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2.1. Структура и виды экстремизма 
 

Проанализируем внутреннюю структуру экстремизма и взаимосвязь его 
основных элементов. Экстремизм включает в себя три основных элемента: 
экстремистскую идеологию, экстремистскую деятельность и экстремистскую 
организацию. 

Базовым элементом является экстремистская идеология, поскольку она 
мотивирует экстремистскую деятельность и является основой сплочения и 
деятельности экстремистской организации. При определении экстремизма в 
литературе обычно акцент делается именно на характеристику 
экстремистской деятельности, а экстремистская деятельность, главным 
образом раскрывается через перечисление основных видов экстремистских 
действий.  

Так, согласно Федеральному закону «О противодействии 
экстремистской деятельности» в состав экстремистской деятельности входят: 
- деятельность общественных организаций, СМИ или физических лиц по 
организации действий, направленных на насильственное изменение основ 
конституционного строя; 
- нарушение целостности и подрыв безопасности РФ; 
- захват или присвоение властных полномочий; 
- создание незаконных вооружённых формирований; 
- осуществление террористической деятельности либо её публичное 
оправдание; 
- возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни; 
- унижение национального достоинства; 
- массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма по мотивам 
различного рода ненависти либо вражды; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан; 
- воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, 
избирательных комиссий и должностных лиц этих органов, соединённые с 
насилием или угрозой его применения; 
- публичная клевета в отношении лица, занимающего государственную 
должность, соединённая с обвинением этого лица в экстремистской 
деятельности; 
- применение насилия либо угроза его применения в отношении представителя 
власти или его близких; 
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; 



действия, направленные на нарушение прав и свобод человека и гражданина; 
- причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, 
расовой и прочей принадлежностью; 
- создание и распространение материалов, предназначенных для публичного 
распространения, содержащих вышеперечисленные признаки; 
- пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики; 
- публичные призывы либо распространение материалов, побуждающих к 
осуществлению экстремистской деятельности; 
- финансирование экстремистской деятельности или иное содействие ее 
подготовке и совершению»1. 

Главным при определении экстремистской деятельности является не 
простое перечисление разновидностей конкретных действий экстремистов, а 
четкое указание на ее идеологическую основу. Экстремистской является 
деятельность, обусловленная и мотивированная экстремистской идеологией. 

Субъектом экстремистской деятельности может быть отдельная 
личность или социальная группа, либо этническая группа, либо целая страна 
или народ, поставленный в критическую ситуацию, которая угрожает ему 
потерей самоидентичности, социального статуса или самого физического 
существования. Но чаще всего субъектом экстремистской деятельности 
становится часть социальной общности, находящаяся в наиболее нестерпимом 
положении и психически неустойчивая и восприимчивая к радикальной 
экстремистской идеологии. Эту часть иногда называют маргинальными 
группами. Внешним объектом экстремистской деятельности могут либо люди 
(отдельные личности или социальные группы), отнесенные к категории 
врагов, либо различные социальные объекты, институты, организации, 
олицетворяющие в сознании экстремистов ненавистный социальный порядок. 
Таким образом, экстремизм – это дезориентированная, превратная агрессия, 
направленная не на действительный объект, а на его превратное воплощение. 
При этом часто подвергаются агрессии совершенно случайные и ни в чем не 
повинные жертвы, играющие роль «козлов отпущения». Естественно, что эта 
агрессия, ложно направленная, вовсе не исправляет, а лишь усугубляет 
критическую ситуацию, раскручивая в обществе маховик насилия, ненависти 
и страха. Психологической мотивацией экстремизма является социальный 
страх и спровоцированная им агрессия и жестокость. Причем, чем активнее и 
больше погружается экстремист в экстремистские действия, тем сильнее в нем 
становятся экстремистские психологические переживания и мотивы, 
побуждающие субъект к дальнейшей эскалации экстремистского действия. 

Цель экстремистской деятельности носит двоякий, оборонительно 
наступательный характер. Экстремистская деятельность преследует, прежде 
всего, цель защиты, хотя и чрезвычайными, не всегда адекватными и часто не 

                                                           
1 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». М. 2007. 



легитимными средствами, ущемленных социальных интересов личности или 
определенной социальной группы. Поскольку защита эта носит агрессивный, 
активный характер, постольку второй целью экстремистской деятельности 
является нанесение максимально возможного ущерба политическим 
оппонентам, принимающим в сознании экстремистов «образ главного врага». 
Конечной целью развитой формы экстремистской деятельности является 
реформирование сложившейся социальной системы в направлении 
консервации тех условий, которые обеспечили бы сохранение и наибольшее 
процветание именно данной социальной группы. 

