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АННОТАЦИЯ 

Просвиров А.Ю. Политика 

противодействия проявлениям 

религиозного радикализма. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ–527, 61 с., 

библиогр. список – 41 наим. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ политики 

противодействия религиозному радикализму в XXI веке на примере России. 

Объектом исследования является религиозный радикализм в современной 

России. 

Предмет исследования – политика противодействия религиозному 

радикализму Российской Федерации. В Исследовании были использованы общие 

логические методы (дедукция, индукция), нормативный метод для анализа 

законодательных актов, институциональных подход, метод сравнения 

использован нами в первой главе, для сравнения  определений  термина 

радикализм из разных источников. Так же была изучена литература по теме 

религиозного экстремизма и радикализма. 

В результате исследования нами были выявлены основные нормативные акты, 

определяющие политику противодействия религиозному радикализму в 

Российской Федерации. Среди данных актов особое место занимает «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» как самый 

новый и всеобъемлющий документ «Цели, приоритеты и инструменты 

государственной политики по объединению усилий всех институтов власти и 

гражданского общества для укрепления единства российского народа, 

достижения межнационального и межконфессионального согласия, 

формирования в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма и пресечения экстремистской деятельности». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследуемой темы. Конец XX начало XXI века стало для 

человечества периодом столкновения с проблемами, имеющими всеобъемлющий, 

общемировой характер. Одна из данных проблем проявляется в сознании рядовых 

граждан особенно чётко, благодаря всестороннему освещению в средствах 

массовой информации. Данная проблема выражена в распространения такой 

формы социального насилия как религиозный радикализм и экстремизм. 

Религиозный радикализм представляет собой крайне опасное явление, не только 

потому, что приводит к убийствам и террору. Но и из-за того, что религиозный 

радикализм оказывает негативное влияние на психическое состояние общества в 

целом, создавая из него высокоорганизованные деструктивные группы. 

Проявление религиозного радикализма не привязано к какому-либо конкретному 

течению, верованию или общине, а имеет собой общерелигиозное явление.  Без 

оказания сопротивления религиозному радикализму, он может привести к 

падению социального строя и порядка государства, где он пустил свои корни. 

В условиях современного мира, где границы между государствами и 

культурами постепенно размываются, эта проблема стала критичной. Все это 

заставило государства мира принять свои стратегии противодействия 

проявлениям религиозного радикализма. Не стала исключением и Россия. Однако 

реализация данных стратегий на практике принесла неоднозначные результаты. 

В связи с крайней опасностью распространения и реализаций идей, 

заложенных в религиозном радикализме, научное изучение данного явления и 

способов противодействия ему считается крайне важным. В этом и заключается 

актуальность выбранной темы. 

Отражение темы в информационных источниках: 

Данная тема имеет отражение, в законодательных актах, основные для 

рассмотрения будут законы: 

 Конституция Российской Федерации 
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 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114–ФЗ  

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» утверждённая 28.11.2014 года указом президента № Пр–2753. 

Проблема религиозного радикализма привлекает к себе пристальное внимание 

отечественных ученных, наиболее интересными исследованиями на наш взгляд 

являются Кутузова Н. А., Новиков И. А., Астэр И.В., Кучукова Н.Ю., Серов Н.В. 

которые рассмотрели радикализм в рамках социологии. Другая группа ученных, 

рассматривает явление религиозного радикализма, как угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации – Забарчук Е.Л., Воронцов С.А. 

Обе группы рассматривали радикализм лишь как явление представляющее 

некую идеологию, игнорируя при этом носителей явления. 

Объектом выпускной квалификационной работы является религиозный 

радикализм современной России. 

Предмет – политика Российской Федерации по противодействию 

религиозному радикализму. 

Целью выпускной квалификационной работы является: анализ политики 

противодействия религиозному радикализму в XXI веке на примере России. 

Согласно цели исследования мы выявляем следующие задачи: 

1) Путем сравнения сходных понятий сформулировать определение 

религиозного радикализма 

2)  Выявить основные характеристики религиозного радикализма на 

основании современных исследований. 

3) Провести анализ правовых документов Российской Федерации в сфере 

противодействия религиозному радикализму. 

4) Анализ итогов политики противодействия проявления религиозного 

радикализма в России XXI века. 
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Новизна исследования: заключается в выведении стандартизированного 

понятия радикализма и политического радикализма, вокруг которого в 

современном научном сообществе много разногласий.  

В Исследовании были использованы общие логические методы (дедукция, 

индукция), нормативный метод для анализа законодательных актов, 

институциональных подход, метод сравнения использован нами в первой главе, 

для сравнения  определений  термина радикализм из разных источников. Так же 

была изучена литература по теме религиозного экстремизма и радикализма. 

Работа состоит из двух глав (объединенных в четыре параграфа), введения, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ЯВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО 

         РАДИКАЛИЗМА 

1.1 Основные понятия радикализма 

В связи с последними изменениями в мировом сообществе радикализм 

перестал быть эпизодическим и экстраординарным явлением. В современном 

мире он превратился в широко практикуемый различного рода религиозными, 

политическими, националистическими движениями способ силового разрешения 

целого ряда острых проблем. Проявляющийся время от времени в открытой 

форме, он представляет угрозу для стабильности всего мирового сообщества, так 

как в эпоху глобализации это больше не региональная угроза. Понятие 

«радикализма» и его связи с «экстремизмом» – одно из самых сложных и 

дискуссионных в настоящее время.  Поэтому в данном разделе исследовательской 

работы будут рассмотрены основные понятия необходимые нам в дальнейшем. 

Первостепенно следует рассмотреть и проанализировать термины, которые будут 

использованы в контексте нашей работы. 

Во–первых, необходимо определить такое понятие как «радикализм». 

Согласно «Encyclopædia Britannica» впервые слово «радикализм» в 

политическом смысле использовал член английского парламента от партии виги 

Чарльз Джеймс Фокс, который в 1797 году объявил о необходимости проведения 

«радикальной реформы» подразумевающей под собой существенное расширение 

избирательского права [1].  Из этого можно сделать вывод, что первоначально 

термин «радикализм» обозначал желание решить социальные проблемы путем 

проведения демократических реформ. Следует так же отметить, что многие 

современные европейские партии можно охарактеризовать как радикально–

либеральные, из-за существенного исторического влияния радикализма. 

Однако со временем смысл термина «радикализм» несколько изменился. В 

частности Новиков Игорь Анатольевич отмечает, что в современности термин 

радикализм всё чаще подразумевает комплекс политических идей и действий, 

призванных кардинально (радикально) изменить существующие институты [2].  
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Рассмотрим так же понятие, которое дает Смертин А.Н.: радикализм – это 

решительное, бескомпромиссное осуществление намерений в том или ином деле, 

совокупность социально–политических идей и действий, направленных на 

коренное изменение основных общественных институтов или политической 

системы в целом [3].  

Без сомнения важным будет отметить то, что есть так же и психологическая 

трактовка термина радикализм. Согласно ей радикализм это: «психологический 

механизм качественного преобразования политических процессов, 

предполагающий решительные и бескомпромиссные действия для достижения 

цели, придерживающийся крайних средств достижения цели; социокультурная 

традиция, обусловленная соответствующим типом личности и национально–

цивилизационными особенностями общества и государства» [4]. 

Радикализм – всегда оппозиционное направление. Более того, это – опора 

наиболее жесткой, радикальной оппозиции, в отличие от оппозиции умеренной – 

«системной», лояльной, «конструктивной». Как правило, он играет в обществе 

дестабилизирующую роль. 

Следует заметить, что термин «радикализм» в науке имеет относительно 

нейтральный оттенок, и может обозначать как условно негативные, так и условно 

позитивные изменения. В последнее время термин становится академическим и 

все общераспространённым в научной среде. 

На основе вышеприведённых терминов мы решили вывести свой термин, 

интегрирующий в себе вышеперечисленные точки зрения. Можно сказать, что 

под термином радикализм подразумеваются идеи требующие коренного 

(экстремального, радикального) преобразование в обществе и изменение тем 

самым социальных и/или политических институтов. 

В связи с эти необходимо дать определение понятию «экстремизм». Данный 

термин так же имеет неоднозначный характер. Как отмечает Сергеев С.А., 

определение термина экстремизм зависит в первую очередь от того, что в 

конкретном обществе считается девиацией, а что нормой [5]. Согласно позиции 
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Сергеева понятие экстремизм, вследствие чрезмерного использования в СМИ, 

приобрело позицию «идеологического ярлыка» с ярко выраженном негативном 

тоном. 

Достаточно объемное определение дает Сергун. Он считает, что «под 

экстремизмом следует понимать приверженность к целой системе взглядов, 

концепций, идей и представлений, основанной на политической, расовой, 

религиозной или национальной ненависти либо вражде в отношении личности, 

какой-либо социальной группы, нации или государства, не имеющую внешнего 

выражения. Как только экстремистские воззрения индивида реализуются во 

внешнем мире в форме противоправных деяний, следует говорить об 

экстремистской деятельности» [6]. 

