
ISSN 2413-3558, еISSN 2521-6465                                Eurasian Journal of Religious studies. №3 (19). 2019                                https://bulletin-religious.kaznu.kz

© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 22

МРНТИ 21.21.21 https://doi.org/10.26577/EJRS-2019-3-r3

Байтенова Н.Ж.1, Шойбек Б.М.1*, Досмагамбетова Д.Д.2
1Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы  

2Музей мира и согласия, Казахстан, г. Нур-Султан,  
*e-mail: becksbm001@gmail.com

РЕЛИГИОЗНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАДИКАЛИЗМ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Роль такого социального феномена как религиозный экстремизм и терроризм в современном 
мире достаточно неоднозначен, тем более среди молодежи. Практически в каждом государстве 
наличествует свой подход к пониманию сущности религиозного экстремизма и терроризма, 
причин их возникновения, оценке их проявлений; одни и те же явления политической жизни 
оцениваются как борьба наций за самоопределение, как позитивный процесс развития, и как 
религиозный экстремизм и терроризм, деструктивная, преступная деятельность, находящаяся, 
по существу, вне закона. Стоит отметить, что основные причины формирования экстремистских 
установок и идей в молодежной среде сохраняются с начала 1990-х годов. В последние годы 
ситуация серьезно осложнилась вследствие проникновения международных экстремистских 
движений и групп в пространство Интернета. В последние годы как в Казахстане, так и за 
рубежом произошло несколько знаменательных событий, которые показали, что молодёжь в 
различных странах уязвима перед воздействием экстремистского характера. Молодёжный 
религиозный экстремизм в последние годы приобретает глобальный характер, посредством 
современных информационно-коммуникационных технологий распространяется по всему миру, 
в том числе и в Казахстане. Ситуация осложняется и серьезными проблемами, связанными со 
слабой эмпирической изученностью информационного религиозного радикализма, его причин 
появления, масштабов распространения, форм проявления и степени влияния на сознание 
молодёжи. 

Ключевые слова: информационный религиозный радикализм, молодёжный религиозный 
экстремизм, информационное общество, глобализация, информационно-коммуникативные 
технологии.
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Religious and informational radicalism among youth

The role of the social phenomenon of religious extremism and terrorism in the modern world is 
enormous, especially among young people. However, in almost every state there is a different approach 
to understanding the essence of religious extremism and terrorism, the reasons for their occurrence, the 
assessment of their manifestations; the same political phenomena are assessed as the struggle of nations 
for self-determination, as a positive development process, and as religious extremism and terrorism, de-
structive, criminal activity, which is essentially outside the law. It should be noted that the main reasons 
for the formation of extremist attitudes and ideas among the youth have persisted since the early 1990s. 
In recent years, the situation has become seriously complicated due to the penetration of international 
extremist movements and groups into the Internet space. In recent years, both in Kazakhstan and abroad, 
several significant events have occurred, which have shown that young people in various countries are 
vulnerable to extremist influences. In recent years, youth religious extremism has acquired a global 
character, by means of modern information and communication technologies spreading throughout the 
world, including in Kazakhstan. The situation is complicated by serious problems associated with a weak 
empirical study of informational religious radicalism, its causes, the scale of distribution, the forms of 
manifestation and the degree of influence on the consciousness of young people.

Key words: information religious radicalism, youth religious extremism, information society, global-
ization, information and communication technologies.
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Жастар арасындағы діни және ақпараттық радикализм