Итак, экстремизм есть сложное социальное явление, включающее в себя 
три основных рассмотренных нами выше элемента: экстремистскую 
идеологию, являющуюся базисом экстремизма; экстремистскую деятельность, 
являющуюся осуществлением, воплощением в жизнь экстремистской 
идеологии; экстремистскую организацию, являющуюся формой социальной 
организации экстремистской деятельности. 

Для анализа конкретных проявлений экстремизма, необходимо дать 
классификацию форм экстремизма. На сегодня, единой, общепризнанной 
классификации форм экстремизма не существует. В литературе упоминаются 
следующие основные виды экстремизма: религиозный, политический, этно-
религиозный, национальный, экологический, государственный, 
экономический, потребительский, молодежный, эзотерический, правый, 
левый, книжный, экстремизм в Интернете. Все эти разновидности выделяются 
по различным признакам, но чаще всего по сфере деятельности, в которой он 
проявляется или по характеру содержания экстремистской идеологии, его 
целям. 

По субъекту мы можем выделить такие виды экстремизма, как 
индивидуальный, социально-групповой, этнический, государственный, 
цивилизационный. 

В зависимости от формы экстремистской идеологии, определяющей 
сознательную мотивацию экстремистского действия можно выделить 
следующие виды экстремизма: политический экстремизм, религиозный 
экстремизм, этический экстремизм, эстетический экстремизм. Внутри этих 
видов, в зависимости от конкретного содержания экстремистской идеологии, 
выделяются их разновидности. 

В структуре экстремизма как особого психического склада личности 
выделяются: 

- экстремистская идеология как содержательная основа или ядро 
экстремистской психики; 

- возникающая на почве экстремистской идеологии в результате 
воспитания или самовоспитания в экстремистском сообществе или 
благоприятной социальной среде экстремистская направленность личности; 

- экстремистские эмоциональные переживания; 
- экстремистское поведение. 



Второй и третий элементы экстремистского склада личности можно 
назвать экстремистской психологией. Экстремистский психический склад 
личности возникает на основе экстремистской идеологии, предлагающей 
иллюзорную и деструктивную программу изменения социальной среды или 
ситуации, когда эта идеология становится ядром направленности личности и 
определяет ее эмоциональную жизнь и практическое поведение. 

 
2.2. Истоки и причины экстремизма. 

 
Экстремизм порождают различные факторы: слом сложившихся 

социальных структур; обнищание массовых групп населения; экономический 
и социальный кризис, ухудшающий условия жизни большинства населения; 
ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; падение 
исполнительной дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад 
прежней системы ценностей; нарастание чувства ущемления национального 
достоинства и т.д. В этом перечне названы, конечно же, не все причины 
экстремизма, но указаны многие основные социально-экономические и 
политические причины. 

Истоки экстремизма следует рассматривать комплексно. При этом 
можно выделить четыре основные группы факторов, которые только вместе 
создают экстремальную социальную ситуацию, обеспечивающую готовность 
и способность определенных социальных групп к экстремистской 
деятельности или комплекс мотивации экстремизма: социально-
экономические, политические, идеологические и психологические (сюда 
входят и социально-психологические индивидуально-психологические 
факторы, которые взаимосвязаны друг с другом). Кроме того, для 
непосредственного начала экстремистской деятельности необходим толчок 
или повод, который, конечно же, не следует отождествлять с причинами 
экстремизма. 

Рассмотрим комплекс причин, порождающих экстремизм. К социально-
экономическим факторам, создающим почву для проявлений экстремизма, 
безусловно, относится резкое критическое падение уровня жизни 
определенной социальной группы, понижение ее социального статуса и 
связанных с ним реальных прав и свобод в данной социальной системе. 
Причем, это падение уровня жизни должно быть достаточно длительным. 
Вторым социально-экономическим фактором, порождающим экстремизм, 
является социальная бесперспективность данной социальной группы, 
выражающаяся в отсутствии у этой группы реальных экономических 
возможностей хотя бы в отдаленном будущем качественно улучшить свое 
положение, или, хотя бы обеспечить свое социальное самосохранение. 
Третьим социально-экономическим фактором экстремизма является 
обострение социально-групповых конфликтов на основе перераспределения 
общественной собственности и общественных доходов, в основе которого 



лежит стремление одних общественных групп резко усилить уровень 
эксплуатации других общественных групп. Экономические факторы 
экстремизма складываются в результате перехода определенной социальной 
системы, или определенной цивилизации в состояние социально-
экономического кризиса. Таким образом, экономические и социальные 
кризисы общественных систем являются социально-экономической почвой 
экстремизма. 