В России термин экстремизм имеет юридическую норму, и описан в 

Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 114–ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Согласно ему экстремистской деятельностью 

(экстремизмом) является [7]: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения; 
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7) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций; 

10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением; 

12) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

13) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально–технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг 

В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие, стремясь 

как можно жестче утвердить свои политические, идеологические или 

религиозные взгляды, навязать их своим оппонентам практически любой ценой. 

Экстремисты требуют от своих сторонников полного, практически слепого 

повиновения и беспрекословного исполнения любых приказов. Отстаивая свои 
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взгляды, они апеллируют не к разуму, а к чувствам, верованиям и предрассудкам 

людей, к примитивному сознанию и инстинктам толпы, массы. 

Заметим, что в традиционной трактовке термины экстремизм и радикализм не 

являются синонимами, хотя часто и употребляются так.  Радикализм может быть 

исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от экстремизма, 

который всегда бывает действенным, но не всегда идейным. Экстремизм, в 

первую очередь, фиксирует внимание на методах и средствах борьбы, отодвигая 

содержательные идеи на второй план. Зачастую экстремизм является 

«продолжением» радикализма. Вырастая из него и приобретая более агрессивные 

методы борьбы. 

На основе выше приведённых мнений попытаемся выявить своё определение 

понятию экстремизм. Экстремизм – это комплекс идей и представлений, 

основанных на крайних взглядах в политике, выражающихся в разжигании 

ненависти между различными социальными группами и изменение социального 

устройства общества насильственным путем. 

Теперь перейдём к рассмотрению понятий «религиозный радикализм» и 

«религиозный экстремизм» и их взаимосвязи. 

У понятия религиозного радикализма нет единого содержания. Однако оно 

неразрывно связанно с основными положениями общего понятия радикализма: 

коренное изменение основ общества. В частности Н.А. Кутузова определяет 

религиозный радикализм как религиозно–идеологизированную деятельность, 

направленную на силовую смену власти в государстве, и предусматривающую 

обострение религиозной либо национальной вражды[8]. 

В свою очередь Д.Б. Абрамов утверждает, что религиозные радикализм 

подразумевает «уникальность» своей конфессии, уничтожение других верований 

региона, угрозы применения насилия и террора, как средства решения всех 

проблем государства, в котором данный радикализм представлен [9]. 

Согласно психологической точке зрения религиозный радикализм – это 

бескомпромиссная убежденность, в каких либо религиозных воззрениях, 
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отвергающая любые другие, и преследующая цель радикального предела 

социально–политических институтов согласно этим взглядам [10]. 

 У понятия религиозного экстремизма так же нет единой формулировки. Одно 

из определений дает Е.Л. Забарчук. Он говорит, что под религиозным 

экстремизмом следует подразумевать в первую очередь деятельность в 

межконфессиональной сфере, выражающуюся в агрессивных попытках навязать 

обществу определенную систему религиозных воззрений [11]. 

Абдулганеев понимает под религиозным экстремизмом одну из крайних форм 

общественного сознания, которая носит характер социального явления 

сопряженного с реализацией радикальной религиозной идеологии, путем 

признания всеобъемлющей истинной, какую-либо религиозную идею. 

Подразумевается абсолютное неприятие социальных, экономических, 

религиозных или политических взглядов которые противопоставлены 

провозглашенной единственно верной религиозной доктрине [12]. Проявления 

экстремизма – это общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие 

возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и 

региональных конфликтов. 

Рассмотрев данные понятия, мы поняли, что взаимосвязь, выявленная нами, 

между терминами радикализм и экстремизм (вытекание одного из другого) 

перешла и на понятия более узкого разряда: религиозный радикализм и 

религиозный экстремизм. Можно сказать, что данные понятия являются 

синонимами и представляют одну суть вещей. Следовательно, мы можем вывести 

своё понятие религиозного радикализма (экстремизма), синтезировав точки 

зрения, представленные выше, которое звучит следующим образом; Религиозный 

радикализм – это социально–политическое явление, носители которого выражают 

нетерпимость к представителям других конфессий, и требуют изменения в 
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обществе путем кардинальной перестройки окружающих институтов в 

соответствии с определёнными религиозными воззрениями.  

Подводя итог данной части исследования можно сделать ряд выводов:  

Во-первых, в науке не существует универсального концептуального 

определений «радикализм» и «экстремизм». Многие авторы выводят свои 

понятия, которые сильно отличаются от определений, выдвинутыми другими 

учеными. Данная проблема в связанна со сложностью самого социально–

политического явления.  

Во вторых, следует обратить внимание на то, что термины «радикализм» и 

«экстремизм» не являются синонимами, хотя и имеют схожие формулировки. 

Радикализм почти всегда обозначает лишь комплекс определённых идей, и не 

подразумевает под собой каких-либо активных действий, в то время как 

экстремизм выводит на первый план именно действия. Можно сделать 

предположение, что экстремизм вытекает из радикализма. Однако вместе с этим 

термины «религиозный радикализм» и «религиозный экстремизм» являются 

взаимозаменяемыми и часто используются как синонимы (к чему мы и 

обратились в данной работе). 
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1.2 Основные характеристики религиозного радикализма 

История всего человеческого социума наглядно показывает, что цивилизация в 

различные эпохи своего развития сталкивалась с проявлением экстремистских и 

агрессивных наклонностей у индивидов. Не обошло стороной это явление и 

духовную сферу деятельности человека. Рассматривая этапы развития 

традиционных конфессий, мы может увидеть множество примеров реализации 

принципов религиозного радикализма, которые нарушают основные заповеди и 

догмы религиозных учений. Следует учесть, что религиозный экстремизм может 

быть представлен как между различными религиозными течениями, так и внутри 

одной конфессии. В первом случаи происходит стандартное столкновение двух 

культов, негативную реакцию в котором провоцирует различного рода 

миссионерская деятельность. Во втором случаи это внутри религиозные 

столкновения между традиционалистами и реформаторами культа, или же 

различными трактовками религиозных догматов. При этом в крайних 

столкновениях внутри культа может быть образованно новое и течение в 

вероучении (пример из католичества протестантства, из ислама ваххабизм, из 

православия старообрядчество). 

Некоторые авторы высказывают точку зрения о возрождении и существенной 

активизации религиозного радикализма в современном мире. Так Нурлан Наматов 

вводит тезис о том, что современное распространение экстремизма и радикализма 

это реакция консервативных, религиозных кругов XIX–XX веков на процесс 

секуляризации [12]. Наука сфера, культура и общественная жизнь отсоединились 

от церкви, что стало причиной её маргинализации. Теряя влияние, духовная сфера 

жизни общества запустила обратный процесс вылившийся в религиозный 

радикализм и экстремизм. 

Следует отметить, что рост радикальной религиозной деятельности именно в 

России может быть связан с возвращением религиозной парадигмы утраченных 

позиций после развала Советского Союза. В частности Зорин В.Ю., бывший и.о. 

Министра по делам национальностей высказывает в журнале «Право и 

Безопастность» следующее мнение: «Религиозная экспансия на территорию 
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России со стороны других государств, привела к значительному росту новых 

религиозных движений. Достаточно сказать, что количество зарегистрированных 

в РФ конфессиональных направлений возросло за десятилетие с 20 до 90. Если в 

1992 г. было 4846 религиозных организаций, то уже в начале XXI в. их 

насчитывалось более 20 тыс.» [13]. Как можно видеть, именно на этот период 

приходится взрывной рост религиозного экстремизма в нашей стране. 

Религиозный радикализм как и любое другое явление имеет свои 

отличительные особенности и признаки. Однако у ученых нет чётко 

сформированной позиции по их количеству и содержанию. Так криминалисты 

Миронов С.Р. и Абдулганеев Р.Р. приводят следующие признаки: 

1) Наличие идеологии завязанной на религиозных воззрениях. В данную 

идеологию входит представление о нетерпимости к верующим исповедующим 

иные взгляды, и к людям не придерживающихся веры вообще.  

2) Утверждение путем насилия своих взглядов, как в политической сфере, так 

и в религиозной. 

3) Применение эмоциональных способов воздействия в пропаганде, 

получающих выражение в проповеди своей исключительности 

4) Использование образа харизматического лидера которому следует 

беспрекословно подчиняться. Внешний образ его «непогрешимости» 

5) Наличие у последователей религиозного движения негативного отношения 

к действующим социальным нормам и устройству государственной власти. 

6) Придание членам движения, посредством религии, видимости легальности 

совершения противоправных действий, таких как террористические акты и иные 

уголовные преступления. 

7) Подавление и отрицание всякого рода инакомыслия в вопросах 

вероисповедания. 

8) Пропагандированное образа «праведной жизни» как социальной модели. 

