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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования – в контексте социальных, 

политических и экономических изменений в нашей стране, очевидно не в 

сторону стабильности и процветания активизировалось внимание 

исследователей к проявлениям радикальных идей в обществе. И это 

абсолютно точно не лишено смысла,  как известно, застой в высших 

эшелонах власти, нестабильность общественных настроений, ухудшение 

экономического и социального положения граждан, все это является 

благоприятной почвой для возникновения и распространения радикальных 

идей. Исследовать и отслеживать трансформацию и пути развития, 

радикальных идеологий и организаций крайне важно, так как исповедуемые 

ими способы решения проблем и достижения своих  целей зачастую носят 

насильственный характер, что может стать угрозой жизни и здоровья людей. 

Вторая немаловажная причина изучения радикальных общественных течений 

состоит в том, что основной целью пропаганды и главной движущей силой 

таких организаций является молодежь. Известно, что именно молодежь 

является самым гибким, реакционным и деятельным слоем общества. Важно 

понимать, что молодежь является, в первую, очередь будущим страны и 

народа. Задача ученых состоит в изучении причин, факторов, которые 

влияют на молодых людей и заставляют их бросаться в крайности, следуя 

поверхностным радикальным идеям, чтобы впоследствии уберечь общество 

от разрушения, кроме этого понять принципы распространения и 

возникновения радикальных идей в современной России.  

Степень изученности темы – идеи радикальных идеологий и 

общественных течений приковывают внимание многих исследователей. 

Теоретические основы идеологий и политических течений раскрываются в 

работах А. Умланда, В.Ф. Халипова и Е.В. Халиповой. 

 Основные особенности ультраправых идеологий описаны в работах М. 

Сэджвика, А. Буллока, А. Умланда. Базовые идеи радикально левых 
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идеологии раскрываются трудах А.А Борового, также, в трудах главных 

теоретиков П.А. Кропоткина, М.А Бакунина, В.И. Ленина, К. Маркса. 

В своей научной деятельности центральное место изучению 

радикальных идей уделяют А.Г. Здравомыслов, И.В. Маточкин, В.Н. 

Кудрявцев. Благодаря научным трудам Р. Мертона, А. Коэна, Д. Уолша 

изучения девиантного поведения сформировалось в цельное социологическое 

направление. 

Так как понятие молодѐжного радикализма тесно связано с понятием 

субкультуры, стоит выделить таких исследователей, как Т. Парсонс и  Ш. 

Айзенштадт. 

Религиозный аспект в обширной теме радикализма является темой 

открытой для изучения, хоть и учѐных, которые занимаются этим вопросом 

большое количество, некоторые представители российского научного 

сообщества: Г.И. Авинцева, Р.А. Лопаткин, А.В. Митрофанова, И.И. 

Кравченко; зарубежные учѐные: А. Армрстронг, А. Сингха, Т. Рамадан, Д. 

Ландау и другие. 

 

 Объект курсовой работы – радикальные религиозные объединения в 

современной России. 

Предмет курсовой работы – особенности деятельности радикальных 

организаций в РФ и противодействие участию в них молодежи. 

Цель исследования рассмотреть деятельность радикальных 

религиозных организаций в современной России и проанализировать методы 

противодействия вовлечению молодѐжи в подобные организации. 

Для реализации данной цели в работе поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть феномен радикализма с точки зрения различных научных 

подходов; 

- рассмотреть основные труды радикальных теоретиков; 

- выявить отличия между идеологическим и религиозным 

радикализмом; 
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- рассмотреть зарубежный опыт радикальных религиозных 

организаций; 

- описать радикальные идейно – политические и религиозные течения и 

их деятельность в современной России; 

- оценить степень участия молодежи в радикальных движениях; 

- выявить причины привлекательности радикальных идей в 

молодежной среде. 

Теоретико-методологическая основа исследования - для  решения 

поставленных задач в рамках курсовой работы использовался анализ научной 

литературы посвященной теме радикальных политических и религиозных 

течений и идеологий. Использовался системный подход, оценивалась степень 

участия молодежи в радикальных объединениях, причины вступления и 

привлекательности радикальных идей. 

Эмпирическую основу исследования составили множественные фото 

и видео материалы, посвященные деятельности радикальных движений на 

территории России. Также публикации в СМИ, документальные кинофильмы 

и несколько интервью с участниками радикальных организаций. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам. Она 

включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников. 
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1 Теоретико–методологические основы исследования радикализма 

1.1 Изучение идей радикализма с точки зрения различных научных 

дисциплин   

 

 

Радикализм, по своей сути, является сложным социальным явлением, 

поэтому требует комплексного подхода в изучении. Чтобы максимально 

эффективно и точно разобраться в причинах возникновения и 

распространения радикальных идей в обществе, принципах 

функционирования радикальных организаций и общественных движениях,  

мотивах молодѐжи, которая принимает участия в такого рода мероприятиях, 

необходимо рассматривать радикализм с точки зрения разных гуманитарных 

дисциплин. 

Одним из главных подходов к изучению является подход 

культурологический. В работах западных и отечественных учѐных феномен 

молодѐжного радикализма изучается в рамках концепта субкультуры. 

Основы функционального и политико-культурного подхода были заложены 

Ш. Айзенштадтом и Т. Парсонсом, впоследствии, этот подход стал 

основополагающим при изучении подобных вопросов. П. Уиллис и Д. Доунс, 

анализировавшие феномен роста молодѐжных протестных движений 

пользовались именно этим инструментарием. Одним из основных положений 

в рамках концепта субкультуры заключается в том, что возникновение самих 

субкультур как таковых является результатом отрицания молодого 

поколения социальных практик, опыта и ценностей поколения старшего, это 

положение было сформировано 1970-80 годах британскими исследователями 

С. Холлом и Т. Джефферсоном. Помимо этого, они считали, что это 

отрицание возникает, в сущности, не из-за реального различия во взглядах 

двух демографических групп а лишь завуалированной попыткой молодѐжи 

доказать факт собственной независимости и социальной значимости. Этот 

феномен получил название «ритуальное сопротивление» и был описан в 
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нескольких научных работах.
1
 Данную теорию также поддерживали 

сторонники концепции, которая гласит о том, что стилизация молодѐжи под 

субкультуры является не чем иным, как способом групповых 

идентификаций, известным сторонником этой концепции является М. Брейк. 