Обычно социально-экономические кризисы сопровождаются резкой 
активизацией и обострением политической борьбы, в которой 
противоборствующие политические группы, партии по закону политической 
индукции раскручивают маховик все более экстремистских форм 
политической борьбы. Правящие политические силы вынуждаются ситуацией 
общего социального кризиса к проведению определенных реформ. 

Поскольку любые реформы в принципе изменяют существующие, 
сложившие социальные отношения, распределение национального дохода, 
социальные статусы основных социальных групп, постольку любые 
реформаторские действия власти создают почву для экстремистской 
деятельности. 

Итак, к основным политическим факторам экстремизма следует отнести: 
кризис традиционной системы управления; политические и социально-
экономические реформы власти в ситуации кризиса; обострение политической 
борьбы, являющееся естественной реакцией общества и особенно 
политической оппозиции на политический кризис и реформаторские 
преобразования. 

Обобщая социально-экономические и политические причины 
экстремизма, мы можем сделать вывод, что общей причиной экстремизма 
является системный кризис определенного социально-исторического 
организма и обострение всех форм социальной борьбы и всех видов 
внутрисоциальных конфликтов, обусловленное этим кризисом. 

Как мы уже установили ранее, основным критерием экстремизма 
является экстремистская идеология. Поэтому, формирование в ситуации 
системного социального кризиса экстремистской идеологии, причем обычно 
не в одной, а сразу в нескольких версиях, выражающих интересы разных 
социальных групп, является очередной необходимой причиной экстремизма. 
Формирование экстремистской идеологии происходит в результате острого 
кризиса традиционной, официальной идеологии, которая в кризисной 
ситуации утрачивает способность выполнять функции стабилизации 
социальной системы, теряет власть над сознанием масс. 

На замену ей вырабатываются различные версии альтернативных, в том 
числе и экстремистских идеологий, носящих чисто политический, 
религиозный, националистический, расистский или смешанный характер. Эти 
идеологии разрабатываются представителями маргинальной интеллигенции, 
находящейся в оппозиции по отношению к традиционной, оказавшейся в 



кризисе системе. Старые экстремистские идеологии модернизируются и 
приспосабливаются к новой ситуации. Естественно, что одной выработки 
экстремистской идеологии недостаточно. Эта идеология должна быть 
внедрена в массовое сознание. Поэтому деятельность теоретиков-
разработчиков экстремистской идеологии только в дополнении с 
деятельностью пропагандистов-распространителей этой идеологии может 
рассматриваться как идеологическая причина экстремизма. 

Очень большую роль в формировании экстремизма играют 
психологические причины. К ним относятся чувства и настроения, 
поведенческие установки, непосредственно мотивирующие экстремистские 
действия. Ситуация системного социального кризиса, конечно же порождает 
соответствующие эмоционально-психологические переживания у всех 
социальных групп. Те социальные группы, которые в результате этого кризиса 
оказываются перед угрозой социального исчезновения, испытывают 
постоянное и все усиливающееся состояние психологической фрустрации, 
вызванное ущемлением их жизненных потребностей. 

Этот эмоциональный котел способствует формированию 
экстремистских, радикалистских поведенческих установок, выражающихся в 
направленности на насильственные, жестокие действия по отношению к 
«врагам», которые рассматриваются как главная причина всех бедствий. 
Экстремистские установки поведения характеризуются убеждением, что 
только насильственными жестокими мерами и действиями возможно 
радикальное исправление нестерпимой ситуации, критического положения, в 
котором оказалась данная социальная группа. Экстремистские поведенческие 
установки характеризуются также ослаблением или вообще отключением 
всяких нормативных запретов, начиная от юридических и заканчивая 
нравственными. 

