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В статье рассмотрены проблемы источников права политико-идеологического характера в сфере про-

тиводействия экстремизму, их соотношения с формально-юридическими источниками права. Установ-

лено, что источники права политико-идеологического характера стратегии и акты законодательства, со-

ставляющие нормативную основу противодействия экстремизму, имеют на сегодня существенные изъя-

ны, препятствующие эффективному противодействию экстремизму. Выдвинут и доказан тезис о том, что 

эти дефекты являются частным проявлением системного недостатка, имеющего место в структуре ис-

точников права в современной России. Сделаны предложения по совершенствованию системы страте-

гического планирования и законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 
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В последний день 2015 года Прези-

дент РФ утвердил новую Стратегию нацио-

нальной безопасности РФ. В статье 43 

Стратегии экстремизм называется среди 

основных угроз государственной и обще-

ственной безопасности. Соответственно, в 

целях обеспечения и защиты государствен-

ной и общественной безопасности, в числе 

прочего, должна развиваться система выяв-

ления, предупреждения и пресечения про-

явлений религиозного радикализма, наци-

онализма, сепаратизма, иных форм экс-

тремизма (ст. 46) [7]. До этого действовала 

Стратегия национальной безопасности 

2009 года, в которой явление экстремизма 

характеризовалось примерно так же. В со-

ответствии с этим главным документом 

стратегического планирования в сфере 

безопасности была издана Стратегия про-

тиводействия экстремизму в РФ до 2025 го-

да (далее – Стратегия противодействия экс-

тремизму) [6].  

Успех в деле противодействия экс-

тремизму во многом зависит от создания 

соответствующей нормативно-правовой 

базы, пакета законов и подзаконных норма-

тивных правовых актов, образующих юриди-

ческую основу противодействия (в том чис-

ле в его не юридических направлениях и 

формах), предлагающих государству и 

обществу эффективные юридические ин-

струменты и создающие благоприятные 

условия для позитивной активности институ-

тов гражданского общества, для диалога 

власти и общества, для конструктивных со-

циальных практик. Такое законодательство 

должно создаваться на строго научной ос-

нове, юридическое сопровождение проти-

водействия различным формам экстре-

мизма требует комплексного правового, 

экономического, культурологического, ре-

лигиоведческого, социологического, психо-

логического и политологического анализа 

этого непростого политико-социального 
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феномена. Научные разработки должны 

на завершающем этапе быть доведены до 

состояния официальной доктрины, вопло-

щены в элементы правовой политики и за-

фиксированы в документах политико-

правового характера. Эти документы, в 

свою очередь, являются отправным началом 

для конструирования конкретных механиз-

мов правового регулирования, создания 

институтов, введения юридических и органи-

зационных средств противодействия экс-

тремизму, зафиксированных в актах зако-

нодательства. 

Как представляется, названные ис-

точники права политико-идеологического 

характера стратегии и акты законодатель-

ства, составляющие нормативную основу 

противодействия экстремизму, имеют на 

сегодня существенные изъяны, препятству-

ющие эффективному противодействию. 

Уже самое первое целеустанови-

тельное положение Стратегии противодей-

ствия экстремизму вызывает возражения. В 

нем указано, что Стратегия разработана в 

целях конкретизации положений Феде-

рального закона "О противодействии экс-

тремистской деятельности" (далее так же – 

Закон о противодействии экстремистской 

деятельности) [3]. Как представляется, соот-

ношение политико-правового документа, 

имеющего статус "стратегия", и норматив-

ного правового акта со статусом феде-

рального закона определено в данном 

случае концептуально не правильно. Стра-

тегия, являющаяся документом планирова-

ния и не относящаяся к нормативным пра-

вовым актам, никак не может конкретизи-

ровать положения закона. Впрочем, это 

лишь частное проявление системного не-

достатка, проявляющегося в структуре ис-

точников права в современной России. 