В 1990-е г. возникают транзакционный и конструкционистский 

подход, он был разработан С. Коэном, Ч. Кули и Г. Мидом. В рамках этого 

подхода было обращено внимание не только на субкультуру как на 

обособленный феномен, но и на общественные представления о нѐм, как об 

угрозе общественному строю и социальным ценностям. Современные 

исследователи продолжают традицию изучения молодѐжного радикализма 

неотрывно от явления субкультуры и связывают его возникновение, прежде 

всего с ценностными и социокультурными причинами.  

Политологический анализ феномена радикализма существует в 

основном в рамках институционального, идеологического, системно 

функционального и политико-культурного подходов. И конечно, здесь 

основное внимание исследователей уделяется вопросам идеологий, 

политических партий и общественных движений. Политический радикализм 

был описан впервые такими известными теоретиками как, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Бакунин, можно обратить внимание на то, что все деятели науки 

относились к левому политическому крылу. Методологические основы 

наиболее современных исследований радикализма и экстремизма, в том 

числе восходят к научным трудам Э. Дюркгейма, концепции социализации, 

разработанной Т. Парсонсом.  

Начиная с 20того века, зарождается множественность мнений в 

научной среде по вопросам молодѐжного радикализма за рубежом, в отличие 

от советской действительности, где превалирует подход классовый. В 

исследованиях зарубежных авторов центральное место занимает личностный 

момент, мотивы радикальных молодѐжных объединений рассматриваются 

через призму демократии. Большинство политологов трактуют молодѐжный 

                                                           
1
 S. Hall, T. Jefferson «Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain» 1993 г. 
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радикализм как невозможный без идеологии в своей основе феномен, так как 

считается, что идеология является основным мотиватором деятельности и 

фактором сплочения. Актуализация этих идей пришлась на 20-21 век, когда 

большую популярность и распространѐнность получили левые движения. 

Немецкий политолог Х. Вительман указывал на связь между укреплением 

консервативной повестки власти с возникновением радикальных 

объединений, кроме него этой темы касались М. Карти и Э. Шпанглер.  

Особенный интерес со стороны политологов вызывают этнический и 

конфессиональный радикализм, наряду с политическим. Бытует мнение, что 

это обусловлено процессами глобализации и массовой миграции, и с этим 

трудно не согласиться, так как эти процессы однозначно вызывают смешение 

интересов и культур, что с большой вероятностью ведѐт к негативным 

социальным процессам, и в первую, очередь радикальным. На этой почве 

также произрастает национализм, а, как известно он является одной из самых 

популярных причин и базой идейных наборов для огромного количества 

радикальных объединений. Существует большое количество научных работ, 

которые освещают тему молодѐжного политического радикализма, в них 

производится анализ деятельности националистических и леворадикальных 

организаций. В. С. Собкин, А. Ф. Федотов уделяли этой теме большое 

внимание в своих исследованиях.  

Изучение феномена радикализма с точки зрения социологии берѐт 

своѐ начало из осмысления девиантного и деликвентного поведения, 

направленного против устоявшихся общественных норм, традиций и 

обычаев. В отличие от юриспруденции, которая в первую очередь, обращает 

внимание на нарушения законов, социология рассматривает в качестве 

основных характеристик девиантного поведения отступление от 

общепринятых норм и незафиксированных в правовом поле правил. Начало 

этой научной традиции положил Э. Дюркгейм, который разработал понятие 

«социальная аномия», суть этого понятие заключается в том, что старые 

ценности уже потеряли актуальность и совершенно не работают, а новые ещѐ 
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не выработались.
2
 Через некоторое время в социологии выделилось целое 

научное направление, которое занималось вопросами девиантного поведения 

социальных групп, этому поспособствовали такие учѐные, как Р. Мертон, Д. 

Уолш и А. Коэн.  

В 1960тых г. советские социологи начинают активно обращать 

внимание на молодѐжь, как социальную группу. Таким образом, первое 

всесоюзное исследование молодѐжи было проведено в 1961 году, этот 

масштабный проект проводился под руководством В. Чикина и Б. Грушина. 

Следующим шагом научного осмысления стали три основные составляющие 

общественного развития: общественные потребности, система образования и 

молодѐжь, потенциальные противоречия между ними. Большинство 

российских авторов, при исследовании радикализма в молодѐжной среде как 

девиантного поведения, выявляют некоторые общие закономерности, 

которые объясняют причины резкого повышения уровня популярности 

радикальных идей в обществе в 1990 г. .Прослеживает очевидная корреляция 

с распадом СССР, популярностью сепаратистских и националистических 

настроений и последовавшим за всем этим глубоким системным кризисом, 

который в последствии охватил все сферы общества и оказал на них 

негативное влияние. В современном научном сообществе приобретают 

популярность теории, основанные на связи консерватизма и растущего 

авторитаризма нынешней Российской власти с возникновением радикальных 

организаций и общественных движений в современной России.  

Представлена также и правоведческая традиция в изучении вопросов 

молодѐжного радикализма, однако, в рамках этой традиции 

рассматриваются, по большей части, случаи проявления деликвентного 

поведения, криминальных действий и нарушений закона. Экстремизм и 

радикализм в работах правоведов рассматривается в строгом соответствии с 

действующим законодательством. Видными отечественными учѐными в этой 

области являются Е. В. Сальников, В. Ф. Пирожков, И. В. Погодин. С точки 

                                                           
2
 Э. Дюркгейм «Социальная структура и аномия» 1938 г. 



10 
 

зрения исследуемой темы, работа Е.В. Сальникова, в которой 

рассматривается трансформация категории экстремизма как важное 

проявление современной политической преступности, представляет 

исследовательский интерес. Исследования в сфере права в какой-то мере 

основаны на субкультурном подходе, и ряд юристов исследуют феномены 

терроризма, экстремизма и радикализма в целом именно с этой точки зрения. 

