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Объем времени, отводимого для изучения темы: лекция состоит из 3-

х частей. Каждая часть рассчитана на 45 минут. 

 

Место проведения: аудитория оснащенная мультимедийным 

оборудованием. 

 

Методика проведения: лекционное изложение материала, беседа, 

ответы на вопросы. 

Основное содержание темы: Раскрыть понятие, сущность и 

историческое становление экстремизма, обозначить основные этапы его 

зарождения и развития. Рассмотреть характеристику процессов, 

происходящих в общественно-политической и социально-экономической 

сферах, а также мероприятия по профилактике экстремистских проявлений. 

Основные термины и понятия:  
Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных 

лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам в 

общественной деятельности.  

Экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов 

достижения социально-политических, экономических и иных целей и 

допускающее возможность применения насилия. 

Ксенофобия (греч.ксенос-«чужой» и фобос «страх») – страх  или 

ненависть к кому-либо или к чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному, восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а 

поэтому опасного и враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, может 

стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или 

социального деления людей. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и 

опасностей. 

Безопасность государства – состояние защищенности жизненно 

важных (фундаментальных) интересов государства и общества от 

внутренних и внешних угроз в экономической, политической, военной, 

экологической, гуманитарной и других областях. 

Безопасность общества – состояние защищенности системы 

общественных отношений от противоправных и иных общественно опасных 

посягательств лиц, организаций и иностранных государств, разрушительных 

явлений природного и техногенного характера. 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) - использование насилия или 

угрозы его применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или 

различных объектов с целью достижения политических, экономических, 

идеологических и иных выгодных террористам результатов.  
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План лекции: 

1. Введение. 

2. Часть 1. Понятие, виды и сущность современного экстремизма. 

3. Часть 2. Религиозные движения и культы экстремистской 

направленности. 

4. Часть 3. Понятие и сущность терроризма. 

Основная литература: 

1.  Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года; 

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

противодействии экстремистской деятельности». Принят Государственной  

Думой 27 июня 2002 г., одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 г; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 211-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия экстремизму", принят Государственной Думой 6 

июля 2007 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 года; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О 

противодействии терроризму; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. 

№ 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в 

экстремистской деятельности, и доведении этого перечня до сведения 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным и 

имуществом». 

 

Дополнительная литература: 

1. Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. М.; Триада, 

Лтд, 2005.  

2. ВНИИ МВД России Проблемы противодействия экстремизму в 

Российской Федерации, сборник материалов «круглого стола 28 апреля 2005 

года». Москва 2005г. 

3. Бурковская В.А. Актуальные проблемы борьбы с криминальным 

религиозным экстремизмом в современной России. М.: Институт правовых и 

сравнительных исследований, 2005 г. 

4. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы 

с терроризмом. Под общей редакцией профессора Долговой. М. Российская 

криминологическая ассоциация. 2006. 

5. МВД РФ ВНИИ А.Р. Попченко, Т.А. Петрова: Предупреждение 

правонарушений со стороны молодежных неформальных объединений 

экстремистской направленности. Методическое пособие, Москва 2006 год. 

6. А.И. Гушер Экстремизм - это угроза безопасности. Этноэкспресс № 8 (59) 

2006. Издательский дом «Этносфера». 
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ВВЕДЕНИЕ 

      

Впервые термин «экстремизм» в нашей стране в официальном 

юридическом документе был употреблен 28 октября 1992 г. в Указе 

Президента РФ № 1308 «О мерах по защите конституционного строя 

Российской Федерации». Однако в данном документе не было дано четкого 

определения этого понятия, по причине того, что в указанный период 

времени понятие «экстремизма» не имело общепринятого значения.  

В новой Конституция Российской Федерации 1993 г., хотя и не 

используется термин «экстремизм», но уже содержится ряд принципиальных 

положений, создающих правовой барьер для разрастания неформальных 

организаций экстремистской направленности. 

Так, п. 5 ст. 13 Конституции «Запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни». В соответствии со ст. 29 не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

В соответствии со ст. 2 Конституции «Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», 

которая в значительной степени реализуется через деятельность органов 

внутренних дел. Данное положение нашло отражение в ст. 7 Закона РФ «О 

полиции», которая называется «Беспристрастность». 

С целью повышения эффективности противодействия экстремистским 

проявления был принят Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 

1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 

государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации».  

Мероприятия по противодействию экстремизму, в том числе 

молодежному предусмотрены Программой сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями экстремизма на 2008-2010 годы, 

утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств от 5 октября 2007 г. 

Анализ правовой базы противодействия экстремизму показал, что она 

включает в себя международные правовые акты, нормативные правовые акты 

Российской Федерации и нормативные правовые акты субъектов РФ.  
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Общая характеристика экстремистских проявлений. 

 

Существующая в настоящее время угроза распространения 

экстремизма в молодежной среде свидетельствует о том, что 

предпринимаемые органами внутренних дел меры, закрепленные в 

соответствующих нормативных правовых актах, а также состояние правового 

регулирования их деятельности недостаточны для противодействия этому 

явлению.  

Основываясь на установленных в законодательстве признаках 

экстремистской деятельности, можно заключить, что к экстремистским 

организациям относятся организации национал-патриотической 

направленности (группы скинхедов, нацистской и национал-большевистской 

ориентации, РНЕ). Они не только призывают к насилию, но и 

пропагандируют личности известных террористов, фашистов. 

Деятельность экстремистских организаций характеризуется общими 

чертами: 

- они пропагандируют расистские лозунги;  

- враждебно относятся к другим государствам и народам; 

- демонстрируют антисемитизм; 

- являются активными противниками либерализма и, как правило, 

сторонниками диктатуры; 

- их члены придерживаются религиозных взглядов, иногда языческих, 

или православных, но при этом история славянского православия 

истолковывается ими по-своему. 

         По мнению ученых, исследующих это явление, экстремизм не является 

четким и единым феноменом, а имеет тенденцию к саморазвитию. Он 

проявляется практически во всех сферах общественной жизни: в сфере 

экономических, межнациональных, религиозных отношений и т.п. Иначе 

говоря, существует разнообразие видов экстремизма: экономического, 

политического, националистического, религиозного, экологического, 

духовного и др. 

Провести четкую грань между вышеперечисленными видами очень 

сложно, так как они могут действовать в совокупности и усиливать друг 

друга. Конечно и эта классификация не окончательная, так как время и 

происходящие изменения в обществе порождают новые виды экстремизма, 

да и критерии объединения экстремизма в ту или иную группу четко не 

определены. 

Так, на сегодняшний день, учитывая возраст большей части членов 

лидирующих радикальных левых, правых, национальных общественных 

организаций, таких как «Русское национальное единство», «Национал-

большевистская партия», «Авангард красной молодежи», «Народная 

национальная партия», «Движение против нелегальной иммиграции» и 

других, и лиц, совершивших правонарушения экстремистского характера, 

следует говорить о таком виде экстремизма как молодежный экстремизм. 
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Значительный объем экстремистских проявлений приходится на 

деятельность неформальных молодежных объединений. Среди них 

существуют радикальные группы, пропагандирующие шовинизм, 

национальное или религиозное превосходство. 

Сегодня характерной особенностью экстремистского поведения 

молодежи является совершение действий насильственного характера по 

национальным, религиозным и политическим мотивам. Проблема не только в 

той порочной идеологии, которую они решительно пропагандируют и 

насаждают в массы, а в агрессивной, воинствующей составляющей, которая 

прорастает в сознании нового поколения ксенофобией, нетерпимостью и 

враждебностью ко всему инородному.     

Анализ показывает, что экстремизм в России  стремительно 

«молодеет», наиболее часто совершают преступления молодые люди в 

возрасте 15-25 лет. (что особо настораживает: среди участников последних 

событий на Манежной площади и у площади Киевского вокзала было 

большое количество задержанных - учащихся средних школ в возрасте 13-16 

лет).   

Экстремизм – это приверженность  крайним взглядам и мерам.  

Однако данное определение поверхностно и не отражает всех особенностей 

этого сложного явления. Открытыми остаются вопросы: какие взгляды 

следует считать «крайними», а какие – нет  и,  кто определяет эти понятия.  

Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент 

должен делаться на действиях, а не на людях, потому что именование людей 

и группировок экстремистами довольно неоднозначно, поскольку зависит от 

позиции и групповой принадлежности человека, использующего этот 

термин: одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а другие -  

борцами за свободу.   

Уже в 2004 году из всех осужденных за экстремизм 71% составили 

молодые люди в возрасте до 25 лет. Преступления, совершенные ими, 

связаны с причинением телесных повреждений и преступлениями против 

жизни. В 2006 году на учетах органов внутренних дел состояло более 6000 

членов группировок и организаций экстремистской направленности из числа 

молодежи. В 2008 г. в России насчитывалось 302 молодежных организации 

экстремистской направленности, в составе которых более 10 тысяч человек. 

На контроле МВД России к концу 2010 г. в России насчитывается 450 

молодежных объединений экстремистской направленности, в составе 

которых более 20 тысяч человек, в основном это молодые люди в возрасте от 

16 до 25 лет.  

Условно экстремистские молодежные организации можно разделить на 

правые (например: «Идущие без Путина», «Яблоко», Союз Правых Сил, 

«Совесть», «Оборона» и др.), левые (например: «Национал-большевистская 

партия» (далее – НБП), Авангард красной молодежи, «Союз 

коммунистической молодежи Российской Федерации», и др.), национальные 

(например: Русское национальное единство, Движение против нелегальной 

иммиграции, «Народная Национальная партия», скин-группировки 
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(скинхеды) и др.) и религиозные («Хизб Ут-Тахрир Аль-Ислами», Община 

Православной Церкви Божией Матери Державная, «Свидетели Иеговы», 

Межконфессиональный христианский Совет и др.). 

Таким образом, проведя анализ можно выделить:  

- политический молодежный экстремизм, направленный на изменение 

существующего государственного устройства и провозглашение диктатуры 

«левого» и «правого» толка;  

- национальный молодежный экстремизм, опирающийся и 

проповедующий идеи исключительности и превосходства своей нации;  

- религиозный молодежный экстремизм, основанный на идеях 

превосходства исповедуемой веры и направленный на противоборство с 

представителями иных конфессий. 

Практически все перечисленные выше молодежные организации 

официально не зарегистрированы. Это связано с тем, что они не стремятся 

получить статус юридического лица, и таким образом в отношении них 

сложно применить действующее законодательство органам государственной 

власти, в том числе органами внутренних дел. Да и многие из официально 

зарегистрированных объединений не имеют контактных телефонов, 

фактического места нахождения, а в своем составе содержат одного-двух 

действующих лиц, как правило, лидеров.  

