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Аннотация. Статья посвящена правовому противодействию экстремизму и 

терроризму на примере России с учетом модернизации соответствующего законо-
дательства. Мы сталкиваемся с нормативной и правовой коллизией, поскольку, по 
существу, отсутствует четкое разграничение терроризма и экстремизма. Между 
тем практика показывает различие действий (целерациональных) в терроризме и 
действий (ценностно-рациональных) в экстремизме. Терроризм и экстремизм «объ-
единяет» воздействие на государственную власть, где в первом случае предполага-
ется элиминация самой государственной основы ее существования. Экстремизм в 
общем целеполагании предусматривает дестабилизацию и ослабление государства и 
ведет к его гибели с точки зрения территориальной целостности. На наш взгляд, 
указанную «специфику» терроризма и экстремизма следует учитывать для более 
адекватного понимания данных феноменов и конкретизации правовых механизмов по 
противодействию им в Российской Федерации. Терроризм и террористическая дея-
тельность, по сути, представляет собой политическое явление, предполагающее 
определенную целерациональность по овладению или существенному воздействию на 
власть с использованием исключительно насильственных методов. Экстремизм из-
начально не имеет цели, поскольку представляет собой ценностно-рациональное 
демонстративное поведение, отраженное в том или ином радикальном (как правило 
насильственном) протесте различной степени интенсивности. Таким образом, 
«деятельностный» компонент изначально не присутствует в экстремизме, и трак-
товать его как деятельность, пожалуй, преждевременно. Однако данная ситуация, 
как правило, «разрешается» при трансформации экстремизма в целерациональный, 
целеустремленный, приобретающий черты политической деятельности, которая 
может происходить автономно или сращиваться с другим ее видом – терроризмом. 
В последнем случае вполне справедливым выглядит утверждение о том, что терро-
ризм – крайняя форма экстремизма, но не тождественна ему.  
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Mirzazyanov R.H. On the issue of options for the modernization of legisla-

tion pertaining to extremist activity and terrorism in the legal field of Russia 
 
Abstract. The article is devoted to the legal counteraction to extremism and terrorism 

taking Russia as an example and considering the modernization of the relevant legislation. 
We are faced with a regulatory and legal conflict, since, in essence, there is no clear dis-
tinction between terrorism and extremism. Meanwhile, practice shows the difference be-
tween actions (purposeful-rational) in terrorism and actions (value-rational) in extremism. 
Terrorism and extremism are «united» by the impact on state power, where in the first case 
it is supposed to eliminate the very state basis of its existence. In general goal-setting, ex-
tremism presupposes the destabilization and weakening of the state and leads to its death 
from the point of view of territorial integrity. In our opinion, the «specifics» of terrorism 
and extremism should be taken into account for a more adequate understanding of these 
phenomena and the specification of legal mechanisms for countering them in the Russian 
Federation. Terrorism and terrorist activity is essentially a political phenomenon that im-
plies a certain goal-oriented rationality for mastering or significantly influencing power 
using exclusively violent methods. Extremism initially has no purpose, since it is a value-
rational demonstrative behavior, reflected in a particular radical (usually violent) protest 
of varying degrees of intensity. Thus, the «activity» component is not initially present in 
extremism, and it is perhaps too early to interpret it as an activity. However, this situation 
is typically «resolved» when extremism is transformed into its purposeful state, acquiring 
the features of political activity that can occur autonomously or merge with its other type –  
terrorism. In the latter case, the statement that «terrorism is an extreme form of extremism, 
but is not identical to it», looks quite fair. 
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От адекватной юридико-правовой квалификации и конкретизации тех 

или иных действий, подпадающих под категорию террористических и экс-
тремистских, в немалой степени зависит уровень антитеррористической 
безопасности в том или ином государстве.  
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Правовые параметры противодействия терроризму и экстремизму, как 
известно, определены Стратегией национальной безопасности РФ, утвер-
жденной в современной редакции 31.12.2015 № 683 (как и ее новая версия от 
02.07.2021 № 400).  

Данная стратегия уточняет угрозы, в числе которых «деятельность тер-
рористических и экстремистских организаций, направленная на насильствен-
ное изменение конституционного строя <…>, радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих националистическую и религи-
озно-экстремистскую идеологию, <…> направленная на нарушение единства 
и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирова-
ние «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [Стратегия 2015]. 

