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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ 

Рамазанова С.О. 

Экстремизм в поведении человека и социальных групп – явление, свойст-
венное каждой исторической эпохе, в наибольшей степени проявляющееся в пе-
риод конкретных реформ в обществе. Экстремизм является спутником сущест-
венных деформаций условий и образа жизни граждан, образующегося вакуума 
социальных ценностей, ухудшения материальных условий жизни и неясностей 
будущих жизненных перспектив населения. Как сложный социально-правовой 
феномен, экстремизм базируется на политических, идеологических, националь-
ных и религиозных различиях, но в любых формах своего проявления он угро-
жает безопасности граждан, оказывая негативное влияние на жизнь и здоровье, 
оказывая серьезное психологическое воздействие на ни в чем не повинных лю-
дей, влечет за собой весьма существенные политические, экономические и мо-
ральные потери общества. 

События, происходящие в мире в последние десятилетия, свидетельствуют 
о том, что многие политические, экономические, межнациональные и другие 
противоречия все чаще принимают религиозную окраску. 

Тем не менее в настоящее время приходится констатировать, что в научных 
кругах по-прежнему оспаривается существование феномена религиозного экс-
тремизма, ставится под сомнение правомерность употребления данного термина 
и отсутствует единый методологический подход к вопросу о сущности, характе-
ре и причинах его возникновения. 

Так, одни авторы, давая классификацию экстремистской деятельности, во-
все не выделяют «религиозный экстремизм», так как он, представляет собой все-
го лишь разновидность политического экстремизма. 

Другие же, напротив, придерживается мнения о том, что в последнее время 
проявления религиозного экстремизма носят самостоятельный, стабильный и 
организованный характер. 

В отличие от нормативных правовых актов некоторых зарубежных госу-
дарствотечественное законодательство не содержит четкого определения поня-
тия экстремизма, лишь перечисляя варианты противоправного поведения, вместе 
с тем закрепляет ответственность за экстремистскую деятельность религиозных 
объединений. 

Так, в статье 16 Конституции Республики Беларусь закреплен запрет на 
деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая 
направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного 
строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод 
граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, 
общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравст-
венности [1]. Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 
каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность религи-
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озных организаций, если она не противоречит законодательству Республики Бе-
ларусь [4]. 

Когда происходят попытки определить что же такое "религиозный экстре-
мизм", то, по нашему мнению, основным сущностным признаком выступает ре-
лигия. В законе Республики Беларусь от 17.12.1992 г. «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях» дается следующее толкование понятия «религия». Ре-
лигия - мировоззрение и мироощущение, а также соответствующие им поведе-
ние и специфические действия (культ), основанные на вере в сверхъестественное 
[4]. 

Очевидно, что религия была и остается влиятельной и активной состав-
ляющей международной и внутриполитической жизни, причем ее воздействие 
на общественные и государственные институты не однозначно. 

Как отмечается в литературе, по состоянию на 1 января 2004 г. в Республи-
ке Беларусь насчитывалось 2863 религиозные общины, в их числе 1290 право-
славных и 432 католические. Старообрядческих общин в Республике Беларусь - 

34, Христиан веры Евангельской - 494, Евангельских христиан-баптистов - 270, 

Совет церквей ЕХБ - 29, греко-католических - 13, новоапостольских - 20, иудей-
ских - 29, исламских - 27, Свидетелей Иеговы - 26, бахаи - 6, мормонов - 3, 

кришнаитов - 6, первых христиан - 1. На территории Беларуси имеются 1040 
православных церквей; костелов и других культовых помещений - 387. В на-
стоящее время строится 227 новых культовых зданий, в том числе православных 
- 144, католических - 40, протестантских - 40. Принимаются меры по ремонту и 
реставрации многих культовых помещений [5]. В нашей стране имеются такие 
религиозные организации, как православная и католическая духовные семина-
рии, православная академия и духовное училище, 21 православный и 8 католи-
ческих монастырей, 24 протестантские миссионерские организации, 43 религи-
озных центра и управления (республиканские и областные), среди них - 10 пра-
вославных и 3 католические епархии. Численность религиозных организаций 
достигла 3012. В религиозных организациях осуществляют свою деятельность 
2696 служителей культа, в том числе - 1254 православных священника и 392 ка-
толических ксендза (192 из них являются иностранными гражданами) [3]. 

