ражение крайних форм действий, направленных 

на дестабилизацию общественно-политической 

обстановки, насильственное изменение конститу-

ционного строя Республики Узбекистан, насиль-

ственный захват власти и присвоение ее полно-

мочий, возбуждение национальной, расовой, эт-

нической или религиозной вражды [3]. 

В настоящее время к международным экс-

тремистским организациям, деятельность кото-

рых запрещена на территории стран Центральной 

Азии относятся Аль-Каида, Талибан, Хизб-ут 

Тахрир. Экстремистские организации, которые 

действуют на региональном уровне, – Исламское 

движение Узбекистана (ИДУ), Исламское Дви-

жение Восточного Туркестана, Акромия [8]. 

В соответствии со статьей 11 Закона «О про-

тиводействии экстремизму» на территории Узбе-

кистана запрещается ввоз, изготовление, хране-

ние, распространение и демонстрация экстре-

мистских материалов, атрибутики и символики 

экстремистских организаций, а также их распро-

странение и демонстрация в средствах массовой 

информации либо сетях телекоммуникаций, в т.ч. 

во всемирной информационной сети Интернет 

[3]. 

Также согласно данной статье материалы, 

ввозимые, изготовляемые, хранимые, распро-

страняемые и демонстрируемые на территории 

Республики, а также в средствах массовой ин-

формации либо сетях телекоммуникаций, в т.ч. во 

всемирной информационной сети Интернет, при-

знаются экстремистскими в порядке, установлен-

ном законодательством. 

Экстремистские материалы, атрибутика и 

символика экстремистских организаций в уста-

новленном порядке подлежат уничтожению или 

удалению. При невозможности уничтожения или 

удаления экстремистских материалов, атрибутики 

и символики экстремистских организаций, раз-

мещенных в средствах массовой информации ли-

бо сетях телекоммуникаций, в т.ч. во всемирной 

информационной сети Интернет, доступ к ним 

ограничивается. 

Имеющийся зарубежный опыт свидетель-

ствует о целесообразности создания при участии 

компаний, оказывающих услуги в сети Интернет, 

наблюдательных советов и «горячих линий», ко-

торые были бы наделены полномочиями опера-

тивно удалять из глобальной сети материалы, со-

держащие экстремистскую направленность,  как  

это узаконено в большинстве развитых стран [1]. 

Необходимо отметить, что в Республике Уз-

бекистан признание организации экстремистской 

осуществляется в судебном порядке. 

Информационные организации и ресурсы 

следующих каналов и страниц в социальных се-

тях «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, 

Instagram, Friendica Facebook, Youtube и Telegram 

были признаны согласно решению суда экстре-

мистскими и террористическими и их деятель-

ность запрещена на территории Узбекистана: 

«AbuAisha», «Alfatx», «Aqiydadarslari», 

«Aqiydatul vositiya», «Ayollar darslari silsilasi», 

«Darslardan qisqa lavhalar», «DA'VAT UZ», «Fiqh 

ahkomlari», «Foida Mp3», «Foida va qoidalar», 

«HIDOYAT TV», «Islam Abu Khalil», «Islomni 

buzuvchi amallar darslari», «Muhim darslar», 

«Mustalahul hadis», «Mustalahul hadis», «Nomoz va 

benomozga taluqli masalalar», «Qiyomatdan avvalgi 

fitnalar», «Savol va javoblar», «Silsilaviy darslar va 

ma’ruzalar», «Tafsir darslari», «Talabalar uchun 

darslar», «Talbisu iblis darslari», «Tavhid darsi», 

«Turkiston», «Usulul fiqh», «Абу Салох дар-

сликлари», «ал-Ваъй», «АЛЪ-ФАТҲ ТВ», «Жан-

нат ошиклари», «Мамарахимов Абдурахим Мир-

комилович», «Мухожир Полвон», «Нажот», 

«Полвон Новкатлик», «Роя», «Сохиб Махмудов», 

«Тавхид ва жиход», «Фаррухбек Абдуллаев», 

«Хуррият инфо», «Шом овози» [8]. 

Религиозный экстремизм стал одной из крае-

угольных проблем в обеспечении безопасности 

не только в странах Центральной Азии, но и в 

Евразийском регионе в целом. 

Международное сообщество в последние го-

ды с озабоченностью относится к вопросам ис-

пользования сети Интернет со стороны экстреми-

стов. 

В 2012 г. Совет ООН по правам человека 

принял Резолюцию поощрения и защиты всех 

прав человека: гражданских, политических, эко-

номических, социальных и культурных прав, 

включая право на развитие в Интернете. Приня-

тие данной резолюции расширило сферу действия 

норм не только Всеобщей декларации прав чело-

века, но и соответствующих международных до-

говоров о правах человека, включая Междуна-

родный пакт о гражданских и политических пра-

вах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и др., как в 

офлайн, так и онлайн-среде. 

Однако, признавая право доступа к сети Ин-

тернет, резолюция не указывает и на негативные 

стороны сети Интернет, в то время как Интернет 

является также глобальной и стратегической сре-

дой для распространения различных идей экстре-

мизма, терроризма и сепаратизма, а также мате-

риалов, наносящих существенный вред нрав-

ственности и воспитанию молодежи – порногра-

фия, материалы, содержащие культ насилия и 

жестокости, и т.д. Было бы целесообразным 

предусмотреть в указанной резолюции положе-

ния о поощрении статуса Интернета в качестве 
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виртуального пространства, свободного от раз-

личного негативного контента.  

Пропагандистская машина ИГ эффективно 

продемонстрировала свою осведомленность и 

компетентность в использовании Интернета для 

своей кампании, нацеленной на аудиторию, близ-

кую к западной культуре. В 2016 г. в России две 

трети преступлений экстремистской направлен-

ности и каждое девятое преступление террори-

стического характера совершены с использовани-

ем Интернета [6]. 

Свободное пользование средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и се-

тью Интернет может повлечь за собой опреде-

ленные негативные последствия. К примеру, по-

лучив доступ к различным сайтам террористиче-

ских и экстремистских организаций, пользовате-

ли (особенно молодежь) могут быть завербованы 

для участия в различных преступлениях, проте-

стах или акциях. 