К числу наиболее интересных можно отнести работы Н.Б. Бааля, 

исследующего девиантное поведение как механизм формирования 

криминального экстремизма в молодежной среде на примере молодежных 

экстремистских организаций постсоветской России. В.Ф. Пирожков в своей 

монографии исследует преступный мир молодежи как особый вид  

криминальной субкультуры. С.Н. Фридинский выделяет молодежный 

экстремизм как особую форму экстремистской деятельности, признавая ее 

одной из наиболее опасных. Обращает он внимание и на идеологическое 

содержание экстремистской деятельности. 
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1.2 Основные труды радикальных теоретиков и изложенные в них 

идеи. 

 

 

Авторы, придерживающиеся, радикальных политических взглядов 

создали внушительное количество работ, в которых были изложены 

основные аспекты идеологий,  политических режимов и направлений 

деятельности. Именно на этих работах базируется радикализм 

идеологический, все теории были разработаны конкретными теоретиками в 

отличие от основы радикализма религиозного. Для понимания истоков 

радикальных идеологий и их связью с религиозным радикализмом 

рассмотрим основные труды, сначала, ультраправых теоретиков. 

«Доктрина фашизма» (La dottrina del fascismo) – эссе по фашизму 

опубликованное под именем Бенито Муссолини (публицист, итальянский 

политический и государственный деятель, лидер «Национальной фашистской 

партии» (НФП), диктатор, возглавлявший Италию в 1922—1943 годах), 

однако считается, что первая глава – «Основные идеи» была написана 

Джованни Джентиле (итальянский философ, теоретик фашизма), а 

Муссолини, в свою очередь, написал вторую главу – «Политическая и 

социальная доктрина».  Основные идеи, изложенные в «Доктрине фашизма» 

заключаются в следующем: фашизм полностью противоположен 

либерализму, как в экономике, так и в политике; государственная 

фашистская концепция всеобъемлющая, за рамками фашизма не существует 

каких-либо духовных или моральных ценностей; фашизм – тоталитарен, 

фашистское государство включает в себя все основные ценности, направляет 

и развивает народ, контролируя человеческую деятельность. Фашизм четко 

осознает и учитывает причины, благодаря которым развивался социализм и 

профсоюзное движение, поэтому отдает предпочтение корпоративному 

строю, в котором расхождения во взглядах и интересах координируются по 

средству и в рамках единого государства. Фашистское государство управляет 
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всеми сферами жизни, включая экономику через социальные, политические, 

экономические, духовные институты, оформленные в соответствующие 

ассоциации в рамках государства. Расовое определение нации, 

формирующей государство, не верно. «Нация не есть раса, или определенная 

географическая местность, но длящаяся в истории группа…»
3
 

«Моя борьба» (Mein Kampf) – книга Адольфа Гитлера 

(основоположник национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры 

Третьего рейха, фюрер Национал-социалистической немецкой рабочей 

партии (1921—1945))
4
, книга автобиографического характера в которой 

изложены идеи национал-социализма. Основные идеи: антимарксизм, 

антибольшевизм и антикоммунизм, также категорическое неприятие 

парламентской демократии; антисемизм – гражданином германии может 

быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течет 

немецкая кровь, независимо от религиозной пренадлежности
5
, тут же - 

идеализация нордической (арийской расы) и «расовая гигиена». Создание 

сильной централизованной власти государства; милитаризм – решение 

внешнеполитических вопросов по средству военных действий; упор на 

индивидуальность (якобы) каждого гражданина в противовес 

коммунистической системе. 

«Люди и руины» (Gli uomini e le rovine) — публицистическая работа 

итальянского философа-традиционалиста и идеолога неофашизма Юлиуса 

Эволы
6
. Книга содержит в себе такие идеи: легитимным источником власти 

не может быть народ или революция, но только некая сакральная сила. Люди 

в своей сущности разные существа и поэтому должны иметь специфичные 

роли в социуме. Эвола наделяет войну неким сакральным качеством, 

упоминая, что ее истинный,  смысл ныне прочно забыт буржуазным миром; 

                                                           
3
 «Доктрина фашизма» (La dottrina del fascismo) 1932г. 

4
 Буллок «А. Гитлер. Исследование тирании» — 1952. 

5
 Програ́мма «25 пун́ктов» НСДАП, национал-социалистическая программа (нем. 25 Punkte-Programm 

N.S.D.A.P.) — официальная программа НСДАП с 1 апреля 1920 года. 
6
 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/termin/evola-chezare-andrea-dzhuliaiyu.html 

 
 

http://terme.ru/termin/evola-chezare-andrea-dzhuliaiyu.html
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отдается предпочтение сословному или кастовому строю, при этом критикуя 

капитализм и современный разионализм; деградация каст – Эвола утверждал, 

что власть в обществе переходит от уранической и дохристианской касты 

«жрецов-воинов» сначала к касте "торговцев" (в буржуазных демократиях), а 

затем и к касте "рабов"-пролетариев (как в СССР)
7
. Утверждается, что 

христианство и демократия угрожают человечеству, а также критикуются 

идеи тотального протеста, маоизм, черный расизм и рабочее движение. 

Автор поддерживает и развивает теорию большого заговора - относительно 

подрывной деятельности евреев. Эвола, оставшись убежденным 

антисемитом, несколько изменил свою точку зрения, и даже был вынужден 

допустить возможность того, что «Протоколы сионских мудрецов» являются 

фальшивкой. Тем не менее, как публикатор и комментатор этого 

первоисточника, он попытался выйти из неприятного для него лично 

положения, заявив, что Протоколы могут свидетельствовать о существовании 

некой могущественной силы, манипулирующей самими евреями.
8
 

Мной были рассмотрены несколько знаковых работ ультраправых 

теоретиков, причисляемых к разным идеологическим ответвлениям таким 

как: фашизм, национал-социализм и неофашизм каждая из рассмотренных 

работ освещает основные идеи данных политических течений и несет в себе 

их теоретическую основу. 

Теперь рассмотрим работы основных теоретиков, причисляемых к 

ультралевому сектору политического спектра.  

Маоизм – политическая практика и теория, которая зиждется на 

системе идеологических установок Мао Цзэдуна (китайский политик и 

государственный деятель, главный теоретик маоизма). Маоизм сложился под 

влиянием традиционной китайской философии и марксизма-ленинизма. 