Қазіргі әлемдегі діни экстремизм мен терроризмнің әлеуметтік феноменінің рөлі біржақты 
емес, әсіресе жастар арасында. Шын мәнінде, әрбір мемлекетте діни экстремизмнің және 
терроризмнің мәнін, олардың пайда болу себептерін, олардың көріністерін бағалауды түсінуіне 
өзгеше көзқарас бар; сол саяси құбылыстар халықтардың өзін-өзі анықтаудағы күресі, оң даму 
үдерісі, діни экстремизм және терроризм, деструктивті, қылмыстық әрекет ретінде бағаланады, 
бұл негізінен заңнан тыс. Жастар арасында экстремистік көзқарастар мен идеяларды 
қалыптастырудың негізгі себептері 1990 жылдардың басынан бері сақталып келе жатқанын 
айта кету керек. Соңғы жылдары халықаралық экстремистік қозғалыстар мен топтардың 
Интернет кеңістігіне енуіне байланысты жағдай күрделіне түсті. Соңғы жылдары Қазақстанда 
да, шет елдерде де әр түрлі елдердегі жастар экстремистік әсерге ұшырағанын көрсетті. Жастар 
арасындағы діни экстремизм жаһандық сипатқа ие болды, ол бүкіл әлемде, соның ішінде 
Қазақстанда таратылатын заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар арқылы 
жүзеге асырылды. Ақпаратты діни радикализмнің эмпирикалық зерттеулерін, оның себептерін, 
таралу ауқымын, көрініс формаларын және жастардың санасына әсер ету деңгейін нашарлатумен 
байланысты проблемалар күрделене түседі.

Түйін сөздер: информациялық діни радикализм, жастар арасындағы діни экстремизм, 
информациялық қоғам, жаһандану, информациялық-коммуникативті технологиялар.

Введение

Актуальность статьи обусловлена нега-
тивными последствиями, связанными с ин-
формационным религиозным радикализмом 
в современном мире. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, с одной 
стороны, создаёт практически безграничные 
возможности для общения, самовыражения и 
образования; с другой стороны, это создаёт до-
полнительные угрозы, которые обостряют про-
блемы информационной защищенности обще-
ства, в связи с чем происходит виртуализация и 
стремительное распространение таких неблаго-
приятных явлений, одним из которых выступает 
молодёжный религиозный экстремизм.

Цель статьи: выявить основные причины 
информационного религиозного радикализма. 
Определить пути и направления повышения эф-
фективности мероприятий по профилактике и 
противодействию молодёжному религиозному 
экстремизму.

Задачи статьи:
– Установить понятие и сущность информа-

ционного религиозного радикализма и молодёж-
ного религиозного экстремизма.

– Рассмотреть природу возникновения и 
причины стремительного роста религиозного 
экстремизма в молодёжной среде.

– Раскрыть специфику проявления инфор-
мационного религиозного радикализма в сети 
Интернет.

– Определить эффективные методы профи-
лактики и противодействия религиозному экс-
тремизму среди молодёжи.

Методы исследования: общенаучный прин-
цип объективности, принципы комплексности и 
динамичности.

Все виды радикализма могут иметь как ин-
теллектуальные, политические, психологически, 
религиозные, социальные, так и политические 
причины. Это указывает, что причины развития 
и распространения религиозного экстремизма 
могут «находиться в самом человеке, в его вза-
имоотношениях с членами семьи, родственни-
ками, также может быть обнаружен в противо-
речиях между внутренним миром экстремиста 
и окружающим обществом, между верой и по-
ведением, идеалами и реальностью, религией 
и политикой, словами и поступками, мечтами 
и фактическими достижениями, светским и бо-
жественными». Кроме того, причинами религи-
озного экстремизма могут служить «отсутствие 
полноценного знания о целях и сути самой рели-
гии, правильного понимания её внутренней си-
стемы и целей, фанатичная нетерпимость и же-
стокость, которые заставляют экстремиста слепо 
следовать исключительно своим собственным 
предрассудкам и не позволяют принимать во 
внимание интересы окружающих людей и объ-
ективные обстоятельства, стремление к запретам 
и ограничениям, показная и постоянная чрез-
мерность в религиозном поведении и тенденция 
заставить других поступать так же» (В.В. 2014). 
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Основная часть 

В качестве причин возникновения экс-
тремистских проявлений в молодежной среде 
можно выделить следующие особо значимые 
факторы: 

– обострение социальной напряженности в 
молодежной среде; 

– изменение ценностных ориентаций (значи-
тельную опасность представляют зарубежные и 
религиозные организации и секты, насаждающие 
религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание 
норм и конституционных обязанностей, а также 
чуждые современному обществу ценности); 

