
Человечество в современное время, развиваясь в целом динамично и 

позитивно, в то же время сталкивается с рядом трудностей и проблем, часть 

из которых носит глобальный характер. Одной из таких проблем является 

экстремизм. 

Экстремизм в XXI веке отличается глобальным характером, который 

возникает в результате адаптации к переменам в международной жизни.  

Экстремисты, действующие внутри государства, имеют свою, радикально 

настроенную, религиозную или националистскую идеологию, однако 

нередко снабжаются и финансируются извне, а внутригосударственные 

теракты зачастую имеют международные последствия. Таким образом, 

распространяясь на территории других государств, экстремизм 

трансформируется в международный терроризм, который уже не имеет 

религиозной, этнической и других принадлежностей и затрагивает интересы, 

как данного государства, так и международного сообщества в целом. 

Свидетельством этого является распространенный Государственным 

департаментом США обновленный список существующих в мире 

террористических группировок, в котором насчитывается десятки 

организаций. В нем значатся группировки из Палестины, Японии, Колумбии, 

Перу, Шри–Ланки, Филиппин, а также Испании, Греции, Турции и 

Узбекистана и других государств и национальных образований.  

Экстремисты и террористы, действующие в мировом масштабе, используют 

колоссальные возможности средств коммуникации, хорошо осведомлены о 

современных высоких технологиях, взрывчатых веществах и новейшем 

вооружении. При этом, их трудно выследить и ликвидировать. Кроме того, 

нет гарантии, что они не используют компоненты оружия массового 

поражения для достижения своих целей и поставленных задач.  

Процветающая наркоторговля – это не что иное, как финансовая 

обеспеченность радикальных, религиозных и террористических движений, 

возникших в приграничных с СНГ государствах.  

Международный терроризм и экстремизм, по признанию политических и 

военных аналитиков, представляет одну из самых больших опасностей для 

мира и международной стабильности. Для противодействия экстремистским 

идеям и террору необходимы коллективные усилия, как стран СНГ, так и 

мирового сообщества в целом. Как и другие глобальные проблемы 



человечества, борьба с экстремизмом и международным терроризмом 

требует многостороннего сотрудничества государств. Ни одно государство не 

может в одиночку справиться с этим ужасным явлением мирового масштаба.  

Политический характер экстремизма определил особенности его развития, а 

также глобализации в современном периоде. В этом контексте, тенденции 

распространения экстремизма и террористической деятельности сегодня 

имеют свои особенности:  

- их представители стремятся к контактам с официальными структурами 

власти в условиях гласного обсуждения выдвигаемых требований, 

намереваясь, тем самым, спровоцировать последних самим фактом 

официального общения, а, следовательно, и формального признания в 

глазах мировой общественности в качестве субъекта международного права; 

 В большей степени используют практику сокрытия, всей информации 

присущую криминальным структурам  

 Активнее применяют конфликтный потенциал современных 

трансформационных обществ евразийского континента, что и 

обусловило во многом фактор его глобализации и т.д.  

Объектами угрозы экстремистов и террористов могут быть государства, 

союзные объединения, организации, этнические группы (этнический 

терроризм), отдельные личности от государственных, политических деятелей 

до рядовых граждан.  

Как показывает мировая практика, по своей сути проявления экстремизм в 

основном делится на три вида: религиозный, этнический и политический.  

Первый вид экстремизма – религиозный. Политическая ориентация 

религиозных учений и движений становилась зачастую причиной 

экстремизации их деятельности. В своих проявлениях экстремизм присущ 

всем направлениям религиозных течений. Типичным же вариантом его 

становления является формирование фундаменталистского направления.   

Термин «фундаментализм» определяет не только характеристику в целом 

явления, устремленного к изначальным устоям религии, но содержит 

специфические концептуальные особенности самостоятельного учения. Это 

политическая доктрина, включающая объектно-целевые направления 

деятельности религиозных (независимо от теологической концепции) 

движений. У современных религиозных фундаменталистов (ваххабизм, 

альбаннизм, хомейнизм, исламский джихад, братья мусульмане, Талибан и 



т.д.) политическая ориентация (свержение светских режимов, взамен 

которому должен установиться порядок шариата, а также интеграция 

народов, исповедующих «истинный» ислам в мировой халифат, независимо 

от их воли) доминирует над изначальными формами салафизма, т.е. 