Дело в том, что в последние годы бы-

ло издано несколько десятков правовых ак-

тов типа "стратегия", "национальный план", 

"основы государственной политики", "кон-

цепция", "доктрина", которые имеют не "чи-

сто" юридическое, но политико-правовое 

содержание и являются средством выра-

жения (формулирования) правовой полити-

ки. Хотя по большому счету эти документы 

используются для выражения общей поли-

тики государства в той или иной области 

общественных отношений и (или) государ-

ственного управления, их невозможно рас-

сматривать исключительно в политическом 

аспекте, отдельно от юридической состав-

ляющей. Ведь основным средством реали-

зации политики государства, вне зависи-

мости от сферы ее "приложения", является 

правовое регулирование. Поэтому в актах 

стратегического планирования политиче-

ские аспекты всегда излагаются в юридиче-

ском преломлении, в них сугубо политиче-

ские тезисы сопровождаются изложением 

элементов правовой политики. Значит, 

вполне правомерно говорить о них как о 

документах не политического, но политико-

правового характера, как об источниках 

права политико-идеологического характе-

ра, имеющих доктринальные основы. Тем 

более, что в большинстве случаев юриди-

ческая форма им придается посредством 

введения в действие (утверждения) право-

вым актом органа государственной власти 

(например, указом Президента РФ, распо-

ряжением Правительства РФ и т. п.). Эти до-

кументы, будучи включенными в правовую 

систему в качестве источников права поли-

тико-идеологического характера, самым 

существенным образом влияют на фор-

мирование практически всех остальных 

элементов правовой системы России. В 

частности, во исполнение и в соответствии 

с ними разрабатываются и принимаются 

федеральные и региональные законы, под-

законные правовые акты и целевые госу-

дарственные программы. 

Упомянутый системный недостаток 

заключается в том, что сегодня в России 

этой категории документов с очевидностью 

не хватает единообразия в практике их со-

здания и использования, а также должного 

уровня определенности в соотношении 

формы и содержания. Причем сказанное 

зачастую относится даже к документам, 

изданным одним и тем же субъектом, 

например, Президентом РФ.  Большой раз-

нобой наблюдается также в вопросах тех-

нико-юридических приемов введения рас-

сматриваемых документов в действие. Эти 

документы и их недостатки были нами по-

дробно рассмотрены в одной из публика-

ций [17]. 

До недавнего времени отечествен-

ная система политико-правового конструи-

рования строилась на базе положений Фе-

дерального закона "О государственном 

прогнозировании и программах социаль-
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но-экономического развития Российской 

Федерации" [1] и документа под названием 

"Основы стратегического планирования в 

РФ", утвержденного Указом Президента РФ 

от 12 мая 2009 г. № 536 (эти «Основы» опуб-

ликованы не были и в базах СПС "Консуль-

тант Плюс", "Гарант" не размещены, вероят-

но, потому, что имели гриф "ДСП").  

Закон 1995 г. определял цели и со-

держание системы государственных про-

гнозов социально-экономического развития 

и программ социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также 

общий порядок их разработки. В нем не 

упоминались такие документы политико-

правового характера как стратегия, кон-

цепция или доктрина, хотя первые подоб-

ные документы стали создаваться вскоре 

после принятия названного закона, напри-

мер, Национальный план действий в инте-

ресах детей – в 1995 г., Доктрина развития 

российской науки – в 1996 г., Концепция 

развития здравоохранения и медицинской 

науки в Российской Федерации – в 1997 г., и 

другие – несколько десятков доктрин, наци-

ональных планов, стратегий и концепций с 

совершенно невнятным юридическим ста-

тусом, значительно отличающихся друг от 

друга по форме и по смыслу (задачам, 

мотивам издания). Утвержденных разными 

способами Президентом РФ, Правитель-

ством РФ, федеральными министерствами 

и другими ведомствами, органами госу-

дарственной власти субъектов Федерации. 

Среди ведомственных актов из этого ряда 

есть и достаточно экзотические, например, 

Стратегия сохранения дальневосточного 

леопарда [14]. 

В июне 2014 г. был принят Федераль-

ный закон "О стратегическом планирова-

нии в РФ" (далее так же – Закон о стратеги-

ческом планировании), который устанавли-

вает правовые основы стратегического 

планирования, соответствующие полномо-

чия органов публичной власти и статус до-

кументов [4]. В ст. 3 дана общая дефини-

ция: "Документ стратегического планирова-

ния – документированная информация, 

разрабатываемая, рассматриваемая и 

утверждаемая (одобряемая) органами 

государственной власти РФ, органами гос-

ударственной власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления и иными 

участниками стратегического планирова-

ния". Можно бы было надеяться, что цитиру-

емый законодательный акт упорядочит 

практику издания документов типа страте-

гия, концепция и доктрина. Однако этого не 

произошло: форма "концепция" в законе 

даже не упоминается, "доктрина" упомяну-

та один раз и вскользь, только в контексте 

документов о национальной безопасности. 

Также неконкретно и в том же контексте 

упомянуты "основы государственной поли-

тики", а категория "стратегия" трактуется в 

значении, отличающемся от большинства 

фактически действующих в России страте-

гий.  