– проявление так называемого «исламско-
го фактора» (пропаганда среди молодёжи идей 
религиозного экстремизма, организация выезда 
молодых мусульман на обучение в страны ис-
ламского мира, где осуществляется вербовочная 
работа со стороны представителей международ-
ных экстремистских и террористических орга-
низаций); 

– наличие незаконного оборота средств со-
вершения экстремистских акций (некоторые 
молодежные экстремистские организации в про-
тивоправных целях занимаются изготовлением 
и хранением взрывных устройств, обучают об-
ращению с огнестрельным и холодным оружием 
и т.п.);

– использование в деструктивных целях 
психологического фактора (агрессия, свой-
ственная молодежной психологии, активно ис-
пользуется опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления акций экстре-
мистской направленности);

– использование сети интернет в противо-
правных целях (обеспечивает радикальным об-
щественным организациям доступ к широкой 
аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях) (В.А. 2011).

Взаимодействие различных факторов, таких 
как вопросы религиозной идентичности, непра-
вильное понимание и подверженность экстре-
мистскому контенту, во многом способствуют 
развитию радикализации. 

Макросоциальные факторы, способствую-
щие распространению экстремизма в молодеж-
ной среде: 

– наличие экстремальной социальной по-
ляризации в обществе и в молодежной среде и 
усиление отчужденности и неприязни между со-
циальными группами; 

– усиление миграционных процессов, име-
ющих преимущественно этнический характер;

– факты межконфессиональных столкнове-
ний в обществе; 

– активность «экстремистского ядра» моло-
дежи; 

– просчеты в этнической, миграцион-
ной, а также антиэкстремистской политике 
государства;  

– негативный опыт взаимодействия с пред-
ставителями иных наций или конфессий, а также 
некомпетентность в отношении традиций и обы-
чаев других народов (Б.В. 2014).

В основе религиозного радикализма лежит 
идея превосходства адептов религиозной груп-
пы (обладающих особым званием, статусом) 
над остальными людьми. Подобного рода идеи 
встречаются в гностицизме и оккультизме, в 
доктрине движения Новой Эры, учение New 
Age является мировоззренческим фундаментом 
большинства нетрадиционных религиозных ве-
рований, которые являются одной из современ-
ных форм религиозного экстремизма. 

Религиозный и культурный фундаментализм 
в равной степени могут стать основой для воз-
никновения религиозного радикализма. Религи-
озный радикализм возникает тогда, когда возни-
кает необходимость в «чистой» религиозности, 
направленной на «очищение» и «преображение» 
внешнего мира (Р.В. 2007).

Питательной социальной почвой для рели-
гиозного экстремизма являются маргинальные 
слои общества, молодёжь, а также представите-
ли религиозных и националистических движе-
ний. Кроме того, вовлечёнными могут оказаться 
часть студенчества и интеллигенции недоволь-
ные существующим порядком и некоторые 
группы из числа военных. В качестве способов 
достижения своих целей по разрушению и деста-
билизации действующей политической системы 
религиозные экстремисты используют дема-
гогию, устраивают беспорядки, акты граждан-
ского неповиновения, террористические акты 
и партизанскую войну. При этом они в целом 
отвергают какое-либо ведение переговоров, по-
иски соглашений и/или компромиссов, основан-
ных на взаимных уступках. В тех случаях, когда 
религиозный экстремизм сочетается с террориз-
мом, то предполагает готовность пожертвовать 
жизнью в доказательство верности идее. Также 
признаком религиозного экстремизма является 
фанатизм, поскольку «только абсолютный эти-
ческий релятивизм может оправдать насиль-
ственное лишение человека жизни для достиже-
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ния политических или идеологических целей», 
причём «чем меньше группа, тем больше в ней 
фанатизма» (Е.В. 2008).

Одной из основных причин возникновения 
информационного религиозного радикализма 
среди молодежи является недовольство своим 
социальным положением. Цель подобного про-
теста – восстановить справедливость, равенство 
в правах и т.п. Падение жизненного уровня ос-
новной массы населения, особенно среди мо-
лодежи, безработица, дискредитация государ-
ственной власти из-за ее неспособности решать 
социально-экономические проблемы, вседозво-
ленность крупных корпораций – вот факторы, 
которые вкупе с политизацией религии в ее борь-
бе за власть и экономические привилегии приво-
дят к религиозному экстремизму (Р.Х.  2007).