С начала своего существования ИГ создало 

мощную пропагандистскую структуру. С 2006 г., 

еще в период ИГИЛ, было учреждено медиа-

агентство «Аль-Фуркан» («Различение добра и 

зла»), которое стало основным центром произ-

водства широкого спектра медиа-продукции для 

распространения в сети Интернет [7]. 

Мы можем сделать выводы из вышесказан-

ного. Используя глобальную сеть Интернет и 

возможности информационной коммуникации, 

идеологи экстремистских движений и групп ак-

тивно воздействуют на сознание граждан. Экс-

тремизм является одной из основных глобальных 

проблем современного общества. Глобализация и 

развитие сетевых коммуникаций являются одни-

ми из причин роста экстремизма, особенно среди 

молодёжи. Статистика последних лет показывает 

нам, что борьба с экстремизмом за последние го-

ды активно стала переходить из реального мира в 

виртуальный. Необходимо повышать уровень 

правового сознания и правовой культуры населе-

ния, особенно у молодёжи, формировать в обще-

стве нетерпимое отношение к экстремизму.  

Повышение правового сознания и правовой 

культуры осуществляется путём проведения 

разъяснительной работы, организации правового 

воспитания и образования, разработки учебно-

методической и научной литературы по вопросам 

противодействия экстремизму, укрепления куль-

турных традиций, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания, организации и про-

ведения научно-практических мероприятий, со-

вершенствования образовательных программ с уче-

том основных направлений государственной поли-

тики в области противодействия экстремизму.  

Самое главное – не только государственные 

органы, осуществляющие деятельность по проти-

водействию экстремизму, но и иные организации 

и граждане в пределах своих полномочий должны 

участвовать в мероприятиях по противодействию 

экстремизму. Лучшим средством борьбы с экс-

тремизмом является его профилактика в обще-

ственной среде. 
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Дерадикализация требует обеспечения вер-

ховенства закона и права. Согласно статье III 

«Положений о дерадикализации в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе», предусматрива-

ется, что «экстремизм, упомянутый в настоящих 

Положениях, подразумевает собой побуждение и 

подстрекательство к деятельности, направленной 

на разжигание ненависти, дискриминации и про-

паганду насилия путем искажения религиозных 

учений или0 других методов». Основные харак-

теристики экстремизма – крайняя консерватив-

ность и крайняя ксенофобия, именно поэтому он 

неизбежно будет сопровождаться влиянием край-

ней идеологии, насилием и террором. В 

Синьцзяне религиозные экстремистские силы, 

террористические силы и национальные сепара-

тистские силы интегрируются в общую угрозу 

под названием «три силы зла». Теоретической 

основой преступной деятельности этих «трех 

сил» является идея экстремистского раскола ре-

лигиозной идеологии, которая сама по себе имеет 

сильный подстрекательский, мошеннический, 

комплексный, деструктивный международный 

характер и является основным источником 

насильственных и террористических преступле-

ний в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Экстремистскую религиозную идеологию можно 

описать тремя понятиями: «почва», «рассадник», 

«злокачественная опухоль». Понятие «почва» де-

монстрирует условия существования, необходи-

мые для организации «трех сил зла», понятие 

«рассадник» отражает тенденцию к увеличению 

случаев сепаратистского и террористического 

насилия, «злокачественная опухоль» иллюстри-

рует серьезное влияние данной угрозы на соци-

альную стабильность. 

Статья 3 «Положений о дерадикализации в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе» уста-

навливает, что термин «радикализация», упоми-

наемый в настоящих Положениях, относится к 

высказываниям и поведению, которые осуществ-

ляются под влиянием экстремизма, преувеличи-

вают крайнюю религиозную идеологию и затра-

гивают жизни людей. Такого рода феномен «ре-

лигия выше закона» или «Шариат выше закона» 

не только отвергается ортодоксальными религи-

ями, но и запрещается обществом, в котором су-

ществует верховенство права и закона. Сущность 

«радикализации» – это полное отрицание нор-

мального общественного порядка, институцио-

нальных норм и моральных принципов, вызов 

законной власти и попытки к её свержению. Про-

цесс радикализации – это комплексный процесс 

взаимодействия множества факторов. Человек не 

может родиться экстремистом, однако он может 

стать им под воздействием влияния окружающей 

его среды. Радикализация не только предвещает 

акты террористического насилия, но и является 

источником социальных и межэтнических кон-

фликтов.  

Практика показала, что религиозный экстре-

мизм является источником насильственной тер-

рористической деятельности. Его отличительной 

чертой является нетерпимость к другим религи-

ям, а главная идея состоит в разжигании религи-

озного фанатизма и осуществлении террористи-

ческой деятельности. Поэтому дерадикализация 

может быть реализована как на поведенческом, 

так и на идеологическом уровнях. Например, на 

поведенческом уровне она реализуется через про-

грамму дерадикализации по разрешению индиви-

дуальных поведенческих конфликтов, таких как 
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отказ от насилия как средства для достижения 

поставленной цели, но в данном случае радикали-

зация не привносит существенных изменений в 

систему ценностей или убеждений. На идеологи-

ческом уровне дерадикализация провоцирует 

резкие изменения на когнитивном уровне: изме-

нение системы убеждений, отказ от экстремист-

ской идеологии и насилия и принятие общепри-

нятой социальной системы ценностей. Следова-

тельно, дерадикализация – это непростой процесс 

трансформации, он напрямую связан с тем, имеет 

ли законное правительство прочный политиче-

ский статус и действуют ли правовые нормы. 

Дерадикализация – это глобальная проблема. 

Европейские и американские страны также раз-

мышляют о том, почему по прошествии более 

десяти лет контртеррористической борьбы экс-

тремизм остается неразрешимой проблемой для 

мирового сообщества. Основная причина заклю-

чается в том, что источник экстремистской дея-

тельности так и не был ликвидирован, поэтому 

экстремистская идеология продолжает распро-

страняться. Что касается дерадикализации, то 

разработка долгосрочных комплексных планов и 

стратегий под руководством правительства явля-

ется приоритетом всех стран.  

