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12.1. Сущность комплексного подхода к проблеме противодействия 

религиозно-политическому экстремизму 

 

Для того чтобы противодействие идеологии экстремизма было 

эффективным ему необходимо придать комплексный характер. Она должна 

охватывать: 

- во-первых, социально-ориентированные экономические реформы; 

- во-вторых, борьбу против коррупции, бюрократизма, национализма во 

всех его проявлениях; 

- в-третьих, создание широкой информационной базы; 

- в-четвертых, разработку общенациональной идеи. 

Говоря о проблемах противодействия религиозно-политическому 

экстремизму, понятно, что силовые методы неизбежны, но тут должна быть 

целая система всевозможных мер: и политических, и экономических, и 

психологических. Всегда кажется, что надо пристрелить несколько боевиков, 

и все будет хорошо. Главное - мы почти проиграли борьбу за молодежь. С 

ними надо искать формы диалога, потому что только «тащить и не пущать - 

значит идти по пути их дальнейшей радикализации. 

Для противодействия идеологии экстремизма необходима широкая 

культурно-просветительская работа, пропаганда светских духовно-



нравственных ценностей, а также религиозное просвещение масс, 

направленное на раскрытие сущности идеологии религиозного экстремизма. 

Несомненно, что эффективность противодействия религиозному 

экстремизму возросла бы от консолидации всех традиционных религиозных 

организаций, а также от более качественной подготовки религиозных кадров, 

теологов-пропагандистов способных серьезно противостоять экспансии 

радикальных моделей экстремизма. Эта мысль находит отклик и у 

религиозных деятелей. 

Личность экстремиста в современных условиях достаточно своеобразна. 

Следует отметить особое социально-культурное окружение, в котором 

живет и воспитывается будущий террорист. Это, как правило, обстановка 

религиозного фанатизма, национальной ограниченности, пренебрежение к 

современной цивилизации и культуре, презрение к инакомыслящим. 

Созревший террорист, как известно, легко жертвует собой во имя 

«единственной верной идеи». Личность террориста представляет собой как бы 

соединение вооруженного преступника плюс «идеи», которая должна 

обосновать, оправдать и даже утвердить «героизм» данного преступления. 

Зачастую, протест, возникающий у молодежи из-за ощущения 

собственной бесперспективности, свойственное ей обостренное чувство 

несправедливости, вызывает у них стремление радикально изменить 

существующий режим, кроме того, имеющий место сегодня духовный вакуум 

может быть заполнен идеями экстремистского характера. 

Воздействовать на личность такого человека чрезвычайно трудно. 

Перевоспитать его практически невозможно. Нужна планомерная, системная 

индивидуальная профилактика экстремизма и терроризма, целенаправленное 

формирование личности уже с детских лет в обстановке признания 

современных гуманистических ценностей. Это возможно лишь в открытом 

светском обществе, в демократической стране, под воздействием всех 

культурных представлений и ценностей, накопленных человечеством. 

Следует учесть, что никакая, даже фанатично настроенная, психически 



неуравновешенная личность не может действовать без учета реальной 

обстановки. Другими словами, для конкретного преступного действия 

требуется более или менее значительный повод – конкретная жизненная, как 

правило проблемная, ситуация, существенная для данного лица, или общая 

обстановка в регионе, стране, мире в целом. 

 

12.2. Стратегия идеологического противодействия религиозно-

политическому экстремизму 

Рост религиозно-политического экстремизма и терроризма в России 

происходит на фоне общего роста числа его проявлений в мире. Размах 

террористических акций дал основание западным исследователям называть 

последние два десятилетия фазой «века терроризма». Серьезной причиной, 

порождающей экстремизм и терроризм, стали криминализация общества; 

стремление к рычагам власти со стороны организованной преступности; 

коррумпированность властных структур. 

Россия переживает сегодня сложный период, характеризующийся 

преобразованиями в политической, экономической и социальной сферах. 

Кардинальные перемены и противоречия в этих сферах приводят к 

противостоянию в обществе, которые приобретают ярко выраженный 

конфликтный характер и сопровождаются ростом насильственных 

посягательств, затрагивающих конституционные основы государства, угрозы 

жизненно важным интересам личности. 