Построение на этой формулировки образа врага, как противника «идеального 

образа жизни (праведного)» [14]. 
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В свою очередь Завальнев в своей статье «Идеология религиозного 

экстремизма как угроза безопасности личности» выделяет следующие «догмы» из 

которых состоит такое явление как религиозный радикализм/экстремизм: 

1) Четкое разграничение веры на «истинную» и «неверную». Фактическое 

разделение общества на категории близкие человеческому бытию: «мы» –

«чужие». Постоянная и непримиримая борьба с «неверными»/«чужими». 

2) Абсолютизация религиозных догм. Постоянное навязывание их и 

подавление тем самым критического мышления личности. 

3) Поддержание чувства вины у верующего с использованием «исповеди» 

4) Жесткий и тотальный контроль как внутренней, так и внешней среды 

общения индивида [15]. 

Все эти признаки по мнению автора дают возможность контролировать 

сознание определённых личностей, и вести крайне деструктивную роль в её 

развитии. 

Религиозный радикализм так же может подразделяться на виды. Наиболее 

обширную классификацию на наш взгляд приводит К.М. Ханбабаев. Данный 

исследователь предложил следующую классификацию религиозного 

радикализма: по пространственному масштабу, по  преобладающим субъектам, по 

политической мотивации и идеологии. Рассмотрим их подробнее. 

По пространственному масштабу можно выделить 4 основных уровня: 

1) Глобальный уровень. Подразумевает под собой мировой масштаб. 

2) Международный уровень. Подразумевает под собой деятельность 

религиозных радикальных организаций и течений на территории нескольких 

государств. 

3) Транснациональный. Подразумевает контроль одни государством для 

непосредственной деятельности на территории другого (подрывная деятельность). 

4) Национальный. Подразумевает деятельность в пределах границ одного 

государства. Реализуется субъектом внутренней политики. 
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По взаимоотношению с государством религиозный радикализм делится на 2 

типа: 

1) Внутригосударственный. Он может подразделяться на просто 

внутригосударственный и на внутренний оппозиционный.  

2) Внешнегосударственный. Он может подразделяться на просто 

внешнегосударственный (внешние влияние – подрывная деятельность) и 

международный (деятельность происходит так же на территории сопредельных 

стран). 

По идеологической мотивации религиозный радикализм может 

подразделяться на христианский (протестантский, католический, православный), 

исламский (суннитский, шиитский), иудаистский и дхармический (буддисткой, 

индуисткой, сикхский). При этом автор отмечает, что радикализм может 

использовать идеологемы как «левого» так и «правого» экстремизма [16]. 

Стоит так же отметить и точку зрения Безбородова. Он выделяет 6 видов и 

форм религиозного радикализма/экстремизма, при этом отмечается, что они не 

проявляются в чистом виде и имеют множество смешанных ипостасей: 

 Внутреконфессиональный – изменяет в первую очередь свою конфессию. 

 Внешнеконфессиональный – деятельность направленна на уничтожение 

других конфессий. 

 Личностно–ориентированный – направлен на деструктивное изменение 

личности. 

 Этнорелигиозный – деятельность направленна на изменение этноса. 

 Религиозно–политический – направленна на слом и замену политической 

системы. 

 Социальный – направленный на трансформацию в социальной сфере[17]. 

Методы воздействия религиозного радикализма, для достижения своих целей: 

 насильственное воздействие с целью физической ликвидации лидеров 

общественно–политических, религиозных организаций и человеческого 

потенциала противоборствующей стороны; 
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 насильственное воздействие на материальные, экономические и 

информационные ресурсы, экологическую среду и т. п. с целью дестабилизации 

общественно–политической обстановки, принуждения противника выполнить 

требования экстремистов; 

 морально–психологическое давление на противоборствующую сторону 

(обычно после свершения экстремистского акта) с целью заставить выполнить 

волю экстремистов под угрозой эскалации насилия; 

 организационные методы создания экстремистских группировок, среди 

которых сейчас преобладают сетевые методы, а не традиционный иерархический. 

Сети отличает: координационный принцип строения, свободное обращение 

информации, секретное взаимодействие по каналам массовых коммуникаций, 

экстерриториальность и мобильность. 

Основными способами экстремистской деятельности в современных условиях 

становятся: убийства, взятие заложников, использование смертников, 

кибертерроризм, информационная война. По мнению Фридинского С.Н. 

экстремистов/радикалов из-за насильственных действий по отношению к 

инакомыслящим часто называют террористами, а сами действия террором [18]. 

Таким образом, можно сказать, что терроризм это действие 

экстремизма/радикализма, его проявление.  

Религиозный радикализм, как и многие другие явления, имеет неслучайное 

происхождение. У него есть свои глубинные причины. Зачастую они не явные, 

однако, для исследования их необходимо выявить. Множество исследователей 

выводят различные причины проявления религиозного радикализма. Зачастую 

религиозный радикализм действует в связки с другими видами экстремизма, к 

примеру, таким как этнический, что значительно расширяет его причинную базу. 

Так А.А. Нуруллаев утверждает, что религиозный радикализм значительно 

переплетён с этнонациональным. Они взаимно подпитывают друг друга, что 

расширяет их социальную базу. Основными же факторами проявления 

религиозного радикализма Нуруллаев называет: 
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1) Социально экономические кризисы ухудшающие условия жизни 

значительной части общества 

2) Ухудшение социальной перспективы населения страны 

3) Рост антисоциальных проявлений 

4) Страх перед будущим 

5) Нарастание чувства ущемления законных прав и интересов этнических и 

конфессиональных общностей 

6) Политические амбиции лидеров религиозных и этнических общностей 

7) Обострение этноконфессиональных отношений [19] 

Другие причины высказывают авторы статьи «Причины религиозного 

экстремизма и способы его преодоления» Астэр И.В., Кучукова Н.Ю., Серов Н.В. 

Они выделяют три основные причины возникновения религиозного радикализма: 

1) Социальная. Краеугольным камнем данной причины является чувство 

несправедливости, возникшее у народа–населения. В основе этого чувства стоит 

резкое падение уровня жизни населения, неспособность государств решить 

социально экономические проблемы, вседозволенность крупных корпораций. 

2) Политическая. В условиях информационного общества любая идеология 

стремится доказать свое право на мировое господство. Претензия на собственную 

непогрешимость оборачивается тем, что в ситуации секуляризации, 

безрелигиозного гуманизма религиозные экстремисты считают себя избранным 

народом, постигшим истину и призванным добиться победы Бога в истории. 

3) Глобализм. Глобализм, возникший в результате информационной 

революции, и, в свою очередь, управляющий информационными потоками, 

привел к распространению религии, трансформации конфессий, эк–лектизации 

религиозных систем. Утрата верующими единой цели своих религиозных 

действий, индивидуальное отношение к вероучению своей конфессии приводит к 

расколу и росту нетерпимости в рамках собственной религиозной организации. В 

то же время растет недовольство по отношению к миссионерской деятельности 

новоиспеченных религий как прозападного, так и провосточного типа [20]. 
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В свою очередь, А. Муминов разделяет причины возникновения религиозного 

радикализма на 4 большие группы: политические, экономические, социальные и 

духовные. 

1) Политические причины. Возникновение долго действующих очагов 

конфликтов, создающих социальное напряжение. В данные конфликты вливаются 

различные религиозные (и не только) течения и группы стремящиеся 

использовать экстремистские идеи для передела собственности и захвата власти. 

2) Экономические причины. Под экономическими причинами подразумевается 

противоречивые потребности разобщенных групп человечества. Различные 

условия существования людей и их индивидуальные особенности неизбежно 

приводят к разделению всего человечества на отдельные группы по различным 

признакам (религиозным, социальным, национальным и т.п.). Резкое 

несоответствие уровня экономического развития между различными странами 

(Севером и Югом, Западом и Востоком) в условиях ограниченных финансовых, 

материально–технических, ресурсных и иных возможностей ведут к тяжелым 

социальным последствиям, формируя миграционную волну, создавая в условиях 

трудностей с устройством на новом месте основу напряженности в обществе и 

способствуя расширению социальной поддержки экстремизму.  

3) Социальные причины религиозного экстремизма могут носить 

националистический характер. Несмотря на разницу в целях и принадлежность к 

различным религиозным движениям, всех экстремистов объединяет четкое 

видение образа врага. Естественным продолжением националистических и 

религиозных идей о богоизбранности конкретного народа является «ксенофобия» 

– резко негативное отношение к «чужим» – они виноваты во всех бедах и 

несчастьях народа или религиозной группы. Для части населения такой 

религиозно окрашенный национализм оказывается ответом на стремительно 

меняющуюся картину мира, на навязываемую чуждую культуру, экономику с 

безжалостной рыночной конкуренцией, политику с хаотичными либеральными 
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порядками, когда «разрешено все, что не запрещено», на в одночасье сломанные 

безжалостной рукой властей судьбы простых людей. 