Для того чтобы предотвратить распростране-

ние экстремистской идеологии, во-первых, нужно 

усилить пропаганду и просвещение в области 

конституционного права, благоприятствовать 

установлению верховенства права и закона во 

всем обществе; способствовать тому, чтобы 

граждане сознательно соблюдали закон, обраща-

лись к нему в случае правонарушений, полага-

лись на закон для решения проблем. Во-вторых, 

следует укреплять социальное управление и вно-

сить инновации, способствовать модернизации 

системы социального управления и её возможно-

стей, продвигать и укреплять правоспособность 

системы общественного управления Синьцзян-

Уйгурского автономного района, создать высоко-

квалифицированную команду сотрудников, раз-

вивать информатизацию, улучшать систему госу-

дарственного управления, курировать деятель-

ность источников экстремизма в соответствии с 

законом. В-третьих, полностью мобилизовать де-

ятельность всех сторон и задействовать активную 

роль общественных организаций; в-четвертых, 

иметь в наличии систему юридических услуг для 

«неуклонного, стабильного и осмотрительного» 

пресечения религиозного экстремизма, насилия, 

терроризма и других преступных видов деятель-

ности в соответствии с законом. 

Религиозный экстремизм послужил причи-

ной ненормальной религиозной обстановки в об-

ществе. Изначально гармоничная и единая соци-

альная среда изменилась в худшую сторону. По-

ложительная религиозная обстановка в обществе 

в первую очередь зависит от обучения правиль-

ному религиозному пути, повсеместного расши-

рения области образования для верующих, чтобы 

они могли получать и усваивать религиозные 

знания и доктрины, которые не противоречат по-

литике государства. Религия совместима с разви-

тием социалистического общества, их главная 

обязанность состоит в том, чтобы препятствовать 

распространению экстремизма и возможности 

захвата власти экстремистскими организациями. 

Дерадикализация заключается в создании сред-

ства обороны в форме общественного мнения, 

которое граждане формируют путём соблюдения 

закона и объединения против общего врага, что-

бы противостоять влиянию религиозного экстре-

мизма. 

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

действует верховенство закона и права, что явля-

ется гарантией осуществления дерадикализации. 

Верховенство закона и права является базовой 

моделью государства в современном сообществе, 

конституционным принципом, а также основным 

способом достижения социальной долгосрочной 

стабильности в провинции Синьцзян. Это основ-

ная ценность, признанная международным сооб-

ществом, а также консенсус, которого удалось 

достичь. 

Китайское правительство придает большое 

значение верховенству закона, уделяет особое 

внимание реализации данной основной стратегии 

и ускоряет построение государства на основе со-

циалистического правопорядка с помощью вер-

ховенства права и закона. Дерадикализация также 

должна осуществляться на основании верховен-

ства закона, придерживаться идеологии верхо-

венства права и закона. Следует использовать 

данную стратегию во благо и стимулировать де-

радикализацию для постепенного осуществления 

её нормализации и легализации. 

Укрепление государства на законодательном 

уровне – это одно из основных условий деради-

кализации. В последние годы Всекитайское со-

брание народных представителей и Собрание 

народных представителей Синьцзян-Уйгурского 

автономного района в свете изменений ситуации 

в области борьбы с терроризмом и ради поддер-

жания стабильности активно развивают передо-

вые законодательные акты по дерадикализации, 

уделяя особое внимание борьбе с насильствен-

ными и террористическими преступлениями, 

противодействию сепаратистским разногласиям, 

формируя тем самым механизм сдерживания 

«трех сил зла» и обеспечения надежной правовой 

поддержки для борьбы с экстремизмом и терро-

ризмом. 

Дерадикализация и строгое соблюдение за-

конов является решающим фактором. Мы долж-

ны высоко нести знамя социалистического верхо-
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венства закона и права, защищать авторитет за-

конной власти конституции и в полной мере при-

менять законодательство для достижения спра-

ведливости. Чтобы искоренить насильственные и 

террористические преступления, необходимо 

следовать принципам «нулевой толерантности», 

«нулевой слабины», поддерживать обстановку 

высокого напряжения, принимать решительные 

меры по уничтожению экстремизма, с одной сто-

роны. С другой стороны, следует строго разли-

чать противоречия и проблемы разного характе-

ра, чтобы уменьшить количество насильственных 

правонарушений и снизить сопротивление. 

Дерадикализация и справедливое правосудие 

являются линией обороны каждой страны. Пра-

восудие – это конечная оборонительная линия 

для достижения социальной справедливости и 

беспристрастности. В процессе реализации зако-

нов необходимо учреждать каналы и механизмы 

для прогнозирования и оценки рисков социаль-

ной стабильности, поддерживать надежные меха-

низмы для защиты законных прав и интересов 

граждан, руководствоваться судебной антитерро-

ристической деятельностью, осуществлять ее об-

разовательные и предупреждающие функции. 

Граждане осваивают юридические процедуры и 

правовые методы для решения различных про-

блем и противоречий, формируют правовое само-

сознание, чтобы решать свои вопросы по закону и 

доверять правоохранительным органам и судеб-

ной власти. 

Дерадикализация и соблюдение гражданами 

закона лежит в основе любого правового госу-

дарства. Благодаря различным формам правовой 

гласности и просвещения была создана хорошая 

социальная атмосфера для продвижения идеи 

верховенства права и закона и соблюдения закона 

в обществе в целом. Нужно систематически 

улучшать осведомленность граждан всех этниче-

ских групп о соблюдении и применении законов, 

стимулировать граждан к их изучению для того, 

чтобы они могли понимать их правовую силу и 

значение и четко осознавать, какие действия яв-

ляются противоправными.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район рас-

положен на границе КНР. По сравнению с други-

ми провинциями и регионами, особенно с разви-

тыми, провинция Синьцзян имеет более низкий 

уровень социального развития. Он также является 

многонациональным, многоконфессиональным и 

многокультурным районом, где различные дели-

катные и сложные проблемы переплетаются, он 

подвергался серьезному влиянию идеологии ре-

лигиозного экстремизма в течение долгого вре-

мени. Таким образом, управление провинцией 

Синьцзян в соответствии с законом и обеспече-

ние верховенства права и закона в районе позво-

лит осознавать историческую ответственность за 

сохранение национального и этнического един-

ства, должным образом решать социальные во-

просы, затрагивающие этнические и религиозные 

факторы, и обеспечивать надлежащую защиту 

прав и интересов людей всех этнических групп, 

социальную справедливость и беспристрастность. 