Совершенствование политических, экономических, социальных и 

правовых мер, позволяющих обеспечить предупреждение экстремизма и 

терроризма, должно занимать одно из ведущих мест в деятельности 

государственных и муниципальных органов. В основу должен быть положен 

принцип планомерного воздействия на факторы, продуцирующие различного 

рода противоречия и конфликты, из которых проистекает экстремизм и 

терроризм. 



В целях обеспечения системного противодействия религиозно-

политическому экстремизму и терроризму необходима разработка Стратегии 

и соответствующих Государственной и муниципальных Программ. Стратегия 

как документ долгосрочного планирования должна корректироваться в 

зависимости от складывающейся общественно-политической обстановки и 

реализовываться через программные мероприятия.  

Основными принципами разработки Программы должны быть: 

Целенаправленность (определение ряда целей и задач, которые будут 

решаться на основе единых подходов и общепринятых принципов, и 

направлены на обеспечение решения проблемы борьбы с религиозным 

экстремизмом). 

Ориентация на конкретный результат (достижение реальных 

результатов, которые должны проявляться в повсеместном улучшении 

религиозной ситуации). 

Осуществление непрерывного мониторинга Программы позволит 

определить степень ее эффективности и внести необходимые коррективы. 

Комплексность (реализация скоординированного и сбалансированного 

подхода государственных органов при широкой поддержке со стороны 

общественности и традиционных религиозных организаций). 

Научность (факты и прогнозы, достигаемые при широком 

использовании современных научных методик, объединение усилий ведущих 

ученых, богословов, медиков, политологов, историков, философов, 

социологов и др. при изучении проблемы распространения экстремистских 

идей). 

Реалистичность (применение сбалансированного подхода, строящегося 

на широком использовании мер правоохранительного, профилактического и 

контрпропагандистского характера, направленных на достижение 

полноценного контроля над этой проблемой со стороны государства и 

последовательное снижение ее негативного воздействия на общество). 



Широта охвата – (проблема борьбы с религиозным экстремизмом в 

равной степени влияет на безопасность личности, общества и государства). 

Публичность – (снижение уровня угрозы религиозного экстремизма 

развитию общества, что может быть достигнуто лишь совместными 

действиями государственных и муниципальных органов). 

Международное сотрудничество – (проблема борьбы с религиозным 

экстремизмом приобрела трансграничный и транснациональный характер, 

особенно явно это прослеживается с начала 90-х годов). 

В ходе реализации вышеуказанных целей Программы должны быть 

обеспечены: 

- разработка и реализация конкретных мероприятий, способствующих 

снижению количества граждан, в особенности молодежи, вовлекаемую 

в деструктивные религиозные организации, секты и течения; 

- совершенствование нормативной правовой базы в области 

противодействия религиозному экстремизму с приближением ее к 

международным стандартам; 

- реализация мероприятий, направленных на выявление мест 

тиражирования печатных материалов, аудио-, видеотехники и иных носителей 

информации экстремистского содержания, снижение активности и пресечение 

деятельности нелегальных структур религиозно-экстремистских организаций. 

 

12.3. Диалог культур, гуманистическое просвещение и воспитание как 

факторы противодействия религиозно-политическому экстремизму 

 

Особая роль в идеологическом противостоянии религиозно-

политическому экстремизму принадлежит культуре. Применительно к 

терроризму у культуры есть духовно-творческий антитеррористический 

потенциал, который может служить мощным рупором пропаганды единства, 

целостности, дружбы, - т.е. борьбы с проявлением идеологии и практики 

экстремизма. Духовные начала, заложенные в культуре, с использованием ее 



мощного научного, творческого потенциала способны вести общество к 

гражданскому согласию и разрешению любых противоречий 

ненасильственным путем к толерантному человечеству 

Культура может противостоять идеологии экстремизма, проникая в 

сознание и сердце каждого человека. Принципы культуры, всегда были 

основаны на благожелательности и сострадании, терпении, прощении, 

стремлении к согласию, терпимости, человеколюбию, и они должны 

постепенно вытеснять экстремистские идеи агрессии, ненависти, 

нетерпимости. Под влиянием культуры может формироваться новое духовное 

пространство, где не будет места проявлением экстремизма и терроризма. Для 

этого сегодня есть множество возможностей: проведение фестивалей культур; 

возрождение традиций городов-побратимов, детских культурно-

оздоровительных лагерей с детьми разных национальностей, и религий; обмен 

студентами; организация телерадиопрограмм, рассчитанных на широкую 

аудиторию, пропагандирующие единство, дружбу, гуманистические основы, 

воспитание патриотизма и т.п. 