4) Духовные причины. Под духовными причинами предполагается, что 

духовенство (священники, имамы, раввины и прочие) искажают послания 

пророков и искажают религии так, что они не имеют ничего общего с ни с целями 

ни с проектом Бога [21]. 

5) В журнале «Молодой ученый» Яхьяева М.У. отмечает, что причины 

возникновения религиозного радикализма могут быть абсолютно разными, как 

политическими, так социальными, экономическими и многими другими. Делая 

акцент на человеке как социальном существе, она предлагает искать причины 

развития и проявления религиозного радикализма именно в человеке. Однако при 

этом Яхьяева всё же выделяет 4 основные причины на её взгляд проявляющие 

религиозный радикализм: 

1) Отсутствие у молодого поколения полного представления о сути и целях 

религиозных учений. В её догмах, основных положениях и смыслах, автор 

высказывает мысль о том, что обрывочное знание приводит к агрессивному 

радикализму. Так же данное обрывочное знание создает благоприятные условия я 

проведения манипуляций со стороны радикально настроенных элементов. 

2) Проблема воспитания в семье. Данная причина указывает на 

неблагоприятные и неблагополучные семье, как источник психической 

нестабильности подрастающего поколения. Автор делает предположение, что 

зачастую выходцы из таких семей попадают в категорию социально 

нестабильных личностей. 

3) Проблема воспитания подрастающего поколения в школе. Автор указывает 

на неподобающие примеры, которые подают школьные и вузовские учителя 

подрастающему поколению. Снижение ценза на поступление в педагогические 

университеты приводит к деградации системы образования, и размыва тем самым 

общеобразовательного уровня у учащихся. 
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4) Достаточно открытый доступ к информации экстремистского характера в 

сети интернет. Автор указывает на то, что во всемирной паутине достаточно легко 

отыскать ресурсы откровенно экстремистского толка, что делает пропаганду 

религиозного радикализма легкой задачей [22]. 

Вывод: религиозный радикализм это крайне разноплановое явление. Можно 

сказать, что основными характеристиками религиозного радикализма являются: 

1) Наличие сильной идеологии основанной на религиозном парадигмы. 

2) Противодействие и открытая агрессия против представителей других 

конфессий или конкурирующих групп в своей конфессии. 

3) Создание парадигмы развития социальной сферы в образе «истинной 

праведной жизни» 

4) Наличие харизматичного лидера. 

5) Идея насильственного насаждения социальных и политических институтов 

на основе религиозных воззрений. 

Так же религиозный радикализм может быть разноплановый по своим видам и 

формам отражая пространственные и идеологические соподчинительные и иные 

характеристики. Религиозный радикализм ни когда не существует в чистом виде, 

а проявляется в связке с другими видами экстремизма. По мнению Фридинского, 

экстремистов/радикалов из-за насильственных действий по отношению к 

инакомыслящим часто называют террористами, а сами действия террором. 

Поэтому основные методы воздействия религиозного радикализма принимают 

форму терроризма. Следует заметить, что источником проявления религиозного 

радикализма может быть любой компонент общественного бытия общества. 

Однако основополагающим фактором развития экстремизма по религиозному 

признаку является социально–экономическое состояние общества. Низкий 

уровень жизни, бесперспективность социального положения, крайняя нищета, 

коррупция, произвол властей и нарушение основополагающих прав граждан 

приводят социально незащищенные слои населения под знамена религиозного 

радикализма.  
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2 ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

         В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Анализ правовых источников в сфере противодействия религиозному 

      радикализма 

Непосредственно пред рассмотрением практик противодействия религиозному 

радикализму следует напомнить, что радикализм как явление, охватывающее 

только религиозные идеи, проявляется в мире достаточно редко. Зачастую он 

действует в связки с другими радикальными идеями, такими как этно-

национальный нетерпимость. И комплекс мер противодействия так же 

подразумевает в себе противостояние разному рода радикализму.  

Борьба с проявлением различного рода нетерпимости, радикализма и 

терроризма имеет в России давние корни. Однако проблема радикализма в общем, 

и религиозного радикализма в частности крайне обострилась с начала 1990–х 

годов. Перестройка социально–политической структуры России в связи с 

развалом Советского Союза, разрыв привычных схем отношений в области 

политики, религии и экономики, и что самое важное реорганизация органов 

безопасности подготовили экстремистам питательную среду для своего роста и 

развития.  К настоящему времени радикализм превратилась в одну из наиболее 

критичных проблем нашего государства.   

Основы противодействия радикализму проявляются через призму политико–

правовых актов, именно которые формируют всю деятельность в данном 

направлении. 

Первоначальным этапом в формировании политико–правовых основ по 

проблеме противодействия проявлению радикализма и экстремизма, в том числе 

и религиозного радикализма, является принятие конституции 1993 года. 

Конституция является основным законом  Российской Федерации, она имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие.  Согласно статье 13 пункт 3 

вводится запрет на создание организаций и объединений, цель которых подрыв 

конституционного строя и целостности России, а так же разжигание ненависти по 
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религиозному, национальному или социальному признаку. Статья 19 пункт 2 

вводит запрет на ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. Статья 23 пункт 2 

запрещает пропаганду и агитацию возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду [23]. Таким образом, можно 

сказать, что Конституция Российской Федерации является основой 

законодательства направленного на противодействие радикальных действий. 

У молодого государства стояла острая необходимость разработки 

специализированной законодательной базы, которая позволила бы национальной 

элите законно противостоять экстремисткой деятельности. Первым шагом, 

предвещающим создание законодательства, по этому вопросу является Указ 

Президента «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 

государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации». В указе постановлялось о 

подготовке законопроектов об установлении ответственности за проявление 

различного рода экстремизма в качестве неотложной законодательной 

инициативы Президента Российской Федерации [24]. 

Стоит так же отметить следующее. В первое десятилетие существования 

Российской Федерации у понимания терминов «экстремизм» и «радикализм», 

ввиду исторического контекста того времени, почти всегда была трактовка 

привязанная только к религиозной сфере. Данное утверждение подтверждают 

принятые Президентом Ельциным 05.11.1998 г.  Указы: «Комплексный план 

мероприятий по противодействию исламскому экстремизму», «Перечень 

первоочередных мероприятий по противодействию исламскому экстремизму и 

предотвращению распространения радикальных исламских течений на 

территории Российской Федерации в 1998–2000 г.», а так же заключение Совета 

Безопасности РФ «О дополнительных мерах по пресечению 

антиконституционной деятельности исламских экстремистских организаций в 

Российской Федерации» [25]. 
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Следующим существенным этапом стало принятие 25 июля 2002 года 

Федерального закона №114–ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности». Принятие данного закона показало серьезность проблемы 

экстремизма. Данный закон впервые определяет правовые и организационные 

основные противодействия экстремизму. Закон ввел юридическое понятие 

экстремизма. В данном законе были представлены меры для пресечения и 

предупреждения правонарушений: по данному закону прокурор может вынести 

предупреждении о недопустимости развития экстремисткой деятельность; 

прокурор может обратиться с заявлением о ликвидации религиозной или 

общественной организации, или иной другой организации, и запрете их 

деятельности в случаи подозрении в экстремизме; так же прокурор может 

прекратить деятельность средства массовой информации [26]. Полезность 

данного закона сложно переоценить, именно он заложил основы политики 

противодействия радикализму и экстремизму. 

Следующей вехой стал Указ Президента России от 6 сентября 2008 года 

№ 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Данный указ создавал такое отделение при Министерстве 

внутренних дел как Главное управление по противодействию экстремизму МВД 

РФ.  В пределы деятельности данного управления входит правоприменительные 

полномочия в области противодействия экстремистской деятельности и 

терроризму. Главное управление по противодействию экстремизму, является 

узкоспециальной структурой, что многократно повышает её эффективность [27].  

Также приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 

№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии экстремистской деятельности» вводится ряд мер контроля над 

исполнением различными уровнями исполнительной власти федеральных законов 

о противодействии экстремисткой деятельности [28]. В том числе генеральный 

прокурор имеет право проверять исполнение законов противодействии 

экстремизму в деятельности Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

26 июля 2011 года Указом № 988 Президента РФ Медведева была образованна 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации, в состав которой включены представители 16 федеральных 

министерств и ведомств. Помимо них у комиссии принимают участие 

представители средств массовой информации, правозащитных и других 

общественных организаций, а так же представители всех основных конфессий. 