С одной стороны, принятый Закон о 

стратегическом планировании в той или 

иной степени создал эффект упорядочен-

ности в деле стратегического планирования 

и является важным шагом вперед с точки 

зрения модернизации государственного 

управления. С другой стороны, установив 

новые "правила игры", введя новеллы в части 

терминологии и процедуры, авторы закона 

не "вписали" во вновь созданную систему 

ранее изданные и действующие документы 

типа стратегия, концепция и доктрина. В 

принципе, Закон не исключает возможно-

сти принятия Президентом или (и) Прави-

тельством РФ решения об издании "иных 

документов стратегического планирова-

ния", однако данная норма содержит в се-

бе скорее элемент дезорганизации си-

стемы стратегического планирования, 

нежели чем создает возможности для ее 

конструктивного развития. Такой важный во-

прос, как форма стратегического плани-

рования, требует, как представляется, мак-

симальной конкретики. Излишняя диспози-

тивность в регулировании в данном случае 

может привести если не к хаосу, то к пу-

танности и "невнятности" планирования, ко-

торыми нынешняя система управления в 

России и без того, увы, отличается. 

Остаются вопросы: 1) являются ли из-

данные до июня 2014 г. документы типа 

стратегия, концепция, доктрина (несколько 

десятков важнейших документов, исходя-

щих от Президента и Правительства РФ, а 

также федеральных министерств, органов 

государственной власти субъектов Феде-

рации и др.) документами стратегического 

планирования в смысле Закона о стратеги-

ческом планировании; 2) если "нет" – сле-

дует ли их немедленно отменить, заменить 
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новыми документами, созданными с со-

блюдением требований данного Закона;  

3) если "да" – почему законодатель не дал 

им надлежащей характеристики, не обес-

печил соблюдение принципа преемствен-

ности в формировании и реализации пра-

вовой политики.  

К сожалению, занимающиеся стра-

тегическим планированием лица и инстан-

ции этими вопросами, по-видимому, не 

"озадачиваются", поскольку количество са-

мых разнообразных по форме и по со-

держанию концепций, доктрин и стратегий 

продолжает расти. Например, в мае  

2015 г. утверждена Стратегия развития вос-

питания в РФ на период до 2025 г.[9].  В ав-

густе 2015 г. – Концепция государственной 

политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий [11]. В феврале 

2016 г. утверждена Стратегия действий в ин-

тересах граждан старшего поколения в РФ 

до 2025 г. [12].  Ни в одном из этих докумен-

тов не указано, что они являются докумен-

тами стратегического планирования (хотя и 

изданы после принятия Закона о стратеги-

ческом планировании, а Правительство РФ 

является субъектом стратегического плани-

рования). Опять возникают вопросы: чем же 

они в таком случае являются, на каком ос-

новании изданы, какое место занимают в 

системе официальных документов? Вме-

сте с тем, в Стратегии действий в интере-

сах граждан старшего поколения зафик-

сированы правовые механизмы ее реали-

зации, которые включают в себя ни много 

ни мало: развитие и совершенствование 

федеральной, региональной и муници-

пальной нормативных правовых баз для ре-

ализации приоритетных направлений Стра-

тегии; обеспечение обоснованности при-

нимаемых решений, федеральных и реги-

ональных целевых программ, направлен-

ных на поддержку граждан старшего поко-

ления; нормотворческую деятельность по 

совершенствованию системы правовых га-

рантий благосостояния граждан старшего 

поколения. Таким образом, предусмотре-

но развитие положений Стратегии в зако-

нодательстве, что позволяет все же иденти-

фицировать ее как документ стратегиче-

ского планирования. Но созданный "вне" 

общей системы, установленной Законом о 

стратегическом планировании! 

 

В 2016 г. была издана Стратегия гос-

ударственной культурной политики на пе-

риод до 2030 года [13], в которой указано, 

что она разработана во исполнение Основ 

государственной культурной политики – до-

кумента стратегического планирования, 

изданного в 2014 г., и основывается, поми-

мо прочего, на положениях Стратегии 

национальной безопасности, Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г. и других 

документах стратегического планирования, 

разработанных в рамках целеполагания. В 

Стратегии прямо указано, что она является 

"документом стратегического планирова-

ния, разработанным в рамках целеполага-

ния по межотраслевому принципу". Вместе 

с тем, Законом о стратегическом планиро-

вании предусмотрено, что лишь "Для сово-

купности (выделено нами – М. М., Д. С.) от-

раслей социально-экономического разви-

тия или сфер государственного управления 

разрабатываются межотраслевые страте-

гии" (ч. 5 ст. 19). Возникает вопрос – 

насколько это соответствует культурной по-

литике. Как представляется, сфера культу-

ры – это одна вполне определенная сфера 

социальной жизни и соответствующая ей 

отрасль государственного управления. Со-

ответственно, в Реестре документов страте-

гического планирования данная Стратегия 

зарегистрирована в разряде "Отраслевые 

документы стратегического планирования 

РФ", что противоречит прямому указанию о 

межотраслевом ее характере, данному в 

тексте самой Стратегии. Вообще, прихо-

дится констатировать, что несмотря на до-

статочно удобный пользовательский ин-

терфейс и систему фильтров, позволяю-

щих отсортировать класс документов и 

быстро найти конкретный документ, в це-

лом данный ресурс (реестр) в его сего-

дняшнем состоянии малополезен, по-

скольку в нем собраны "подряд" все доку-

менты – от общефедеральных до муници-

пальных [19]. В итоге первая запись датиро-

вана 17 декабря 2015 г., а на момент напи-

сания настоящей статьи, то есть всего лишь 

ровно за год, в реестр внесена уже ин-

формация о 1663 (!) документах. При этом 

сведений о созданных до декабря 2015 г. 

