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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ:  
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
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В настоящее время в современном мире происходят постоянные 
изменения общественных отношений во многих сферах жизнедеятель-
ности социума. Следствием этого явилось обострение некоторых не-
гативных явлений, самыми распространенными из которых стали 
экстремизм и терроризм. В правотворческой деятельности данные 
понятия рассматривают как смежные и терроризм представляют 
крайней формой проявления экстремизма. В целях более четкого раз-
граничения интересующих категорий автор, используя сравнитель-
ный метод, проанализировал этимологическое содержание, лексиче-
ское значение данных в международном и российском законодательстве 
определений рассматриваемых понятий и выделил основные отличи-
тельные признаки экстремизма и терроризма. По результатам ис-
следования автор делает вывод, что рассматриваемые феномены 
различаются по цели, способу реализации и степени общественной 
опасности. На основании этого предлагается исключить положение 
о публичном оправдании терроризма и иной террористической дея-
тельности из понятия экстремизма, данного в Федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятельности», что будет спо-
собствовать деятельности правоохранных структур по противодей-
ствию экстремизму и терроризму.
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EXTREMISM AND TERRORISM:  
CORRELATION OF CONCEPTS

Currently, in the modern world there are constant changes in public rela-
tions in many spheres of life of society. This has resulted in the aggravation of 
some negative phenomena, the most common of which are extremism and ter-
rorism. In law-making activities, these concepts are considered as related, and 
terrorism is an extreme form of extremism. In order to more clearly distinguish 
the definitions of interest, the author, using a comparative method, analyzed 
the etymological content, lexical meaning, given in international and Russian 
legislation definitions of the definitions in question and identified the main 
distinctive features of extremism and terrorism. According to the results of the 
study, the author concludes that the phenomena under consideration differ in 
purpose, method of implementation and degree of public danger. On this ba-
sis, he proposes to exclude the provision on the public justification of terrorism 
and other terrorist activities from the concept of extremism given in the Feder-
al Law “On Countering Extremist Activity”, which will contribute to the activities 
of law enforcement agencies to counter extremism and terrorism.
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Современный мир переживает период постоян-
ных изменений общественных отношений в сферах 
политики, экономики, культуры. На фоне таких транс-
формационных процессов происходит становление 
общественной жизни в России, элементом которой 
является обострение экстремизма, терроризма, се-
паратизма, национализма и других негативных явле-
ний. Самыми распространенными стали экстремизм 
и терроризм, о чем свидетельствуют многочислен-
ные преступления экстремистского и террористи-
ческого характера.

Согласно приведенной на сайте МВД России ста-
тистике за период с января по июнь 2019 г. в Рос-
сии зарегистрировано 314 преступлений экстре-
мистской направленности (за аналогичный период 
2018 г. – 762) и 972 преступления террористическо-
го характера (за аналогичный период 2018 г. – 968) 
[1]. Однако, сопоставляя друг с другом рассматривае-
мые преступления по количеству, мы видим меньшее 
число преступлений экстремистской направленно-
сти по сравнению с террористическими. А в сово-
купности с уменьшением за последний год количе-
ства экстремистских преступных деяний (в три раза) 
мы делаем вывод, что бóльшая часть таковых оста-
ются латентными.

При этом вопрос о соотношении экстремизма 
и терроризма в юридической литературе до сих пор 
остается дискуссионным. Для наиболее четкого по-
нимания и разграничения рассматриваемых поня-
тий проведем сравнительно-правовой анализ суще-
ствующих определений и выявим их отличительные 
признаки.

В современной действительности среднестати-
стический носитель языка понятия «экстремизм» 
и «терроризм» воспринимает как негативные явле-
ния, четко фиксируя внимание на их отрицательной 
коннотации и ассоциируя их с угрозой личности, об-
ществу, государству [2, с. 201].

В нормотворческой деятельности существует 
мнение, что терроризм является крайней формой 
выражения экстремизма. Но у нас возникает сомне-
ние в том, что терроризм есть составная часть экс-
тремизма, его радикальное выражение и действен-
ное проявление, поскольку, во-первых, появилась 
новая отдельная научная дисциплина под названи-
ем «Террология», изучающая терроризм как особый 
социальный феномен, его сущность, тенденции, фор-
мы, цели, причины и систему борьбы с ним.