В настоящее время в среде экстремистски настроенной молодежи 

происходит укрепление межрегиональных связей для совместной выработки 

единой стратегии действий и согласованной тактики поведения.  

В некоторых регионах развиваются отношения между членами 

различных группировок, например, в Пензенской области РНЕ со 

скинхедами. Из изложенного следует, что в последнее время отмечается 

тенденция консолидации разрозненных экстремистских молодежных 

группировок для проведения совместных мероприятий. Для оповещения друг 

друга о планируемой акции молодые экстремисты активно используют 

Интернет. 

Молодые люди являются участниками резко возросшего количества 

митингов, демонстраций, акций протеста и т.п. Так за 2006 г. членами 

Нижегородского отделения Национал-большевистской партии проведено 18 

несанкционированных митингов. Участники указанных акций были 

привлечены к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 20.2 КоАП РФ 

(организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях). 

Нередко молодые люди, исповедующие экстремистскую идеологию 

вклиниваются в колонны демонстрантов и митингующих, имеющих 

соответствующие разрешение на проведение мероприятия и чинят массовые 

беспорядки. 

Помимо перечисленного, со стороны членов экстремистских 

группировок наблюдаются дерзкие, демонстративные административные 

правонарушения. При этом члены указанных групп сознательно 

провоцируют силовое противостояние с органами государственной власти. 

Примерами могут служить так называемые акции «гражданского 
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неповиновения», такие как приковывание наручниками к зданиям областной 

администрации в июне 2005 г. в г. Калуге, Центрального банка по Калужской 

области в апреле 2006 г., Московского военкомата г. Калуги в феврале 

2006 г., проникновение активных участников НБП в здания Алтайского 

краевого суда и Федерального казначейства Министерства финансов России, 

для проведения несанкционированного митинга, распространения листовок с 

изображением символики и других печатных изданий, содержащих призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности и дестабилизации работы 

указанных учреждений. 

Главной задачей перечисленных выступлений является привлечение к 

себе внимания, особенно молодежи для их вовлечения в свои ряды, а также 

достижение поставленных требований.  

Ряд организаций, таких как НБП, Социал-Демократический Союз 

молодежи, движение «Свобода», а также их лидеры, неоднократно 

привлекали молодых людей для участия в проведении различных акций 

(митингов, пикетов, факельных шествий и т.п.) и оказания помощи в 

предвыборных компаниях за материальное вознаграждение. В борьбе за 

власть политические партии умело используют психологическую 

неуравновешенность, эмоциональность, доверчивость молодых людей. Так 

происходит политизация многих молодежных групп. 

Ряд молодежных группировок создается специально для нападения на 

иностранных студентов и представителей Кавказских национальностей. Они 

состоят из подростков, у которых преобладает криминальная мораль, 

ставших на преступный путь, будучи несовершеннолетними. Так, 

деятельность членов молодежных экстремистских организаций, а особенно 

скинхедов, носит ярко выраженный уголовный характер: вымогательства, 

грабежи, убийства, причинения вреда здоровью и т.п.  

Экстремистски настроенной молодежью совершаются не только 

общеуголовные преступления по мотивам национальной или религиозной 

розни с особой жестокостью, но и террористические акты, уносящие жизни 

случайных прохожих, ни в чем не повинных людей, наводящие ужас и страх 

на население. Так, например, от произошедшего 21 августа 2006 г. взрыва на 

Черкизовском рынке пострадали 56 человек, скончались 10 человек. Позднее 

Замоскворецкий суд г. Москвы санкционировал арест двух человек 18 и 25 

лет, являющихся членами экстремистской организации «Русский 

общенациональный союз». 

Таким образом, для реализации своих целей они используют 

противозаконные, даже террористические методы, а национально-

экстремистские радикальные группы часто прибегают и к созданию 

незаконных вооруженных формирований, которые самым эффективным 

средством реализации своих намерений считают террор и иные 

насильственные акты, создавая этим угрозу внутренней безопасности, 

вызывая дестабилизацию обстановки в государстве. 
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Все это свидетельствует о том, что молодежью совершаются более 

жестокие преступления, чем взрослыми. Причиной этому является правовой 

нигилизм, выражающийся в девальвации права и законности, игнорировании 

законов или в недооценке их регулирующей, социальной роли. Именно 

пренебрежением к действующим в обществе правилам и нормам поведения 

характеризуется молодежный экстремизм. Таким образом, налицо 

дефективность правовой психологии и как следствие, юридическая 

некомпетентность, негативное или легкомысленное отношение к уголовно-

правовым запретам и их соблюдению.  

Значительная часть правонарушений экстремистской направленности 

совершается подростками и молодыми людьми в группе, что свидетельствует 

об их психологической зависимости от группы. При этом личная 

ответственность снимается в сознании молодого человека тем, что, по их 

мнению «так принято» и «это вызывает одобрение».  

В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации глава 

государства неоднократно подчеркивал, что в сфере национальной 

безопасности весьма значительными остаются общественно-опасные 

проявления молодежного экстремизма в современной России. 

В утвержденной 12 мая 2009 г. Указом Президента Российской 

Федерации № 537 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур определяется 

одним из основных источников угроз национальной безопасности.  

Предварительный анализ специальной юридической литературы 

позволяет утверждать об отсутствии терминологического единства в 

определении экстремизма. В последние годы активно проходят научные 

дебаты по поводу решения этой проблемы, а также соотношения понятий 

«экстремизм», «экстремистская деятельность», «преступления 

(правонарушения) экстремистской направленности». 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, вступившая в силу 29 марта 2003 года определяет экстремизм 

как какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 

на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них.  

Экстремизм по своему содержанию может быть представлен тремя 

относительно самостоятельными группами действий, которым можно 

сопоставить имеющиеся в Уголовном кодексе Российской Федерации и 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

нормы. 

Первая из них объединяет собственно физические действия, их 

организацию, подготовку к ним и подстрекательство к их осуществлению: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации (ст. 278 УК РФ);  



 10 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность (ст.ст. 205, 205.1., 205.2. УК РФ); 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения (ст. 141 УК РФ);  

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления ст. 318 УК РФ, избирательных комиссий 

(ст. 141 УК РФ), общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- осуществление убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного причинения: 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), нанесения побоев 

(ст. 116 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), 

хулиганства (ст. 213 УК РФ), вандализма (ст. 214 УК РФ), надругательства 

над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ) по мотивам, 

указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации;  

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением (ст. 129 УК РФ); 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению (ст. 282.1, ст. 282.2 УК РФ, ст. 20.28 

КоАП РФ); 

Вторая группа включает действия, направленные на распространение в 

обществе экстремистских идей и мыслей:  

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни (ст. 282 УК РФ); 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии ст. 282 УК РФ; 

-  нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии 

(ст. 136 УК РФ);  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения (ст. 20.3 КоАП РФ); 

- публичные призывы к осуществлению указанных в ст. 1 Закона 

деяний (ст. 280 УК РФ); 

- массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового распространения 
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(ст. 20.29 КоАП РФ);  

Третью группу образуют действия, направленные на финансирование 

экстремистской деятельности либо иное содействие для ее осуществления 

(финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг) (ст. 15.27 КоАП РФ). 

Можно выделить пять статей, формулирующих составы 

административных правонарушений экстремистской направленности в трех 

главах Особенной части Кодекса (13, 15 и 20).  

      К таким правонарушениям относятся:  

- злоупотребление свободой массовой информации 

(ст. 13.15 КоАП РФ);  

- нарушение законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ);  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики (ст. 20.3 КоАП РФ);  

- организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его 

деятельности (ст. 20.28 КоАП РФ);  

- производство и распространение экстремистских материалов 

(ст. 20.29 КоАП РФ).  

Перечисленные деяния посягают на общественные отношения в 

области связи, информации, финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг, а также – на общественный порядок и общественную безопасность. 

Работающая молодежь, студенчество, учащиеся недовольные 

существующей политической реальностью составляют социальную базу 

экстремизма, который порождают социально-экономические кризисы, 

деформации политических институтов, резкое падение жизненного уровня, 

ухудшение социальных перспектив значительной части населения, 

доминирование в обществе чувств, настроений хандры, социальной и личной 

нереализованности, неполноты бытия, страх перед будущим, подавление 

властями оппозиции, инакомыслия, блокирование легитимной 

самодеятельности индивида, национальный гнет, амбиции лидеров 

политических партий, ориентации лидеров и факторов политического 

процесса на экстремальные средства политической деятельности. 

Молодые люди попадают в неформальные объединения по причине их 

духовной опустошенности, неосведомленности, а также отсутствия понятной 

для молодежи государственной идеологии, достаточных возможностей 

реализовать некоторые свои потребности, интересы и запросы из области 

общения, досуга, духовной деятельности посредством существующих форм.  

Все возрастающее количество объединений, партий, движений 

экстремистской направленности является отражением нарастающего 

отчуждения части молодых людей от традиционных институтов 
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социализации, снижения влияния семьи, школы, других учебных заведений 

на сознание и поведение подростков, юношей и девушек. 

Немалое влияние на личность молодых людей оказывают 

деструктивные религиозные объединения, сущность которых состоит в 

разрушении гармоничного духовного и психического состояния личности, 

культуры, социальных норм, практиковании зомбирования с целью 

формирования и поддержания состояния фанатичного исполнителя любых 

приказов. За своей демонстративной благотворительностью они могут 

скрывать экстремистскую деятельность по отношению к традиционным 

религиям и государственным институтам. 

В этих условиях получила свое развитие и понимание среди молодежи 

субкультура молодежного экстремизма, отличительной чертой которой 

является идеологическая поддержка молодежных преступных 

формирований, оправдание их в глазах общества или, по крайней мере, 

отдельных его представителей. Она стремится к тому, чтобы молодой 

человек стал смотреть на мир сквозь предлагаемые ею стереотипы. Важная 

роль в этом отводится культивированию и развитию агрессивности. 

По активности и массовости движение российских «бритоголовых» 

занимает лидирующее место среди неорганизованных групп экстремистски 

настроенной молодежи. Главным ее фактором является наличие хорошо 

разработанной идеологии, носящей привлекательный для молодежи 

характер. Так, у «скинхедов» есть свои идеологи и своя организация – 

Народная национальная партия. Члены партии постоянно участвуют в 

экстремистских акциях, вербуют в свои ряды молодежь на футбольных 

матчах, концертах популярных среди скинхедов рок-групп, 

пропагандирующих «националистический рок», а так же через знакомых. 

Средства массовой информации (далее – СМИ), западные боевики и 

триллеры, телепередачи, неограниченный доступ к сети «Интернет» также 

стимулируют у молодежи жестокость, насилие и желание его применения на 

практике. Посредством такого рода информации снижается уровень 

духовности, нивелируются многие морально-нравственные категории, 

внедряются далеко не лучшие образцы западных ценностей: культ денег и 

грубой физической силы, понятие вседозволенности.  