документах стратегического планирования 

в реестре до сих пор (по состоянию на 17 

декабря 2016 г.) нет, хотя Правительством 
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РФ было предписано федеральным орга-

нам государственной власти до 1 июля  

2016 г. обеспечить представление в 

Минэкономразвития РФ сведений об этих 

документах, очевидно, с целью их реги-

страции [10]. Попытки открыть по ссылке 

"план-график внесения данных" о докумен-

тах, датированных до декабря 2015 г., 

наталкиваются на уведомление о том, что 

данный ресурс не работает. Таким обра-

зом, обращение к реестру ответа на по-

ставленные выше вопросы не дает. 

С учетом сказанного, полагаем 

возможным утверждать, что провозглашен-

ные в ст. 7 Закона о стратегическом плани-

ровании принципы единства и целостности, 

преемственности и непрерывности, сба-

лансированности системы стратегического 

планирования пока что далеки от их реали-

зации. Отметим также, что установленный 

"принцип результативности и эффективно-

сти стратегического планирования" требует, 

на наш взгляд, дополнительных уточнений и 

обоснования, поскольку, во-первых, понятия 

"эффективность" и "результативность" зача-

стую воспринимаются как синонимы, во-

вторых, эффективность вообще вряд ли 

можно рассматривать как принцип. Эф-

фективность – это не "основополагающая 

идея, руководящее начало", а результиру-

ющая характеристика той или иной дея-

тельности, процесса и т. д. То есть приме-

нительно к нашей теме эффективность – 

это характеристика результата стратегиче-

ского планирования как направления 

управленческой деятельности. Эффектив-

ность как степень достижения ожидаемого 

результата в числе прочих факторов зави-

сит и от последовательной реализации 

принципов планирования. Но она не может 

рассматриваться, по нашему убеждению, 

в качестве одного из принципов. 

Все эти дефекты и претензии в рав-

ной мере относятся и к документам страте-

гического планирования, касающимся во-

просов обеспечения безопасности.  

Согласно дефинитивной норме За-

кона о стратегическом планировании, "до-

кументы в сфере обеспечения националь-

ной безопасности РФ, утверждаемые 

(одобряемые) Президентом РФ, документы 

стратегического планирования, определя-

ющие стратегические приоритеты, цели и 

меры внутренней и внешней политики, ха-

рактеризующие состояние национальной 

безопасности РФ". В соответствии с пп. "в" п. 

1 ч. 3 ст. 11 к документам стратегического 

планирования относятся "стратегия нацио-

нальной безопасности РФ, а также основы 

государственной политики, доктрины и дру-

гие документы в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности РФ". С учетом фак-

та признания экстремизма одной из основ-

ных угроз национальной безопасности 

России, Стратегия противодействия экс-

тремизму, вслед за Стратегией националь-

ной безопасности, безусловно, является до-

кументом стратегического планирования в 

сфере безопасности. 

Как уже указывалось, в Законе о 

стратегическом планировании из всех до-

кументов стратегического планирования 

подробно регламентировано содержание 

лишь Стратегии национальной безопасно-

сти. Помимо прочего установлено, что она 

"определяет организационные, норматив-

ные правовые (выделено нами – М. М.,  

Д. С.) и информационные основы обеспе-

чения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации".  

На наш взгляд, из анализа всех упо-

мянутых документов с очевидностью усмат-

ривается следующий алгоритм: политиче-

ское руководство государства во главе с 

Президентом РФ, выражающее согласо-

ванную волю законодательной и исполни-

тельной ветвей власти, на основе вырабо-

танных ответственными за стратегическое 

планирование коллегиальными органами 

проектов издает документы стратегическо-

го планирования, охватывающие, как пра-

вило, период в 5–10–15 лет. В сфере без-

опасности органом, ответственным за раз-

работку, является Совет Безопасности РФ, а 

сами документы утверждаются указом 

Президента РФ. Как установлено в Феде-

ральном законе "О противодействии экс-

тремистской деятельности", Президент 

"определяет основные направления госу-

дарственной политики в области противо-

действия экстремистской деятельности". 