При этом в Стратегии проводится различие между целеполаганием тер-
роризма по изменению конституционного строя и экстремизма, сконцентри-
рованного на нарушении единства и территориальной целостности России.  

Таким образом, терроризм и экстремизм «объединяет» воздействие на 
государственную власть, где в первом случае предполагается элиминация 
самой государственной основы ее существования. Экстремизм в общем целе-
полагании предусматривает дестабилизацию и ослабление государства и ве-
дет к его гибели с точки зрения территориальной целостности.  

На наш взгляд, указанную «специфику» терроризма и экстремизма сле-
дует учитывать для более адекватного понимания данных феноменов и кон-
кретизации правовых механизмов по противодействию им в Российской Фе-
дерации. Здесь имеет смысл обратиться к основному нормативному и 
правовому акту прямого действия, существующему в нашей стране – Феде-
ральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-Ф «О противодействии террориз-
му», который за последние годы претерпел изменения и дополнения 20 раз 
(последние 26 мая 2021 г.), с принятием которого утратил силу Федеральный 
закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».    

За рамки данного исследования выходит детальный юридический анализ 
данного закона, как, впрочем, и других нормативных правовых актов, на-
правленных на противодействие терроризму и экстремизму. Однако пред-
ставляется целесообразным обратить внимание на принципиальные положе-
ния, отражающие как квалификацию данных негативных явлений, так и их 
эволюцию в правовом поле РФ.  

Известно, что к правовым основам противодействия терроризму отно-
сится вся совокупность нормативных правовых актов, действующих на тер-
ритории России в этой сфере. Естественно, наиболее фундаментальным из 
них является Конституция РФ, недавние поправки к которой конкретизиро-
ваны в ст. 4 п. 3 названного закона, определяющего что «решения межгосу-
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дарственных органов, принятые на основании положений международных 
договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации» [Конституция 2020, ст. 79]. 

Кроме того, в различные годы в действующий закон были внесены прин-
ципиальные дополнения, адекватные трансформационным изменениям само-
го терроризма и новеллам по противодействию ему. Например, была уточне-
на дефиниция «террористический акт» (ст. 3 п. 3), определены такие понятия, 
как противодействие терроризму, его предупреждение, выявление и миними-
зация последствий (ст. 3 п. 4), а также параметры антитеррористической за-
щищенности объекта (территории) (ст. 3 п. 6).  

Кроме того, подтверждено понимание терроризма и террористической 
деятельности в качестве совокупности целерациональных действий: органи-
зация, подстрекательство, вербовка, информационное пособничество, пропа-
ганда, распространение материалов и прочее [Федеральный закон 2006].  
К слову, вызывает некие сомнения квалификация терроризма как идеологии 
насилия, которая, вне всякого сомнения, актуализирована в самой террори-
стической деятельности, но все-таки не является ее базовым, основопола-
гающим компонентом. В данном случае мы отстаиваем свою гипотезу о том, 
что терроризм в своей основе содержит целерациональные действия, т.е. воз-
действие на власть с помощью потенциального (страх, угрозы) или актуаль-
ного (теракт) насилия. Впрочем, применительно к терроризму упоминание 
идеологии не играет принципиальной роли, хотя способно дезориентировать 
правоприменителя. 

Кроме того, в силу объективных изменений как в самой террористиче-
ской деятельности и организациях, ее представляющих, так и в социально-
политической практике противодействия им в рамках контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, в Сирии, в некоторых регионах и городах РФ, 
подвергавшихся террористическим атакам, проблема противодействия и пре-
вентизации терроризма актуализируется. В частности, это связано с конкре-
тизацией организационных основ противодействия терроризму (ст. 5), компе-
тенций и полномочий органов Федеральной власти, субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, входящих с недавнего времени в систему 
публичной власти в РФ, а также юридических и физических лиц.  

Определенным редакционным изменениям в данном законе подверглись 
статьи, отражающие процедуру признания организации террористической и 
ведения их федерального списка.  

