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Алексей ЗЕНКОВ 

ПОЛИТИКО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье автор изучает феномен политико-религиозного экстремизма как следствия глобализации современного россий-
ского общества. Исследуются основные задачи и методы политико-религиозного экстремизма, предлагаются возможные 
инструменты противодействия указанному явлению.
In the article the author studies the phenomenon of political and religious extremism as a result of globalization of the modern 
Russian society. Basic purposes and methods of political and religious extremism are considered; possible ways of counteraction 
to this event are proposed. 
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Насегодняшнийденьфеноменполитико-религиозногоэкс-
тремизма может рассматриваться как один из наиболее
сложныхаспектоввконтекстеорганизациинациональной

безопасностивсовременныхполиконфессиональныхобществах.
В значительной степени процессы глобализационного харак-
тера оказалииоказывают влияниена актуализациюуказанного
явленияи для современногороссийскогообщества.Понашему
мнению,нахождениеинструментовпротиводействияполитико-
религиозномуэкстремизмуявляетсяоднойизважнейшихзадачдля
российскогогражданскогообществаиоргановвласти,приэтом
обозначеннаяпроблеманеимеетготовогорешенияитребуетвыра-
боткиопределенныхподходовкегонахождению.Вэтомсостоит
значимостьисследуемоговопроса.
Как известно, процессы глобализации часто сопровождаются

усилением миграций, в связи с этим значительно усугубляется
проблема сосуществованиякультур.Не так давнополитическая
ценностьсоциальныхменьшинстваприорирассматриваласькак
индикатор толерантности, однако сегодня ведется дискуссия о
необходимостипризнанияполитическойценности «принимаю-
щих»политических,социальныхикультурныхдоминанткаксисте-
мообразующихфакторов. Регуляцияпроблемы «большинство–
меньшинство»осуществляласьспомощьюполитикиассимиляции
(достиженияизвестнойгомогенностипутемотказа«чуждых»групп
отсвоихсоциокультурныхидентификацийвпользудоминирую-
щейкультурнойсреды),однакосегоднятакойподходнеможетсчи-
татьсядостаточноэффективным.Вкачествеальтернативноговари-
антарешенияможетрассматриватьсяконцепция«межкультурного
диалога».Вееосновележитпредставлениеоравномдостоинствеи
общихценностяхсосуществующихсообществ.Ключевойзадачей
межкультурногодиалогаявляетсясохранениепринципаунивер-
сализма сучетомфакторовреальногокультурногомногообразия
конкретныхсоциальныхгрупп.Вэтомконтекстестановитсяоче-
виднымто,чтодостижениеуказанногосочетаниявозможнотолько
приусловииучастияширокогочислапредставителейразных(вт.ч.
религиозных)культур.
Задачейрелигиозныхорганизаций(какинституционализован-

ныхпредставителейрелигиозныхкультур)вданномслучаеявляется
актуализацияпониманиярелигиозногомышлениявсферахполи-
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тическогоисоциальногопространств.За
последнее время не только в политиче-
скойлитературе,ноиширокомспектре
СМИ чаще стали использоваться такие
термины,какисламофобия,христианофо-
бия.Этообусловленобоязньюнестолько
«клерикализации» светских социально-
политическихструктур,сколькоподрыва
системынациональной безопасности. В
условиях десекуляризации российское
общество столкнулось с проблемой от-
сутствия навыков культуры религиоз-
ного поведения, что часто провоцирует
«новыхверующих»кдействиямрадикаль-
ного толка.Представителей таких групп
обычно относят к фундаменталистам,
экстремистам, ультрарелигиознымипр.
Частопозиционированиесебявкачестве
приверженцевтогоилииногорелигиоз-
ного теченияобусловлено социальными
илиполитическимифакторамииможет
рассматриватьсякакспособколлективной
самоидентификации.Избежать описан-
нойситуацииможнопутемознакомления
граждансосновамирелигиозныхкультур
ихсоседей.Дляэтогонеобходимо,содной
стороны,сохранятьпринципсветскости
государства,сдругой–соблюдатьдемо-
кратические права и свободы граждан.
Необходимотакжепонимать,чтопопри-
чине взаимозависимостиполитического
экстремизма и религиозных мотиваций
провестидемаркационнуюлиниюмежду
ними чрезвычайно сложно. Поэтому
более корректно говорить о политико-
религиозномвидеэкстремизма.
Основные  з адачи  политико-

религиозного экстремизма могут сво-
диться к захвату власти и перевороту,
нарушениюсуверенностигосударствиих
территориальнойцелостности.Основные
методы политико-религиозного экстре-
мизма могут камуфлироваться «религи-
ознымиоснованиями».Какивсякийвид
экстремизма,политико-религиозныйэкс-
тремизмисключаетвозможностьмирного
урегулированияконфликтов,отличается
крайнейстепеньюнетерпимостиипред-
ставляетформунелегитимныхполитиче-
ских действий.К числу основных угроз
политико-религиозного экстремизма
относятся: деятельность, направлен-
ная на подрыв светского социально-
политическогоустройстваиконструиро-
ваниепринциповтеократиинасильствен-
нымпутем;монополизация властикон-

кретнойрелигиознойдоктриной;полити-
ческаядеятельность,санкционированная
радикальными религиозными доктри-
нами, проводимая из-за рубежа, имею-
щая цель изменения территориального
устройствагосударства,ниспровержение
конституционногостроя;сепаратистские
движения,обусловленныерадикальными
религиознымисоображениями1.Вцелом
дляполитико-религиозногоэкстремизма
характерноиспользованиесиловыхмето-
дов воздействия, редкое и недобросо-
вестное использование диалогальных и
консенсуальныхметодов политического
взаимодействия.
Непосредственно религиозные орга-

низациизанимаютособоеместовсфере
борьбы с проявлениями политико-
религиозногоэкстремизма.Традиционные
дляРоссиирелигиозныеорганизациирас-
сматриваютданноеявлениекакпроцесс
навязываниячуждыхвзглядов.Ихпред-
ставителипризываютксозданиюособой
системы национальной безопасности,
основной задачей которой может стать
борьба с проявлениями экстремизма (в
т.ч.политико-религиозного)имеждуна-
родноготерроризма.
Взаключениеследуетотметить,чтовос-

требованностькрайнихформрелигиозной
иполитическойжизничастообусловлена
низким уровнем нравственности чле-
новэкстремистскихгрупп,ихневысокой
религиознойграмотностью,низкимуров-
немсоциальнойиэкономическойзащи-
щенности,атакжеявлениямикризисного
характера. К числу возможных методов
борьбысобозначеннымиявлениями,по
нашему мнению, следует отнести нрав-
ственное воспитание (как дополнитель-
ныйкомпонент светской системыобра-
зования)иорганизациюмногостороннего
межрелигиозногодиалога(каксоставной
части межкультурного диалога), о сущ-
ности которого было сказано выше.По
нашему мнению, межрелигиозный диа-
логкакинструментборьбысполитико-
религиознымэкстремизмомможет быть
востребованвРоссииужевскоромвре-
мени.

1 ханбабаев К.М., Якубов М.Г. Религиозно-
политический экстремизм в мире, России: сущ-
ность и опыт противодействия. – Махачкала,
2008,с.38,39.