Следующая причина возникновения инфор-
мационного религиозного радикализма в среде 
молодёжи – глобализм. Глобализм, возникший 
в результате информационной революции, и, в 
свою очередь, управляющий информационны-
ми потоками, привел к распространению рели-
гии, трансформации конфессий и религиозных 
систем. Утрата верующими единой цели своих 
религиозных действий, индивидуальное отно-
шение к вероучению своей конфессии приводит 
к расколу и росту нетерпимости в рамках соб-
ственной религиозной организации. 

Отдельная проблема – все более изощренные 
технологии манипулирования посредством Ин-
тернет-ресурсов. Здесь уже требуется создание 
специальных межгосударственных отделов для 
контроля за потоком информации, формирую-
щей интолерантное сознание пользователей Ин-
тернета. (Н. 2006)

Ещё одна причина религиозного радикализ-
ма – психологическая неграмотность населения, 
а также отсутствие реально действующих инсти-
тутов психологической профилактики, что при-
водит к неспособности большинства населения, и 
в особенности молодежи, противостоять манипу-
ляторному воздействию заинтересованных лиц. 
Снижение уровня негативного влияния дости-
жимо путем развития критического мышления 
молодых людей, информирования о практиках 
и методах вовлечения людей в деструктивные 
организации, отработки защитных механизмов в 
рамках специализированных тренингов. Необра-
зованность, отсутствие знаний других культур и 
религий – еще одна причина нетерпимого отно-
шения ко всему окружающему (А.М. 2008).

Учитывая, что отличительной чертой со-
временного религиозного экстремизма и тер-

роризма является способность к быстрому ви-
доизменению и выработке новых форм и путей 
деятельности, важнейшее значение имеет ин-
формационная составляющая противодействия 
этим негативным явлениям. Экстремисты все 
чаще используют современные механизмы фор-
мирования экстремистских движений – зача-
стую те группировки, которые совершают пре-
ступления экстремального толка, складываются 
через Интернет, идет поиск единомышленников 
в соответствующих блогах. В современном мире 
ни отдельной личности, ни тем более социаль-
ной группе практически невозможно отказаться 
от электронных СМИ как своеобразного соци-
ального наркотика. (К. К. Н. 2004)

Информационное противодействие экстре-
мизму и терроризму представляет собой дея-
тельность по вскрытию сущности и разъяснению 
опасности экстремизма и терроризма, оказанию 
воздействия на граждан (группы граждан) с 
целью воспитания у них неприятия идеологии 
насилия и привлечения их к участию в проти-
водействии терроризму. Такая деятельность 
включает в себя и сбор, накопление, системати-
зацию, анализ, оценку информации об угрозах 
экстремистских проявлений и террористических 
актов, обмен ею и выдачу ее потребителям та-
кой информации. Организация борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом, как уже отмечалось, 
должна осуществляться на основе комплексного 
подхода к анализу причин возникновения и рас-
пространения этих негативных явлений, к выяв-
лению субъектов экстремистской и террористи-
ческой деятельности, обеспечению субъектов 
противодействия экстремизму и терроризму ин-
формационными ресурсами, включающими со-
временные аппаратно-программные комплексы. 
(О. 2011. – № 1–2). 

Идеология терроризма и экстремизма – 
сложный феномен, требующий методологии 
междисциплинарного исследования и выра-
ботки системных практик по противодействию 
данной идеологии. Ведь идеология терроризма 
и экстремизма, реализуясь в области массового 
сознания, предполагает воздействие на опреде-
ленные социальные группы, активное формиро-
вание таких групп. С этой целью используются, 
в том числе, и массовые коммуникации. (Мишо-
та, 2010).