Основные работы Мао Цзэдуна: «О новой демократии» (新民主主義論), «О 

                                                           
7
 Сэджвик М. Наперекор современному миру. Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века. 

— М.: Новое литературное обозрение, 2014. — ISBN 978-5-4448-0145-1. 
8
 Эвола Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. — М.: АСТ, 2007. — ISBN 5-17-039082-3. 
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затяжной войне» (論持久戰), «Против либерализма» (反對自由主義), 

«Относительно противоречий» (矛盾論). В вышеперечисленных работах 

были изложены основные теории, разработанные Мао Цзэдуном: теория о 

новой демократии построена на опыте Октябрьской революции 1917г.. В 

рамках этой теории автор утверждал возможность объединения социализма и 

буржуазной демократии в одном историческом периоде; тут же программа 

новодемократической революции. Теория о народной войне несет в себе 

стратегию затяжной партизанской войны; теория линии масс это развитие 

марксистско-ленинской теории о генеральной линии партии, которая несет в 

себе систему идеологических установок, доктрин, направлений внутренней и 

внешней политики ВКП(б) — КПСС. Теория трех миров условно делит мир 

на три на три части - Первый мир — сверхдержавы США и СССР, Второй 

мир — «промежуточные силы, например Япония, Европа и Канада», и 

Третий Мир — «Азия, за исключением Японии», «вся Африка… и Латинская 

Америка»
9
. Также, согласно маоистской теории, переход в будущем к 

коммунизму возможен не иначе как с помощью военизированных коммун; 

Анархизм – политическая философия, основывающаяся на свободе и 

имеющая своей целью уничтожение всех типов принуждения и эксплуатации 

человека человеком.
10

 Из внушительного количества теоретиков анархизма 

необходимо выделить Кропоткина П. А. и Бакунина М. А. 

Кропоткин П. А. - русский революционер-анархист, учѐный, 

выдающийся теоретик анархизма. Основные работы: «Государство, его роль 

в истории», «Век ожидания», «Анархическая работа во время революции» и 

«Революционная идея в революции», а также ряд сочинений. Бакунин М. А. - 

русский мыслитель и революционер из рода Бакуниных, один из теоретиков 

анархизма, народничества и панславизма. Основные работы: 

«Государственность и анархия», «Анархия и Порядок», «Кнуто-германская 

империя и социальная революция» а также ряд сочинений. В данных 

                                                           
9
 Мао Цзэдун. К вопросу о различии трёх миров. Маоистская библиотека (22 февраля 1974) 

10
 Кропоткин П. А. Что такое анархия? С. 203—252; 
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произведениях описаны основные принципы анархизма: отсутствие 

принудительной власти подразумевает отрицание иерархии и 

представительной демократии, равно как и авторитарного правления. 

Свобода от принуждения и свобода ассоциаций. Взаимопомощь то бишь 

сотрудничество. Равенство – отсутствие иерархии в удовлетворении 

творческих, экономических, естественных и других потребностей. Братство – 

равенство, потребности одних людей не могут быть важнее потребности 

других.
11

 

Троцкизм – теория, представляющая собой развитие марксизма, на 

основе идей, которые были изложены Троцким Л. Д. (революционный 

деятель, основоположник троцкизма). Основные труды: «Наши политические 

задачи» - первая относительно крупная работа Троцкого, в которой 

содержится острая критика большевистской фракции и, в частности, против 

— В. И. Ленина, «Наша революция» - в брошюре формулировался один из 

основных принципов троцкизма — концепция перманентной революции, 

«Манифест Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира», 

«Литература и революция», манифест «Империалистическая война и 

пролетарская революция». Из основных особенностей троцкистской теории 

следует выделить концепцию перманентной революции, суть которой 

заключается в свершении революции повсеместно в слаборазвитых и 

периферийных странах. Сама идея была высказана еще К. Марксом и Ф. 

Энгельсом в «манифесте коммунистической партии» - «… сделать 

революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие 

классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет 

государственной власти»
12

.  

Мной были рассмотрены теоретические труды ультралевых 

мыслителей, причисляемых к разным политическим идеологиям таким как: 

маоизм, анархизм и троцкизм. 

                                                           
11

 Боровой А. А. Власть.; Кропоткин П. А. Хлеб и воля // Хлеб и воля. современная наука и анархия. — М.: 
Правда, 1990. С. 26-236 
12

 К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. 2 издание. Т. 7. — С. 261 
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1.3  Основные характеристики и принципы возникновения 

религиозного радикализма.  

 

 

На протяжении всей человеческой истории радикализм и экстремизм 

возникает во многих сферах человеческой жизни и сфера жизни духовная, к 

сожалению, не является исключением. Если тщательно рассматривать этапы 

развития и формирования всех традиционных конфессий, то можно 

убедиться в том, что проявления радикализма – явление не редкое и 

присутствует оно независимо от времени и места, если не брать в расчѐт 

редкие исключения. Следует также учесть, что религиозный экстремизм 

может быть представлен как разными конфессиями, так и возникать в рамках 

одной единственной, тем самым образуя ответвления. Чаще всего ситуация 

развивается по второму пути −  на основе древней и крепкой религии 

появляются, так называемые фундаменталистские движения, которые 

выступают за возврат к источникам первоначальной веры. Такие движения 

резко выступают против традиционной религии, от которой они, собственно, 

и отщепляются и против иных религиозных течений в том числе. Эта 

особенность не является яркой отличительной чертой именно отделившегося 

меньшинства, ведь большинство крупных церковных организаций пытаются 

завладеть монополией на веру по умолчанию. В научном сообществе не 

существует устоявшегося и чѐткого определения фундаментализма, поэтому 

как каждый отдельный верующий, так и религиозная группа,  не 

приемлющая ортодоксального вероучения или отколовшееся от него, могут 

считаться фундаменталистскими
13

. Наиболее полное определение этому 

феномену дали авторы сборника «Фундаментализм». По их мнению, под 

фундаментализмом понимается «идеология религиозных и религиозно-

политических движений и течений, которые активно выступают за 

возвращение к истокам или богословской основе вероучения, за возвращение 

                                                           
13

 С. А. Семедов «Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины возникновения» 2009 Г. 
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вере ее изначальной чистоты. Как только их идейная составляющая 

утрачивает смысл понятия возвращения, они, сохранив мировоззренческое 

ядро, перестают быть фундаменталистскими...»
14

 Яркие примеры отделения 

части от целого: от ислама отделился вахабизм, от православия – 

старообрядчество.  