Данный орган призван обеспечить взаимодействие органов исполнительной 

власти федерального уровня и органов исполнительной власти субъектов 

федерации [29]. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:  

1) подготовка предложений Президенту РФ и Правительству РФ по 

формированию государственной политики в области противодействия 

экстремизму, по совершенствованию законодательства РФ в этой области; 

подготовка ежегодных докладов о проявлениях экстремизма в РФ и 

представление их Президенту РФ не позднее второго квартала года, следующего 

за отчетным;  

2) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму и на 

устранение способствующих ему причин и условий;  

3) обеспечение координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области противодействия экстремизму, а также 

организация их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями; разработка проектов концепций, стратегий, программ, планов и 

иных документов в области противодействия экстремизму; участие в 

международном сотрудничестве в области противодействия экстремизму, в том 

числе в подготовке проектов международных договоров и соглашений РФ;  
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4) мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия экстремизму в РФ, 

а также выработка мер, направленных на совершенствование деятельности в этой 

области федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций; организационно–методическое руководство 

постоянно действующими рабочими группами по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в субъектах РФ. 

Однако в стране давно возникла потребность в общенациональной и 

долгосрочной стратегии, которая смогла бы включать в себя как теоретическую 

так и практическую базу по борьбе с экстремизмом. Таким документом стала 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

утверждённая 28.11.2014 года указом президента № Пр–2753.  

Документ создан, что бы определить: «цели, приоритеты и инструменты 

государственной политики по объединению усилий всех институтов власти и 

гражданского общества для укрепления единства российского народа, 

достижения межнационального и межконфессионального согласия, 

формирования в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма и пресечения экстремистской деятельности». 

В первую очередь государство вводит юридически закрепленные понятия 

экстремизм, радикализм, проявления экстремизма, противодействие экстремизму.  

Рассматриваемой стратегией закреплены основополагающие задачи, 

определяющие государственную политику в сфере противодействия экстремизму. 

К ним относятся: 

1. создание единой государственной системы мониторинга в сфере 

противодействия экстремизму; 

2. совершенствование законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

3. консолидация усилий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в 

целях противодействия проявлениям экстремизма; 

4. организация в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационного 

сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по 

противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер 

информационного противодействия распространению идеологии экстремизма; 

5. разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений 

экстремистской направленности. 

Вместе с целями государство формирует механизм реализации состоящий из 

нескольких пунктов: 

1) В законодательной деятельности. Подразумевает эффективное применение 

законодательства, систематический мониторинг правоприменения в сфере 

противодействия экстремизму, разработка более совершенного законодательства 

в части противодействию производства и распространения экстремистских 

материалов (включая сеть Интернет). Так же учитывается возможность принятия 

на региональном уровне самостоятельных программ профилактики проявлений 

экстремизма с учетом различного рода национальных, конфессиональных и 

региональных факторах. 

2) В правоохранительной деятельности. Создание условий для координации 

действий правоохранительных органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, политических партий и организаций религиозного 

толка по пресечению проявления экстремизма. Проведение профилактических 

работ с лицами, которые могут быть подвержены влиянию экстремизма 

(молодежь, лица отбывающий срок в исправительных учреждениях, лица с 

нестабильной психикой). Проведение обучения персонала правоохранительных 
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органов борьбе с проявлениями экстремизма. Защита государственных границ от 

проникновения элементов международных экстремистских организациях. 

Устранение каналов финансирования экстремисткой деятельности. 

3) В сфере государственной национальной политике. Постоянный мониторинг 

межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

отношений, а так же социально–политической ситуации в Российской Федерации, 

с целью выявления всевозможных конфликтов и их устранения. Проведение мер 

по недопущению использования этнического или религиозного фактора в 

избирательном процессе. Привлечение институтов гражданского общества к 

программам противодействия экстремизму. Мотивирование граждан к 

информированию государственных органов об известных им фактах 

экстремистских действий или же их подготовке. Проведение социологических 

исследований по проблеме противодействия экстремизму, а так же по оценке 

действия органов управления различных уровней по вопросу профилактики 

экстремизма. 

4) В миграционной политике. Данный пункт подразумевает 

совершенствование миграционной государственной политики в сфере 

привлечение иностранных работников и определения потребности в иностранной 

рабочей силе. Уничтожение коррупционных и криминальных схем в процессе 

реализации миграционной политики. Улучшение мер по противодействию 

нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных 

граждан и лиц, не имеющих гражданство. Совершенствование механизмов 

депортации лиц нарушивших законодательство РФ, а так же дальнейший запрет 

на их въезд на территорию страны. Усиление пограничного контроля и создание 

информационной системы учета нежелательных иностранных граждан. 

5) В сфере информационной политике. Выражается в осуществлении 

мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, с целью 

выявления экстремистских материалов и пропаганды. Создание реестра 

информационных ресурсов с ограничение доступа, распространяющих 
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экстремистские материалы. Использование возможностей государственных 

средств массовой информации, для сохранения традиционных для России 

нравственных ориентиров – межнационального и межконфессионального 

согласия, и распространения среди молодежи российской культуры. Освещение 

детальности органов государственной власти по противодействию экстремизму. 

Размещение в информационном поле страны, включая сеть Интернет, социальной 

рекламы направленной на противодействие экстремизму. Проведение мер 

информационного противодействия пропаганде экстремисткой идеологии в 

социальных сетях. Информационная компания на повышение бдительности 

россиян, формирования у них чувства заинтересованности в противодействии 

экстремизму. Повышение эффективности работы уполномоченных органов. 

6) В сфере образования и государственной молодежной политики. Введение в 

образовательные программы мероприятий призванных воспитать у 

подрастающего поколения уважение к различным этносам и конфессиям. 

Организация досуга у детей и подрастающего поколения, создание условий для 

реализации творческого и спортивного потенциала граждан, культурный рост 

молодежи. Реализация государственной поддержки системы воспитания 

молодежи на традиционных для России духовных, нравственных и 

патриотических ценностях. Проведения в образовательных организациях уроков 

по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения и бесконфликтного 

общения. Введение в учебные планы, методички и учебники тем направленных на 

воспитание традиционных для российской культуры ценностей. Разработка и 

введение новых образовательных стандартов подразумевающих повышение 

профессионального уровня работников. Проведение социологических 

исследований в образовательных учреждениях направленных на изучение 

социальной обстановки и мониторинга девиантного поведения молодежи. 

Повышение престижа религиозного образования в России и контроль за 

гражданами, обучающимися в иностранных религиозных образовательных 

организациях. 



31 
 

7) В сфере государственной культурной политики. Предполагает введение в 

программу подготовки работников культуры изучение основ духовно–

нравственной культуры народов России. Проведение компании по 

распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации. 

Государственная поддержка религиозных и общественных организаций 

противостоящих экстремизму. Использование институтов гражданского общества 

(ветеранских и молодежных организаций) в целях воспитания граждан в духе 

патриотизма и внедрения идеи нетерпимости к использованию насилия для 

достижения социальных или политических целей. Государственная поддержка 

художественным произведениям, направленным на профилактику экстремизма. 

8) В сфере международного сотрудничества. Подразумевает укрепление 

позиций Российской Федерации, в международных организациях противостоящих 

проявлениям экстремизма. Развитие международного, межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия как средства противодействия 

распространению экстремисткой идеологии. Взаимодействие с 

правоохранительными органами и специальными службами иностранных 

государств по данному вопросу. Обмен передовым опытом о тактиках и 

стратегиях противодействию проявлениям экстремизма с иностранными 

государствами. Заключение международных соглашений направленных на 

решение задач противодействия проявлениям экстремизма [30]. 

Реализация данной программы рассчитана на 3 этапа. 

Первый этап подготовительный и ныне пройденный. Он подразумевал в себе: 

 Разработку данной стратегии 

 Определение направления дальнейшего развития законодательства 

Российской федерации в сфере противодействия экстремизму и радикализму 

 Совершение организационного обеспечения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по противодействию экстремисткой 

деятельности 



32 
 

Второй этап, действующий до 2024 года, является основным и подразумевает 

выполнения приведённых в плане мер. Во время него должны быть выполнены 

следующие мероприятия: 

 Разработка и принятие законодательных актов, как на уровне федерации, 

так и на уровне субъектов направленных на решение задач в сфере 

противодействия экстремизму 

 Выполнение мероприятий представленных в данной стратегии 

 Мониторинг результатов, достигнутых при реализации данной стратегии 

 Прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и 

межрелигиозных отношениях 

 Обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в 

противодействие экстремизму 

 Создание системы дополнительной защиты информационного 

пространства, включая сеть Интернет, от проникновения экстремисткой 

идеологии. 

И третий этап подразумевает обработку и обобщение результатов реализации 

данной стратегии и разработке новых документах на основании полученных 

данных. 

Таким образом, в новой стратегии государство охватывает почти все 

направления и сферы деятельности человека, которые могут повлиять на 

формирование радикальных взглядов. Однако попробуем проанализировать 

документ.  