При необходимости, в случае резкого из-

менения международной обстановки, по-

явления новых либо актуализации, транс-

формации прежних угроз безопасности, 

Президент вносит необходимые коррективы 

в стратегические планы с помощью еже-

годных посланий Федеральному Собранию 
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(с чего, собственно, и начинается, напри-

мер, послание за 2016 г.) [15]. Затем на ос-

нове (во исполнение) этих стратегических 

установок разрабатываются нормативные 

правовые акты, в том числе и законы, изме-

нения и дополнения в них, создаются госу-

дарственные программы, а также  фор-

мируется правоприменительная практика. 

Таким образом, не стратегия долж-

на создаваться "в целях конкретизации по-

ложений федерального закона", а наобо-

рот, федеральные законы и иные акты за-

конодательства должны создаваться и из-

меняться с учетом направлений правовой 

политики и стратегических задач, опреде-

ленных в документах стратегического пла-

нирования. 

В результате проведенного нами 

ранее анализа стратегий, концепций и док-

трин в правовой системе РФ, проблем их 

статуса, юридической техники и соотноше-

ния друг с другом [17], представляется пра-

вильным утверждать, что логически оправ-

данна последовательность: доктрина – кон-

цепция – стратегия. На основании доктрины 

может быть выработана концепция, кото-

рая, в свою очередь, должна быть реализо-

вана в стратегиях. При этом в той же после-

довательности уменьшается уровень аб-

страктности и возрастает степень норма-

тивности документов.  

Полагаем возможным предложить 

следующие характеристики, которые по-

сле их тщательной доработки могут быть, 

на наш взгляд, использованы при последу-

ющем законодательном закреплении юри-

дического статуса соответствующих групп 

документов. 

Доктрина – это документ стратеги-

ческого планирования, в котором изложе-

ны: 1) научно обоснованная система взгля-

дов на магистральные направления обще-

ственного развития и на угрозы этому раз-

витию, на систему выработки социальных 

стандартов, на роль и значение государ-

ства в той или иной области, принципы его 

взаимодействия с гражданским обще-

ством; 2) официальная позиция политиче-

ского руководства государства по тому или 

иному вопросу и ее мотивировка, научное 

обоснование принципов осуществления 

государственной политики и законодатель-

ного регулирования конкретной сферы 

общественной жизни и соответствующей 

ей системы государственного управления. 

Доктрина является научно-политическим 

руководством к действию и лежит в основе 

фиксируемых в концепциях, стратегиях и в 

законодательстве политических и правовых 

решений. Принятие таких решений, проти-

воречащих ранее принятой доктрине, озна-

чает смену мировоззренческих позиций, 

политического курса государства и должно 

быть предварено научно-обоснованными 

коррективами самой доктрины. 

Концепция – это разрабатываемый в 

рамках целеполагания документ стратеги-

ческого планирования, в котором закреп-

лены: 1) базирующиеся на доктрине акту-

альные взгляды политического руководства 

государства на современное состояние 

дел в какой-либо сфере социальной жизни 

и (или) публично-властного управления;  

2) принципы правовой политики в данной 

сфере; 3) сформулированные в самом 

общем виде социальные стандарты, ос-

новные направления развития социума и 

власти в данной сфере, каналы взаимо-

действия государства и гражданского об-

щества, оценка имеющихся проблем, 

направления противодействия угрозам и 

деструктивным явлениям, цели обществен-

ного развития; 4) сформулированные в 

самом общем виде приоритеты политико-

правового регулирования в данной сфере. 

В необходимых случаях в концепции выра-

жается также связь указанных основных 

направлений, целей и приоритетов с поло-

жениями Конституции РФ, принципами и 

нормами международного права и меж-

дународными обязательствами России. 

Стратегия  – это разрабатываемый в 

рамках целеполагания документ стратеги-

ческого планирования, в котором установ-

лены: 1) сформулированные политическим 

руководством государства (в соответствии 

с определенными в концепциях целями) 

долгосрочные задачи общественного раз-

вития и законодательного регулирования, в 

том числе с указанием конкретных подле-

жащих принятию законодательных актов и 

целевых программ, с указанием планиру-

емых сроков (периодов) их достижения;  

2) обязательства политического руководства 

государства перед гражданами; 3) выте-

кающие из ранее изданных концепций с 

учетом определенных в них приоритетов 

основные (долгосрочные) направления и 
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параметры устойчивого общественного 

развития и публично-властного регулирова-

ния, противодействия угрозам и деструктив-

ным явлениям, разрешения социальных 

проблем, достижения высоких социальных 

стандартов; 4) общие (не детализирован-

ные) перечни соответствующих этим 

направлениям мероприятий и средств, по-

рядок действий, описание механизмов и 

сроков реализации; 5) общие (не детали-

зированные) механизмы, формы и спосо-

бы взаимодействия конкретных государ-

ственных органов и учреждений с конкрет-

ными институтами гражданского обще-

ства, общественного контроля; 6) оценка 

имеющихся для выполнения поставленных 

задач ресурсов и перспективы (мероприя-

тия) их пополнения; 7) система ответствен-

ных за реализацию стратегии государ-

ственных органов и организаций, коорди-

нация взаимодействия между ними;  

8) оценка рисков и меры по их минимиза-

ции, общие (не детализированные) анти-

конфликтные и антикоррупционные меха-

низмы; 9) система оценки текущего состо-

яния дел по периодам и система (крите-

рии, показатели, индикаторы, маркеры) 

итоговой оценки эффективности реализа-

ции стратегии. 