Следует постоянно совершенствовать, модерни-

зировать систему социального управления 

Синьцзян-Уйгурским автономным районом и 

раскрывать его потенциал, а также оказывать со-

действие социальной долгосрочной стабильности 

провинции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА НАСИЛИЯ И СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА  

 

PECULIARITIES OF THE PHENOMENON OF VIOLENCE AND MODERN YOUTH 

EXTREMISM IN THE CONTEXT OF SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

 
Анализируя различные подходы к оценке 

феномена «общество», мы видим, что не только 

оно само неоднозначно, но существуют различие 

в его толковании философами, социологами, об-

щественными деятелями.  

Так, Г. Спенсор считал, что общество – это 

социальный организм. Исходя из этого, в нем бу-

дут противоречия всегда, ведь всегда ли доволен 

собой каждый отдельный человек и находится в 

хорошем, а не в депрессивном, подавленном 

настроении? Э. Дюркгейм, говоря об обществе, 

указывал на то, что это некий социальный факт, 

следовательно, и сам этот факт, возможно, не 

всегда будет спокойным. Сам факт напряжения 

может быть латентным, до времени скрытым от 

основной массы членов общества и приобрести 

открытый характер при неблагоприятных (или 

благоприятных) условиях объективной действи-

тельности, действиях активных социальных сил. 

Все зависит от того, под каким углом зрения по-

смотреть на цели, определяемые задачи, деятель-

ность социальных политических акторов-

реформаторов. М. Вебер считал, что общество – 

продукт взаимодействия людей как результат их 

социальных действий в интересах всех и каждого. 

Но историю большинства государств и народов 

скорее можно изучать по участию их в войнах и 

военных конфликтах, нежели в мирном строи-

тельстве, которое по продолжительности было 

гораздо менее длительным, чем времена военного 

противостояния, походов, завоеваний, отстаива-

ния независимости, установления контроля над 

неугодными народами и взбунтовавшимися наро-

дами и пр.  

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали разви-

тие общества под углом общественно-

экономических формаций, последовательно сме-

няющих друг друга, и никак иначе, как посред-

ством революционного насилия. Именно насилие, 

в основе которого лежит идея «заставить массы, а 

не убедить», было взято В.И. Лениным в курсе на 

построение нового общества в отдельно взятом 

государстве – России в начале ХХ в. Для этого 

даже была придумана им политическая конструк-

ция, отражающая суть нового социалистического 

государства, – «государство диктатуры пролета-

риата». И это при том, что, рассматривая фено-

мен существовавших теорий государства, он го-

ворил: «Учение о государстве служит оправдани-

ем общественных привилегий, оправданием су-

ществования эксплуатации» [2, с. 68-72]. Дина-

мика событий, которые последовали после во-

оруженного восстания – Великой Октябрьской 

социалистической революции – вполне ложится 

на динамику событий, обозначенных в партийном 

гимне большевиков: «Весь мир насилья мы раз-

рушим до основания, а затем…». Разрушили гос-

ударственность, основные политические, эконо-

мические и общественные институты, а затем все 

пришлось создавать с нуля, отталкиваясь от фун-

дамента, т.к. утрачена была и часть специалистов, 

и ресурсов. Чтобы реализовать новые прожекты, 

поддержать новые ценности и интересы, опять же 

основным инструментом стало насилие. К сожа-

лению, основным социальным средством насилия 

выступила молодежь, в силу своих социально-

психологических и возрастных качеств более по-

датливая к внешнему воздействию субъектов со-

циального управления, более склонная воспри-
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нимать призыв к действию, чем к рациональному 

обдумыванию сложившихся ситуаций
1
.    

ХХ век принес не одно испытание. В мае 

1945 г. закончилась Великая Отечественная вой-

на, в сентябре – Вторая мировая война. Народы 

многих стран, празднуя победу, были глубоко 

убеждены, что они победили насилие человека 

над человеком, получили хорошую «прививку» 

от использования насилия при решении социаль-

ных и политически значимых проблем и выстра-

иваемых целей жизнедеятельности. Но прошло 

немного времени, и насилие вновь стало востре-

бованным. Разве можно было подумать, что 

народ допустит, чтобы националисты, левые или 

правые ультра вновь выйдут на улицы и будут по 

ним свободно маршировать, что вновь местом 

возможного решения действительных или наду-

манных проблем общества станут проспекты и 

скверы, а самым действенным средством – про-

тест, неподчинение власти, погромы и насилие. 

Мы все чаще и чаще задумываемся, почему и 

в XXI в., как и ранее, мы сталкиваемся с насили-

ем, почему революционизирующая иррациональ-

ная идея преобладает над рациональным мышле-

нием, основанном на конструктивном выстраива-

нии отношений, в т.ч. при преодолении суще-

ствующих пороков и проблем современного об-

щества? Проблем много, они, диалектически со-

единяясь, аккумулируют общественное недоволь-

ство, провоцируют деструктивные действия, 

направленные лишь на разрушение, и никак не на 

созидание. Почему небольшая по численности 

социальная группа может держать в напряжении 

поселение, регион, общество, подталкивая его к 

социальной бездне, чтобы через какое-то время 

создавать «новые» социальные институты, кото-

рые, по сути, будут выполнять все те же прежние 

функции, продуцируя новые недовольства в мас-

совом сознании его носителей, подменяя порой 

истинные ценности ценностями суррогатными 

или мнимыми, надуманными, принесенными из 

внешней агрессивной среды?  