В научном сообществе ведутся дискуссии по вопросу возрождения и 

активизации религиозного радикализма в современном обществе. Так, 

некоторые учѐные поддерживают тезис о том, что распространение 

радикализма и экстремизма в современном обществе есть не что иное, как 

реакция консервативных религиозных кругов на процесс секуляризации
15

. 

Общественная жизнь, а также сферы культуры и науки отсоединились от 

церкви, что явилось причиной еѐ маргинализации, таким образом, запустился 

процесс противодействия со стороны церкви.  

Часто высказывается мнение, что рост уровня радикальной 

религиозной деятельности в России может быть связан с возвращением 

церковью своего привычного места, с которого она была решительно 

сдвинута во времена Советского Союза. После развала СССР, имело место 

религиозная экспансия со стороны других государств, которая привела к 

значительному росту религиозных движений. Если брать за основу данные с 

1992 по 2002 год, то количество только зарегистрированных 

конфессиональных направлений возросло с 20 до 90, а зарегистрированных 

религиозных организаций увеличилось почти в четыре раза
16

. Дело в том, что 

именно на этот период приходится пик религиозного экстремизма в России.  

Религиозный радикализм, как общественное явление обладает своими 

отличительными признаками и особенностями. В научном сообществе, на 

сегодняшний день, не достигнут абсолютный консенсус по этому вопросу, 

однако криминалисты С.Н. Миронов и Р.Р. Абдулганеев приводят 

достаточно удачный, по моему мнению, перечень признаков:  

                                                           
14

  Фундаментализм: сборник. - М., 2003 г. 
15

  В. И. Завальнев, Экономические и социально–гуманитарные исследования, 2016 г. 
16

  Н. А. Кутузова, Религиозный радикализм и альтернативные социальные проекты, 2008 г. 
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1. Наличие идеологии завязанной на религиозных воззрениях. В данную 

идеологию входит представление о нетерпимости к верующим, 

исповедующим иные взгляды, и часто к людям, которые вообще не 

относят себя ни к какой конфессии.  

2. Утверждение своих взглядов насильственным путѐм, 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. Пропаганда образа «праведной жизни» как социальной модели.
17

 

 Необходимо также упомянуть некоторые, так называемые догмы, 

которые существуют в радикальных религиозных организациях для контроля 

над участниками. В.И. Завальнев составил следующий перечень:  

1. Четкое разделение веры на «истинную» и «неверную». Фактическое 

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

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

2. Абсолютизация религиозных догм. Постоянное навязывание их и 

подавление тем самым критического мышления личности. 

                                                           
17

 С.Н. Миронов, Р.Р. Абдулганеев, Сущность и основные признаки религиозного экстримизма как угроза 
национальной безопасности России, 2014 г. 
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3. Поддержание чувства вины у верующего с использованием 

«исповеди». 

4. Тотальный контроль за внутренней и внешней средой общения 

индивида
18

.  

 Радикализм также подразделяется на несколько видов. К.М Ханбабаев 

предлагает обширную классификацию: по территориальному охвату, по 

взаимоотношению с государством, по идеологии и политической мотивации. 

По территориальному охвату выделяется 4 уровня: 

1. Национальный. Подразумевает деятельность определѐнной 

организации в рамках одного государства.  

2. Транснациональный. Подразумевается, что основная деятельность 

происходит на территории одного государства, но при этом ещѐ 

происходит «подрывная деятельность» на территории заграничного 

государства. 

3. Международный. Подразумевает одновременную деятельность на 

территории нескольких государств.  

4. Глобальный. Подразумевает международный уровень. 

 По взаимоотношениям с государством радикализм делят на два 

больших типа: 

1. Внешнегосударственный. Подразумевает либо «подрывную 

деятельность» в других странах либо международный масштаб. 

2. Внутригосударственный. Либо радикальное движение преобладает в 

государстве, либо составляет системную, либо крупную внесистемную 

оппозицию. 

 По идеологической мотивации радикализм может подразделяться на 

христианский, исламский, иудаистский и дхармический. Автор также 

отмечает, что при этом могут использоваться как «левые», так и «правые» 

идеологические принципы
19

. 
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 Религиозный радикализм имеет под собой глубинные причины 

происхождения. Зачастую эти причины могут быть неявными и их тяжело 

отследить. Дело в том, что часто религиозный радикализм может 

переплетаться и действовать, как бы сообща с другими видами экстремизма 

или же перенимать какие-то отдельные признаки и особенности. А.А. 

Нуруллаев утверждает, что очень часто радикализм религиозный 

переплетается с этнонационализмом, такое смешение значительно расширяет 

социальную базу подобных явлений. Существуют основные факторы 

возникновения радикализма: социально-экономические кризисы, рост анти 

социальных проявлений, ухудшение социальных перспектив населения, 

страх перед будущим, ущемление законных прав и интересов религиозных и 

этнических общностей, обострение этноконфессиональных отношений. 

Также причиной возникновения может стать деятельность харизматического 

лидера, например проявление политических амбиций.
20

И.В. Астэр, Н.Ю. 

Кучукова, Н.В.. Серов в свою очередь выделяют всего лишь три крупные 

причины:  

1. Социальные. В основе социальных причин лежит недовольство 

населения и чувство несправедливости. Сопровождается резким 

падением уровня жизни, неспособность действующей власти решить 

социально-экономические проблемы, коррупция, произвол со стороны 

крупных корпораций. 

2. Политические. В современном информационном обществе любая 

идеология стремиться доказать своѐ право на власть и господство. С 

возросшей популярностью идей безрелигиозного гуманизма и 

секуляризации религиозные экстремисты остаются обособленными, 

что укрепляет их веру в непогрешимость и в то, что только им 

доступна истина бога.  