Во-вторых, в целях противодействия рассматри-
ваемым явлениям приняты разные федеральные за-
коны – «О противодействии экстремистской деятель-
ности» [3] и «О противодействии терроризму» [4].

В-третьих, экстремизм и терроризм, на наш взгляд, 
имеют разные признаки, характеризующие их право-
вую природу.

Ни в этимологическом содержании, ни в лекси-
ческом значении мы также не находим общих при-
знаков рассматриваемых понятий. Так, согласно эти-
мологическому содержанию термин «экстремизм» 
делится на словообразующие элементы: его основа 
«экстрим» в переводе с английского «extreme» озна-
чает как существительное «крайняя противополож-
ность, крайняя степень» и как прилагательное «край-
ний, чрезвычайный, последний» [5, с. 520].

В свою очередь, основа понятия «терроризм» про-
исходит от латинского «terror», что в переводе значит 
«страх», «ужас». Таким образом, мы видим, что эти-
мологическое содержание терминов «экстремизм» 
и «терроризм» абсолютно различно.

Раскрывая лексическое значение понятий, «Рос-
сийский энциклопедический словарь» предлагает 
рассматривать экстремизм как «приверженность 
к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)» [6, 
с. 1023].

«Большая советская энциклопедия» определя-
ет экстремизм как «приверженность крайним взгля-
дам, идеям и мерам, направленным на достижение 
своих целей радикально ориентированными соци-
альными институтами, малыми группами и индиви-
дами» [7, с. 19].

Малая энциклопедия современных знаний под 
экстремизмом понимает «приверженность в поли-
тике и идеологии к крайним взглядам и действиям» 
[8, с. 380].

Таким образом, большинство энциклопедических 
словарей трактуют экстремизм как явление, состоя-
щее из двух составных элементов:

1) теоретического (идеологического) – привер-
женности крайним взглядам;

2) практического (деятельного) – приверженно-
сти крайним мерам.

Понятие «терроризм» в «Энциклопедии социаль-
ных наук» рассматривается как «термин, используе-
мый для описания метода или теории, обосновываю-
щей метод, посредством которого организованная 
группа или партия стремится достичь провозглашен-
ный ею целей преимущественно через систематиче-
ское использование насилия» [9, с. 198].

«Большой юридический словарь» под террориз-
мом в широком смысле понимает «политику и прак-
тику террора, вид насильственной преступности» 
[10, с. 432].

«Толковый словарь» В. И. Даля соотносит терро-
ризм с методами преступной деятельности, связанны-
ми с устрашением смертью либо казнью [11, с. 401].

Таким образом, понятие терроризма также пред-
ставлено двумя составными частями, содержание ко-
торых отлично от экстремизма:

1) теоретической (идеологической) – идеями, обос-
новывающими метод достижения преступных целей;
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2) практической (деятельной) – насильственны-
ми действиями физического характера.

На международном уровне понятия «экстремизм» 
и «терроризм» содержатся в Шанхайской конвенции 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом [12]. В частности, в ней под экстремизмом по-
нимается «какое-либо деяние, направленное на на-
сильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изме-
нение конституционного строя государства, а рав-
но насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеука-
занных целях незаконных вооруженных формирова-
ний или участие в них». В данном случае экстремизм, 
на наш взгляд, трактуется слишком узко и рассмат-
ривается только как деятельность, не раскрывает-
ся сущность лежащей в его основе экстремистской 
идеологии. Некоторые формы экстремизма вообще 
не нашли отражения в вышеуказанном определении, 
например, пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по призна-
ку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения 
к религии; финансирование экстремистских деяний 
либо иное содействие в их подготовке, организации 
и осуществлении, включая предоставление учебной, 
полиграфической, материально-технической базы, 
оказание информационных услуг, телефонной и иных 
видов связи и т.д. Иначе говоря, экстремизм рассмат-
ривается как совокупность преступлений определен-
ного вида, а не как явление, поэтому представляет-
ся не совсем ясным, что именно объединяет данные 
преступления между собой.