Среди причин, снижающих эффективность 
информационного противодействия экстремиз-
му и терроризму, можно выделить: недостаточ-
ную проработанность механизма мониторинга 
региональной ситуации; низкую эффективность 
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использования потенциала СМИ и интернет-ка-
налов информации в процессе профилактики и 
противодействия экстремистским и террори-
стическим проявлениям; слабую «адресность» 
мероприятий по информационному противодей-
ствию экстремизму и терроризму; пассивность 
негосударственных структур в процессе обеспе-
чения общественной безопасности. (L. 2013)

В рамках реализации данных направлений 
представляется необходимым в целях форми-
рования системы «адресного» противодействия 
экстремизму и терроризму:

а) организовать проведение ежегодной диа-
гностики региональной специфики проявлений 
экстремизма и терроризма, включающей уста-
новление причин, условий и факторов, стиму-
лирующих развитие экстремизма, динамику его 
проявлений; определение объектов воздействия 
экстремистских организаций и лидеров; ана-
лиз состава, структуры экстремистских груп-
пировок, организаций, лидеров, активистов, их 
«уличного людского ресурса», способного спро-
воцировать массовые беспорядки; 

б) на основе проведенной диагностики разра-
ботать систему мероприятий «адресной» профи-
лактики среди групп, наиболее подверженных 
негативному влиянию экстремистов. В частно-
сти для молодежи необходимо:

– разработать региональную целевую про-
грамму, направленную на профилактику экстре-
мистских проявлений в молодежной среде;

– создать тематический Интернет-ресурс, 
посвященный проблемам профилактики экстре-
мистского поведения. (S. 2001–2002 )

Для того чтобы противодействовать экстре-
мистским и террористическим проявлениям, не-
обходимо: 

1) получить объективное представление о 
причинах, условиях и факторах, стимулирую-
щих развитие экстремизма в регионе; группах, 
выступающих объектом воздействия экстре-
мистских организаций и лидеров; составе, струк-
туре экстремистских группировок, организаций, 
лидеров, активистов, их «уличном людском ре-
сурсе», способном спровоцировать массовые 
беспорядки;

2) четко сориентировать мероприятия по ин-
формационному противодействию экстремизму 
и терроризму на конкретные организации, груп-
пировки экстремистского толка, а по профилак-
тике – на конкретные социальные группы;

3) перераспределить функции и задачи меж-
ду службами и подразделениями органов вну-
тренних дел, полицией, как по «вертикали», так 

и по «горизонтали», с целью устранения дубли-
рования действий, направленных на противо-
действие экстремизму; привлечение негосу-
дарственных структур к процессу обеспечения 
общественной безопасности;

4) организовать социальную профилактику 
проявлений экстремизма с помощью социаль-
ной рекламы в СМИ;

5) задействовать инструменты экономиче-
ского регулирования деятельности по противо-
действию экстремизму и терроризму (система 
оценки потерь от терроризма и расходов на борь-
бу с ним; корректировка моральной и правовой 
парадигмы защиты населения от терактов и ком-
пенсации потерь от них; механизм экспертной 
оценки эффективности мероприятий по проти-
водействию экстремизму и терроризму);

6) укомплектовать подразделения противо-
действия терроризму квалифицированными спе-
циалистами. (C. S. 1991)

Прежде всего, что отличает современный ре-
лигиозный экстремизм – это крайняя молодость 
членов экстремистских группировок. Их все 
чаще вербуют еще в детском или подростковом 
возрасте, когда личность человека не сформиро-
вана окончательно и достаточно легко поддает-
ся чужому влиянию. Таким образом, субъектом 
экстремизма становятся не отдельные личности, 
а некая масса, объединенная единой идеей и ох-
ваченная стремлением разрушать. Это происхо-
дит за счет желания отказаться от собственной 
идентичности и индивидуальной ответственно-
сти за свои действия. (Z. 2000)

Основные факторы, которые позволяют про-
цессу информационной религиозной радикали-
зации влиять на молодёжь:

Во-первых, традиционный разрыв между 
культурой «отцов» и «детей» на современном 
этапе развития общества становится непреодо-
лимым. Во многом это происходит из-за слиш-
ком радикальных перемен и чрезвычайно бы-
строго развития технологий. За одно поколение 
происходит почти полная смена жизненных ори-
ентиров и пространства. В результате, «дети» 
не просто не принимают позицию «отцов», но 
и стремятся к ее уничтожению как неадекват-
ной современной ситуации. В итоге, внутрен-
ний конфликт между собственным восприятием 
мира и навязываемыми извне старыми принци-
пами переходит во внешний «бунт». 