Свидетельства перманентной модернизации нормативной правовой со-
ставляющей в вопросах противодействия экстремистским угрозам также при-
сутствуют в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [Федеральный закон 2002], в который 
было внесено 18 изменений и дополнений, в том числе в 2021 г. Обращают на 
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себя внимание изменения в ст. 1 названного закона в редакции от 
31.07.2020 г., где дается следующее определение экстремистской деятельно-
сти (экстремизма): «насильственное изменение основ конституционного 
строя и (или) нарушение территориальной целостности РФ» [Федеральный 
закон 2002]. Данную дефиницию, на наш взгляд, следует рассматривать как 
нечто общее между терроризмом и экстремизмом (что имеет место в Страте-
гии национальной безопасности РФ), где в первом случае, очевидно, имеется 
в виду цель деятельности, а во втором – одно из средств для ее достижения. 
Мы сталкиваемся с нормативной и правовой коллизией, поскольку, по суще-
ству, отсутствует четкое разграничение терроризма и экстремизма. Между 
тем практика показывает различие действий (целерациональных) в террориз-
ме и действий (ценностно-рациональных) в экстремизме.  

Перечень действий, отражающих качественную определенность экстре-
мизма, конкретизирован в упомянутой ст. 1 в редакции от 31.07.2020 г., среди 
которых можно выделить основные: «публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превос-
ходства 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 гражда-
нина <…> воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав <…>  воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с наси-
лием либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте “е” части первой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации; использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных <...> до степени смешения <…> публич-
ные призывы к осуществлению указанных деяний <…> публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего государственную должность <…> ор-
ганизация 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 
<… > услуг» [Федеральный закон 2002, ст. 1]. 

Согласно рассматриваемому закону, к основным понятиям, помимо собст-
венно экстремизма, следует относить понятие экстремистской организации, 
признанной по закону таковой и подлежащей ликвидации по суду, и понятие 
экстремистских материалов, содержащих призывы, обосновывающих и оправ-
дывающих осуществление экстремистской деятельности, включая труды идео-
логов национал-социализма и фашизма. При этом выделен (п. 4) отдельно за-
прет на символику ликвидированной по суду экстремистской организации. 
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Начиная с 2015 г. рассматриваемый нормативный правовой акт был рас-
ширен дополнительной новеллой и статьей 3.1 «Особенности применения 
законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской 
деятельности в отношении религиозных текстов», где зафиксировано, что 
«Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитирование из них не 
могут быть признаны экстремистскими материалами» [Федеральный закон 
2002, ст. 3.1], что, на наш взгляд, принципиально важно. 

В части профилактики экстремистской деятельности (ст. 5) и недопусти-
мости ее осуществления (ст. 6, 7) предусмотрены такие меры, как объявление 
предостережения, предупреждение – включая недопустимость распростране-
ния экстремистских материалов (ст. 8). Данные меры представлены профи-
лактикой экстремистских проявлений с отмеченным выше приостановлением 
деятельности религиозных и общественных объединений и даже их ликвида-
цией (ст. 9, 10, 11). 

Наконец, с учетом социально-политической практики последних лет в 
нашей стране и за рубежом настоящий закон регламентирует недопущение 
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых ак-
ций [Федеральный закон 2002, ст. 16]. 

Учитывая, что в 2020 г. была утверждена Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. в новой редакции, обратим 
внимание на ее некоторые принципиальные положения. Отмечается, что дан-
ная Стратегия «разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации го-
сударственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской 
Федерации, а также в целях конкретизации положений Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельно-
сти”» [Стратегия 2020]. Здесь уточняется понятие экстремистской деятельно-
сти, осуществляемой:  

– националистическими;  
– радикальными общественными;  
– религиозными;  
– этническими и иными организациями и объединениями  

 
и направленной «на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
обстановки в стране» [Стратегия 2020]. 