3. Глобалистические. Информационная революция привела к быстрому 

распространению религиозных учений и их трансформации. Утрата 
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верующими одной конфессии единой цели, индивидуальное отношение 

к религии приводит к разногласиям и росту нетерпимости в рамках 

одной религиозной системы.
21

   

А. Муминов выделяет помимо трѐх вышеупомянутых, выделяет ещѐ 

экономические причины, суть их заключается в следующем: Резкое 

несоответствие уровня экономического развития между северными, южными 

и восточными странами в условиях ограниченных финансовых, 

материально–технических и ресурсных 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
22

. 

Из всего этого можно сделать вывод, что религиозный радикализм является 

сложным разноплановым явлением, которое имеет множество 

отличительных особенностей от радикализма идеологического, однако часто 

они могут переплетаться и становить неразрывно связанными. Также 

существует большой перечень причин, которые провоцирует возникновение 

религиозных радикальных сообществ.   
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2. Опыт проявлений радикальных политических течений и участие 

молодежи в них. 

2.1 Леворадикальные организации и общественные движения в 

современной России. 

 

 

На сегодняшний день левые политические партии и общественные 

движения в России не обладают поддержкой широких масс и значительными 

властными и экономическими ресурсами. Это в первую очередь связано с 

негативным наследием СССР и с не оправдавшимися надеждами на 

социализм, со снижением революционного потенциала, что вызвано 

системным кризисом левой идеи, на фоне постиндустриальных тенденций: 

изменения характера, условий труда и самой структуры рабочего класса. 

Леворадикальные политические движения принимают более умеренные 

формы, а те, кто не изменяет революционным идеям,  малочисленны и 

политически безобидны.  Следует отдельно рассмотреть парламентских 

левых и внепарламентских оппозиционных левых, они отличаются как с 

точки зрения системной организации, так и с позиции политических методов 

действия. 

Главной, номинально левой партией в России является КПРФ, но в 

реальности же данная политическая партия уже давно не является левой. 

Хотя бы, потому что весь революционный потенциал и амбиции присущие 

коммунистической партии сведены к нулю. КПРФ, как стандартная 

системная партия, решает свою основную проблему - привлечение 

электората, причем способы решения этой проблемы вызывают вопросы к 

партии, которая провозглашает себя коммунистической. Ряд позиций, на 

которых настаивает партия, никак не могут сочетаться с концепцией 

марксизма-ленинизма (которого КПРФ официально придерживается), что 

вызывает непонимание со стороны, избирателей, которые знакомы с данной 
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политической теорией. Также, постоянно обрушивается критика со стороны 

малочисленных леворадикальных организаций, действующих на территории 

России. Из-за отказа от революционных идей, позиции КПРФ неизменно 

съезжают вправо, становясь все более умеренными. Об этом говорит: 

политика направленная на сближение с РПЦ, постепенный отказ от идей 

интернационализма и проявление патриотических тенденций, 

антимиграционная риторика. Справедливая Россия, является второй левой 

парламентской партией, действует в рамках политики нового социализма, 

существует с 2006 года, таким образом, является  относительно молодой и не 

пропагандирует леворадикальных идей. Что касается молодежных 

организаций, созданных при этих политических партия, на базе КПРФ 

действует «Ленинский коммунистический союз молодѐжи Российской 

Федерации» -  общероссийская молодежная общественная коммунистическая 

организация, позиционирующая себя как наследник ВЛКСМ на территории 

Российской Федерации. Имеют следующее программное заявление - 

«Ленинский Коммунистический Союз молодежи Российской Федерации 

объединяет молодых граждан страны, которые разделяют коммунистические 

идеалы и считают социализм единственной моделью развития, с помощью 

которой Российская Федерация сможет преодолеть системный кризис в 

экономике, в социальной и политической сфере, и стать в полной мере 

самостоятельным, процветающим государством»
23

. Ведут различную 

общественную деятельность, уделяя особое внимание 

антиглобалистическому движению и различного рода уличным 

выступлениям и демонстрациям. Также участвуют в реализации 

общероссийских проектов различной направленности. «Молодые социалисты 

России» – молодежная организация, действующая на базе партии 

Справедливая Россия. Объединила в себе  молодѐжные движения Российской 

партии Жизни, Народной партии, Социал-демократической партии России, 

партии «Родина», Российской партии пенсионеров, общественные 
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организации «Мир слабослышащих», «Гражданское общество». Участвует и 

организовывает акции и проекты, направленные на патриотическое 

воспитание, образование, здоровый образ жизни и установление равенства и 

демократии в обществе. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день в России нет системных политических леворадикальных партии.  

Что касается внесистемной оппозиции, то на территории России 

действует достаточно большое количество левых организаций радикального 

толка. Стоит отметить, что основной движущей силой данных организаций 

является молодежь, как наиболее реакционная социальная группа. 

Рассмотрим несколько таких организаций и объединений. 

«Автономное действие»  - российская общественная организация, 

позиционируют себя как анархо-коммунистическое объединение. 

Организация провозглашает реализацию свободного коммунизма 

основанного на таких принципах, как прямая демократия, общественное 

самоуправление и федерализм. Проводит различные общественные 

протестные акции: в 2007 году, совместно с экологами основали 

экологический лагерь в городе Ангарск и протестовали против расширения 

производства по обогащению ураном. Данная акция закончилась трагически–  

на лагерь было совершено нападение неонацистов, в результате чего погиб 

один из участников Автономного действия. В 2010 году организовали акцию 

«За бесплатный общественный проезд» в рамках которой прошли митинги, 

акция также не увенчалась успехом. В 2012 году в Симферополе провели 

молодежную акцию против введения комендантского часа для лиц младше 

18 лет, она также ни на что не повлияла. В протестных акциях Автономного 

действия участвуют всегда не более 40-50 человек, как правило, это молодые 

люди от 20 до 30 лет. Акции, по – сути, никогда не заканчиваются успешно, 

никакой отдачи от действующей власти не следует. Данная организация не 

несет в себе реальной политической силы. 
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«Левый фронт» — леворадикальная организация, объединяющая 

сторонников социалистического развития в России, объединяет в настоящее 

время несколько левых организаций, при этом членство в Левом Фронте не 

обязывает его участников покидать свою собственную организацию. 