Следует отметить, что в течение всего последнего десятилетия на 

территории России накапливались проблемы, связанные с ростом 

шовинизма, ксенофобии и религиозного экстремизма, активизацией 

ультранационалистических сил. В ряде регионов России достаточно широко 

распространились антисемитизм и антииммигрантские настроения. 

В последнее время общественность с тревогой следит за тем, как 

экстремистские действия пронизывают все сферы общественной жизни. Сам 

термин «экстремизм» почти не сходит со страниц печати. Проблеме 

небывалого всплеска экстремизма и терроризма уделяют внимание СМИ, 

общественные движения, правозащитные организации.  

Нынешний исторический отрезок времени характеризуется весьма 

интенсивным ростом национального, религиозного и культурного 
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самосознания различного рода национальных образований. Обострение 

отношений между ними и разрешение возникших противоречий во многих  

случаях выливаются в действия с применением вооружения и военной 

техники. При этом в ходе боевых действий в некоторых регионах возник 

новый опасный феномен - так называемые незаконные вооруженные 

формирования. Численность их растет. Особую опасность представляет 

возникновение террористических групп и организаций.  

В соответствии с Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» : 

- террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности; 

- террористическая организация – организация, созданная в целях 

осуществления террористической деятельности или признающая 

возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация 

признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных 

подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя 

бы одного из руководящих органов  данной организации. 

Отличительным признаком террористической группы как простой 

организации является отсутствие внутригрупповой структуры и 

фиксированного разделения организационно-исполнительских функций. 

Группы можно разделить на две категории. 

1. Автономные, никому не подотчетные группы, самостоятельно 

планирующие свою деятельность, связанную с совершением 

террористических актов.  

2. Группы, являющиеся исполнительными структурными 

подразделениями более крупных организаций. В них начинает проявляться 

начальные признаки организации: наличие старшего  группы, целей и задач, 

выбор объекта для проведения акции. 

Одним из видов террористической организации является 

специализированные террористические организации, полностью 

ориентированные на совершение террористической деятельности.  

Терроризм является одной из неразрешенных проблем, с которой 

человечество вошло в XXI столетие. Современный терроризм - система 

использования насилия для достижения политических целей посредством 

принуждения государственных органов, международных и национальных 

организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан 

или их групп к совершению тех или иных действий в пользу террористов. 

Понятия «террор» и «терроризм» вошли в политический лексикон чуть 

более двух столетий назад, но сами эти явления существовали и в глубокой 

древности. Насилием сопровождалась вся история человечества, в том числе 

и в тех формах, которые сегодня характеризуются как террор и терроризм. 

На рубеже XX и XXI вв. проблемы терроризма и противодействия ему стали 

одними из важнейших как для отдельных государств, так и для мирового 

сообщества в целом. Это объясняется масштабами и характером 

террористических акций последнего времени. Если ранее террористы 

действовали методом индивидуального террора, убивая политических и 
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государственных деятелей, то первичными объектами атак современных 

террористов все чаще становятся ничем не защищенные группы мирных 

жителей.  

Иногда это единицы, но могут быть и сотни, даже тысячи людей. 

Запугивание осуществляемым или планируемым насилием действует не 

только само по себе, вызывая страх. Оно вызывает еще и неадекватные 

действия, усиливающие первичный страх.  

Итак: выдвижение требований - угроза насилия - отказ - осуществление 

насильственной акции. Однако на этом «формула террора» не заканчивается. 

Она имеет свое продолжение: осуществление насильственной акции - ужас - 

неадекватные действия - новые волны страха - новые террористические 

акции. 
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ЧАСТЬ №1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СУЩЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Источник экстремизма как индикатора социального и политического 

неблагополучия – разнообразные кризисы. Ради достижения своих целей 

экстремисты обращаются к чувствам и предрассудкам людей, сознательно 

подавляя в них рациональное сознание.  

Участники экстремистских группировок являют собой особый 

психологический тип индивида, склонного к самовозбуждению, к потере 

контроля над своим поведением, к иррациональным поступкам 

Левый экстремизм обычно исходит из идей марксизма-ленинизма и 

других левых взглядов, критикуя капиталистический строй за подавление 

личности и эксплуатацию, а социалистические режимы – за «классовой 

борьбы» (примерами левоэкстремистских групп служат «Фракция Красной 

армии» в ФРГ, «Сендеро луминосо» в Перу, «полпотовцы» в Камбодже, 

«Национал-большевистская партия» в России).  

Правый экстремизм выступает с позиций антикоммунизма, расизма, 

крайнего национализма либо клерикализма и т.д.  

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» (вступил в силу 25 июля 2002 года) с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия экстремизму» экстремистская деятельность 

(экстремизм) определяется как: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 
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- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;» 

Также, законом определено понятие:  

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Гер-

мании, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Причины возникновения экстремизма весьма многообразны, однако 

применительно к России главной следует признать социальную 

дезорганизацию граждан. Большое имущественное расслоение населения 

ведет к тому, что социум перестает функционировать как целостный 

организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями. Нарастает 

социальная напряженность, появляются группы, стремящиеся изменить 

сложившиеся порядки, в том числе насильственными методами. 

Особо следует отметить, что социальную базу экстремистских 

группировок составляют люди, относимые к категории социальных 

аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни 

(молодежь, не имеющая образования и достойного уровня жизни, 

безработные, лица, уволенные по сокращению из Вооруженных сил и других 

силовых структур). Кроме этого, некоторые формы экстремизма имеют 

исторические корни. 

Основными причинами экстремизма в той или иной стране являются 
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длительные периоды социально – экономической нестабильности, 

сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией 

граждан, ожесточенной борьбой за власть, растущей преступностью, а с 

другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и 

правоохранительных органов, отсутствием надежных механизмов правовой 

защиты населения. Все это ведет к нарастанию попыток разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов силовым путем, причем как со 

стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней 

элементов. 

Проводниками экстремизма выступают как политические партии 

радикального толка, так и спонтанно возникающие на волне национализма и 

сепаратизма политические группировки и организации экстремистской 

направленности, отрицающие или считающие недостаточной легальную 

борьбу.         

Экстремизм, как массовое явление, начал распространяться в России в 

80-х гг. XX в. в основном в среде молодежи, которая под лозунгами борьбы 

за «чистоту нации», «освобождение народа» и т.д., объединялась (обычно по 

территориальному принципу) в группы, каждая из которых насчитывала от 7 

до 15 человек. Чаще подобные группировки занимались избиением 

представителей иных национальностей, проживающих рядом с ними, а так 

же мелким хулиганством и вандализмом. 

Вначале экстремизм в России носил стихийный характер, в виде 

протеста, отчаяния, ненависти, утраты веры в незыблемость 

существующих порядков.  

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее 

время продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социально 

– политической ситуации в Российской Федерации и представляет собой 

серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной 

целостности государства.  

Практически все организации экстремистской направленности так или 

иначе привлекают для участия несовершеннолетних граждан: начиная от 

распространения литературы радикального характера и участия в обрядах 

религиозных сект до наиболее опасного вида вовлечения несовершеннолетних 

в преступную деятельность, а именно, подготовка и проведение массовых 

беспорядков, организация и участие в деятельности экстремистской 

организации, организация и участие в экстремистском сообществе. 

Наибольшую тревогу вызывает фактор нарастающей популизации идеологии 

неофашизма.  

В последние годы наиболее активную противоправную деятельность 

осуществляли члены таких организаций как: НБП – «Национал – 

Большевистская партия», РНЕ – «Русское национальное единство», АКМ-

«Авангард Красной Молодежи». В 2005 году, используя националистические 

лозунги, активизировали свою противоправную деятельность «Движение 

против нелегальной иммиграции» и «Славянский союз». 
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Религиозная идеология (религиозная доктрина), характеризующаяся 

произвольным провозглашением истинным единственного объяснения 

проблем существующего мира и предложением однозначных (истинных) 

способов из разрешения, безусловным разделением всех социальных явлений 

на «добро» и «зло», приданием исключительного доминирующего положения 

одному из аспектов бытия в ущерб всем остальным; отрицанием объективно 

господствующей иерархии общесоциальных (общечеловеческих) ценностей, 

игнорированием или принижением регулятивной значимости любых 

социальных в том числе правовых норм, не соответствующих объявленной 

истинной религиозной доктрине. 

Организационные формы осуществления религиозной доктрины, в 

частности религиозные экстремистские организации (тоталитарные секты).       

Тенденции нарастания религиозного экстремизма во многом 

обусловлена существующими противоречиями во взаимоотношениях, как 

между конфессиями, так и внутри их, ростом религиозной экспансии со 

стороны других государств.  

Неуважительное отношение к российским традиционным конфессиям 

способствует формированию предпосылок к экстремистским проявлениям 

религиозного характера, в том числе и на бытовом уровне, возбуждению 

религиозной розни и антиобщественным действиям по религиозным мотивам, 

влияет на состояние межгосударственных отношений. 

Усиление пропагандистской и подрывной работы среди части 

молодежного населения Российской Федерации, исповедующего ислам, 

особенно среди лиц, не достигших совершеннолетия.  

Использование нетрадиционных форм вербовки населения, в 

особенности представителей мусульманской конфессии, и пропаганды идей 

религиозного экстремизма путем создания различного рода клубов, сбора 

пожертвований от физических и юридических лиц через сеть абонированных 

почтовых ящиков. 

Нарастание интенсивности акций по разжиганию религиозной 

ненависти, розни и вражды с использованием средств печати, 

телерадиовещания и средств массовой коммуникации (Интернет и др.), в том 

числе в провокационных целях.  

В Российской Федерации как многонациональной стране, которая, по 

сути, является добровольным союзом народов, проживающих на своих 

исторических территориях, особую угрозу представляют разжигание 

ненависти и вражды между народами нашей страны, разжигание настроений 

распада.  

Сегодня, преступления, совершаемые в отношении отдельного 

человека в силу его иного происхождения, вышли за рамки частных случаев 

и стали государственно – значимыми негативными антиобщественными 

явлениями. Они стали источниками непосредственной угрозы национальной 

безопасности не только Российского государства, но и всего человечества. 

Поэтому так необходим эффективный механизм, позволяющий 

противостоять данному социальному злу. 
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Рост этнического негативизма стал возрастать уже в последние годы 

существования СССР. В 1989 году, судя по данным ВЦИОМ (рук. Ю. 

Левада), признаки открытой ксенофобии обнаруживались примерно у 20% 

населения СССР, агрессивной этнофобии и того меньше - около 6-12%, в 

зависимости от региона. Однако уже в 1990 году социологические 

показатели острой этнической антипатии выросли до 35-40%, а в зонах 

этнических конфликтов охватывали почти все население.  

