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Кавказа происходят в труднейших условиях, что порождает множество проблем, 
противоречий, потрясений. Данная ситуация используется некоторыми группами 
интересов для пропаганды религиозного радикализма, противопоставления 
представителей различных религий, апеллируя к историческим, конфессиональным и 
иным особенностям. Нынешняя религиозная обстановка на территории Северного 
Кавказа свидетельствует о том, что она криминогенно накалена и серьезно угрожает 
политической стабильности регионов и страны в целом. Так, в настоящее время на 
Южный Федеральный округ приходится основной массив преступлений 
экстремистского характера, здесь находит свои начала терроризм. Особую 
обеспокоенность вызывает ситуация в Карачаево-Черкесской республике и Республике 
Ингушетия, которые в силу своей конфессиональности являются зоной повышенной 
конфликтогенности. В этих республиках в отличие от Чечни и Дагестана только 
набирают силу тенденции религиозного радикализма, что может привести к полной 
дестабилизации обстановки на всем Северном Кавказе. 

При рассмотрении религиозного радикализм как религиозного и политико–
правового феномена, были определены следующие его существенные признаки: 

идеологические (наличие в своей основе, какой – либо идеи, доктрины 
(политической, религиозной, их сочетание и т.д.), либо какой–либо иной системы 
взглядов, разжигание ненависти, вражда по отношению к верующим, исповедующим 
иные взгляды и атеистам); 

психологические (стремление носителей религиозного радикализма не только 
донести свои политические и религиозные взгляды до сведения окружающих, но и 
жестко утвердить, реализовать их в действительность); 

правовые (проповедь превосходства над окружающими, призывы к деятельности, 
заведомо носящей противоправный характер). 

Таким образом, под религиозным радикализмом следует понимать исповедание 
некоторыми религиозными группами и отдельными лицами идеологии, основанной на 
крайней нетерпимости к инакомыслящим, или противоборстве в рамках одной или 
нескольких конфессий, ведущее к совершению этими группами или лицами 
противоправных деяний, нарушающих права и законные интересы граждан, общества и 
государства целом. 

На основе анализа изученной литературы было установлено, что в основе 
возникновения и распространения религиозного радикализма в России лежит процесс 
трансформации российской социально–политической системы, отсутствие правильной, 
религиозной и миграционной политики в стране. 

Религиозный радикализм, помимо его уголовно–наказуемых проявлений в виде 
актов экстремистской деятельности, представляет собой опасность как причина 
совершения многих преступлений. Становясь нравственной и мировоззренческой 
категорией для определенных групп людей, он является дестабилизирующим, 
деструктивным фактором общественной жизни, создает нездоровую обстановку в 

                                                 
1 Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных в рамках гранта Саратовского 
центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции.  



обществе, способствует осуществлению своих замыслов лицами, воспринявшими 
радикальные взгляды в качестве руководства к действию. 

Результаты сравнительно–социологический анализа, проведенного в Карачаево–
Черкесской Республике и Республике Ингушетия показали, что оба региона знакомы с 
таким понятием как религиозный радикализм. 

Религиозный радикализм в обеих республиках проявляется в деятельности 
радикальных организаций, фактах дискриминации и насилия на почве религиозной 
нетерпимости. Были определены существенные различия в тенденциях развития данного 
негативного явления в рассматриваемых регионах. Проведенное исследование 
позволило выделить причины возникновения  религиозного радикализма в указанных 
регионах и главные меры по противодействию ему. 

Статистической базой исследования стали данные МВД Карачаево–Черкесской 
Республики и Республики Ингушетия. 

Анализ российского законодательства, направленного на противодействие тем 
формам проявления религиозного радикализма, которые имеют политический характер, 
показал, что оно представляет собой достаточно развитую систему нормативных актов. 
Иным образом дело обстоит с религиозным радикализмом, специфика и различные 
проявления которого не получили еще сколько-нибудь удовлетворительного отражения 
в законодательстве. Так, например, видится, необходимым установление уголовной 
ответственности за «Незаконное распространение экстремистских материалов»; 
установления административной ответственности за «Принуждение к религиозной 
деятельности» и «Вовлечение несовершеннолетнего в религиозную деятельность» 

В противодействии религиозному радикализму значимое место занимают 
профилактические меры общесоциального и специально-предупредительного характера. 

Блок социально-экономических мер в деле противодействия религиозному 
радикализму должен быть направлен, в первую очередь, на подрыв и ликвидацию 
экономической базы радикалистов. 

Важным моментом в профилактике радикальных религиозных  проявлений должно 
стать всестороннее просвещение и обучение населения по части культурного и 
конфессионального многообразия и единства народов, истории и последствий 
религиозной нетерпимости. Особое значение в связи с этим приобретает дополнение 
действующего российского законодательства нормами о религиозном образовании.    

Таким образом, противодействие религиозному радикализму должно стать  одним 
из основных направлением в деятельности государства. В основу его должны быть 
положены: дальнейшее совершенствование экономических, политических, социальных и 
иных институтов реформируемого российского общества, способствующих 
своевременному разрешению кризисных явлений и диспропорций, обуславливающих 
возникновение религиозного радикализма; создание системы религиозного просвещения 
и образования, эффективного контроля за деятельностью религиозных организаций, а 
также эффективная правоприменительная деятельность со стороны правоохранительных 
органов.  
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