Участвовали в организации акции «День гнева», в которой принимали 

участие  российские оппозиционные партии, движения, выступающие за 

защиту граждан от ухудшения социально-экономического положения. В ходе 

митингов выдвигались также и политические требования — свободные 

выборы, расширение полномочий местного самоуправления, отставка 

коррумпированных чиновников. Ежегодная молодежная акция левых сил 

России «Антикапитализм» включает в себя шествие, митинг и рок-концерт. В 

акциях левого фронта редко принимает участие более 500 человек. 

Арт - группа «Война» - российская леворадикальная группа, 

образованная в 2007 году, действует исключительно в области 

концептуального протестного уличного искусства, в группу входят не менее 

60-ти человек: в основном молодые люди - уличные художники, студенты, 

журналисты и т.д. Имеет широкую известность благодаря более чем 15 

скандальным акциям в разных городах Росиии, каждая из акций носит ярко-

выраженный провокационный характер и вызывает широкий общественный 

резонанс. 7 апреля 2011 года группе была присуждена премия «Инновация» в 

номинации «Произведение визуального искусства», Конкурс проводится 

Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации.
24

 

«Pussy Riot» - российская, анархо-феминистическая панк-рок-группа, 

действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои 

выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для 

этого местах. Участницы утверждают, что часто меняются именами друг с 

другом. По их словам, анонимность и скрывающие лица маски были 

заложены в образ группы, чтобы избежать фиксации публики на конкретных 
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личностях. В группе отсутствует постоянный состав, предполагается 

свободное вступление в неѐ, утверждалось также, что возможны 

выступления в образе Pussy Riot любых других участниц, разделяющих 

взгляды движения.
25

 Каждую из своих акций группа сопровождает либо 

«нелегальным туром», состоящим из серии выступлений, включающих в себя 

необычное освоение пространства и живое исполнение песни под 

аккомпанемент электрогитары, либо единственным выступлением в таком же 

формате. Несанкционированность участницы считают необходимым 

условием выступлений и сущностным компонентом своего творчества 
26

. 

Самой известной акцией стала «панк-молебне» в храме Христа Спасителя, 

результатом которого стали судебные процессы над участницами группы. 

Суд признал вину 3 участниц группы и назначил наказание в виде тюремного 

заключения. Примечательно, что возраст каждой из участниц на момент 

задержания, не превышал 25 лет. 

Мной была рассмотрена только малая часть леворадикальных 

политических движений и организаций, действующих на территории России. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов: во всех упомянутых 

организациях молодежь составляет наибольшую часть от всех участников, 

оппозиционные левые движения радикального толка носят маргинальный 

характер, не несут в себе системной программы и не имеют четкой 

структуры, что и является причиной их политической несостоятельности.  

 

 

2.2  Праворадикальные организации и общественные движения в 

современной России. 
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На сегодняшний день праворадикальные движения в России 

представлены в большем количестве, чем леворадикальные. Что касается 

системных правых сил, то только одна партия – ЛДПР, придерживается 

таких идеологических  пунктов как: этатизм и национализм, которые можно 

определить как  радикально правые.   Однако четко определить ЛДПР, как 

праворадикальную партию нельзя, более того, немало современных 

политологов сомневаются в ее оппозиционности. Молодежная организация, 

действующая на базе ЛДПР, проводит акции политического, культурно-

просветительского и социального характера, также организовывают пикеты и 

митинги, реагируя на единичные нарушения закона и факты 

«несправедливости». Важно отметить, что акции никогда не выходят за 

рамки законодательства и носят мирный характер. 

Теперь рассмотрим внесистемные ультраправые организации, 

действующие на территории России.  

«Русское национальное единство» -  российская ультраправая 

националистическая организация, основанная в 1990 году Александром 

Баркашовым. Идеологией РНЕ является смесь традиционного русского 

черносотенного национализма и национал-социолизма. Члены РНЕ 

исповедуют агрессивный антикоммунизм, антикоммунизм и антисемитизм. 

Воспевают идеалы чистой русской нации и русской духовности, то есть 

православия, только, в так называемой, «исконной форме». Имя бессменного 

лидера РНЕ – Александра Баркашова стоит упомянуть, так как его работа 

«Эра России», в которой изложены основные принципы идеологии 

подконтрольной ему организации, легла в основу «Азбуки русского 

националиста» изданной в 1994г.
27

 Книга является «настольной» для 

представителей русского национализма. Касательно стилистики - подражание 

германским нацистам со стороны участников РНЕ очевидно. Эмблема, 

содержащая свастику, приветствие вскидыванием правой руки и 
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соответствующая форма. РНЕ функционировала как организация 

военизированного типа, официально регистрируясь как военно-

патриотические клубы. Члены движения, занимались силовыми видами 

спорта, строевой подготовкой, учились стрелять. Численность РНЕ во время 

расцвета организации, по наиболее правдоподобным оценкам, колебалась 

вокруг 15-20 тысяч действующих членов. Отделения организации 

действовали практически по всей России, а также были активны в Украине, 

Белоруссии, Латвии, Эстонии. Однако организация раскололась в 2000 году 

на несколько враждебных по отношению друг к другу группировок, которые 

потеряли силу и влияние, но, время от времени заявляют о себе нападениями 

на представителей других народностей и продолжают вести активную 

пропагандистскую деятельность, с целью привлечения молодых кадров. 

Также участвуют в Русском марше - ежегодные шествия и митинги 

представителей русских националистических организаций и движений в 

различных городах России и стран СНГ. Членами организации на 

протяжении всего срока существования было совершено сотни 

преступлений, в том числе убийства, грабежи и избиения. РНЕ сохранила 

широкий территориальный охват, и, не смотря на раскол, остается самой 

хорошо структурированной и распространенной националистической 

организацией в России. 

«Великая Россия» — незарегистрированная националистическая 

политическая партия, создана относительно недавно, в 2007 году, Партия 

дважды подавала документы на официальную регистрацию, но в обоих 

случаях в регистрации было отказано. Основным документом партии 

является «Русская доктрина», в ней описаны мотивы и способы возрождения 

традиционных принципов, культурных и моральных ценностей русской 

цивилизации в целях развития России. Данный проект является 

конкретизированной смысловой платформой, охватывающей все сферы 

жизни русского человека, призванной вывести страну из периода стагнации 

на путь устойчивого динамичного развития и процветания. В тексте 
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доктрины предусматривается возможность перехода из режима светского 

государства в режим государства конфессионального в будущем, введение 

цензуры, определение России как мононационального государство с 

национальными меньшинствами.
28

 Партия не замечена в организации 

крупных акций и митингов, является малочисленной и поддерживается 

откровенно малым количеством людей. 