В постсоветской России, в условиях революционного слома всей 

системы советских отношений, отмеченные тенденции усилились, хотя 

кратковременные волны подъема ксенофобии (1992-1993 годы и 1994-1996 

годы) сменялись сравнительно длительными периодами относительной 

стабилизации. Лишь после экономического кризиса 1998 года и особенно 

после серии террористических актов в городах России и начала «второй 

чеченской войны» рост ксенофобии стал стремительным и неудержимым.  

Вначале устойчивый рост проявлялся только в динамике 

античеченских настроений, а после 2000 года распространился на многие 

другие разновидности этнических фобий. С этого времени примерно 2/3 

респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ, демонстрировали 

различные формы неприязни к представителям других национальностей. 

С конца 1990-х годов активизировались националистические 

организации, которые сегодня являются наиболее массовыми и быстро 

растущими отрядами национальных движений, если в 1990-х годах скинхеды 

были представлены мелкими группировками (от 3 до 10 человек), то после 

2000 года стали складываться крупные (до 500 человек). В Москве первыми 

возникли «Скинлегион» и «Blood&Honor» (это русский филиал 

международной организации наци-скинов), а также «Национал-

Социалистическая Группировка 88». Каждая из них насчитывает по 200-250 

бойцов.  

При сохранении нынешних темпов роста молодежных национал-

фашистских организаций и их концентрации в нескольких крупнейших 

российских городах их численность в этих зонах уже в ближайшее время 

может стать сопоставимой с численностью контингента правоохранительных 

органов. Кроме того, представители подобных организаций из разных 

городов хорошо координируют свои действия и быстро перебрасывают 

активистов из одних городов в другие, при этом уровень их организации 

выше, чем у противостоящей им власти.  

Отечественные группировки скинхедов быстро политизируются под 

влиянием радикальных политических организаций. Среди них 

«Национальный фронт», «Народная национальная партия», «Национально-

державная партии России», «Партия Свободы», «Русское национальное 

единство», «Русский общенациональный союз», «Русская гвардия» и др. Все 

эти партии нелегальны, однако действуют открыто.  

Экстремизм и ксенофобия (или фобии) связаны между собой, но имеют 

существенные различия. Под ксенофобией (иногда говорят ксенофобиями) 

обычно понимаются различные проявления интолерантности по отношению 
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к группам, которые воспринимаются массовым сознанием как «чужие».  

Ксенофобия - это одна из черт массового сознания, которая носит 

преимущественно стихийный характер, даже и в тех случаях, когда 

развивается под воздействием целенаправленных информационно-

пропагандистских усилий, тогда как экстремизм - это более или менее 

оформленная идеология и целенаправленная деятельность организованных 

групп, реже отдельных лиц.  

Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют различную 

интенсивность, поскольку как настороженность, так и недоброжелательство 

могут варьировать от подозрительности до страхов и от неприязни до 

ненависти. С одной стороны, этнофобия и ксенофобия, как и все фобии, 

являются производными от страха утраты ресурсов, с другой - следствием 

страха утраты собственной идентичности.  

На уровне социума, этнических и религиозных общностей проявления 

экстремизма нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных 

исторических перемен. В таких условиях почти неизбежен т.н. кризис 

идентичности, связанный с трудностями социального и культурного 

самоопределения личности. Стремление к преодолению этого кризиса 

порождает ряд следствий, которые могут выступать предпосылками 

политического экстремизма, а именно: возрождается интерес людей к 

консолидации в первичных, естественных, или как их еще называют 

примордиальных общностях (этнических и конфессиональных); усиливаются 

традиционализм, растут проявления ксенофобии. 

Ксенофобия, как предтеча этнического и религиозного экстремизма, 

возникает также вследствие самоутверждения примордиальных общностей 

на основе негативизма.  

Молодежные неформальные объединения представляют собой стихийно 

формирующиеся общности, которые сами создают структуру. В них дейст-

вуют не установленные извне нормы, которые не фиксируются в уставах и 

инструкциях, а стихийно возникают в процессе общения, в результате чего 

воспринимаются всеми их членами и укореняются, превращаясь в индиви-

дуальные специфические установки и ценностные ориентации. Неформалы 

имеют различный уровень организованности. В одних объединениях отсут-

ствует четкая структура по какому-либо признаку, в других есть стабильный 

состав, лидер, руководящее ядро, существует распределение ролей. 

Неформальные объединения возникают на основе субъективных по-

требностей, интересов и стремлений индивидов. Интерес может быть на-

столько специфический, индивидуальный или извращенный, не нашедший 

поддержки в существующих структурах, который и не позволяет сгруппи-

ровать много людей. Это становится базой своей идеологии, элементами 

своеобразной культуры значительной части молодежи, ее эталоном, нормой 

поведения.  

Внешние цели организации, ради которых она создана, интересы самих 

членов организации в этом случае остаются в стороне. Неформальные 

группы неверно рассматривать как силу, непременно противостоящую 
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формальным группам, уже потому, что неформальные отношения, а следо-

вательно и группы, неизбежно возникают внутри каждой формальной орга-

низации, как бы «встроены» в нее.  

Неформальность - еще не признак противозаконности, оппозиции 

официальным властям, скандальности, экстремизма. Другое дело, что на 

практике в деятельности государственных и общественных организаций много 

формализма и бюрократизма, что в массе неформальных групп есть такие, 

которые ведут себя вызывающе, исповедуют экстремизм, встают на путь 

противозаконных действий. 

В настоящее время действует большое количество неформальных 

молодежных группировок различной направленности. Их можно условно 

разделить на несколько групп: 

- Фанаты спортивных команд; 

- Группировки националистического толка (в том числе скинхеды); 

- Прозападные поклонники различных музыкальных направлений 

(панки, реперы и т.п.); 

- Поклонники различных культов (сатанисты, кришнаиты, готы и т.п.); 

- Леворадикальные группировки (АКМ, НБП, СКМ). 
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ЧАСТЬ №2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И КУЛЬТЫ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

 

После   долгих десятилетий атеизма и бездуховности,  в России сегодня 

появился  большой интерес к проблемам духовной жизни. Каждый пытается 

рассуждать о вере, духовность становится модой. Однако духовность, вера, 

религия - все это понятия неоднозначные, требующие глубокого 

философского, исторического и психологического осмысления.  

Действительно, религиозные искания вносят в земную жизнь высший 

смысл, и в отождествлении религии и духовности есть определённая логика. 

Прежде всего, потому что понятие «духовность» почти совпадает с 

«духовным началом» как всем самым лучшим, светлым, возвышенным, что 

есть в человеке. 

Специалисты утверждают, что сегодня мир переживает религиозное 

возрождение. Они же указывают на две тенденции.  

    С одной стороны, это распространение нетрадиционной религиозности, 

новых форм религии, прежде всего New Age, и других культов восточной и 

западной ориентации, возникновение новых сект вокруг новых «учителей». 

    Новые культы, подчеркнуто, прогрессивны, используют все новейшие 

средства распространения своих учений, считают себя выразителями 

современности. Некоторые традиционные мировые религии также стараются 

отбросить то, что кажется устаревшим в их вероучении и культе и стать 

доступнее сознанию современного обмирщенного человека (особенно это 

характерно для католицизма).  

    С другой стороны, назревает глубокое недовольство современным 

миром с его культом человека, его приземленностью и бездуховностью, и 

заметен возврат к вековым религиозным традициям, возрождение древних 

религий.  

    Прежде чем раскрыть данную, тему, необходимо определиться с 

основными понятиями. 

Конфессия - понятие, которым обозначено направление в одной из 

мировых религий, имеющее свои оригинальные особенности. Под понятием 

«мировая религия» подразумевается осмысленный комплекс верования, 

которых придерживаются представители более чем одной народности. 

Малая религиозная группа – понятие, которым обозначаются 

последователи религий, традиционно не относящихся к «мировым». 

Секта – по своей этимологии это слово (секта) означает нечто 

отделенное от целого. В социальном плане - это группа последователей 

искусственно созданного образа, замкнувшихся в своих узких интересах, с 

соответствующим понятием о Боге. Секта, как правило, имеет интересы не 

соответствующие общественным. В религиозном плане это – группа, 

отклонившаяся от материнской церковной деноминации, отличающаяся от 

нее более строгими доктринальными и поведенческими требованиями к 

своим членам. В политическом аспекте – это диверсионный отряд другой 



 23 

культуры, внедряющий ее через религиозные нововведения, посредством 

трансплантации другой религии. С точки зрения психологии и 

правоохранительных органов, это – группа, имеющая духовного, часто 

обожествляемого лидера, узнаваемая по манипуляциям, направленным на 

психологическую дестабилизацию своих адептов с целью добиться от них 

безусловного подчинения, уменьшения критического духа, материального 

отречения, разрыва с общепринятыми установками (этическими, научными, 

гражданскими, общеобразовательными), и, представляющая собой опасность 

для индивидуальных свобод, здоровья, образования, демократических 

институтов. Для достижения этих целей секты используют философские, 

религиозные или терапевтические маски, чтобы скрыть свои истинные 

намерения в отношении адептов. 

 Подобными характеристиками обладают в полной мере далеко не все 

секты, но имеющие этот набор могут именоваться деструктивными 

организациями. 

 «Секта» не является юридическим термином, это понятие, которым 

пользуются религиоведы, социологи, богословы. Но за счет негативной 

окраски данного термина многие новые религиозные движения (НРД) с 

большим раздражением реагируют на применение этого термина в 

отношении них. 

Деструктивная секта – это все многообразие культов, разрушительных 

по отношению к естественному, гармоническому состоянию личности – 

духовному, психическому и физическому, а также к созидательным 

традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, 

вероисповеданиям, порядку и обществу в целом. По своему характеру они 

противоположны традиционным вероучениям, хотя часто имеют с ними 

внешнее сходство.   

    По оценкам специалистов, в современном мире существует от 

нескольких сотен до нескольких тысяч сект. Такая множественность сект не 

случайна. Секты создаются не просто в результате искреннего заблуждения, 

но с вполне определенными целями - господствовать над душами людей и 

далее над всей нацией.     

Сегодня человеку предлагается широкий выбор различных духовных 

учений и практик, но чтобы сориентироваться в этом видимом многообразии 

духовных и псевдодуховных течений необходимо знать критерий, по 

которому можно отличать истинную духовность от ложной.  Человек может 

заблуждаться. Однако, добросовестное заблуждение - это результат какой-то 

духовной и умственной работы по поиску и сравнению разных точек зрения. 