События последних лет ярко демонстрируют, 

что экстремизм как идеологическая установка на 

достижение целей исключительно силой, при от-

рицании любого диалога с объектами воздей-

ствия и требования неукоснительного подчине-

ния, все чаще уходит из чисто социальной сферы 

проявления (уличные разборки между группи-

ровками, приверженцами различных субкультур, 

                                           
1
 Надо сказать, что данную особенность очень хорошо 

использовали и в интересах экономического строи-

тельства в годы советской власти, когда молодежь по 

комсомольским путевкам направлялась на строитель-

ство крупнейших, даже по современным меркам, про-

мышленных гигантов, объявленных ударными комсо-

мольскими стройками.  

дворовыми неформальными сообществами, под-

ростковыми «искателями приключений» и т.п.). 

Экстремизм, где основным инструментом влия-

ния является молодежь, не без организующего 

участия, ведомая заинтересованными лицами, 

позиционирующими себя как борцы с несправед-

ливостью, коррупцией, нарушениями прав чело-

века при поддержке иных представителей неси-

стемной оппозиции и их структур все чаще про-

является в качестве акторов в сфере политики. 

Молодежь не всегда может даже осознать свою 

роль в этих акциях и адекватно воспринимать 

предмет протеста. Она как бы играет, но при этом 

у нее складывается реальное ощущение участия в 

общественно-политических процессах и возмож-

ности на них влиять. В качестве примера можно 

привести ответ корреспонденту одного молодого 

человека, участника протестных движений в под-

держку Навального. На вопрос: «Зачем Вы вы-

шли на улицу?» – последовал ответ: «Я против 

того, что нарушают законы». Когда корреспон-

дент сказал: «Так Вы сами же сейчас нарушаете 

закон, митинг и место его проведения не согласо-

ваны», диалог сразу же прекратился. Однако мо-

лодежь, к сожалению, по-прежнему не отличается 

высокой политической активностью в ходе про-

ведения выборов органов власти различных 

уровней. Недовольные в нашем обществе всегда 

есть и будут. Об этом еще в ХIХ в. очень хорошо 

сказал М.Е. Салтыков-Щедрин: «В России в наше 

время очень редко можно встретить довольного 

человека…». Это один из факторов того, что ка-

кие бы усилия не принимало наше общество, 

проблема общественной опасности экстремизма 

остается актуальной и сегодня [3].  

Этому во многом способствовали и способ-

ствуют изменения в некоторых базовых ценно-

стях молодежи. Например, несколько десятиле-

тий назад большинство молодых людей считали, 

что обеспеченные люди должны помогать и забо-

титься о тех, кто не смог преуспеть, а современ-

ная молодежь более склонна в убеждении необ-

ходимости самостоятельных социальных, про-

фессиональных достижений. Для современной 

молодежи важнейшим фактором престижа в со-

циальном окружении является приобретение 

стильных дорогих вещей, аксессуаров и т.д. В 

советское время ценность интересной работы у 

молодёжи была на первом месте, а теперь она не 

входит даже в число первых трех ценностей. Не-

благоприятным фактором в современной цен-

ностной структуре молодежи является суще-

ственная детерминационная связь между работой 

и материальной выгодой. Она приобретает 

огромное значение, и тогда первоначально полу-

ченное профессиональное образование уже не 

используется. Большую степень влияния на ми-

ровоззрение современной молодёжи оказывает 
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интернет, в котором наряду с ценной информаци-

ей изобилие фейковой, где даже незначительная 

ложь может привлечь к себе внимание и стать 

аргументом в дальнейшем протестном поведении. 

Если в советское время молодёжь в большей сте-

пени опиралась на опыт предыдущих поколений, 

то теперь молодые люди осваивают и создают 

свой новый социальный опыт, полагаясь, прежде 

всего, только на себя, порой критически оценивая 

даже результаты жизненного пути своих родите-

лей, отвергая многие их реальные достижения 

ввиду предвзятой оценки профессиональной дея-

тельности.  

Проблема экстремизма в молодежной среде – 

одна из угроз стабильности российского социума. 

Говоря о юношеском максимализме, важно под-

черкнуть, что молодой человек не всегда спосо-

бен объективно оценить существующие реалии, 

не безоговорочно воспринимает предлагаемые 

правила поведения, ценности, нормы и условия 

существования общества.  

Необходимо помнить, что начиная с опреде-

ленного момента становление личности неизбеж-

но сопряжено с преодолением множества  

препятствий, и экстремизм – один из «очевид-

ных» и возможных путей разрешения существу-

ющего противоречия. Эмоциональный тип вос-

приятия, свойственный молодости, способствует 

формированию экстремистского миропонимания, 

крайних форм отражения действительности, осо-

бенно в имеющихся фактах возрастной дискри-

минации. Это вынуждает защищаться, а защища-

ясь, молодые люди нередко выбирают экстре-

мальные формы противостояния окружающему 

миру [1, с. 4]. 

В заключение необходимо отметить, что мо-

лодежный экстремизм является чертой любого 

общества. Его полное искоренение невозможно, 

но вполне реально ограничение, удержание в 

приемлемых рамках, направленных на согласова-

ние устремлений молодежи с тенденциями разви-

тия общества. Переход от краткосрочных и ло-

кальных решений к долгосрочным и среднесроч-

ным программам в области молодежной полити-

ки повысит потенциал этой важной социально-

демографической группы и придаст новый им-

пульс поступательному развитию страны. 
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DIRECTIONS OF COUNTERING AGAINST EXTREMISM  

IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF MILITARY EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE NATIONAL GUARD  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Проблема противодействия и недопущения 

экстремизма в образовательной среде учебных 

заведений Российской Федерации является не 

только актуальной, но и находится на методоло-

гическом острие важнейших научно-педагоги-

ческих исследований. 