Во-вторых, за счет смены в современном 
мире культурных эпох происходит смена стере-
отипов. В этом смысле, уместно говорить о сме-
не ценностных образцов прошлого поколения, 
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а, следовательно, о смене не только жизненных 
ориентиров, но и самого понимания места чело-
века в мире, его назначения и смысла. 

В-третьих, молодых людей привлекает ка-
жущаяся обоснованность и целесообразность 
действий экстремистов. Существует несколько 
основных причин, которыми экстремисты аргу-
ментируют и оправдывают свою деятельность. 
Это – экстремизм как необходимость принуди-
тельной дипломатии, экстремизм как война за 
свои идеалы и экстремизм как предвестник ново-
го миропорядка. Каждая из этих причин являет-
ся привлекательной для сознания именно моло-
дых людей. Если рассмотреть первую причину 
– экстремизм как принудительная дипломатия – 
то при ее использовании экстремизм восприни-
мается, как возможность защищать слабые или 
малочисленные группировки, которым не дают 
возможности для отстаивания своих интересов 
законными путями. То есть фактически – призыв 
к восстановлению справедливости. Уровень на-
силия, используемый экстремисткой группиров-
кой, является строго ограниченным и соразмер-
ным целям, поставленным перед экстремистами. 
В результате, экстремизм воспринимается как 
одна из форм вполне законного вида деятельно-
сти – дипломатии. (V. 1992, № 2)

В-четвертых, экстремизм как война за свои 
идеалы – по сути, является призывом к отстаи-
ванию собственной индивидуальности и борьбы 
за свою самость, что также является достаточно 
привлекательным для молодого поколения, для 
многих из которых самовыражение является од-
ним из основных жизненных приоритетов. В от-
личие от предыдущего обоснования экстремиз-
ма, при использовании этой доктрины уровень 
насилия не ограничивается никакими рамками, 
так как чем больший ущерб будет нанесен оп-
понентам, тем большая появляется свобода для 
самовыражения и тем больше людей смогут про-
поведовать те же идеалы, что и экстремисты. Та-
ким образом, это обоснование является одним из 
самых популярных среди экстремистов и, одно-
временно с этим, одним из наиболее разруши-
тельных в своих последствиях. 

И, наконец, пятая причина – экстремизм как 
предвестник нового миропорядка – утвержда-
ет экстремизм как наиболее быстрый и прямой 
путь к изменению существующей реальности и 
к переходу в новую эпоху, в которой насилие 
будет недопустимым. То есть экстремизм – это 
временная и вынужденная мера для перехода в 
новое общество. Но для того, чтобы построить 
новое общество, необходимо до основания раз-

рушить все наработки предыдущего. Следова-
тельно, оппонент и его позиция подлежат пол-
ному уничтожению. В результате, экстремисты, 
использующие эту аргументацию для своих по-
ступков, являются наиболее разрушительными. 
Популярность этих трех способов обоснования 
экстремисткой деятельности подтверждается и 
выводами психологов о двух основных типах 
субъектов экстремисткой деятельности. 

Каждая из этих причин находит отклик у мо-
лодых людей по всему миру, так как полностью 
совпадает с их целями и жизненными приорите-
тами. (P. 1998)

Таким образом, основными причинами мо-
лодежного религиозного радикализма являются: 

1) кризис духовной, социально-политиче-
ской и экономической системы; 

2) пропаганда антиценностей массовой куль-
турой; 

3) деформация системы индивидуальных 
ценностей;

4) почти полный разрыв со старшим поколе-
нием и его ценностями. 

Основным оружием информационного ра-
дикализма является не разрушение домов и 
символов существующего строя, а нарушение 
коммуникаций с целью возникновения хаоса в 
сегодняшнем информационном обществе. Хотя 
следует учитывать, что не только экстремист-
ское движение может пользоваться разруше-
нием информационных и коммуникационных 
связей в качестве своего оружия. Но и контрэк-
стремистское движение может разрушить ин-
формационные связи между ячейками экстре-
мисткой группировки, за счет чего произойдет 
ее дестабилизация и временное приостановле-
ние ее активности. 