Но опыт показывает, что в сектах практически нет таких людей, которые бы 

попали туда в результате поисков, размышлений, сравнения. Как правило, 

большинство сектантов не знакомы с традиционными религиозными 

вероучениями. Человек ищет духовности, а находит дешевую подделку, при 

помощи которой его заманивают в полукриминальное сообщество, которое 

высасывает силы, средства, уродует человеческие души. 
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В 1991 году в России было зарегистрировано 20 конфессий, в 1993 году 

– 40, а в 1996 году – 58. После принятия в 1997 году Закона «О свободе 

совести…» религиозные организации имели таможенные льготы и 

освобождались от уплаты многих налогов. В 2003 году в России 

насчитывалось до 500 новых религиозных движений, в которые по 

официальным данным входило до 800 тысяч человек.  По информации МИД 

России  к концу 2010 г. в стране было зарегистрировано 23,5 тыс. 

религиозных общин.   

С начала 1990-х годов ситуация с новыми религиозными движениями 

перестала жестко контролироваться силовыми структурами и в Россию 

хлынули зарубежные проповедники и «учителя», активизировались уже 

существовавшие религиозные группы. Всех их поначалу встречали очень 

дружелюбно, слова «духовность», «душа», «энергия» заменили 

коммунистическую риторику. На фоне общей религиозной неграмотности 

НРД разрастались и распространялись по всей территории страны. Опасность 

данного процесса была замечена далеко не сразу, а меры по 

противодействию и сейчас находятся в стадии разработки. 

Переходя к рассмотрению деятельности на территории России иных, не 

вписывающихся в рамки мировых религий, образований приведу одну из 

возможных классификаций НРД, осуществляющих свою деятельность на 

территории России: 

- НРД псевдохристианской направленности 

- НРД псевдовосточной направленности 

- оккультное движение «New age» 

- общины неоязыческого толка 

- магические учения, неошаманизм 

- культы сатанистской направленности 

- коммерческие культы. 

 Данная классификация весьма условна. Основой отбора примеров 

служат наиболее характерное религиозно-идеологическое образование, 

наличие центра расположения в крупных населенных пунктах и 

относительно большая численность адептов, представленность в российском 

сегменте сети Интернет.  

Религиозные движения, пришедшие с Запада в основном более 

однородны, это, как правило, многочисленные ответвления протестантизма. 

Из восточно-азиатского региона в Россию приходит эклектика из буддизма, 

даосизма, конфуцианства, телесных практик Востока. 

   Сразу же рассмотрим вопрос доходов новых религиозных организаций. 

Основателю сайентологии Рональду Хаббарду приписываю фразу: «Если 

хочешь разбогатеть, создай свою собственную религию». Надо признать, что 

многие уже последовали этому совету и не проиграли. 

 Бизнес-схемы могут различаться и, конечно, держатся в тайне от 

рядовых членов, но неизменно приносят высокие доходы, поскольку 

позволяют эксплуатировать саамы слабые места в человеческом сознании – 

идею спасения души, вечной жизни, желание постичь мир. 
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 Свидетели Иеговы – организация по сегодняшним меркам почти 

древняя – существует уже более сотни лет. В коммерческом плане 

функционирует весьма успешно и является одной из самых богатых 

религиозных организаций в мире. В некоторых европейских странах эту 

организацию перестали считать религиозной и требуют уплаты налогов. 

Бизнес функционирует очень просто. Рядовые общинники обязаны 

заниматься прозелитической деятельностью, для чего они покупают у 

общины соответствующие материалы и уже бесплатно раздают их на улицах, 

разносят по квартирам, сопровождая проповедями. Для контроля за 

деятельностью рядовых «свидетелей» существуют карточки учета, в которых 

они докладывают о проделанной работе. Соответственно у Свидетелей 

Иеговы прекрасно функционирует издательский бизнес – журнал 

«Сторожевая Башня» выходит ежемесячно тиражом 46 миллионов 

экземпляров и бывает раскуплен еще до выхода в свет. 

 Другой процветающей религиозной организацией является «Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней», или мормоны со столицей в Солт-

Лейк-Сити. Базовый доход данного НРД превышает 30 млрд. долларов. 

Основные поступления – от десятины (10% - от всего дохода без вычетов 

налогов), которую обязаны платить все мормоны. При этом считается, что 

уплата десятины не считается жертвой – она и так принадлежит богу, 

жертвовать нужно помимо этого. С учетом десятины и различных сборов 

средний мормон платит организации 27% своего дохода. Этим доходом 

общины не ограничиваются, мормоны владеют акциями сетей 

супермаркетов, одиннадцатью радиостанциями, двумя телеканалами и 

сахарной империей, гостиничной сетью «Марриот». Естественно, рядовым 

мормонам предписывается поддерживать своих производителей и покупать 

продукцию только у них. 

 Еще более мощный коммерческий культ – «Церковь сайентологии», 

или дианетика, основанная Роном Хаббардом. По оценкам экспертов, в 

России сейнтологи зарабатывают около 50 млн. долларов в год. Продают они 

в основном различные курсы личностного роста. 

   

Опасные новые религиозные движения и их характеристика. 

 

«Семья» 
     Другие названия: "Христианская миссия "Семья", секта Дэвида Берга, 

"Семья любви", "Дети Божии", "Дети бога", "Служители Христианской 

семьи", "Международная миссионерская служба", "Небесная магия", 

"Всемирный сервис", "Киди - Види", "Поющие стрелы", "Союз независимых 

христианских миссионерских общин", "Министерство любви".  

     Печатные издания: До недавнего времени выходили обширные издания 

«писем Мо» порнографического характера, листовка «Горные потоки (серия 

бросающих вызов, захватывающих, вдохновляющих бесед)», различные 

красочные листовки. 

     Характеристика: Псевдохристианская секта, культивирующая свободу 
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сексуальных отношений, в том числе среди детей. Хорошо 

законспирирована. Опасна насаждением безнравственности, растлением 

малолетних. Усиленно создает имидж благонадежной организации, в т.ч. 

своим участием в благотворительных акциях.  

         Доктрина: члены секты осуждают все существующие церкви, 

школьное образование, капиталистический строй, традиционные семьи и все, 

что они называют Системой. Хотя в своих проповедях сектанты используют 

внешне христианскую терминологию и Библию, практически единственным  

авторитетом для «детей» являются «Письма Мо», (письма и инструкции, 

которые часто написаны и проиллюстрированы в стиле комиксов), 

посредством которых «Избранный народ Детей бога» инструктируется, как 

вести себя правильно и быть спасительным ковчегом. Другие точки зрения 

невозможны.  

В ноябре 1995 г. Верховный суд Великобритании признал, что секта 

«Семья» в течение почти двух десятилетий практиковала массовое растление 

малолетних детей. Среди других нарушений, признанных судом, указаны 

порнография, в том числе детская, проституция как метод вербовки новых 

членов и получения пожертвований, а также, по отношению к своим 

маленьким членам, телесные и унижающие ребенка наказания. Дети 

избивались, оставлялись одни в изоляции на долгое время, подвергались 

публичным унижениям, подвергались сексуальным домогательством. Как 

установило полицейское расследование 90-х годов, из примерно 1000 детей, 

вовлеченных в культ в Великобритании за десятилетний период, умерло как 

минимум 116. 

    

Богородичный Центр (Православная церковь Божьей Матери 

Державная). 
     Другие названия: Российская Марианская Церковь, Церковь Божьей 

Матери Преображающейся, секта Иоанна Береславского, Фонд Новая Святая 

Русь, Мария XXI век, Вселенская Параклитическая Богородичная Церковь, 

последователи - синие рыцари.  

Дочерние организации: молодежный фонд Богородичного Центра, 

Легион пресвятой Богородицы. Существует еще ряд дочерних и фронтовых 

организаций. 

Печатные издания: Рыцарь веры и Оазис мира.  

      Характеристика: богородичный центр (БЦ) - законспирированная 

организация, обладающая значительными финансовыми средствами. 

Сотрудничает с «Белым Братством», сайентологами. Существуют связи с 

польской «Солидарностью». Возможно, тесно контактируют с римо-

католиками, пользуются их поддержкой. 

         Доктрина: В конце 1994 года было проведено первое специальное 

комплексное экспертное психолого-психиатрическое исследование. 

Экспертная комиссия исследовала многотомные материалы по этому делу. 

Отвечая на вопросы, поставленные прокуратурой, эксперты, в частности, 

отметили, что в литературе, издаваемой БЦ содержатся призывы, 
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направленные на причинение физического и психического вреда здоровью 

граждан, а также к отказу от выполнения таких гражданских обязанностей, 

как брак, семья, воспитание детей, учеба, общественно-полезный труд; что 

поведение лиц, вовлеченных в секту, является результатом усвоения ими 

учения и соответствует положениям этого учения.  

 

Церковь Последнего Завета (секта Виссариона). 

Другие названия: Община единой веры.  

Характеристика: псевдохристианский тоталитарный культ, 

возглавляемый «новым мессией» - Виссарионом.  

          Специфичные цели деятельности: построение культового поселения 

в Красноярском крае, где все адепты будут жить во главе с «мессией».  

       В последнее время члены секты активно пытаются проникнуть в 

госструктуры. Церковь последнего завета имеет насколько сайтов, в том 

числе на английском, русском, немецком и болгарских языках. 

 

  «Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК) 
    Другие названия: Кришнаиты, ИСККОН (ISKCON)- английский 

вариант аббревиатуры МОСК.  

     Характеристика: тоталитарный культ восточного направления, 

характеризующийся насаждением среди адептов антипатриотических и 

антинациональных воззрений, пренебрежительного отношения к не членам 

культа.  

      Специфичные цели деятельности: Частью тайной доктрины культа 

является программа построения единого государства (возможно, во 

всемирном масштабе) на основе идеологических воззрений МОСК.  

      Доктрина: американизированная версия индуизма. Доктрина 

кришнаитов вышла из учения вишнуизма. Вишнуизм - вера в Вишну как 

Верховного Бога, однажды проявившего себя в образе Кришны. Кришнаизм 

был одной из первых попыток привнести в массы философию индуизма. В 

индуизме бог неличностен и непознаваем. Кришнаиты персонализировали 

бога и в итоге ему поклоняются, общаясь с ним как с личностью.  

     Согласно учению, спасение должно быть заслужено посредством ряда 

дел. Чтобы избавиться от невежества, надо прилежно повторять имя 

Кришны, участвовать в обрядах и церемониях поклонения. В кришнаизме 

очень ярко выражено характерное для тоталитарных организаций разделение 

доктрины культа. Одна из них – «фасадная», предназначенная для 

общественного мнения и потенциальных последователей. Она мало 

соответствует истинному содержанию учения и призвана играть роль 

приманки. Другая - для людей, уже успевших в той или иной мере 

«очиститься» во время постоянных мантр и ритуальных действий, а от того 

уже утративших способность критически оценивать, что есть добро, а что 

есть зло с общечеловеческой точки зрения, а не с точки зрения «своего бога». 