Одно из самых слабых мест всех стратегии – понятия. Как было сказано в 

теоретической части сами понятия «экстремизм» и «радикализм» крайне 

непросты. Данные понятия применяются крайне широко, а формулировка 

приведённая в Стратегии является однобокой. При этом следует отметить, что 

усиление самого антиэкстремистского законодательства, призванное в идеале 

карать за реальный экстремизм, в итоге понятия могут стать инструментами 

расправы с инакомыслящими, с политической оппозицией. При всепоглощающей 



33 
 

коррупции в экономической сфере, в судопроизводстве такое законодательство 

может стать и инструментом незаконных репрессивных действий государства, и 

инструментом конкурентной борьбы в бизнесе. 

Среди целого ряда статей, в которых перечисляются источники экстремизма, 

озабоченность вызывает статья 16, которая гласит: «Основным инструментом 

радикализации общества становится вовлечение различных групп населения в 

протестные акции, которые впоследствии трансформируются в массовые 

беспорядки». 

По сути дела, эта статья развязывает руки многочисленным чиновникам для 

объявления граждан, участвующих в протестных акциях, экстремистами и может 

препятствовать проведению протестных акций. 

А при расплывчатости понятия «экстремизм», о чем шла речь выше, статья 16 

может стать инструментом явно неправомерного применения 

антиэкстремистского законодательства. 

Опасения вызывает статья 23, где неопределенность понятия «радикальные 

идеи» заведомо ставит под удар «отдельные иностранные некоммерческие 

неправительственные организации, ряд общественных и религиозных 

объединений и их структурных подразделений», которые могут безосновательно 

обвиняться в «распространении идеологии экстремизма». 

Наконец, и это отмечают эксперты, основной акцент в Стратегии сделан на 

информационном подавлении экстремизма.  

Предлагается вести мониторинг СМИ и сети Интернет «с целью выявления 

пропаганды идеологии экстремизма» и разработать новые способы «ограничения 

доступа» к такой информации.  

С другой стороны, предлагается организовать противодействие пропаганде 

идей экстремизма в социальных сетях с участием институтов гражданского 

общества и интернет–провайдеров в МВД. 

На основании всего выше сказанного вы можем сделать определённые 

выводы. 
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История развития правового аспекта в политике противодействию 

религиозного радикализма имеет в России неглубокие корни. Основой и 

изначальной точкой развития юридических норм противодействия радикализма 

является Конституция Российской Федерации – основной закон страны. В статьях 

13, 19, 23 заложен запрет на любую форму дискредитации по расовому, 

этническому, языковому или религиозному признаку. 

Первое юридическое понятие экстремизму дается в законе №114–ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности». Противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 В дальнейшем политико-правовой аспект пошёл по пути наделения 

существующих организационных структур новыми функциями и мерами по 

противодействию религиозному радикализму. Так Генеральный Прокурор России 

получил возможность проверять исполнение законов противодействии 

экстремизму в деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

В целом данные меры были недостаточны. Прописанные меры в различных 

законах, актах и указах нужно было формализовать. Требовалась принятие 

единой стратегии. Таким документом стала «Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» утверждённая 28.11.2014 

года указом президента № Пр–2753. Данная стратегия является 

основополагающим документом для федеральных органов государственной 
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, который определяет цель, задачи и основные 

направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

Однако после внимательного рассмотрения вы выявили ряд слабых мест данной 

стратегии. В первую очередь это понятия, которые можно использовать для 

репрессивных действий. Во вторых, это ряд статей направленных на контроль в 

информационной сфере. В третьих, под действия закона могут попасть неугодные 

правительству или различным чиновникам НПО и граждане, участвующие в 

митингах. 
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2.2 Анализ итогов политики противодействия проявления религиозного 

            радикализма в России XXI века 

Анализируя итоги политики противодействия проявлениям религиозного 

радикализма на примере России в XXI веке нами было принято решение 

использовать Ежегодное послание президента России Федеральному собранию в 

качестве источника информации. Причины данного выбора обусловлены 

некоторыми факторами: 

1) Данное послание имеет конституционно-правовой статус – оно прямо 

предусмотрено действующей Конституцией.  

2) Послание фактически является программным документом, которое 

выражает видение Президента стратегических направлений развития России. 

3) Хотя положения описанные в посланиях не имеют юридической силы, 

палаты Совета Федерации зачастую принимают акты, реализующие на практике 

намеченные посланием проекты в области законотворчества. 

4) Выступление традиционно транслируются в прямом эфире через 

телевизионные системы информирования и радио, повышая тем самым 

информированность населения об основных положениях и целях послания. 

Ежегодность посланий позволяет так же рассмотреть, как менялось отношения 

к проблемам радикализма, экстремизма и терроризма на протяжении всей 

новейшей истории. 

Первым Посланием в нынешнем веке стало обращение президента Владимира 

Владимировича Путина 3 апреля 2001 года под названием «Не будет ни 

революций, ни контрреволюций». Существенная часть послания была посвящена 

экономическому развитию и реформам административного и судебного аппарата, 

однако не обошлось без упоминания темы нашего исследования. В частности 

президент Путин упомянул ситуацию сложившеюся вокруг Республики Чечня, 

реинтегрированной в состав Федерации после войсковой операции. Верховный 

главнокомандующий отметил, что в решении данного вопроса нужно полагаться 

не только на подавление очагов террористов военными способами, но и создать в 

республике органы власти, заняться обеспечение основных прав граждан, 
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социальной реабилитацией населения и решением экономических проблем 

республики. Так же президент отметил, что угроза совершения «новых 

преступлений» на национальной или религиозной почве крайне высока [31].  

Данное выступление стало отправной точкой в развитии представлений о 

причинах проявления радикализма, в том числе религиозного. Высокая 

социальная незащищенность населения того периода была питательной средой 

для развития экстремистских идей. С другой стороны конфликт, не до конца 

затухший на Северном Кавказе создавал постоянный очаг межэтнической и 

межрелигиозной напряженности. 

Второе послание перед Федеральным собранием было проведено 18 апреля 

2002 года и было озаглавлено темой «России надо быть сильной и 

конкурентоспособной». Главной темой послания стало повышение 

конкурентоспособности страны на мировом рынке. Для достижения данной цели 

предлагалось выстроить четкую и стабильную структуру государственной жизни. 

Однако существовали и факторы, подрывающие данную стабильность. Одни из 

факторов подрывающих стабильность и безопасность государства является рост 

экстремизма. Президентом отмечается, что у правоохранительных органов 

недостаточно эффективных инструментов для привлечения к ответственности 

членов и вдохновителей экстремистских группировок. Путин указывает, на то, 

что в скором времени в Государственную Думу будет внесён законопроект по 

борьбе с экстремизмом. Не обошел стороной Президент и конкретный пример – 

ситуацию в Чечне. Путин отметил, что количество боевиков существенно 

сократилось и военную стадию конфликта можно считать завершённой, но в 

республики существует множество социально–экономических проблем, решение 

которых требует срочных мер. Вместе с тем существенный отрезок выступления 

был посвящён антитерроризму. Объявляется, что принципиальная позиция 

России позволила сформировать прочную антитеррористическую коалицию. 

Совместными усилиями удалось решить важнейшую стратегическую задачу – 

ликвидировать наиболее опасный центр международного терроризма в 
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Афганистане. Президент особо отмечает, что опасность международного 

терроризма в полной мере относится к России [32]. 

Это выступление Президента Путина впервые вносит определённого рода 

конкретику – в выступление появляется термин «экстремизм», указывается на 

недостаточность инструментария правоохранительных органов. Так же всё это 

являются причинами для принятия федерального закона по борьбе с 

экстремизмом. Безусловно, борьба с религиозным радикализмом невозможна без 

устранения причины его появления – социального неравенства. Президент прямо 

указывает на наличие проблем в социально-экономической сфере и требует 

немедленного их решения. Существенным изменением по сравнению с 

предыдущим выступлением  занимает блок, посвященный международному 

терроризму. Исторический контекст (Теракты 911, начало компании 

международной коалиции в Афганистане) заставляют высказать мнение, о 

возможности формирования регионального военного блока. 

Третье послание было проведено 16 марта 2003 года в Мраморном зале 

Кремля. Главным лейтмотивом выступления стала Национальная Безопасность. 

Президент выдвигает тезис о том, что страна стоит перед лицом серьезных угроз. 

Терроризм угрожает миру и безопасности граждан. И хотя территориальная 

целостность государства была восстановленная, различные социально–

экономические факторы всё ещё представляют угрозу этому. Президент говорит о 

существовании новых угроз – глобальных, угроз мирового масштаба. Россия 

оказалась одной из первых стран, столкнувшихся с масштабной угрозой 

международного терроризма. Что бы противостоять данной угрозе, нужно 

повысить социальное благосостояние граждан и модернизировать армию [33]. 

В данное выступление имеет более сдержанный и прагматичных характер. 