Перечисленные элементы стратегии 

наполняются конкретным содержанием, 

развиваются, детализируются и реализуют-

ся в актах законодательства, государствен-

ных и целевых программах. 

К сожалению, фактически имею-

щее место сегодня в России соотношение 

доктрин, концепций и стратегий далеко от 

предложенной нами выше схемы. Конфи-

гурации в разных сферах государственно-

го управления здесь наблюдаются самые 

разные. Например, в декабре 2016 г. Пре-

зидент РФ утвердил новую Доктрину ин-

формационной безопасности РФ [8]. В ее 

тексте указано, что она является докумен-

том стратегического планирования в сфе-

ре обеспечения национальной безопасно-

сти, в котором развиваются положения 

Стратегии национальной безопасности РФ, 

а также других документов стратегического 

планирования в указанной сфере. Таким 

образом, доктрина признана документом, 

всего лишь развивающим положение стра-

тегии. И это при том, что, в соответствии с  

ч. 1 ст. 18 Закона о стратегическом плани-

ровании, Стратегия национальной без-

опасности должна корректироваться каж-

дые 6 лет. По логике, значит, должна ме-

няться и доктрина. На наш взгляд, это не 

правильно. Доктрина, представляющая со-

бой официально выраженную, научно 

обоснованную позицию политического ру-

ководства государства по вопросам ин-

формационной безопасности, обоснова-

ние фундаментальных начал осуществле-

ния государственной политики и законода-

тельного регулирования в сфере безопас-

ности, должна иметь определяющее значе-

ние и долгосрочный характер. Частая сме-

на властью доктринальных взглядов свиде-

тельствует о ее слабости и нестабильности, 

слабой и ненадежной научной обеспечен-

ности осуществляемой политики и прини-

маемых решений. 

Систему документов стратегическо-

го планирования в области противодействия 

экстремизму необходимо, по нашему 

убеждению, привести в соответствие с 

предложенной схемой. Причем концепту-

альная часть может быть описана в более 

широком контексте национальной без-

опасности, а стратегии противодействия 

разработаны отдельно по каждому 

направлению (по числу угроз безопасно-

сти), в том числе в отношении экстремизма 

и терроризма. Чрезвычайно важна в дан-

ном случае и доктринальная часть (которая 

на сегодня фактически отсутствует, либо 

"разбросана" по стратегиям): постольку 

поскольку экстремизм сам по себе являет-

ся "антидоктриной", построенной на отвер-

гаемых большинством идеологиях. Поэтому 

важно четко и убедительно сформулиро-

вать доктринальные основы противодей-

ствия экстремизму, в числе прочего, и 

прежде всего, используя аксиологический 

потенциал Конституции РФ. В настоящее же 

время эти основы не всегда понятны, что 

позволяет представителям экстремистских 

организаций успешно продолжать свою 

деятельность, обвиняя власть и конструктив-

ные силы гражданского общества в пред-

взятости, борьбе с инакомыслием, в ис-

пользовании цензуры, нарушении принци-

па идеологического и политического плю-

рализма как основы конституционного 

строя РФ.  

Сказанное относится, прежде всего, 

к политическому экстремизму, хотя в связи 
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с этническим и религиозным экстремиз-

мом на сегодня доктринальные основы 

противодействия также не всегда четко 

сформулированы и объяснены.  

Например, в Закон о противодей-

ствии экстремистской деятельности в нояб-

ре 2015 г. была введена ст. 3.1. "Особенно-

сти применения законодательства РФ о 

противодействии экстремистской деятель-

ности в отношении религиозных текстов" 

следующего содержания: "Библия, Коран, 

Танах и Ганджур, их содержание и цитаты 

из них не могут быть признаны экстремист-

скими материалами" [5].  

С одной стороны, логика новеллы 

вроде бы понятна: перечислены основные 

религиозные тексты четырех "мировых рели-

гий", охватывающих большую часть верую-

щих россиян. Однако при внимательном 

рассмотрении в этой норме антиэкстре-

мистского законодательства можно увидеть 

значительный конфликтный потенциал и 

даже обстоятельства, могущие, наоборот, 

спровоцировать экстремистские настрое-

ния. 