И еще одна - для людей, уже точно знающих, что и зачем они делают, каких 

целей добиваются, для тех, которые держат в своих руках ниточки 
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управления организацией.  

     Особенности деятельности: Следует отметить несколько характерных 

источников немалых капиталов этой организации. До 20 миллионов долларов 

приносит движению Харе Кришна продажа кришнаитской литературы, но 

основную прибыль приносит попрошайничество.  

Сбор денег в секте рассматривается как высокий религиозный долг. 

Обычно устанавливается суточная норма. На компакт-дисках даже 

специально размножены наставления на санскрите. Вкратце звучат они так: 

«Главная цель вашей предприимчивости и изобретательности - карми (т. е. не 

кришнаиты) с набитыми деньгами карманами. Деньги эти предназначены для 

греха - на них будут куплены мясо, табак, развлечения... Абсурдно бросать 

деньги на ветер. Тем более, если карми становятся все глупее и 

омерзительнее... Вы должны отобрать эти деньги. Что для этого необходимо 

сделать? Прежде всего, заставить карми получить ваш маленький подарок! 

После этого любыми средствами вы должны подчинить карми вашей воле...».  

Владея собственной радиостанцией Радио Кришналока, кришнаиты могут 

вести круглые сутки пропаганду своего учения.  

         В самой Индии Общество сознания Кришны составляет ядро крайне 

националистического экстремистского движения Вишва Хинду Паришад, 

члены которого известны погромами мусульман и инородцев.  

 

       Аум Синрике 
      Другие названия: Движение истины Аум, новое название Алеф, 

иногда именуют себя буддистской общиной.  

      Характеристика: Экстремистский культ, имеющий ярко выраженную 

антисоциальную направленность. Стремится к захвату власти. Имеет 

военизированные формирования. Имел заводы по производству оружия 

массового поражения.  

      Представители культа активно готовились к концу света. После взрыва 

в Токийском метро полиция вышла на завод по производству боевых 

отравляющих веществ, бактериологического оружия.  

Найдена технологическая документация по обогащению урана. 

Асахарой был выстроен подземный бункер и составлены списки мирового 

правительства из 20 министров. Сохраняется высокая вероятность 

террористических акций со стороны адептов культа.  

     

Новый век (Нью Эйдж) 
      Другие названия: Новое время, Новая эра, Эра Водолея.  

      Доктрина: основой для возникновения многочисленных доктрин 

Нового века явились теософия и агни-йога. Движение возникло в западном 

обществе как реакция на застой в религиозной жизни, на тот религиозный 

вакуум, в котором оказался протестантский и католический мир. Духовная 

неудовлетворенность, порожденная теми формами религиозной жизни, 

которые могли предложить современный протестантизм и католицизм, 

вызвали к жизни давно, казалось, ушедшие из жизни западных народов в 
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небытие языческие культы, обряды и воззрения, которые оформились в 

конце прошлого века в теософию, в начале нашего века в Живую Этику, а 

теперь давших бурную поросль доктрин Нового века.  

Это движение соединило несколько языческих верований и движений, 

таких как оккультизм, гуруизм, индуизм, буддизм. Разнообразные культы 

Нового времени имеют некоторые общие элементы. Во-первых, это 

ожидание неких великих преобразований, на пороге которых стоит 

современное человечество. Преобразования эти должны вывести из 

человечества особую новую расу сверхлюдей со сверхспособностями. 

Человечество эволюционирует, следовательно, должен эволюционировать и 

Бог, а, значит, должны меняться и богооткровенные истины. 

Преобладание восточных техник медитаций, расширения сознания, 

магии, шаманизма. Наднациональный характер доктрин, ожидание устроения 

единого всемирного государства во главе с единым правительством. Понятия 

нации, государства, национальных правительств должны постепенно 

исчезнуть, народы должны забыть про свои культурные и национальные 

традиции, со временем человечество должно слиться в единую семью, 

управляемую единым правительством. Антипатриотический пацифистский 

настрой, преобладание установки непротивления злу, неприятие любых войн, 

в том числе и по защите национальных интересов.  

          

Серьезную опасность для общества представляет распространение 

оккультизма. Оккультизм - это широкое движение, возрождающее древнее 

язычество. Духовная основа оккультизма сводится к двум основным 

положениям - поклонение твари (миру сотворенному) вместо Творца и 

самообожествление человека. В неоязыческих оккультных учениях 

проповедуется поклонение миру, Космосу.  

 

Академия Фронтальных проблем им. Золотова  
Другие названия: Академия Золотова, Континентальная академия 

творческих аномалий (КАТА). 

Характеристика: организация оккультного направления, лидеры 

которой практикуют активные эксперименты с психикой людей, проводят 

отработку методов воздействия на человека путем групповых сексуальных 

практик, осуществляют глубокое внедрение в сознание и подсознание 

адептов, оказывают сильное подавляющее воздействие на их личность.      

Специфичные цели деятельности: разработка технологии выведения 

суперчеловека с особыми способностями через сексуальную 

раскрепощенность, эксперименты над людьми.  

      Доктрина: синкретическое учение содержит типичные для оккультных 

групп Новой эры положения, проповедующие единство всех религий и 

развитие сверхспособностей у человека, с некоторым акцентом на групповые 

практики, как средство единения. Наиболее удобный путь к совершенству и к 

овладению силами мира лежит, естественно, через следование и подчинение 

Золотову, принятие его учения.  
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    Троянова тропа. 

      Характеристика: неоязыческий культ с элементами оккультизма. 

Практики культа направлены на возвеличивание человека до уровня Бога.  

Доктрина: неоязыческое учение, проповедующие развитие у человека 

неких сверхспособностей, сильно перекликающееся с доктриной движения 

Новая Эра. Религиозные ритуалы включают общение с «богом Световидом». 

 

Мистическая ультраправая организация Белый лотос. 

Характеристика: коммерческий культ с криминальным уклоном. 

Учение секты сформировано на базе философии восточных единоборств 

(школа Ша-фут-фань). Руководство активно занимается коммерческой 

деятельностью, в частности, охранным бизнесом и грузовыми перевозками. 

Культ существует за счет коммерции и поборов с приверженцев.  

Религиозная основа культа - восточные религиозные учения 

буддийского направления (скорее - псевдобуддизм).  

      Новичок при приеме в члены секты обязан написать типовое заявление, 

содержащее, в частности такие строки: "Прошу принять меня в организацию 

"Белый Лотос" в целях воспитания во мне духа бойца, мужества и 

выносливости... Совершенно добровольно отказываюсь от всяческих свобод 

и прошу считать меня собственностью школы и организации "Белый 

Лотос"... Прошу учителя и наставников распоряжаться мною по 

собственному усмотрению. В случае моего ухода или исключения, я 

обязуюсь уплатить сумму, указанную мне моим наставником или учителем".  

      С момента вербовки на послушника заводится специальное досье. Ему 

внушается, что он должен "считать за большую честь наказать врагов", 

"постоянно заботиться о материальном положении" учителя и школы. Устав 

организации также требует, чтобы адепты отдавали 50 % прибыли или 

заработка в кассу организации.  

           

Культы сатанистской направленности 

      Сатанистские культы особенно распространены в США и Англии, в 

которых расположены мировые центры сатанизма, а также в Норвегии, 

Швеции и др. странах Западной Европы.   Первые сатанистские группы 

появились в СССР в начале 1980-х годов. Всплеск увлечения сатанизмом в 

определенных кругах неформальной молодежной среды наблюдается после 

начала перестройки. 

«Мораль» сатанистов базируется не только на отрицании, но и на 

полном извращении христианских жизненных ценностей. Все основные 

православные обряды и молитвы имеют у сатанистов варианты, 

противоположные по смыслу, но схожие по форме.      

 

Южный Крест («Московская церковь сатаны») 

Доктрина: Сатанистское учение, основанная на книгах Энтони 

Шандора Ла Вея («Черная библия» и др.) и некоторых других оккультных 

книгах.  
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Основные положения учения:  

    Человек не должен препятствовать своим плотским желаниям, а, 

напротив, должен их всячески ублажать и потакать им; вся деятельность 

адепта должна быть направлена на то, чтобы после смерти получить место в 

аду в качестве служителя дьявола; лучше служить сатане, всемерно исполняя 

его волю, чем Богу, человек не должен прощать ни одного даже самого 

малейшего оскорбления в свой адрес.  

Характеристика. 
     Если довольно большую часть современных российских сатанистских 

групп можно отнести к разряду все-таки «околосерьезных», 

«самодеятельных», «играющих в сатанизм» (при всем этом эти группы также 

крайне опасны), то «Южный крест» является организацией на порядок более 

серьезной, могущественной и опасной. 

       «Южный крест» распространяет собственную подпольную газету.    В 

культе активно пропагандируются и распространяются наркотики, которые 

используются для психологической подготовки к проведению ритуальных 

обрядов. Наркотические таблетки «Сидокарб-3» и «Сидокарб-5» 

(стимуляторы) потребляются адептами в больших количествах, в том числе 

во время проведения обрядов.  

 

      К адептам коммерческих культов можно с уверенностью отнести 

агентов таких фирм, как «Гербалайф"» (Термоджетикс и пр.), «Цептер», 

"VISION", «Amway» (Эмвэй).  

Характерные признаки коммерческого культа:  

     - чрезмерная необоснованная закрытость фирмы: фирма активно 

работает, но при этом старается быть невидимой; отсутствует открытая 

реклама продукции фирмы;  

     - сеть дилеров фирмы построена аналогично сети распространения 

наркотиков, в обоих случаях распространение продукта фирмы идет из рук в 

руки и за наличные;  

     - жесткая градация персонала фирмы по уровням посвященности в 

объективную информацию о фирме и ее целях;  

     - неординарные формы заключения контрактов фирмы со своими 

работниками, например, подписавший контракт с фирмой не является ее 

работником, а лишь сотрудничает с ней, покупая ее продукцию на свои 

деньги для распространения; при этом фирма организована по принципу 

финансовой пирамиды, на верхушке которой находятся само руководство 

фирмы и ограниченный круг высокооплачиваемых руководителей среднего 

звена, а низовые структуры получают весьма ограниченные доходы;  

     - применение техник контроля сознания для создания у сотрудников 

фирмы культового менталитета и формирование в той или иной форме 

убеждения, что цели оправдывают средства, и что любое действие 

приемлемо постольку, поскольку оно способствует целям фирмы;  

     - имеет все характерные черты психологически-терапевтических 

культов самопомощи;  

file:///D:/Spravochnik/com/cepter.html
file:///D:/Spravochnik/com/Amway.html
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    - активный прозелитизм сотрудников фирмы: наличие в фирме штата 

сотрудников, зарплату которым платят не за количество проданного 

продукта, а за количество обученных, то есть за количество вовлеченных, 

завербованных; обманная вербовка новых сотрудников;  

    - сокрытие истинных целей: меркантильные цели скрываются за 

ширмой распространения методов похудания, приобщения к здоровью и 

прочих благих целей;  

- фирма стремится работать лишь за границей при наличии в своей 

стране своего широкого внутреннего рынка сбыта продукции фирмы;  

     - сокрытие истинных последствий своей деятельности: создатели 

(основатели) фирмы не имеют соответствующего образования в той области, 

где они совершили революционный переворот в технологии; продукт в 

действительности не обладает рекламируемыми качествами или вообще не 

является тем, чем его представляют; при рекламе продукта фирмы активно 

используются ложь, недомолвки, иносказания; отрицание продавцами 

необходимости профессионального медицинского контроля за ходом лечения 

продуктом фирмы.  
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ЧАСТЬ №3. «ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА». 