Основными направлениями государственной 

политики по противодействию экстремизму в 

сфере образования являются: 

 включение в региональные и муници-

пальные программы по развитию образования и 

воспитания несовершеннолетних мероприятий по 

формированию у подрастающего поколения ува-

жительного отношения ко всем этносам и рели-

гиям; 

 осуществление мер государственной под-

держки системы воспитания молодёжи на основе 

традиционных для российской культуры духов-

ных, нравственных и патриотических ценностей; 

 повышение престижности образования, 

полученного в российских религиозных образо-

вательных организациях, а также осуществление 

мер государственной поддержки системы обще-

ственного контроля за выездом российских граж-

дан для обучения в иностранных религиозных 

образовательных организациях. 

Экстремизм затрагивает функционирование 

институтов общества и государства, для обеспе-

чения безопасности которых предназначены вой-

ска национальной гвардии РФ (далее – ВНГ РФ). 

Профессиональная подготовка офицерских 

кадров в военных образовательных организациях 

высшего образования ВНГ РФ в рамках рассмат-

риваемой нами проблемы строится с учётом со-

держания стратегии национальной безопасности, 
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требований концепции кадровой политики и раз-

вития системы образования в ВНГ РФ на период 

2018-2021 годов и далее до 2025 года, концепции 

военно-патриотического воспитания ВНГ РФ на 

период до 2025 года [3]. 

Одним из основных направлений в работе по 

предупреждению проникновения экстремизма в 

военные образовательные организации высшего 

образования ВНГ РФ, защите личного состава от 

негативного информационно-психологического 

воздействия является формирование у личного 

состава патриотических качеств, основанных на 

российской духовности и культурных традициях. 

На формирование патриотического мировоз-

зрения, невосприимчивости у участников образо-

вательной среды военных образовательных орга-

низаций высшего образования ВНГ РФ идеоло-

гии экстремизма и терроризма должен быть наце-

лен комплекс мероприятий патриотического вос-

питания. Его основой является ведомственная 

программа «Военно-патриотическое воспитание в 

ВНГ РФ на период до 2025 года». Основной це-

лью ведомственной программы является реализа-

ция первого этапа Концепции военно-патрио-

тического воспитания ВНГ РФ на период до 

2025 г. 

Для достижения указанной цели предусмат-

ривается решение следующих задач: 

 создание нормативно-правового, органи-

зационно-методического и информационного 

обеспечения формирования системы военно-

патриотического воспитания в ВНГ РФ; 

 распространение в обществе положитель-

ной и объективной информации о принимаемых 

руководством Росгвардии, органами управления 

войсками мерах по противодействию терроризму 

и экстремизму, формирование у граждан пози-

тивного отношения к военной службе (службе) и 

положительной мотивации у молодёжи относи-

тельно прохождения службы в ВНГ РФ; 

 развитие и совершенствование системы 

военно-шефской работы с организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность; 

 внедрение в деятельность органов по ра-

боте с личным составом, как основных организа-

торов военно-патриотического воспитания, инно-

вационных форм и методов данной работы; 

 активное привлечение к участию в патри-

отическом воспитании ветеранских организаций, 

общественных организаций (объединений), педа-

гогического состава военных образовательных 

организаций высшего образования, отдельных 

граждан; 

 привитие интереса к изучению истории 

России, формирование чувства уважения к про-

шлому нашей страны, её героическим страницам, 

подвигам защитников Отечества, в т.ч. ВНГ РФ; 

 содействие формированию условий для 

успешного комплектования ВНГ РФ подготов-

ленными гражданами, обладающими высокой 

мотивацией к прохождению военной службы 

(службы). 

Ведомственная программа представляет со-

бой совокупность организационных, нормативно-

правовых, методических, культурно-, спортивно-, 

военно-патриотических мероприятий (акций, ла-

герей, игр), мероприятий по увековечению памя-

ти защитников Отечества, мероприятий по со-

вершенствованию форм и методов работы по во-

енно-патриотическому воспитанию личного со-

става и молодёжи, в т.ч. с привлечением ветеран-

ских организаций, развитию практики и шефства 

над организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, развитию профильного 

кадетского образования, комплексного информа-

ционного обеспечения работы по военно-

патриотическому воспитанию, направленных на 

решение основных задач в сфере военно-

патриотического воспитания [1]. 

Работа по профилактике экстремистских 

правонарушений неразрывно связана с комплек-

сом мероприятий психологического обеспечения 

военно-профессиональной деятельности будущих 

офицеров ВНГ, информационно-воспитательной 

работы с категориями участников образователь-

ной среды – переменным составом (курсанты, 

слушатели, иностранные слушатели, адъюнкты, 

иностранные адъюнкты, экстерны), постоянным 

составом (руководители, педагоги, командиры 

различных подразделений). К постоянному со-

ставу можно отнести медицинских работников, 

хозяйственных лиц, инженеров и технологов.  

В ходе занятий у курсантов необходимо вос-

питывать толерантное отношение к представите-

лям иной национальности или вероисповедания, 

неприятие идеологии экстремизма и терроризма, 

формировать патриотизм и уважительное уваже-

ние к закону. Для проведения занятий в целях 

разъяснения сущности, особой общественной 

опасности экстремизма и терроризма следует 

приглашать специалистов правоохранительных 

органов, учёных, представителей Министерства 

внутренних дел России. 

Для успешной работы по противодействию 

негативному воздействию экстремизма на лич-

ный состав командирам (заместителям команди-

ров по работе с личным составом) необходимо 

знать и выявлять источники и содержание угроз 

для личного состава в информационно-

идеологической сфере, обучать офицеров формам 

и приёмам противодействия деструктивным про-

явлениям экстремизма. 

Следующее направление – перекрытие кана-

лов проникновения в коллективы идей и теорий 
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негативной направленности. В ряду мер важным 

является выявление среди военнослужащих яв-

ных и скрытых носителей деструктивных взгля-

дов, в т.ч. имевших ранее опыт деятельности в 

различных организациях деструктивного толка. 

Индивидуальная работа с ними должна прово-

диться посредством изучения личных дел, прове-

дения индивидуальных бесед и наблюдения. 