Терроризмом в Конвенции признается «какое-ли-
бо деяние, признаваемое как преступление в одном 
из договоров, перечисленных в Приложении к на-
стоящей Конвенции», а также «любое другое деяние, 
направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-ли-
бо гражданского лица или любого другого лица, не 
принимающего активного участия в военных дейст-
виях в ситуации вооруженного конфликта, или при-
чинить ему тяжкое телесное повреждение, а также 
нанести значительный ущерб какому-либо матери-
альному объекту, равно как организация, планиро-
вание такого деяния, пособничество его соверше-
нию, подстрекательство к нему, когда цель такого 
деяния в силу его характера или контекста заключа-
ется в том, чтобы запугать население, нарушить об-
щественную безопасность или заставить органы вла-
сти либо международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совер-
шения» [12]. На наш взгляд, данное определение тер-
роризма не является полным, так как не рассматри-
вает данный феномен как многоаспектное явление, 
которое помимо различных форм преступной дея-

тельности включает в себя систему взглядов и идей, 
которые формируют, оправдывают и стимулируют 
террористическую деятельность.

Однако, несмотря на неудачные определения 
в Конвенции понятий экстремизма и терроризма, 
анализ дефиниций доказывает возможность их су-
ществования как самостоятельных явлений, каждое 
из которых имеет свои особенности.

В отечественном законодательстве понятие экс-
тремизма рассматривается как синоним экстреми-
стской деятельности и закреплено в п. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
где приводятся следующие его виды (проявления): 
насильственное изменение основ конституционно-
го строя и нарушение целостности РФ; публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии и т.д.

Из предлагаемого законодателем определения 
экстремизма мы видим, что цель экстремизма – это 
изменение принятого устройства общественных от-
ношений, которые обеспечивают реализацию основ 
конституционного строя как исходного принципа су-
ществования государственного строя, общественных 
отношений и личности, которые могут происходить 
с применением насилия и без такового.

Основные отечественные нормативно-правовые 
акты по борьбе с терроризмом включают указ Пре-
зидента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» [13] и Федеральный 
закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодейст-
вии терроризму». В соответствии с последним тер-
роризм трактуется как «идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного само-
управления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных дейст-
вий». В данном определении закреплена его особен-
ность в виде цели – дестабилизация деятельности ор-
ганов власти или международных организаций либо 
воздействие на принятие ими решения, а также спо-
собы достижения этой цели – устрашение населения 
и (или) иные формы противоправных насильствен-
ных действий. При этом отличие насилия при терро-
ризме в особенности его объектов: жертвы такого 
насилия всегда неповинны в террористическом пре-
ступлении [14, с. 76].

Представляется интересным и проведение соот-
ношения между экстремизмом и терроризмом по же-



Вестник РПА № 1 / 2020

112

сткости санкций в УК РФ [15], поскольку немаловаж-
ное значение имеет оценка тяжести совершенного 
преступления. Для этого возьмем несколько схожих 
статей: ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» УК РФ устанавливает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет, ст. 205.2 «Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма» УК РФ предусматривает максимальный 
размер наказания в виде лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет.

Часть 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского 
сообщества» УК РФ устанавливает наказание в виде 
лишения свободы на срок от шести до 10 лет, ч. 1 «Ор-
ганизация террористического сообщества и участие 
в нем» ст. 205.4 УК РФ – лишение свободы на срок от 
15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Часть 1 ст. 282.3 «Финансирование экстремист-
ской деятельности» УК РФ предусматривает лишение 
свободы на срок от трех до восьми лет, ч. 4 ст. 205.1 

«Содействие террористической деятельности» УК РФ 
(в виде организации финансирования терроризма) – 
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожиз-
ненное лишение свободы.

Поэтому преступления экстремистской направ-
ленности подпадают под категорию менее тяжких, 
чем преступления террористического характера, 
и определяющей при сравнении двух феноменов бу-
дет степень общественной опасности, которая при 
терроризме является максимально высокой.

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования видно, что экстремизм и терроризм от-
личаются друг от друга по цели, способам реализации 
и степени общественной опасности. На основании 
этого мы делаем вывод, что во избежание неопре-
деленности и размытости границ рассматриваемых 
понятий было бы целесообразным исключить поло-
жение о публичном оправдании терроризма и иной 
террористической деятельности из понятия экс-
тремизма в Федеральном законе «О противодейст-
вии экстремистской деятельности».
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