 

Понятие терроризма. В русском языке понятие терроризм толкуется 

главным образом как устрашение, насильственное действие, насилие или 

угроза действием (насилием).  

В современной отечественной юридической литературе под 

терроризмом (от лат. terror – страх, ужас) принято понимать использование 

насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц, группы лиц 

или различных объектов с целью достижения политических, экономических, 

идеологических и иных выгодных террористам результатов.  

При этом Федеральный закон Российской Федерации «О 

противодействии терроризму» дает очень громоздкое определение 

терроризма, определяя его как: насилие или угрозу его применения в 

отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение 

(повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других 

материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно-опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, или оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, 

или удовлетворения других неправомерных интересов; посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля в целях прекращения 

его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства 

или сотрудника международной организации в целях провокации войны или 

осложнения международных отношений.  

Суть терроризма – насилие с целью устрашения.  

Субъект террористического насилия – отдельные лица или 

неправительственные организации.  

Объект насилия – власть в лице отдельных государственных 

служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе 

иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и 

государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.  

Цель насилия – добиться желательного для террористов развития 

событий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны с 

иностранным государством, обретения независимости некоторой 

территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны 

власти и т.д. 

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и 

методы террористической деятельности существенно менялись со временем. 

Это явление имеет устойчивую негативную оценку, что порождает 

произвольное толкование.  

С одной стороны, существует тенденция неоправданно расширенной 

трактовки, когда некоторые политические силы без достаточных оснований 
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называют террористами своих противников. С другой – неоправданного 

сужения.  

Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, 

диверсантами в тылу противника и т.д. Отсюда трудности как юридически-

правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма. 

Под сущностью терроризма следует понимать совокупность 

признаков, присущих терроризму как преступному деянию. 

Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает 

высокую общественную опасность в результате совершения общественно-

опасных действий, при этом умыслом террориста является причинения 

смерти отдельным лицам.  

Терроризм имеет публичный характер его исполнения. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической 

акции в обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое 

распространение информации о теракте, превращение его в наиболее 

обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент тактики 

терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт 

утрачивает всякий смысл.  

Особенностью терроризма является преднамеренное создание 

обстановки страха, подавленности, напряжённости. Страх создаётся 

виновными не ради самого страха, а в качестве достижения цели, 

необходимой террористам, то есть страх не конечная цель. Игнорирование 

указанных обстоятельств, приводит к тому, что к терроризму порой относят 

любые действия, породившие страх и беспокойство в социальной среде. 

Однако терроризм тем и отличается от других порождающих страх 

преступлений, что здесь страх возникает не сам по себе в результате 

получивших общественный резонанс деяний и создается виновными не ради 

самого страха, а ради других целей, и служит своеобразным объективным 

рычагом целенаправленного воздействия, при котором создание обстановки 

страха выступает не в качестве цели, а в качестве средства достижения цели. 

Таким образом, создание обстановки страха есть выражение терроризма, 

проявление его сути, а не его конечная цель.  

При терроризме общественно-опасное насилие применяется в 

отношении одних лиц, а воздействие в целях склонения к определённому 

поведению оказываются на другие лица. При этом воздействие на лиц, от 

которых террористы желают получить ожидаемого результата, может быть 

как прямым, так и косвенным.  

К примеру, взрывы в общественных местах, произведенные национал-

сепаратистами, преследующими цель понудить власти к удовлетворению 

каких-либо требований, представляют собой прямое воздействие, но те же 

действия, совершенные кем-то с целью породить у населения недоверие к 

«партии власти» как «неспособной» навести порядок, с тем, чтобы на этом 

фоне выдавать обещания об улучшении в регионе или стране, если граждане 

отдадут предпочтение на выборах определенным кандидатам, есть вариант 

косвенного воздействия.  
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Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. 

Террор – способ управления обществом посредством превентивного 

устрашения. К этому способу политического действия могут прибегать как 

государство, так и организации (или силы) ставящие перед собой 

политические цели. Многие годы тактика превентивного устрашения, вне 

зависимости от характера субъекта террористического действия, 

обозначалась общим понятием террор. В 1970–1980-х сложилось 

терминологическое различение террора и терроризма. 

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем 

демонстративного физического подавления любых сколько-нибудь активных 

противников с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению всех 

потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, террор – политика 

превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по 

отношению к нарушителям законов. К террору прибегает власть, 

стремящаяся радикальным образом изменить существующий порядок вещей. 

В таких случаях, как иностранное завоевание, или социальная революция, 

или утверждение авторитаризма в обществе с демократическими традициями 

– то есть всякий раз, когда политическая реальность изменяется радикально, 

и эти перемены неизбежно вызывают сопротивление значительной части 

общества – в арсенале политических стратегий новой власти лежит политика 

террора. 

Террористический акт: 

- Демонстрирует обществу бессилие власти. В той точке времени и 

пространства, где произошел теракт, власть утратила монополию на насилие, 

были вызывающе нарушены законы и установления власти. В зоне теракта 

реализовалась альтернативная власть.  

- Создает прецеденты активного неповиновения и силового 

противостояния власти. Идеологи терроризма называют это «пропагандой 

действием». Теракт содержит в себе призыв к силам, сочувствующим делу 

террористов, присоединиться к активному противостоянию власти.  

- Как правило, активизирует любые силы и настроения, оппозиционные 

власти, в том числе и дистанцирующиеся от тактики терроризма. Теракт 

трактуется как бесспорный признак острого кризиса в обществе. Все это 

подталкивает общество, а за ним и власть, к уступкам политическим силам, 

использующим тактику терроризма. 

- Ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность 

страны, ухудшает ее имидж, снижает поток международных туристов и т.д. 

- Подталкивает страну к радикализации политического курса, к 

авторитарным формам правления. Часто такая эволюция соответствует целям 

террористов.  

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих 

формах является наиболее общественно опасным из всех преступлений, 

описываемых уголовным законодательством (в санкциях статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за преступление 

террористического характера, должно быть самое суровое наказание, из всех 
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видов наказаний предусмотренных уголовным законом).  

Необходимо отметить, что в отечественной юридической литературе 

терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма.  

Условия возникновения терроризма. Терроризм не относится к 

повсеместным явлениям. Использование этой тактики предполагает набор 

социокультурных и политических характеристик общества. Если эти 

характеристики отсутствуют, тактика терроризма реализована быть не 

может. 

Теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной аудитории. 

Из этого следует первое условие возникновения терроризма – 

формирование информационного общества. В своих современных формах 

терроризм возникает в 19 в. в Европе. То есть там, где возникает общество, 

регулярно читающее газеты. И далее, чем мощнее становятся средства 

массовой информации, чем более пронизывают собой общество, чем выше их 

роль в формировании общественных настроений – тем шире волна 

терроризма.  

По мере того, как привычка читать газеты и журналы дополняется 

привычкой слушать радио, смотреть телевизор, «сидеть» в интернете, растет 

поле потенциального воздействия терроризма на общество, ширятся его 

возможности. Здесь значимы как технологические, так и политические 

предпосылки. Тоталитарные режимы, располагающие технологическими 

аспектами информационного общества (фашистская Германия, СССР, 

Северная Корея), но при этом блокирующие свободный обмен информацией 

полицейскими методами, не так уязвимы для терроризма. 

Второе условие возникновения терроризма связано с природой 

технологии и законами развития технологической среды человеческого 

существования. Суть дела в том, что по мере разворачивания научного и 

технического прогресса, техногенная среда становится все более сложной и 

уязвимой. Развитие техники дает человеку возможность точечно разрушать 

социальную, технологическую и природную среду.  

Для разрушения какого-либо материального объекта необходима 

энергия, равная или соотносимая с энергией, необходимой для создания 

этого объекта. В древности разрушение плотины или пирамиды потребовало 

бы значительного числа людей и достаточно длительного времени, а такое 

действие не осталось бы незамеченным. Развитие технологии позволило 

аккумулировать энергию и точечно использовать ее для разрушения 

предметной или природной среды. Кинжал и арбалет уступают место 

динамиту, винтовке с оптическим прицелом, гранатомету, компактной ракете 

класса «земля-воздух» и т.д.  

Технологическая среда становится все более плотной и более уязвимой. 

Возможности государства блокировать деятельность террористов в каждой 

точке социального пространства в любой произвольный момент оказываются 

ниже возможностей злоумышленников нанести удар. В современном мире 

техногенные катастрофы происходят и безо всякого вмешательства 

террористов.  
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Третье существенное условие возникновения терроризма связано с 

размыванием традиционного общества и формированием общества 

модернизированного, ориентированного на либеральные ценности. 

Терроризм возникает тогда, когда на смену традиционной культуре приходит 

общество, знакомое с концепцией общественного договора. Либеральные 

ценности и идеи общественного договора дают представление о 

гарантированности человеческой жизни и ответственности власти перед 

гражданами.  

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна 

гарантировать жизнь, здоровье и спокойствие граждан; следовательно, власть 

ответственна за это. Здесь – суть механизма политического шантажа, 

который используют террористы. Если же общество никак не реагирует на 

акции террористов, или объединяется вокруг власти предержащей, то 

терроризм утрачивает всякий эффект.  

Четвертое условие терроризма – реальные проблемы, возникающие в 

ходе исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение – 

политическое, культурное, социальное. В благополучной стране возможны 

одиночные акты психически неуравновешенных маргиналов, но терроризм 

как явление слабо выражен. Самые частые основания терроризма – 

сепаратизм и национально освободительные движения, а также религиозные, 

этнические, идеологические конфликты. Терроризм – явление, присущее 

кризисным этапам модернизационного перехода. Характерно, что 

завершение модернизационных преобразований снимает основания для 

терроризма.  