сохранением классической сути вероучения.  

Между фундаментализмом и экстремизмом ставят знак равенства. Между 

тем фундаментализм, проповедующий необходимость возвращения к 

истокам веры, к первоначальной чистоте религии, может быть присущ любой 

религии, в частности христианству и буддизму. Однако, религиозная 

разновидность фанатизма рождает людей наиболее убежденных, верующих 

свято, слепо и неистово, без всякого снисхождения, терпимости и 

сострадания. Религиозные экстремисты стремятся решить при помощи 

религии все социальные и политические проблемы, одновременно 

восстанавливая интегральность, целостность своих догм, логика, рассудок, 

анализ действительности при этом отбрасывается и заменяется слепой 

верой.  

Второй вид экстремизма – этнический. В современном мире наиболее 

распространенными является три направления этнического экстремизма. Это 

направление выступает с радикальными намерениями, зачастую 

переходящими в русло воинствующего экстремизма, установления нового 

режима, игнорируя при этом традиционные способы мирного 

урегулирования вопроса. Организации, целенаправленно добивающиеся 

создания собственного государства, составляют третье направление 

этнического экстремизма.  

Мобилизующая сила каждого из направлений зависит от таких факторов как:  

1. Степени поддержки населения выдвигаемых идей, которые в 

содержательном плане отличаются стратегической новизной и 

привлекательностью для той категории населения, изменение 

положения которых взято за основу программных требований; 

2. Методов их реализации при достижении целей, которые, по сути, 

являются определяющим индикатором экстремистских характеристик 

этнических группировок и организаций 

3. Финансовой базы, основным источником которой являются страны-

спонсоры и влияния от криминальной деятельности боевого крыла 

организации и движения (наркобизнес, незаконная торговля оружием, 

насильственное заложничество и т.д.)  

 



Третий вид экстремизма – политический. В политологии политический 

экстремизм различается по форме и действию По форме он 

представляет собой идеологию, воздействующую на сознание людей с 

целью смены сложившихся базовых ценностей политической культуры.  

Заключительная стадия радикально-экстремистских устремлений 

является терроризм, тем самым данный феномен в определенной 

степени является «продуктом» экстремизма. То есть, система 

формирования политической агрессии, обретая идеологическую 

мотивацию на стадиях радикализма и экстремизма, постепенно входит 

в фазу реального процесса – терроризма. Характерным признаком этой 

формы насильственных деяний являются крайняя, зачастую, 

неизбирательная жестокость, целью которой является устрашение 

населения, на глазах которого совершаются безнаказанные убийства 

или наносится колоссальный материальный ущерб обществу или 

государству. Целевые установки террористов соответствуют формам и 

методам их деятельности. Одно из важнейших условий 

«состоятельности» терроризма в глазах его субъектов – общественно-

политический резонанс, который вызывается его деятельностью. 

Публичность террористических акций должна подкрепляться их 

гласностью через коммуникативные средства. Завершающим циклом 

терроризма является террористический акт – международное 

преступное деяние, призванное сфокусировать внимание мировой 

общественности на целевых устремлениях его основного субъекта  

Как правило, террористический акт преследует три типа 

промежуточных целей. Первая – направлена на устранение с 

политической арены  оппозиции или дискредитация в глазах 

общественности их позиций. Вторая преследует идеи национального 

самоопределения. И, наконец, третья – заложничество с целью 

получения политических или материальных (для пополнения фонда 

террористической организации) выгод. Террористический акт 

используется как метод политической борьбы, как на международной 

арене, так и внутри государства.  