Для раскрытия содержания настоящей Стратегии используется соответ-
ствующий понятийно-категориальный аппарат, значительная часть его по-
священа идеологии, которая, как известно, наравне с социальными нормами и 
ценностями составляет основу экстремизма как формы политического пове-
дения. Она представлена в документе следующим образом:  
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«а) идеология насилия – совокупность взглядов и идей, оправдывающих 
применение насилия для достижения политических, идеологических, религи-
озных и иных целей;  

б) радикализм – бескомпромиссная приверженность идеологии наси- 
лия …; 

в) экстремистская идеология – совокупность взглядов и идей, представ-
ляющих насильственные и иные противоправные действия как основное 
средство разрешения политических, расовых, национальных, религиозных и 
социальных конфликтов» [Стратегия 2020]. 

Полагаем, что понятия идеологии и насилия преднамеренно внесены  
в данную Стратегию в качестве функционально-операционной основы и  
критерия идентификации радикализма несмотря на то, что в социально-
политической практике это не встречается (кроме некоего афоризма), а если и 
присутствует, то в завуалированной, латентной форме. В данном случае под-
черкивается дополнительная характеристика вовлеченности насилия в тот 
или иной идеологический комплекс. Иными словами, очевидно, что любые 
классические политические идеологии – либеральные, консервативные, этни-
ческие, религиозные и прочие – в трансформационных формах с радикальной 
бескомпромиссной приверженностью насилию могут считаться экстремист-
скими идеологиями во всем многообразии их проявлений. 

Подобная триада: «идеология насилия – радикализма – экстремистская 
идеология» фиксирует степень приверженности субъектов идеологии (физиче-
ских лиц, организаций и объединений, включая политические партии) с ради-
кальной и насильственной формами реализации их устремлений. Отмеченное  
в рассматриваемой Стратегии тем более важно, что до сих пор бытует мнение о 
презумпции и даже генетической «прививке» от использования насильствен-
ных методов упомянутых здесь идеологических течений, например либерализ-
ма, которые (правый и левый варианты) в современных реалиях уже вполне 
открыто демонстрируют приверженность насильственным действиям.  

В связи с этим оправданным представляется допущение о том, что в про-
цессе модернизации нормативного правового поля РФ в данном контексте 
следует скорректировать отечественное законодательство по противодейст-
вию как экстремизму, так и терроризму.  

При этом в Стратегии отмечается, что в современных условиях «крайним 
проявлением экстремизма является терроризм» [Стратегия 2020], основанный 
на экстремистской идеологии (насилия) и это будет сохраняться, «пока суще-
ствуют источники и каналы распространения экстремистской идеологии» 

[Стратегия 2020], угрожающие государственной и общественной безопасности. 
Инструменты и механизмы противодействия экстремизму предполагают 

свое совершенствование с появлением новых факторов, требующих антиэкс-
тремистского нормативного правового регулирования. К числу недавно при-
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нятых документов можно отнести Федеральный закон «О внесении измене-
ний в статью 354.1 УК РФ», предполагающий усиление ответственности за 
реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной 
войны [Федеральный 2019]. 

При завершении анализа концептуально-теоретических оснований проти-
водействия экстремизму и терроризму и определении имеющихся тенденций 
для оптимизации соответствующего нормативно-правового поля РФ имеет 
смысл остановиться на Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации от 5.10.2009 г. Как было отмечено ранее, правовые и стратегиче-
ские документы на определенный темпоральный период разрабатываются 
исходя из необходимой корректировки некоторых положений и конкретиза-
ции норм в соответствии с изменяющимися социально-политическими реа-
лиями, трансформации как терроризма, так и экстремизма и сопутствующих 
им явлений.  

В связи с этим исследуемая Концепция противодействия терроризму оп-
ределила следующие императивы:  

а) реагирование на изменения способов, форм, методов и тактики дея-
тельности субъектов террористической деятельности;  

б) определение компетенции субъектов противодействия терроризму;  
г) установление ответственности физических и юридических лиц за не-

соблюдение требований законодательства РФ в области противодействия 
терроризму;  

д) определение адекватных угрозам террористических актов мер стиму-
лирования и социальной защиты;  

е) обеспечение эффективности уголовного преследования за террористи-
ческую деятельность [Концепция 2009].  

Рассмотрев базовые правовые подходы к определению терроризма и экс-
тремизма, а также механизмы противодействия им в законодательстве РФ, 
следует отметить их специфику, особенно в процессе правоприменения.  