Терроризм возникает на границах культур и эпох исторического 

развития. Самый яркий пример этого – ситуация в Израиле и Палестинской 

автономии, где исламский мир сталкивается с выдвинутым вглубь Азии 

форпостом европейской цивилизации, и глубоко традиционное палестинское 

общество соприкасается с модернизированным обществом Израиля. 

Культурно и стадиально однородные общества (Голландия, Швейцария) 

более защищены от терроризма. 

Терроризма нет, и не может быть в тоталитарных и авторитарных 

обществах. Здесь нет условий его возникновения, а любые проявления 

антигосударственной деятельности чреваты террором против целых 

регионов, народов, конфессий или социальных категорий. В равной степени, 

терроризм не эффективен в распадающихся странах, где власть рассыпалась 

и не контролирует общество – таких как Сомали или Афганистан.  

Терроризм возможен при условии сочувствия делу террористов хотя 

бы части общества. В отличие от диверсантов – специально подготовленных 

профессионалов, которые могут работать во враждебном окружении – 

террористы, так же как и партизаны, нуждаются в поддержке среди 

населения. Утрата этой поддержки ведет к угасанию террористической 

деятельности. 

Терроризм является индикатором кризисных процессов. Это – 

аварийный канал обратной связи между обществом и властью, между 
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отдельной частью общества и обществом в целом. Он свидетельствует об 

остром неблагополучии в некоторой зоне социального пространства. В этом 

отношении, терроризм не имеет чисто силового, полицейского решения. 

Локализация и подавление террористов – лишь часть борьбы с этим злом. 

Другая часть предполагает политические, социальные и культурные 

преобразования, которые снимают основания для радикализации общества и 

обращения к терроризму. 

Типология и классификация терроризма.  

Исключительная сложность, многообразие форм, политические 

противоречия в оценке определяют и отсутствие единого подхода к 

классификации видов терроризма. Учитывая бесконечное многообразие, 

смыкание и переплетение различных форм терроризма, его классификация 

является непростой задачей.  

            На Межамериканской конференции по правам человека (1970 г.), 

посвященной проблемам терроризма и защите от него населения, были 

названы следующие формы терроризма:  

- Политический (террористические действия разного рода, имеющие 

целью оказание влияния на политических лидеров, власти или проводимую 

ими политику, вынудить те или иные политические действия или властные 

решения). 

- Информационный (прямое воздействие на психику и сознание людей 

в целях формирования нужных мнений и суждений, определенным образом 

направляющих поведение людей). 

- Экономический (различные дискриминационные экономические 

действия, имеющие целью оказание влияния на экономических конкурентов, 

социальные группы и слои населения, а также на государства и их лидеров с 

целью достижения конкретных экономически выгодных для террористов 

решений). 

- Социальный (бытовой) терроризм (разгул уличной преступности, 

нарастающий криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая 

бытовая неустроенность).  

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм 

делится на: 

- Неорганизованный или индивидуальный. В этом случае теракт (реже, 

ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо 

организация. Индивидуальный терроризм наиболее редкое явление в 

современном мире. Примером может служить выстрел Веры Засулич в 

петербургского градоначальника Трепова (январь 1878);  

- Организованный, коллективный – террористическая деятельность 

планируется и реализуется специальной организацией. Организованный 

терроризм – самый распространенный современном мире. 

По своим целям терроризм делится на: 

- Националистический – преследует сепаратистские или национально 

освободительные цели. 

- Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев одной религии с 
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приверженцами другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и 

утвердить власть религиозную. 

- Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного 

или частичного изменения экономической или политической системы 

страны. Иногда это вид терроризма называют революционным. Примером 

идеологически заданного терроризма служат – анархистский, эсеровский, 

фашистский, европейский «левый» терроризм и др.  

Однако преследуемые цели могут переплетаться. Так, использующая 

методы терроризма «Курдская рабочая партия» преследует цели создания 

национального государства и одновременно – социального преобразования 

общества в духе марксизма. 

Помимо этого, существуют движения, не укладывающиеся в 

предложенные классификации. К примеру, террористическая группировка 

«Мы, кто строили Швецию», протестовавшая против проведения в Швеции 

Олимпийских игр, провела ряд взрывов на спортивных объектах в 1997.  

Другим примером служит колумбийская организация 

«Экстрадитаблес» («Подлежащие выдаче»). Ядро организации составляют 

преступники-наркоторговцы, подлежащие выдаче в США. «Экстрадитаблес» 

совершают нападения на чиновников, полицейских, известных политических 

и общественных деятелей, всех активно выступающих против 

наркоторговли. Поводом для террористических акций может послужить 

полицейская операция против наркомафии или выдача американскому 

правосудию очередного мафиозного босса. 

Формы и методы терроризма. Анализируя методы террористической 

деятельности, исследователи выделяют:  

- Взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных 

объектов, редакций газет и журналов, различных офисов, партийных 

комитетов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов и т.д. 

- Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, 

общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоприменяющих органов 

и т.д. 

- Политические похищения. Как правило, похищают крупных 

государственных деятелей, промышленников, журналистов, военных, 

иностранных дипломатов и т.д. Цель похищения – политический шантаж 

(требования выполнения определенных политических условий, 

освобождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д.) 

- Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., 

сопровождающийся захватом заложников. Чаще всего за этим следуют 

переговоры с представителями властей, но история знает и примеры 

уничтожения заложников. Обладание заложниками позволяет террористам 

вести переговоры «с позиции силы». Сегодня это одна из наиболее 

распространенных форм терроризма. 

- Захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, 

сопровождающийся захватом заложников. Эта форма террористической 

деятельности получила широкое распространение в 1980-х. 



 40 

- Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие 

заложников с целью получения выкупа. Грабежи – вспомогательная форма 

террористической деятельности, обеспечивающая террористов финансовыми 

ресурсами. 

- Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами 

сибирской язвы.  

- Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов.  

По территориальному признаку: 

- Международный. 

- Внутригосударственный. 

Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется. Сейчас 

уже говорят о компьютерном терроризме. Кибертеррористы под видом 

программ защиты распространяют вирусы, получая, таким образом, контроль 

над компьютерами полиции, больниц, аэропортов. Используя информацию в 

этих системах, они сбивают с курса самолеты, изменяют истории болезни 

пациентов, убивая, таким образом, людей.  

На практике конкретные формы терроризма встречаются как в 

«чистом», так и в «смешанном» виде. Так, захват и угон воздушного судна 

(самостоятельная форма терроризма), как правило, сопровождается взятием в 

качестве заложников пассажиров и экипажа самолета. 

Эта форма терроризма (угон, взрыв воздушных судов) приводит к 

значительным человеческим жертвам и приковывает к себе внимание средств 

массовой информации. Этим объясняется то, что значительная часть 

террористических актов составляют захваты, угоны, уничтожения 

воздушных судов и иные посягательства на безопасность гражданской 

авиации. 

Эта форма терроризма больше известна под названием «воздушный 

терроризм», «воздушное пиратство», «воздушный бандитизм». Строго 

говоря, эти термины не являются юридическими понятиями, и ни один из 

них не закреплен в международно-правовых источниках. 

По своей объективной стороне рассматриваемая форма терроризма 

складывается из захвата, угона воздушных судов, а также иного незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской авиации. Под захватом 

понимается насильственное овладение воздушным судном, находящимся на 

земле. Цель его заключается в последующем угоне воздушного судна. 

Не менее опасным проявлением этой формы терроризма являются 

деяния, охватываемые понятием «иное незаконное вмешательство в 

деятельность гражданской авиации»: взрывы воздушных судов, находящихся 

в полете или на земле, передача на борт самолета ложных сигналов от 

используемого в преступных целях радиомаяка и др. 
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Причины терроризма: 

На VIII (8) Международном конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) коренными 

причинами терроризма были названы:  

- бедность; 

- безработица; 

- неграмотность; 

- нехватка доступного жилья; 

- несовершенство правоохранительной системы и подготовки кадров 

полиции; 

- отсутствие жизненных перспектив; 

- отчуждение и маргинализация населения (от лат. Marginalis – 

находящийся на краю социальной жизни – бродяги, нищие); 

- обострение социального неравенства; 

- ослабление семейных и социальных связей; 

- недостатки воспитания; 

- негативные последствия миграции; 

- разрушение культурной самобытности; 

- нехватка объектов культурно-бытового назначения; 

- распространение средствами массовой информации идей и взглядов, 

ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.  

В настоящее время в отечественной юридической литературе называют 

следующие причины терроризма: 

- Заметное снижение жизненного уровня в сочетании с беспрецедентно 

возросшей социальной дифференциацией, которые вызывают к жизни такие 

социально-психологические факторы, как злоба, зависть, ненависть, 

ностальгия по прошлому и т.п. 

- Экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция. 

- Кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп, 

особенно военных, имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт работы со 

взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. 

- Рост безработицы, который обуславливает проблемы миграции, 

бродяжничества, психологической и профессиональной деградации и 

дезориентации личности в условиях рыночной экономики и т.п.; 

- Широкое распространение среди населения оружия, военной 

подготовки и специфических военных умонастроений, связанное с участием 

значительной части военных в реальных боевых событиях (афганская и 

чеченская войны), так и с вынужденным перепрофилированием многих 

работников спецслужб, нередко оказывающихся в криминальных структурах. 

Доступность оружия и большое число ищущих себе применения военных. 

- Подрыв или свержение своего правительства (к примеру, 

деятельность западногерманской “Фракции красной армии” (РАФ) и 

итальянских “Красных бригад”); 

- Национальное самоутверждение (к примеру, деятельность Армянской 

секретной армии за освобождение Армении (АСАЛА)) 
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- Распространение средствами массовой информации идей и взглядов, 

ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению 

всесильности и вседозволенности террористов и др. 

Современный терроризм – сложная сфера деятельности. 

Организационно-техническая составляющая этой деятельности постоянно 

усложняется и совершенствуется. Теракт – лишь вершина айсберга, в 

основании которого деятельность, обеспечивающая теракты. К этой сфере 

относятся: планирование, информационное обеспечение, координация с 

другими политическими факторами, финансовое и техническое обеспечение, 

подготовка кадров, разведка и контрразведка, политическое и финансовое 

использование терактов и т.д.  

Терроризм – сложное и ресурсоемкое предприятие. С другой стороны, 

терроризм приносит большие дивиденды. Активизация террористов может 

оказаться значимым фактором в решении вопроса о выборе того или иного 

маршрута газопровода. Террористы могут перенаправить потоки 

международных туристов. Там, где экономические интересы исчисляются в 

миллиардах долларов, легко найти миллионы на финансирование 

террористов. Кроме этого, терроризм постоянно финансируют по 

идеологическим и политическим соображениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