Сегодня для развития независимых государств опасность в основном 

представляют экстремисты радикальных исламских организаций. Так, 

как для стран СНГ, их сплоченности и поступательного развития 

непосредственную опасность представляет целый ряд активно 

действующих экстремистских организаций. Среди них такие 



международные террористические организации, как «Братья – 

мусульмане», действующая на территории стран Центральной Азии; 

«Комитет мусульман Азии», «функционирующий на территории России 

и Центральной Азии; «Комитет мусульман Азии», «функционирующий 

на территории России и Центральной Азии; «Комитет мусульман 

Азии», «функционирующий на территории России и Центральной Азии; 

«Хизб ут-Тахрир аль-Исламия», проявляющая себя в России, 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине; 

«Хамас» и «Аль-каеда» хорошо известные во всем мире; «Адолат 

уюшмаси», имеющая сеть в Узбекистане и другие.  

Действия террористов являются крайней формой исламского 

экстремизма, которая была отвергнута мусульманскими схоластами и 

подавляющим большинством исламского духовенства. Учение Ислама 

гуманно и миролюбиво, и те, кто совершает зло от имени Аллаха 

Всевышнего, на деле совершают богохульство над ним. Террористы 

выступают предателями собственной веры, пытающимися на деле 

подрывать сам святой Ислам.  

Такие факторы, как внутриполитическая нестабильность, 

экономические кризисы, конфликты на религиозной и этнической 

почве, использование религии в политических целях, имеющие место в 

отдельных государствах, способствуют формировании, создают 

условия для концентрации внутренних экстремистских элементов, 

привлекают радикально настроенных исламистов.  

Процессы глобализации отрицательно сказались на международной 

безопасности, развязав руки экстремизму и терроризму. Спутниковая 

связь, интернет, а также другие современные средства 

телекоммуникаций способствуют оперативной связи террористов, 

соединяя мозговой центр с исполнителями. Прозрачность границ 

делает возможным проникновение экстремистских группировок в 

любую страну и уничтожение ее изнутри. Таким образом, есть 

опасность, что с каждым годом сеть терроризма будет расширятся, 

приобретая новых членов по всему миру.  

Особую роль в этом процессе играет доступность информации и 

технологий, свободное перемещение людей, товаров и услуг. 

Информация о терактах в мельчайших подробностях, многократные 

повторы в СМИ становятся своего рода инструкцией по организации 

террористических актов и могут провоцировать психически 



неуравновешенных людей на копирование. Опасность заключается и в 

том, что становится возможным использование новейших технологий 

для ведения террористической деятельности. Кто даст гарантию, что 

террористы не нанесут удары по химическим предприятиям, атомным 

электростанциям или не используют биологическое оружие для 

массового уничтожения мирного населения? Теоретически не 

исключена возможность приобретения террористами 

бактериологического или ядерного оружия. 

В этой связи странам СНГ крайне необходима согласованная, 

взвешенная, продуманная на перспективу и ориентированная на 

обретение подлинных союзников внешняя и оборонная политика.  

Немаловажным являются и составные компоненты политической 

борьбы с экстремизмом на самом обыденном уровне, в особенности 

на постсоветском пространстве. Имеется в виду элементарная 

профилактика терактов. К ней нужно отнести:  

 Борьбу с коррупцией в правоохранительных органах и военных 

структурах  

 Улучшение финансирования данных структур;  

 Повышение уровня профессионализма их сотрудников; 

 Повышение уровня политической культуры у всех граждан  

 Соблюдение демократических норм и ценностей, которые 

предполагают политический диалог с оппозицией. 

 Современный миропорядок построен на эгоистических и амбициозных 

тенденциях ряда ведущих стран. Во многих очагах террористических 

вспышек параллельно с войнами идет еще и война экстремистских 

идеологий, мнений, позиций. Но не всегда удается прийти к правильному 

пути решения проблем в борьбе с ними. Отчасти потому, что во всех 

конфликтах, в том числе и террористических, мы имеем не что иное, как 

борьбу за власть и финансы. Таким образом, пока не будет достигнута 

прозрачность и подконтрольность политики обществу, как на 

государственном, так и на глобальном уровне, пока не исчезнет политика 

двойных стандартов, экстремизм и терроризм будет существовать и 

оставаться средством политической борьбы.  

Одним из главных условий решения проблемы экстремизма и терроризма 

для молодых независимых государств является углубление демократизации 



общества и продвижение к правовому государству. Такой подход 

способствует профилактике и нейтрализации противоречий и конфликтов, 

порождающих экстремизм и терроризм.  
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