Как показывает мировая практика, конфликты, в основе которых лежат ре-
лигиозные мотивы и убеждения, характеризуются особой активностью протека-
ния и острым неприятием противоборствующей стороны. Следовательно, прояв-
ления религиозного экстремизма возникают там, где сталкиваются интересы 
субъектов, противостоящих друг другу в идеологическом и мировоззренческом 
плане. 

Основными признаками религиозного экстремизма ученые называют: 
- наличие религиозной идеологии, основой которой является нетерпимость 

к сторонникам иных религиозных взглядов; 
- идеологическое обоснование применения насильственных средств и мето-

дов; 
- доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе пропа-

ганды религиозных экстремистских идей; 
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- создание "непогрешимого" образа лидера религиозного экстремистского 
культа; 

- наличие деформации сознания у членов экстремистского религиозного 
объединения, заключающейся в негативном отношении к общепринятым соци-
альным нормам, и др.  

В связи с разночтениями, имеющими место в современной науке относи-
тельно понятия религиозного экстремизма, и как следствие этого - необходимо-
стью его четкой дефиниции, основываясь на нормах действующего законода-
тельства, полагаем, что религиозным экстремизмом может являтьсякрайняя 
форма реализации радикальной религиозной идеологии, выражающаяся в осу-
ществляемых по мотивам религиозной нетерпимости противоправных деяниях 
лиц и (или) групп, приверженцев определенного вероучения, а также в публич-
ных призывах к совершению таковых деяний по отношению к лицам и социаль-
ным группам, не разделяющим взгляды и убеждения экстремистов. 

Причины развития и распространения в обществе экстремизма многоас-
пектны, так же как оценки и подходы к его пониманию, однако главными детер-
минантами экстремизма, как и большинства противоправных деяний, были и ос-
таются социально-экономические причины, выраженные в социальной неспра-
ведливости, на которую наслаиваются многие другие обстоятельства. 

К причинам, так или иначе порождающим в обществе экстремизм, относят-
ся: 

- социально-экономические кризисы; 
- деформации политических структур; 
- падение жизненного уровня значительной части населения; 
- подавление властями оппозиции и инакомыслия; 
- национальный гнет; 
- амбициозность лидеров политических партий и групп, стремящихся уско-

рить реализацию выдвигаемых ими задач, и т.п. 
В настоящее время в Республике Беларусь не имеют место проявления ре-

лигиозного экстремизма. Вместе с тем, Беларусь в силу своего географического 
положения и открытости в полной мере подвержена воздействию большинства 
происходящих в мире геополитических процессов [4]. Поэтому исследование 
самого явления «религиозный экстремизм», его негативных социально-правовых 
последствий является весьма актуальным в настоящее время. Более того, особую 
роль приобретает выработка основных направлений противодействия в целом 
экстремистской деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОБОСНОВАННОГО 
РИСКА ОТ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

Русак А.Н., Шуленкова И.В. 

Белорусское уголовное законодательство называет ряд обстоятельств, при 
наличии которых деяния лица, подпадающие под признаки какого-либо престу-
пления, таковыми не являются и не влекут уголовной ответственности.  

Более того, такие деяния, совершенные при указанных в законе обстоятель-
ствах, признаются правомерными и социально приемлемыми, поскольку соот-
ветствуют интересам государства, а по своему объективному содержанию на-
правлены на укрепление позитивных общественных отношений.  

Каждое из обстоятельств представлено в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь в виде самостоятельной уголовно-правовой нормы. Однако, несмотря 
на законодательную обособленность в следственно-судебной практике не ис-
ключена возможность смешения отдельных обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния.  

Для устранения подобных ошибок на практике представляется необходи-
мым выделение оснований разграничения наиболее смежных институтов. 

Институты обоснованного риска и крайней необходимости обладают без-
условным сходством.  

Во-первых, они оба наделяют граждан правом на причинение вреда охра-
няемым уголовным законом интересам;  

во-вторых, деяния совершенные при указанных обстоятельствах признают-
ся законом правомерными и социально приемлемыми, поскольку соответствуют 
интересам государства;  

в-третьих, оба института направлены на предотвращение вреда правоохра-
няемым интересам;  