Известные деятели культуры, ученые, идеологи должны активно 

включиться в такую работу, надо привлекать к ней людей, которые имеют 

высокую идейную мотивацию и не бояться называть вещи своими именами. 

Духовность, культура должны, прежде всего, быть адресованы молодежи. 

Действовавшая в прошлом идеология воспитания молодежи полностью 

разрушена, новой идеологии еще нет. Для некоторой части молодежи 

оказались пустыми даже такие понятия как служение Отечеству, 

бескорыстность, дружба народов. 

В стране более 5 млн. беспризорников, малолетних бомжей, для которых 

наиболее вероятный путь, либо в притон, либо к наркотикам, либо в тюрьму. 

Они также могут быть готовым материалом для зомбирования. Нужно 

вспомнить опыт решения проблемы беспризорничества в гражданскую войну, 

а также после второй мировой войны. Тогда государство сумело вырастить из 



бывших беспризорников будущих ученых, врачей, инженеров, да просто 

честных и порядочных граждан. 

Чем выше будет уровень культуры наших граждан, тем ярче будут 

проявляться ее духовно-нравственные ценности во всех сферах деятельности 

человека. Тем выше и ценнее будет жизнь человека. 

Большую роль в противодействии идеологии экстремизма может 

сыграть общественность. Она должна формировать такое мнение, чтобы 

«фанатикам, агрессорам, националистам» и другим подобным им, стало 

неуютно в нашем обществе, где бы они не стали пропагандировать свои идеи: 

на работе, среди друзей, родственников. Надо окружить их плотной стеной 

осуждения и непринятия. 

Кроме того, сегодня в России на один из передних идеологических 

планов должно быть выдвинуто формирование толерантности, терпимости. 

Причем, речь идет не просто о понимании терпимости как воздержания от 

гнева, раздражения, осуждения и других негативных действий, которые могут 

обострить любые отношения между людьми. Терпимость должна 

базироваться не на страхе за негативные последствия от собственной 

невоздержанности, а на стремлении одного человека понять и принять 

другого, проникнуть в ценности его духовного мира, и без осуждения, а 

дружелюбно и терпимо найти общие пути взаимопонимания и 

сотрудничества. 

Толерантность должна стать основой для профилактики религиозно-

политического экстремизма. Для этого должны быть выделены приоритеты 

государственной политики, способствующие формированию толерантности и 

снижению напряженности в российском обществе. К ним мы относим: 

- достижение консолидации различных социальных групп и отдельных 

личностей в ситуации роста социального разнообразия общества, 

обеспечивающей уменьшение вероятности социальных, политических, 

экономических, этнических и религиозных конфликтов; 



- выделение в качестве ключевой задачи системы образования 

формирование социального лифта, позволяющего представителям различных 

групп и социальных слоев общества посредством социальной, академической 

и профессиональной мобильности преодолевать различные виды неравенства 

и достигать профессионального и личностного успеха; 

- проектирование образования как института успешной 

профессиональной социализации, обеспечивающего развитие социально-

экономического ресурса государства и приводящего через накопление 

человеческого капитала к накоплению государственного капитала. 

Для достижения обозначенных выше приоритетов государственной 

политики, необходимы усилия всех структур по формированию 

толерантности. 

Путем единения на основе духовно-нравственного и культурного 

фундамента складывается устойчивый менталитет российского народа, 

обеспечивающий его жизнеспособность в противодействии разрушительным 

идеям идеологии религиозно-политического экстремизма. 

Со всеми проявлениями экстремизма должны бороться общество и 

государство совместно. Государство должно устранить социально-

экономические предпосылки, способствующие возникновению религиозно-

политического экстремизма, пресекать противозаконную деятельность 

экстремистов. Общество с помощью различных объединений и учреждений, 

СМИ должны идеологически противодействовать религиозно-политическому 

экстремизму противопоставляя их идеологии гуманистические идеи мира, 

толерантности, гражданского согласия. 

Во всех этих процессах должны участвовать и представители 

государственной власти, местного самоуправления, ученые, деятели 

культуры, духовенство, педагогические коллективы и средства массовой 

информации.  

 
 