Во-первых, выделение в качестве 

"основных" каких-либо религий (и в качестве 

привилегированных – их текстов) в условиях 

светского государства не корректно и да-

же опасно. В этом отношении показатель-

но содержание пояснительной записки к 

проекту Федерального закона, которым 

была введена рассматриваемая статья. В 

записке приводится следующий довод: ис-

ходя из преамбулы Федерального закона 

"О свободе совести и о религиозных объ-

единениях", "именно христианство, ислам, 

иудаизм и буддизм составляют неотъемле-

мую часть исторического наследия наро-

дов России". Поэтому "Библия, Коран, Танах 

и Ганджур, составляющие духовную основу 

упомянутых религий, их содержание и цита-

ты из них не могут быть признаны экстре-

мистскими материалами" [18]. На самом 

деле в преамбуле к Федеральному закону 

"О свободе совести и о религиозных объ-

единениях" указано дословно следующее: 

Федеральное Собрание РФ принимает 

данный закон "признавая особую роль пра-

вославия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры, уважая 

христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 

другие религии (выделено нами – М.М., 

Д.С.), составляющие неотъемлемую часть 

исторического наследия народов  

России" [2]. Таким образом, многочислен-

ные "другие" религии, составляющие наря-

ду с "мировыми" религиями неотъемлемую 

часть исторического наследия народов 

России, произвольно "выкинуты" из истории 

и сегодняшнего дня народов России. Нали-

цо социально-правовой правотворческий 

дефект, который может повлечь весьма 

серьезные последствия. Жаль, что авторы 

данной новеллы не обратили внимание на 

следующую фразу преамбулы: закон был 

принят для того, чтобы "содействовать до-

стижению взаимного понимания, терпимо-

сти и уважения в вопросах свободы совести 

и свободы вероисповедания". Некоррект-

ное искажение смысла законодательного 

текста, которое может затронуть не только 

религиозные чувства, но и права и законные 

интересы представителей иных верований, 

вряд ли поспособствует достижению ука-

занной цели. Например, шаманистов, ко-

торые представлены в России сотнями ты-

сяч, а возможно и, миллионами граждан. 

По некоторым данным в Республике Алтай, 

Республике Саха (Якутия), Республике Тыва 

поклоняются духам предков и пантеону 

местных богов не менее 10 % населения, а 

всего шаманистов, представителей древ-

них традиционных верований в России око-

ло 1,5 млн человек. Или чувства, права и ин-

тересы, например, индуистов, или старо-

веров. А также деноминаций и сект, "вы-

шедших" их традиционных религий или (и) 

синкретических. В результате этого неосто-

рожного законотворческого решения могут 

быть признаны экстремистскими материа-

лами священные для миллионов человек во 

всем мире религиозные и философские 

тексты (их части) – Веды, Араньяки и Упани-

шады, Авеста, Дашавайкаликасутра, Дао 

дэ цзин, Лунь Юй, Мэн-цзы, Кодзики и Ни-

хонги и другие. 

Официально субъектом права за-

конодательной инициативы, внесшим дан-

ную новеллу в парламент, явился Президент 

РФ. То есть подготовка совсем не большого 

по объему нормативного текста курирова-

лась Администрацией Президента. Поэто-

му вдвойне жаль, что в него "проникло" упо-

мянутое несоответствие законодательству о 

свободе вероисповедания и религиозных 

организациях. Вероятно, в данном случае 

сказался пресловутый "общественный ре-
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зонанс", с которым связаны поспешные (в 

течение 3-х месяцев!) инициация и принятие 

рассматриваемой поправки. Этот резо-

нанс спровоцировало вызвавшее возму-

щения в мусульманском сообществе Рос-

сии (в том числе у Р. Кадырова) судебное 

решение, которое было принято в августе 

2015 г. судьей Южно-Сахалинского горсуда 

Н. Перченко. Она признала экстремист-

ским материалом книгу "Мольба (дуа) к 

Богу: ее значение и место в исламе", выпу-

щенную тиражом 10 тысяч экземпляров по 

заказу Духовного управления мусульман 

азиатской части России. Обоснованием 

такого решения послужили, в частности, 

комментарии процитированных в данной 

книге некоторых сур Корана, в том числе 

первой суры "Аль-Фатиха", которой му-

сульмане придают значение "матери Пи-

сания". На сегодня это решение отменено 

вышестоящей судебной инстанцией. Таким 

образом, непродуманное и недостаточно 

обоснованное решение представителя су-

дейского корпуса "включило" цепную реак-

цию, одним из эффектов которой стало 

принятие законодательного решения, опять 

же не до конца продуманного, корректного 

и согласованного с конституционной мак-

симой "Россия – светское государство".  