Количество строчек посвященных террористической угрозе заметно снизилось, а 

государство стало прочнее контролировать нестабильные районы. Повышение 

уровня жизни население, реальных доходов позволило перераспределить 

средства, для начала реформирования вооруженных сил. 
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Четвертое послание 26 мая 2004 года Президент Путин посвятил в первую 

очередь развитию социальной составляющей государственности. Вместе с тем 

глава государства отметил, что задачу борьбы с терроризмом и экстремизмом он 

считает главной. Терроризм несет угрозу жизни и правам человека, 

дестабилизирует государства и целые регионы мира, встает на пути 

экономического и социального прогресса. Международные террористы 

продолжают совершать акты насилия и убийства мирных граждан, делают 

попытки спровоцировать хаос и дестабилизировать обстановку в различных 

регионах мира. Главной целью в решение данного вопроса президент видит 

совершенствование правовых инструментов призванных бороться с данными 

явлениями. При этом необходимость борьбы с терроризмом не могут быть 

аргументом для ограничения прав человека [34]. 

В данном выступлении заложена идея о развитии антирадикального 

законодательства, его прогрессирование, в том числе через различные 

законодательные поправки. Терроризм, по мнению Президента, становится 

явлением всесторонним и крайне опасным. Предполагается взаимодействие с 

различными странами мира, в попытках остановить данный процесс. 

Продолжение социальных проектов на Северном Кавказе с целью повышения 

качества жизни. 

В пятом послании 25 апреля 2005 года Путин затронул ряд политических 

вопросов. В частности президент говорит о демократии, социальных завоеваниях 

российского народа и экономическом благополучии. Президент призывает к 

установлению «порядка» в стране. Вместе с тем укрепление правопорядка 

неотделимо от устранения источников террористической агрессии на территории 

России. Нужно приложить усилия по укреплению безопасности на Юге России и 

утверждению там ценностей свободы и справедливости. Условиями этого 

являются развитие экономики, создание новых рабочих мест, строительство 

объектов социальной и производственной инфраструктуры. Так же президент 
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призывает к продуманной миграционной политике, указывая, что бесправные и 

нелегальные мигрант опасны с точки зрения правонарушений[35]. 

В данном выступлении впервые появляется такой фактор как миграционная 

политика. Подразумевается упорядочивание её посредством  введения нового 

законодательства и борьбы с теневым бизнесом нелегальной миграции. 

Высказывается верное мнение о зависимости плохого социального состояния 

нелегальных мигрантов и иностранных граждан с распространением радикализма. 

Очередное перераспределение средств на восстановления Северного Кавказа и 

прилегающего к нему Юга России. 

В шестом послании 10 мая 2006 года существенная часть выступления 

выделена угрозе национальной безопасности. Президент указывает, что на фоне 

активно идущего переустройства мира появилось множество новых проблем, с 

которыми реально сталкивается наша страна. Эти угрозы менее предсказуемы, 

чем прежние и уровень их опасности в полной мере, до конца не осознан. В 

целом, очевидна тенденция к расширению в мире конфликтного пространства. 

Так, весьма значительной остается террористическая угроза. Причем 

существенной подпиткой для террористов, источником их вооружения и полем 

для практического применения сил – остаются локальные конфликты. Зачастую, 

на этнической почве, к которой, нередко, добавляется межконфессиональное 

противостояние и которое искусственно нагнетается и навязывается миру 

экстремистами самых разных мастей. Так же Путин указывает, что некоторые 

политические акторы желали бы, что бы Россия погрязла в этих проблемах. 

Высказывается конкретная программа реформирования вооруженных сил, как 

ответ на различного радо вызовы [36]. 

Появляется идея о попытки определённых стран дестабилизировать 

обстановку внутри России с помощью различных экстремистских и радикальных 

сил. Расползание по миру локальных конфликтов, которые являются подпиткой 

для террористических организаций. Данные конфликты имеют множество 
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акторов и часто имеют признаки межконфессиональной или межэтнической 

розни.  

В последние выступление Путина на своём втором президентском сроке, 26 

апреля 2007 года, речь зашла о стабильном развитии государства. Однако 

появляется тезис о том, что не всем нравится стабильное поступательное развитие 

России. Растет поток денег из–за рубежа, используемых для прямого 

вмешательства в внутренние дела. На вооружение тех кто вмешивается берутся 

демократизаторские лозунги. Но цель одна – получение односторонних 

преимуществ и собственной выгоды, обеспечение собственных интересов. 

Некоторые страны не гнушаются и самыми грязными технологиями, пытаясь 

разжечь в нашей многонациональной демократической стране межнациональную 

и межконфессиональную рознь. В связи с этим Президент просит ускорить 

принятие поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за 

экстремистские действия [37]. 

Развитие идеи о вмешательстве определённых государств во внутренние дела 

России с целью дестабилизации государственной структуры. Первые нападки на 

западную систему демократии. Ужесточения антиэкстремисткого 

законодательства. Основной линией в политике противодействия радикализму 

является уголовное преследование.  

Восьмое послание 5 ноября 2008 года стало первым для президента 

Медведева. Существенная часть выступления посвящена мировому финансовому 

кризису и обострению ситуации на Кавказе. Всё это обострило проблемы, 

которые повлияли на межэтнические, межконфессиональные отношения. Среди 

них безработица (особенно в регионах с трудоизбыточным населением), правовая 

неурегулированность земельных отношений, нелегальная миграция и ряд других 

причин. Причём такие проблемы особенно чувствительны там, где не решаются 

социально–экономические вопросы. Где региональные и местные власти не 

помогают развитию малого бизнеса, не создают новые рабочие места. Однако 

Медведев утверждает, что Новая Россия доказала свою способность выполнять 
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социальные обязательства и обеспечивать экономический рост, гарантировать 

права граждан и требовать соблюдения законов, успешно бороться с терроризмом 

и с внешней агрессией [38]. 

В данном выступлении новый президент сообщает о проблемах вызванных 

кризисом. Политика государства в отношении противостояния радикализму почти 

не меняется. Однако происходит конкретизация причин проявления радикализма. 

В основу девятого послания  12 ноября 2009 года вошла статья Президента 

Медведева «Россия, вперёд!» в которой он обнародовал принципы новой 

политической стратегии. Был объявлен курс на модернизацию, основанной на 

ценностях и институтах демократии. Говоря о проблемах Медведев особо 

подчеркнул терроризм и общую нестабильность на Северном Кавказе как 

основную внутреннюю проблему государства. Террористические преступления в 

отношении представителей власти, духовенства и силовых структур 

дестабилизируют обстановку, мешают нормальному развитию экономики и 

социальной сферы в этом регионе. Президент утверждает, что истоки  проблем 

прежде всего в экономической отсталости и отсутствии у большинства живущих в 

этом регионе людей нормальных жизненных перспектив. Поэтому решению 

социально–экономических проблем граждан  будут уделять первоочередное 

внимание [39]. 

Введение стратегии модернизации сильно изменило политику 

противодействия религиозному терроризму. Были расширены полномочия 

генерального прокурора, создана межведомственная комиссия, а так же особые 

подразделения в Министерстве Внутренних Дел. Политика социального 

обеспечения расширяется. 

Десятое послание 30 ноября 2010 года было посвящено непосредственным 

проблемам возникшими и обострившимися из за мирового финансового кризиса. 

Главная цель – увеличение социальной защищенности населения, развитие 

инновационной экономики и создания новой высокотехнологичной мобильной 

армии. Проблемам радикализма, экстремизма и терроризма не упоминалась [40]. 
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Существенная модернизация вооруженных сил, с изменением 

организационной структуры, перевооружением и увеличении мобильности 

подразумевает под собой военную машину способную вести боевые действия с 

партизанскими отрядами составляющими основу военной силы 

террористических, радикальных и экстремистских организаций. 

Одиннадцатое послание 22 декабря 2011 года оказалось последним 

выступлением Медведева перед обеими палатами парламента в качестве 

Президента. Выступления получилось многогранным, и существенная часть его 

была посвящена проявлениям радикализма и экстремизма. Медведем высказывает 

утверждение, что осуществляются попытки манипулировать гражданами России, 

вводить их в заблуждение, разжигать в обществе социальную рознь. Провокаторы 

и экстремисты пытаются втянуть общество в свои авантюры. Российское 

общество в целом не поддерживает экстремизм и идеологии, которые основаны 

на ненависти к людям. Медведев высказывается, что нужно последовательно и 

бескомпромиссно бороться со всеми проявлениями экстремизма, с 

преступлениями, направленными на разжигание межрелигиозной и 

межнациональной розни. Была ужесточена уголовная ответственность за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, такие как терроризм, пособничество терроризму [41]. 

Данное выступление необходимо рассматривать в историческом контексте. 

Люди недовольные итогами президентских выборов 4 декабря вышли на 

многотысячные акции протеста. В числе протестующих сил были представители 

организаций националистического толка, что и дало повод правительству 

посчитать оппозиционные силы экстремистскими и радикальными. В итоге 

оппозиция проиграла правительствую в противостоянии, а правительство пошло 

на определённые уступки. Однако политика противодействия радикализму 

существенно ожесточилась. 