Компонентом профилактики экстремизма в 

образовательной среде высшего учебного заведе-

ния Росгвардии является информационное проти-

водействие пропаганде экстремистской идеоло-

гии и иным негативным формам информационно-

психологического воздействия экстремистских 

организаций на личный состав. 

Здесь необходимо применять методы ин-

формационного реагирования и нейтрализации 

негативного информационного воздействия, 

включая доведение до личного состава офици-

альных информационных сообщений, материалов 

средств массовой информации и сети Интернет, 

распространение информационной продукции, 

разоблачающей идеологию экстремизма, прове-

дение диспутов, общих собраний личного соста-

ва, направленных на развитие толерантности к 

представителям других национальностей, веро-

исповеданий, нетерпимости к фашистской, 

неонацистской, националистической идеологии. 

Важным направлением противодействия экс-

тремизму являются меры правового воспитания и 

доведения до личного состава статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской 

Федерации, предусматривающих ответственность 

за совершение действий экстремистского, терро-

ристического характера или содействующих их 

совершению. Должностные лица всех уровней 

обязаны доводить до военнослужащих обще-

ственную опасность действий по пропаганде экс-

тремизма, меры ответственности, в т.ч. уголов-

ной, за правонарушения экстремистского и наци-

оналистического характера в информационной 

сфере [2]. 

Важнейшей составляющей в деятельности, 

направленной на недопущение проявления экс-

тремизма в стенах военных образовательных ор-

ганизаций высшего образования Росгвардии, яв-

ляется привлечение участников образовательной 

среды в рамках научной (научно-иссле-

довательской) деятельности к проведению меро-

приятий и участию в них (выполнение научно-

исследовательских работ, разработка учебников, 

учебных, учебно-методических пособий, прове-

дение диссертационных исследований, подготов-

ка научных статей, рефератов, докладов, подго-

товка и проведение научных конференций, семи-

наров) по профилактике и предупреждению экс-

тремизма, определению направлений, выработке 

форм и методов работы по противодействию экс-

тремизму, оказанию практической помощи в ор-

ганизации и выполнении задач в борьбе с экстре-

мизмом. 

В заключение мы отметим, что успешное 

решение задач противодействия экстремизму в 

образовательной среде учебных заведений Рос-

сийской Федерации в последующем обеспечит 

защиту общества и государства от экстремист-

ских проявлений.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 

 

SOME ASPECTS OF CONDUCTING A RELIGIOUS EXPERTISE:  

THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN 
 

В Центрально-Азиатском регионе Республи-

ка Узбекистан занимает особенное геополитиче-

ское положение. Географически располагаясь в 

самом сердце Центральной Азии, Узбекистан яв-

ляется международным центром зиёрат туризма 

(паломнического туризма). Со всего мира съез-

жаются к мусульманским святыням в Узбекистан 

туристы, желающие приобщиться к источникам 

исламской культуры. Великие ученые и деятели 

узбекского и других народов Центральной Азии 

своими уникальными трудами и произведениями 

сыграли огромную роль в формировании и разви-

тии исламской культуры, науки, философии и 

образования, создавая основы мусульманской 

цивилизации.  

Необходимо отметить, что в Узбекистане 

свыше 93% населения составляют мусульмане (в 

основном сунниты ханафитского мазхаба, чис-

ленность шиитов не превышает 1%) [9]. Создан 

Центр исламской цивилизации, который является 

просветительским, культурным и историческим 

источником. Еще с 1970-х гг. готовит специали-

стов Ташкентский исламский институт имени 

Имама Бухари.  

Вышеуказанное обуславливает значительный 

оборот и хранение большого количества материа-

лов религиозного содержания. Возникает необхо-

димость отделения религиозных материалов раз-

личных традиционных конфессий от материалов 

экстремисткой направленности, которые разжи-

гают вражду, ненависть, пропагандируют идеи 

фундаментализма и другие деструктивные идеи. 

По результатам опроса Центра изучения об-

щественного мнения «Ижтимоий Фикр», 69% уз-

бекистанцев назвали религиозный экстремизм и 

терроризм наиболее серьёзной проблемой для 

стран Центральной Азии. Необходимо отметить, 

что 62,6% респондентов ответили, что знают или 

что-то слышали о существовании в странах реги-

она сторонников религиозно-деструктивных те-

чений [5]. 

Изготовление, ввоз и распространение мате-

риалов религиозного содержания на территории 

Республики Узбекистан допускаются только по-

сле проведения государственной религиоведче-

ской экспертизы, при этом ведётся Единый ре-

естр по учету заключений религиоведческих экс-

пертиз [6]. 

Комитет по делам религий проводит теоло-

гическое исследование материалов религиозного 

содержания на наличие отклонений или искаже-

ний от религиозных канонов, необходимое для 

решения вопроса о допуске (отказе в допуске) к 

изготовлению, ввозу и распространению указан-

ных материалов на территории Республики Узбе-

кистан, и выносит соответствующее заключение 

религиоведческой экспертизы. 

Если обнаружится после проведения экспер-

тизы, что материалы, ввозимые на территорию 

Республики Узбекистан юридическими и физиче-

скими лицами, включены в список запрещенных, 

то они изымаются. 

Статья 11 Закона Республики Узбекистан 

№ ЗРУ-489 «О противодействии экстремизму» от 

30 июля 2018 г. определяет, что запрещается 

ввоз, изготовление, хранение, распространение и 

демонстрация экстремистских материалов, атри-

бутики и символики экстремистских организа-

ций, а также их распространение и демонстрация 

в средствах массовой информации либо сетях те-

лекоммуникаций, в т.ч. в Интернете [7]. 
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Кроме того, на основании статьи 184
2
 Кодек-

са об административной ответственности Респуб-

лики Узбекистан предусмотрена ответственность 

за незаконное изготовление, хранение, ввоз на 

территорию с целью распространения или рас-

пространение материалов религиозного содержа-

ния. При этом статьи 244
1
 и 244

3
 Уголовного ко-

декса Республики Узбекистан предусматривают 

уголовную ответственность за изготовление или 

хранение с целью распространения, а также рас-

пространение материалов, содержащих идеи ре-

лигиозного экстремизма, сепаратизма и фунда-

ментализма, призывы к погромам или насиль-

ственному выселению граждан либо направлен-

ных на создание паники среди населения, а также 

изготовление, хранение с целью распространения 

либо демонстрации атрибутики или символики 

религиозно-экстремистских, террористических 

организаций. 