Во-вторых, с религиоведческих пози-

ций, имея в виду источниковые основы того 

или иного вероучения, предложенный пере-

чень также не корректен, поскольку не по-

лон и не точен. Например, почему здесь 

указан только лишь Коран и не указаны дру-

гие источники ислама? Получается, что ци-

таты из Корана не могут быть признаны экс-

тремистскими материалами, а, например, 

хадисы из Сунны – могут? Для мусульмани-

на это точно так же не приемлемо. Далее – 

о каком переводе Корана идет речь? Ведь 

их несколько, в том числе имеются альтер-

нативные (по смыслу) переводы. В России 

живут приверженцы каждого из них. Что ка-

сается Ганджура, то это вообще собрание 

общим количеством около ста книг (в раз-

ных изданиях и переводах – разное количе-

ство, от 92-х до 108-и), часть из них на рус-

ский язык не переводилась, а некоторые 

издания вообще существуют только в руко-

писном варианте. Поэтому упрощенный 

перечень ст. 3.1. Закона о противодействии 

экстремистской деятельности может вы-

звать разночтения, правоприменительные 

ошибки и конфликты, и даже спровоциро-

вать всплески религиозного экстремизма, 

если, например, верующие, представители 

какой-то религиозной организации сочтут 

попранными свои права и законные инте-

ресы. 

В-третьих, создана и противополож-

ная опасность: возможность камуфляжа, 

"маскировки" действительно экстремист-

ских учений и материалов, попыток обойти 

закон с помощью цитат и ссылок на свя-

щенные писания традиционных религий. 

Собственно, такие попытки уже предпри-

нимаются. Так, через несколько месяцев 

после внесения в Закон о противодействии 

экстремистской деятельности рассматри-

ваемой поправки представители религиоз-

ной организации "Управленческий центр 

Свидетелей Иеговы в России" обратились в 

суд с заявлением о пересмотре по новым 

обстоятельствам принятого в 2013 г. реше-

ния Советского районного суда г. Красно-

ярска, признавшего книгу данной религиоз-

ной организации "Чему на самом деле учит 

Библия?" экстремистским материалом. В 

обосновании своего заявления "Свидетели 

Иеговы" указали, что эта признанная экс-

тремистской в 2013 г. (до принятия закона) 

книга содержит 400 прямых цитат из Библии 

и 1472 ссылки на Библию, в силу чего в со-

ответствии со ст. 3.1. Закона она не может 

быть признана экстремистским материа-

лом. Суд отказал в удовлетворении данного 

заявления, указав, что экстремистским ма-

териалом признаны не цитаты из Библии, а 

сама книга, в которой помимо цитат со-

держатся комментарии, пояснения и выво-

ды авторов издания [16]. Тем не менее, тен-

денция на лицо. 

Таким образом, по нашему убеж-

дению, необходима разработка доктрины 

национальной безопасности РФ, составной 

частью которой должны стать доктриналь-

ные основания противодействия разным 

видам экстремизма как одной из угроз 

национальной безопасности. Особо тща-

тельно, скрупулезно и максимально дели-

катно в доктрине должна быть изложена 

научно-обоснованная официальная пози-

ция в отношении вопросов веры и религий, 

а также основания противодействия рели-

гиозному экстремизму, официально при-

знанные общие научные подходы к квали-

фикации той или иной организации как 
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экстремистской, того или иного текста как 

материала экстремистского содержания. 

Здесь же обязательно должны быть прора-

ботаны вопросы научного обоснования со-

гласованности антиэкстремистских мер с 

доктриной светского государства, с прин-

ципом идеологического плюрализма и т. д.: 

с тем, чтобы доктрина могла стать затем 

надежной научно-правовой основной чет-

кого согласования антиэкстремистсткого 

законодательства с законодательством о 

свободе вероисповедания и религиозных 

организациях. Понятно, что такая доктрина 

может быть выработана властными струк-

турами только с привлечением представи-

телей научного сообщества, соответству-

ющих институтов гражданского общества и 

конфессий. Следующий шаг – создание на 

доктринальной базе концепции обеспече-

ния национальной безопасности с соответ-

ствующим "антиэкстремистским" разде-

лом как его составной частью. И только по-

сле этого – разработка стратегий по от-

дельным направлениям, в соответствие с 

которыми должно быть приведено законо-

дательство и "под" которые должна быть 

структурирована соответствующая часть 

государственного аппарата. Такая структу-

ра источников, помимо прочего, позволит 

выработать общие подходы к пониманию 

экстремизма и устранению главного, по-

жалуй, на сегодня недостатка законода-

тельства о противодействии экстремизму, 

которым является отсутствие в Законе о 

противодействии экстремизму четкой де-

финиции понятия "экстремизм". 
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