Субъектом информационного религиозного 
радикализма может стать как целое сообщество, 
так и один человек, для которого, впрочем, так-
же свойственны черты субъекта экстремизма. 
А его метод – речевое воздействие. Он не стре-
мится к власти над умами ради самой власти или 
ради сокрытия собственных целей. Он хочет из-
менить существующий миропорядок и заявляет 
об этом открыто. 

Воздействие на субъект – не цель, а лишь 
средство к достижению этой цели, и эту основ-
ную цель субъекты экстремизма не скрывают, а 
наоборот «выставляют» как основу своей дея-
тельности, зачастую они предают гласности то, 
что стремятся скрыть легитимные СМИ, воздей-
ствуя на аудиторию сценами насилия и откры-
тостью своих суждений. В результате, экстре-
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мистские сообщества не только захватывают все 
новые сферы информационного пространства, 
но и с успехом прививают собственные аксиоло-
гические установки широкой аудитории. 

Информационный религиозный радикализм 
– это подготовительная ступень для других ви-
дов экстремизма, формирующая благоприятную 
среду для распространения и принятия экстре-
мистских идей и идеалов. 

Сегодня экстремистские религиозные ме-
тодики могут быть легко получены в книжных 
магазинах или в интернете. Экстремизм стал 
доступен каждому недовольному не только как 
идеология, но и как способ осуществления дей-
ствий по выражению этого недовольства. До-
веряясь доступному для приобретения руковод-
ству по изготовке бомб и рабочему справочнику, 
экстремист-любитель может быть столь же раз-
рушителен и смертоносен, как его коллега-про-
фессионал, а с другой стороны – быть даже бо-
лее трудно отслеживаемым и предугадываемым. 
(�. 2002)

Еще одним следствием распространения 
информационного религиозного экстремизма 
является изменение самой структуры экстре-
мистских группировок. Если раньше внутри 
одной группировки или ячейки прослеживалась 
строгая иерархия, то сегодня за счет развития 
средств связи экстремистская группировка мо-
жет позволить себе сетевую форму. То есть над 
экстремистами не стоит один харизматический 
лидер, который диктует идеологию и стратегию 
всей группировке, напротив, сегодня существу-
ют многочисленные лидеры даже внутри одной 
группировки, которые рассеяны по большой 
территории и каждый из которых обладает соб-
ственными источниками финансирования. В 
итоге, возможность предугадать и противодей-

ствовать подобному виду экстремистских груп-
пировок во много раз снижается. 

Заключение
 
Основные тенденции развития современного 

религиозного экстремизма – это омоложение со-
става экстремистских группировок и появление 
новой формы радикализма – информационного. 
В результате, экстремисты организовываются в 
новые, не строго иерархизированные группиров-
ки, где зачастую костяк составляют не профес-
сионалы, а дилетанты – молодые люди, по тем 
или иным причинам примкнувшие к экстремист-
скому движению. Исходя из этих тенденций, 
можно говорить и о способах противодействия 
экстремизму. Противодействовать феномену 
экстремизма необходимо прежде всего на ин-
теллектуальном уровне. Доктрины фанатизма 
должны быть дискредитированы на академиче-
ском уровне, усилиями ученых гуманитарной 
и религиозной сфер науки. Поверхностность 
мышления и отсутствие религиозной проница-
тельности, которые и составляют феномен ре-
лигиозного экстремизма, предлагают свое виде-
ние. В частности, устранение аксиологического 
кризиса современного общества, когда старые 
ценности уже не работают, а новые еще не выра-
ботаны. Поэтому религиозные экстремистские 
сообщества, которые дают новые идеи, а также 
твердую уверенность в их существовании и не-
зыблемости, пользуются популярностью у моло-
дежи сегодня. Единственный способ вырваться 
из этого замкнутого круга – создать новые цен-
ности. Именно в этом состоит основная задача 
современных СМИ, Интернета и государства 
– рождение новых позитивных общественных 
взглядов (А.Т. 2014.).
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