Двенадцатое послание 12 декабря 2012 года стало первым для третьего срока 

Президента Путина. Выступление было многогранным и фактически обозначало 

задачи не на один год, а до 2018 года. Президент указывает на то, что глобальное 



44 
 

развитие становится всё более неравномерным, и что вызревает почва для новых 

конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. Петин 

говорит, что нынешняя ситуация в России проявляется в равнодушии к 

общественным делам, в готовности мириться с коррупцией, с стяжательством, с 

проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И всё это создаёт 

долгосрочные угрозы обществу, безопасности и целостности России. Попытки 

провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпимость будут 

рассматриваться как вызов Российской государственности и угрозе 

существования [42]. 

В данном выступлении вновь избранные президент Путин представляет 

глубоко проработанную программу социально-экономического развития 

государства, которая при выполнении может снять основные причины проявления 

религиозного радикализма и экстремизма. Вместе с тем правительство готовится 

к подавлению экстремизма, считая его главнейшей угрозой государственности.  

Тринадцатое послание 12 декабря 2013 года было посвящено развитию 

местного самоуправления, реформированию системы образования и защите 

духовных ценностей. Путин подчеркнул, что межрелигиозные и межэтнические 

отношения в России одна из важнейших тем в нашем обществе. Здесь 

фокусируются многие наши проблемы, многие трудности социально–

экономического и территориального развития. Обилие проблем приводит к 

межэтническим и межрелигиозным конфликтам, которые используют разного 

рода радикалы. Помочь в преодолении данных конфликтов должно 

патриотическое воспитание и следование традиционным ценностям [43]. 

В данном выступлении повышение уровня жизни отходит на второй план. Его 

место занимает система воспитания и образования, призванная разрешить 

конфликты посредством образования у населения страны патриотической 

парадигмы. Данный поворот происходит на фоне протестных акций на 

территории Украины, что может косвенно указывать на желание политической 

элиты России «прикрыться» патриотической парадигмой. 
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Выступление на четырнадцатом послание 12 декабря 2014 года было 

посвящено в первую очередь внешнеполитической ситуации. Развивается тезис о 

исторической поддержки сепаратистов и радикалов из за рубежа. Вместе с этим 

Путин говорит о продолжении развитии вооруженных сил. Социальные гарантии 

населению должны работать [44]. 

Данное выступление происходит во время серьезного кризиса международных 

отношений: Россия присоединила к себе Крым, на востоке Украины разразилась 

гражданская война, а запрещённая в РФ организация ИГИЛ нанесла 

существенные поражения вооруженным силам Сирии и Ирака и провозгласила 

создание Халифата. Российские отношения с западными державами ухудшились 

до введения взаимных санкций. Вновь всплывает тезис о поддержке радикалов и 

сепаратистов из стран Западной Европы и Северной Америке. Происходит 

ужесточение политики противодействия радикализму и принятие новой стратегии 

в этом плане (подробнее в предыдущей главе). Вместе с эти Президент требует от 

административного аппарата выполнение уже данных социальных гарантий 

населению. 

Немалая часть выступления 3 декабря 2015 года посвящена проблеме борьбы с 

терроризмом, радикализмом и экстремизмом. Путин утверждает, что на данный 

момент Россия находится на острие борьбы с мировым терроризмом. От этой 

борьбы зависит будущее всей цивилизации. Угроза терроризма нарастает. Не 

решена проблема с Афганистаном. Многие страны Ближнего Востока и Северной 

Африки превратились в зоны хаоса. Президент прямо обвиняет в данной ситуации 

страны Западного мира. Именно они открыли дорогу радикалам, экстремистам и 

террористам. Путин говорит, что сила России – в свободном развитии всех 

народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций, во взаимном 

уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и 

буддизма. Россияне обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям 

экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. 

Это историческая основа нашего общества и российской государственности. 
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Вместе с тем Армия и флот России убедительно показали свою боеготовность, 

свои возросшие возможности [45]. 

В данном выступлении фактически продолжается обвинение Запада в 

создании угрозы радикализма. 

В выступлении 1 декабря 2016 года Федеральному Собранию у президента 

Путина вызывает озабоченность то, что в мире, причём даже в самых 

благополучных, казалось бы, странах и устойчивых регионах, возникает всё 

больше новых разломов и конфликтов на политической, национальной, 

религиозной, социальной почве.  Владимир Владимирович указывает, что в 

последнее время мы видели, как во многих странах у руля правления вставали 

разного рода авантюристы, радикалы и экстремисты, что приводила, в конечном 

счете, к анархии. Везде результат один: человеческие трагедии и жертвы, упадок 

и разорение, разочарование. В содержание выступления возвращается крупный 

пласт посвященный социальному развитию государства, косвенно влияющий на 

политику противодействия религиозному радикализму [46]. 

Исходя из проведённого анализа можно сделать следующие выводы:  

1) Основой противодействия проявлениям религиозного радикализма в 

России в начале XXI века является социальная политика государства.  

2) Немаловажной частью является разработка и внедрение законодательной 

базы позволяющей легально противостоять экстремисткой, радикальной и 

террористической деятельности. 

3) Модернизация армии и правоохранительных органов играет важную роль в 

противодействии терактов. 

4) С 2012 года в качестве меры противодействия начинает использоваться 

патриотический воспитательный процесс.  

Вместе с этим у государства возникают и определённые проблемы. Коррупция 

в связке с экономическим кризисов «съедает» средства, выделяемые на 

социальные нужны и армейские реформы. Уровень жизни продолжает оставаться 

низким, создавая почву для протестного движения. Внешняя политика элиты, 
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вызванная взаимные недоверием и взаимными обвинениями (вмешательства во 

внутренние дела), привела к конфронтации с Западными державами, вследствие 

чего нерешенными являются проблемы Афганистана, Сирии, Ливии. Данные 

страны продолжают быть рассадниками различных экстремистских организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема противодействия религиозному радикализму рассмотренная нами в 

данной исследовательской работе имеет особую важность для общества. Дело в 

том, что экстремизм в общем, а не только в религиозном плане, несёт в себе 

крайне деструктивную суть. Ситуацию осложняет слабая проработка 

теоретической части проблемы в научной среде. В вышеописанных проблемах мы 

и попытались разобраться. 

Изучение теоретической части  позволило сделать нам определённые выводы. 

Религиозный радикализм – это социально–политическое явление, носители 

которого выражают нетерпимость к представителям других конфессий, и требуют 

изменения в обществе путем кардинальной перестройки окружающих институтов 

в соответствии с определёнными религиозными воззрениями. Религиозный 

радикализм синоним термина религиозный экстремизм. При использовании 

данных терминов многие авторы выводят свои версии. Данная проблема связанна 

в первую очередь со сложностью самого явления.  

Само явление религиозного радикализма является многогранным. Фактически 

оно является ответной реакцией на секуляризацию общественной жизни 

проведенной в обществе в конце XIX начале XX веков. Религиозный радикализм 

имеет ряд свойственных ему признаков, таких как: 

1) Наличие сильной идеологии основанной на религиозном парадигмы. 

2) Создание парадигмы развития социальной сферы в образе «истинной 

праведной жизни». 

3) Идея насильственного насаждения социальных и политических институтов 

на основе религиозных воззрений. 

4) Противодействие и открытая агрессия против представителей других 

конфессий или конкурирующих групп в своей конфессии. 

Так же религиозный радикализм может быть разноплановый по своим видам и 

формам отражая пространственные и идеологические соподчинительные и иные 

характеристики. Религиозный радикализм ни когда не существует в чистом виде, 

а проявляется в связке с другими видами экстремизма. 
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Поэтому основные методы воздействия религиозного радикализма принимают 

форму терроризма. 

Следует заметить, что источником проявления религиозного радикализма 

может быть любой компонент общественного бытия. Однако основополагающим 

фактором развития экстремизма по религиозному признаку является социально-

экономическое состояние общества. Низкий уровень жизни, бесперспективность 

социального положения, крайняя нищета, коррупция, произвол властей и 

нарушение основополагающих прав граждан приводят социально незащищенные 

слои населения под знамена религиозного радикализма. 

Перейдя к практической части, мы выяснили, что в правовом аспекте политика 

противодействия религиозному радикализму нова для Российской Федерации. 

Распад Советского Союза и попытка отделения Чеченской республики оказали 

существенное влияние, как на само понятие радикализма/экстремизма, так и на 

его признаки. Основой и изначальной точкой развития юридических норм 

противодействия радикализма является Конституция Российской Федерации – 

основной закон страны. В статьях 13, 19, 23 заложен запрет на любую форму 

дискредитации по расовому, этническому, языковому или религиозному 

признаку. Конституция Российской Федерации является основой  

законодательства направленного на противодействие радикальных действий. 

Первое юридическое понятие экстремизму дается в законе №114–ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности». Противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 
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