Во-первых, обозначим, что национальное законодательство, в общем и це-
лом, скоординировано с международным правом в форме договоров, конвен-
ций и резолюций, межгосударственных соглашений, если они не противоречат 
действующей Конституции РФ (согласно поправкам в нее от 2020 г.). При этом 
большинство международно-правовых актов, например Конвенция Совета Ев-
ропы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г., однозначно предполага-
ет национальный уровень по предупреждению этого глобального социального 
зла в сочетании с международным сотрудничеством [Конвенция 2005]. 

В связи с этим основная «тяжесть» нормативного и правового регулиро-
вания по противодействию, предупреждению и борьбе с проявлениями тер-
роризма (и экстремизма) ложится на национальное законодательство и орга-
ны власти в его практической реализации.  
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Во-вторых, в этой сфере Российская Федерация, особенно за последние 
20 лет, создала достаточно эффективные механизмы «позитивного» право-
применения в части борьбы и противодействия терроризму и экстремизму, 
среди которых:  

– уточнение понятий «террористический акт» и «террористическая дея-
тельность»;  

– фиксация положения о том, что терроризм – идеология насилия, и его 
основной цели – воздействие на принятие решений органами публичной  
власти;  

– определение основных принципов противодействия, пресечения, ми-
нимализации или ликвидации последствий террористических актов и терро-
ризма в целом;  

– осуществление «криминализации» пропаганды идей терроризма (а так-
же пересмотр признаков теракта ст. 205 УК РФ и содействия террористиче-
ской деятельности ст. 205.1 УК РФ, призывы к терроризму или его публичное 
оправдание ст. 205.2);  

– введено понятие контртеррористической операции (КТО) и ее режим;  
– раскрыто понятие «экстремистская организация», «экстремистские ма-

териалы», «идеология насилия», «радикализм», уточнены механизмы их про-
филактики и проч.;  

– в самом общем виде определено соотношение между терроризмом и 
экстремизмом.  

При этом среди представителей юриспруденции существует мнение об 
имеющем место «игнорировании» в уголовном праве принципа системного 
выражения уголовно-правовых норм, что подтверждается дублированием 
составов преступлений в части терроризма и экстремизма и дает возможность 
дезориентации правоприменителя по ст. 205 и ст. 280 УК РФ. Трудно не со-
гласиться с утверждением, что «спорным остается вопрос отнесения терро-
ризма и его проявлений к преступлениям экстремистской направленности» 
[Алехин 2018, с. 28]. При этом автор отмечает: «Отсутствие единообразия в 
его понимании подчас приводит к смешению данных понятий и их употреб-
лению в качестве равнозначных. Несомненно, такое положение не лучшим 
образом сказывается не только на законодательном уровне, а, в первую оче-
редь, на деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу 
с данными негативными явлениями» [Алехин 2018, с. 28]. 

Иной подход демонстрируют М.П. Киреев и Н.Н. Юров: «Рассмотрев по-
нятие “террористическая деятельность” и “экстремистская деятельность”, 
приходим к выводу о том, что это два вида самостоятельной преступной  
деятельности, их отличие заключается в том что у “экстремистской деятель-
ности” свой самостоятельный объект посягательства т.е. государственное 
устройство, межнациональные и межэтнические отношения, на которые  
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посягают лица, проповедующие человеконенавистнические идеи, унижаю-
щие человеческое достоинство, т.е. всё то что урегулировано в 29 главе УК 
РФ» [Киреев, Юров 2016, с. 208–209].  

Данная сентенция предваряется утверждением о том, что «уголовно-
правовая суть понятия “террористическая деятельность” четко раскрыта в 
ст. 205 УК РФ, а понятие “экстремистская деятельность” в ст. 282.2 УК РФ» 
[Киреев, Юров 2016, с. 207]. 

На наш взгляд, следует прояснить вышеприведенные умозаключения в 
рамках исследовательских задач, поставленных в данной статье. Напомним, 
что объективная сторона предполагает наличие противоправного поведения. 
При этом, как известно, противоправное деяние представляет собой некий 
акт поведения (коллективного или индивидуального), выраженного в актив-
ном действии или бездействии.  