Анализ практики свидетельствует, что зача-

стую выявляются и изымаются материалы рели-

гиозного содержания, которые не прошли уста-

новленные законодательством процедуры. Необ-

ходимо отметить, что в последнее время участи-

лись случаи назначения экспертиз по электрон-

ным носителям (диски, флеш-носители, телефо-

ны, компьютеры и т.д.). Трудно переоценить зна-

чение данной экспертизы, поскольку всё админи-

стративное и уголовное производство строится на 

заключении эксперта. 

Порядок проведения экспертизы регламен-

тируется в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной религиоведческой 

экспертизы материалов религиозного содержа-

ния, утверждённым Постановлением Кабинета 

Министров № 10 «О мерах по совершенствова-

нию порядка осуществления деятельности в сфе-

ре изготовления, ввоза и распространения мате-

риалов религиозного содержания» от 20 января 

2014 г. [6]. 

В пункте 3 данного Положения раскрывается 

понятие государственной религиоведческой экс-

пертизы, которая представляет собой процедуру 

исследования печатных изданий, аудиовизуаль-

ных произведений (теле-, кино- и видеофильмов, 

клипов, записей концертных программ, мульт-

фильмов, аниме, хэнтай и др.), электронных но-

сителей информации (дискет, CD, DVD-дисков, 

материалов, размещенных в сети Интернет, и др.) 

и иных материалов религиозного содержания 

Комитетом по делам религий при Кабинете Ми-

нистров Республики Узбекистан с участием спе-

циалистов, экспертов и представителей религиоз-

ных организаций. 

При производстве исследования данных объ-

ектов зачастую появляется необходимость в 

лингвистических, психологических, речеведче-

ских специальных познаниях, и тогда назначается 

комплексная экспертиза.  

Религиоведение как отдельная отрасль науч-

ного знания возникает в парадигме классической 

науки, объективность и беспристрастность для 

которой являются важнейшими критериями 

научности. Наука изучает только то, что суще-

ствует само по себе и независимо от субъекта. Ее 

не интересует, почему это есть, что могло бы 

быть, что должно быть и насколько это хорошо 

или плохо. То есть, строго говоря, сослагатель-

ные и аксиологические суждения научный под-

ход исключает [11]. 

Специалисты относят материалы к экстре-

мистским, когда в них имеются высказывания в 

форме призыва (к определённым действиям), в 

форме пропаганды (религиозного, национально-

го, языкового, расового превосходства, исключи-

тельности или неполноценности), высказывания, 

направленные на разжигание розни, вражды, 

ненависти, унижение достоинства человека, 

оскорбление человека по определенным призна-

кам (пола, расы, национальности, религиозной 

принадлежности и т.д.). 

Религиоведческая экспертиза должна пред-

ставлять, в свою очередь, научное исследование, 

отвечающее критериям объективности и исследо-

вательской нейтральности [8, c. 70-73]. При этом 

отсутствуют законодательные определения поня-

тий и категорий, являющихся характеристиками 

экстремистских материалов, например «пропа-

ганда», «публичный призыв», «ненависть» и т.д. 

[10, c. 216]. 

При производстве судебной экспертизы экс-

перт проводит анализ исследуемого контента и 

должен придерживаться точной и объективной 

диагностики текста, он не должен приписывать 

автору то или иное значение, если в объекте ис-

следования отсутствуют средства его выражения. 

При наличии в заключении эксперта понятий 

«скрытый призыв», «приемы манипуляций», 

«скрытое намерение» и др. эксперт должен де-

тально обосновать свой вывод. 

При этом в выводе заключения эксперта 

должны обязательно указываться признаки дея-

ний, указанные в диспозиции соответствующих 

статей Уголовного кодекса или Кодекса об адми-

нистративной ответственности. В ином случае не 

будет оснований для административного произ-

водства или возбуждения уголовного дела. 

В экспертной практике имеют место случаи, 

когда экспертные оценки одного и того же тек-

стового материала были противоположными [1, 

c. 394-412; 7]. 

В средствах массовой информации и науч-

ном сообществе судебные разбирательства, где 

использовались заключения судебных экспертов 

относительно экстремистских материалов, рас-
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пространяемых в интернете, получили негатив-

ную критическую оценку. Судебные решения ме-

нялись в зависимости от того, признавались или 

отклонялись доказательства экстремизма [3,  

c. 81-90]. 

Л.В. Савинов, А.Е. Дорожинская, А.В. Сига-

рев отмечают, что большие проблемы возникают 

при оценке изданий различных религиозных ор-

ганизаций, в которых говорится об исключитель-

ной истинности того или иного вероучения [10, 

с. 209-222]. 

Необходимо отметить, что не допускается 

постановка перед экспертом правовых вопросов, 

не входящих в его компетенцию, связанных с 

оценкой деяния, например вопросы о том, содер-

жатся ли в тексте призывы к экстремистской дея-

тельности, направлены ли информационные ма-

териалы на возбуждение ненависти или вражды 

[2, c. 25-41]. 

С учётом вышеизложенного необходимо от-

метить важность принятия своевременных мер по 

ограничению доступа и контролю информацион-

ных ресурсов, материалов, распространяющих 

призывы к массовым беспорядкам, осуществле-

нию экстремистской деятельности и участию в 

массовых публичных мероприятиях. Таким обра-

зом, актуальность разработки мер по выявлению 

и пресечению преступлений экстремистской 

направленности, в т.ч. с использованием специ-

альных знаний в виде проведения религиоведче-

ской экспертизы не вызывает сомнений, посколь-

ку этнический, религиозный и социальный экс-

тремизм представляет собой одну из главных со-

временных угроз национальной и глобальной 

безопасности любого государства. 
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