«Союз православных хоругвеносцев» - религиозно-политическая, 

националистическая  организация, действующая на территории России. 

Определяет своими целями укрепление и распространение православной 

веры, восстановление самодержавной монархии, возрождение русского 

национального самосознания и российского патриотизма на всей территории 

Российской империи.
29

 Лозунг «Православие или смерть!» стал причиной 

официального судебного обвинения в экстремизме, также организация 

неоднократно обвинялась в пропаганде гомофобии, расизма и национальной 

нетерпимости. Основная часть деятельности СПХ включает крестные ходы, 

христианские шествия, народные собрания в публичных местах. В числе 

самых известных акций: сожжение книг - накануне выхода в продажу 

русского перевода книги «Гарри Поттер и Дары Смерти», активисты СПХ 

провели акцию сожжения «богопротивной книги»
30

; На Славянской площади 

в Москве активисты СПХ совершили символический акт похорон теорий 

дарвинизма и атеизма. В чѐрный деревянный гроб хоругвеносцы положили 

большого игрушечного орангутана с табличкой на груди «Дарвинизм. 

Атеизм». Участники митинга вбили в грудь обезьяне осиновый кол — как 

пояснил собравшимся глава СПХ Леонид Симонович-Никшич, «именно так в 

древности расправлялись с сатанинскими культами». Затем хоругвеносцы 
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отнесли на плечах гроб за памятник святым Кириллу и Мефодию, пообещав 

непременно зарыть его на каком-нибудь пустыре вне городской черты.
31

 

«Божья воля» - довольно немногочисленное православно-

общественное движение, состоящее из около трех десятков молодых людей и 

широко известное своими провокационными акциями, придерживаются 

принципов фундаментализма, национализма, этатизма и якобы, 

православного христианства. Группа организовала и приняла участие во 

множестве акций, среди которых: митинги против абортов, срыв выставки 

современного искусства в Москве, акция у памятника Сталина - во время 

возложения цветов лидер движения Дмитрий Энтео (Цорионов) бросил в 

памятник две гвоздики и нелицеприятно высказался о бывшем лидере 

Советского государства, что вызвало потасовку, в ходе которой Цорионов 

был задержан сотрудниками полиции. Кроме провокационных выходок 

отдельных представителей «Божьей воли», данное общественное 

объединение ничем не примечательно, отсутствует четкая программа, 

структура, цели и задачи, однако попытки создания были. Дмитрий 

Цорионов разместил на своей странице в социальной сети, политическую 

программу, с которой он планировал баллотироваться в депутаты, однако 

спустя пару месяцев удалил ее. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы - русское 

националистическое движение пережило свой расцвет в 90-е годы и на 

данный момент находится в стадии упадка. Это связано, в первую очередь, с 

оттоком молодежи из данных организаций, и неспособностью этих самых 

организаций подстроить пропаганду под новые поколения молодежи, 

националистические идеи стали менее популярны в наше время. Упадок 

националистических идей вызвал существенный спад интереса молодежи к 

субкультуре скинхедов, которые в 90-е были достаточно широко 

распространены и составляли значительную часть участников 
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националистических организаций. Государство активно борется с 

ультраправыми объединениями, и регулярно запрещает их деятельность. На 

сегодняшний день не существует крупных националистических организаций, 

которые представляли бы собой реальную политическую силу. Что касается 

деятельности радикальных религиозных фундаменталистов, то их активность 

возрастает в последние годы, количество присоединяющейся молодежи 

увеличивается. Это связано с расширением влияния церкви на 

государственном уровне, все большим проникновением религии в 

общественную жизнь в  пропаганде идей православия в школах. Идеологи 

религиозных радикальных организаций пользуются популярностью 

православия у молодежи, искажая идеи и смыслы в свою пользу. 

Деятельность этих организаций гораздо реже пресекается государством в 

отличие от тех же националистов, что тоже способствует росту 

популярности. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав ультраправые и ультралевые организации, 

действующие на территории России, я выяснил, что в системе 

государственной власти, политические партии, придерживающиеся 

радикальных идеологий нет. Внесистемные ультралевые организации 

представлены в большом количестве, их отличительной особенностью 

является активность в проведении акций, митингов и других форм 

общественных протестов. Однако эти движения отличаются слабой 

структурной организацией. Ультраправых организаций также очень много, 
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но большая часть из них уже запрещена на территории России. Они 

отличаются лучшей организацией на фоне левых, но не ведут такой активной 

общественной деятельности. Стоит отметить маргинальный характер 

практически всех радикальных организаций и их политическую 

несостоятельность. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что  молодежь 

играет определяющую роль в возникновении, развитии и деятельности 

радикальных общественных течений. Радикальные идеологии привлекают 

молодых людей простотой аргументации и поверхностностью 

пропагандируемых идей. Конечно, в своей сути теоретические работы 

основных мыслителей содержат в себе намного более сложные, 

структурированные идеологические и политические системы, чем может 

показаться на первый взгляд. Неспособность или нежелание вникнуть и 

разобраться, манипуляции и пропаганда со стороны старших и 

идеологически сформировавшихся лидеров, низкий уровень политической 

грамотности, желание просто и быстро изменить мир к лучшему заставляет 

молодых людей вступать в ряды организаций радикального типа. Важно 

понимать, что решение точечных задач – это еще не решение всей проблемы, 

которая, как правило, имеет сложную многоуровневую структуру. Если 

изгнать или уничтожить на территории государства всех людей, неугодной 

национальности, веры или идеологии то проблемы преступности, 

иммиграции, экономики и т.д. от этого не наладятся. Или же если разрушить 

государственную власть, уничтожить все системы регулировки 

общественной жизни и полностью отказаться от услуг государства, это 

скорее приведет к хаосу, чем к утопии. Основная проблема современных 

радикальных движений в том, что они хотят все разрушить и ничего не 

предлагают взамен, в этом, по моему мнению, и состоит их поверхностность.  
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