Это следует иметь в виду, даже абстрагируясь от криминальной основы 
исследуемых феноменов – терроризма и экстремизма, а также их трансфор-
мационных производных. Здесь представляется продуктивным представить 
соотношение терроризма и экстремизма с точки зрения политической прак-
сеологии.  

Исходя из таких оснований терроризм и соответствующая деятельность 
по сути представляет собой политическое явление, предполагающее опреде-
ленную целерациональность по овладению или существенному воздействию 
на власть с использованием исключительно насильственных методов.  

Экстремизм изначально не имеет цели, поскольку представляет собой цен-
ностно-рациональное демонстративное поведение, отраженное в том или ином 
радикальном (как правило насильственном) протесте различной степени ин-
тенсивности. Таким образом, «деятельностный» компонент изначально не при-
сутствует в экстремизме и его, как представляется, преждевременно, понимать 
в качестве деятельности. Однако данная ситуация как правило «разрешается» 
при трансформации экстремизма в целерациональный, целеустремленный, 
приобретающий черты политической деятельности, которая может функцио-
нировать автономно или сращиваться с другим ее видом – терроризмом. В по-
следнем случае вполне справедливым выглядит утверждение о том, что «тер-
роризм – крайняя форма экстремизма, но не тождественна ему».  

На наш взгляд, соотношение между терроризмом и экстремизмом выгля-
дит следующим образом (см. схему 1).  

При подобных эволюции и функционировании терроризма и экстремиз-
ма, а также градации и соотношения между ними, следует предположить сле-
дующее. Генетической основой этих негативных социально-политических 
феноменов является актуальное или потенциальное насилие, имеющее как 
правило (но не всегда) идеологическое оформление. Терроризм как таковой в 
социально-политической практике не присутствует в форме «поведенческих» 
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действий, являясь односоставным явлением, относящимся к политической 
деятельности. Экстремизм имеет двусоставную структуру: экстремистское 
поведение и экстремистская «деятельность», этимологически объединенные 
(особенно в праве) этим понятием.  

 
Схема 1. Соотношение  экстремизма  и  терроризма  

 
На наш взгляд, подобные сентенции особенно важны в рамках право-

творчества для корректировки механизмов адекватного правоприменения. 
Именно здесь возникает вопрос относительно того, как наилучшим образом 
отразить в стратегических документах и законах качественную определен-
ность терроризма (террористической деятельности), экстремизма и экстреми-
стской «деятельности».  

Очевидно, что пока данная дифференциация практически отсутствует 
или имеет место в качестве неконкретных умозаключений. По-видимому, од-
ним из вариантов санкционного ограничения экстремизма как поведения и 

ТЕРРОРИЗМ ЭКСТРЕМИЗМ 

Терроризм является политической  
деятельностью с актуализированной 

идеологией насилия

Цель и технологии достижения: 

Возможность сращивания 
терроризма и экстремизма 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Целерациональные действия  
политического характера 

Объект («цель»): 

Ценностно-радиональные действия –  
поведение (социальные нормы и ценности) 

Вид политической деятельности  
направленной на власть 

В основе – идеология насилия  
этноконфессионального характера 

ОВЛАДЕНИЕ ВЛАСТЬЮ 
 представление корпоративной  
цели в качестве общезначимой; 

 на этой основе – консолидация 
социальной базы; 

 координация политических  
структур со сторонниками

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЛАСТЬ 
в формах социального протеста  

и декларации альтернатив 

При радикализации идеологии насилия  
и реализации идеологического проекта  
может ставить политические цели и  

трансформироваться в ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При определенных условиях превращается  
в деятельность террористической  

направленности 
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экстремистской деятельности было бы отнесение первого – к административ-
ному, а второго – к уголовному праву.  

Кроме того, заслуживает внимания мнение о том, что необходимо «приня-
тие закона, который объединял бы усилия по противодействию экстремизму  
и терроризму» [Кулешова 2019, с. 70]. Впрочем, хотя это мнение и относится к 
дискуссионной позиции, следует отметить, что противодействие экстремизму 
и терроризму должно иметь системный и комплексный характер, отраженный 
в нормативном правовом поле РФ. Здесь вполне допустима разработка обще-
го и фундаментального нормативного акта (кодекса) «О противодействии 
(борьбе) с экстремизмом и терроризмом».  
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