Для вспышки экстремизма, кроме указанного нами комплекса причин 
необходим еще определенный внешний толчок или повод, исполняющий роль 
спускового механизма или детонатора, обеспечивающего взрыв критической 
массы необходимых предпосылок экстремизма. Таким поводом в конкретных 
исторических ситуациях может быть что угодно: неудачное политическое 
действие или решение властей, техногенная или природная катастрофа, 
определенный индивидуальный экстремальный инцидент, даже специальный 
провокационный террористический акт. В критической ситуации системного 
социального кризиса, детонирующих взрыв экстремизма, повод или толчок в 
той или иной форме происходит независимо от воли и желания участников 
социального кризиса с такой же вероятностью, с какой происходит взрыв в 
наполненном взрывчатой смесью помещении, нагретом до критической 
температуры. 

Мы рассмотрели причины или истоки экстремизма в абстрактно 
теоретической форме. Причины экстремизма вообще при анализе тех или 



иных специфических форм и видов экстремизма должны быть 
конкретизированы. 

Каждый вид экстремизма имеет свои специфические причины, которые 
и должны быть установлены в каждом конкретном случае. 

 
2.3. Причины эскалации экстремизма в России. 

 
Если говорить о причинах экстремизма в современной России, то нужно, 

рассматривать их, во-первых, исторически, во-вторых, системно или 
комплексно. Историчность означает, что нужно установить 
последовательность событий, временную связь причин, породивших 
экстремизм в российском обществе во всех его разновидностях. Первичным 
истоком экстремизма в современной России является общий, системный 
кризис советской, социалистической системы, называемой чаще всего 
командно-административной системой. Этот кризис был усугублен кризисом 
системы межнациональных отношений и политической системы СССР. Он 
привел правящую партийно-административную верхушку советского 
общества к необходимости проведения коренных реформ. 

Проведение реформ предполагает выбор вариантов и, главное, выбор 
источников их финансирования. К сожалению, российские реформы 
проводились бессистемно, по худшим образцам и за счет интересов 
большинства трудящегося населения страны. Они привели к резкому падению 
уровня жизни большинства населения России, критическому социальному 
расслоению, несправедливому, криминальному переделу собственности. Они 
привели также к катастрофическому падению промышленного и аграрного 
производства, падению научного и интеллектуального, а также военного 
потенциала России. Разрушение СССР на почве экономического и 
политического кризиса в результате ошибочных действий руководителей 
бывших союзных республик стало еще одной усугубляющей этот кризис 
причиной. Все эти негативные последствия стали питательной почвой для 
целого набора острейших социальных конфликтов: 

- между ограбленным и брошенным в беспросветную нищету 
населением страны, и ее правящей верхушкой, состоящей из узкого слоя 
олигархов и чиновников, 

- между различными группировками правящей чиновничье 
олигархической касты в борьбе за власть и прибыли, 

- между бывшими союзными республиками в борьбе за передел 
союзного имущества, 

- между этническими группами российского многонационального 
государства. 

Необходимо указать целый комплекс причин, порождающих 
экстремизм в современной России. Это и социально-экономический кризис, 
и массовая безработица, и глубокое расслоение общества на узкий круг 



богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, и ослабление 
государственной власти, и дискредитацию ее институтов. На проявления 
экстремизма влияют и распад прежней системы ценностей, и правовой 
нигилизм, и политические амбиции религиозных лидеров, и стремление 
политиков использовать религию в борьбе за власть и привилегии. Вспышки 
экстремизма связаны и с нарушениями прав религиозных, этнических 
меньшинств, допускаемыми должностными лицами, и с деятельностью 
зарубежных религиозных и политических центров, нацеленной на разжигание 
в нашей стране политических, этнонациональных, межконфессиональных 
противоречий. 

В условиях социальной нестабильности возникает особенно острая 
политическая борьба за власть. В российских условиях эта борьба протекала 
во многом с использованием криминальных и экстремистских методов. 
Определенные финансовые и политические группировки использовали 
экстремистские действия для реализации своих корыстных политических 
целей. Для этого они организовали, финансировали и управляли 
деятельностью различных экстремистских организаций. Этот источник 
экстремизма в современной России нельзя недооценивать и сегодня. 

Если говорить об экстремистской идеологии в современной России, 
то чаще всего она принимает религиозную, политическую или этническую 
окраску. Но за любыми идеологическими обличиями за всеми формами 
проявления экстремизма в России мы должны обнаруживать его 
действительное, конкретное, социальное содержание, поскольку экстремизм 
выступает чрезвычайной формой разрешения социальных конфликтов и 
защиты теми или иными социальными группами своих коренных интересов, 
интересов самосохранения, сохранения своей социальной идентичности и 
своего социального существования. 

 
Контрольные вопросы к теме 
1. Что, на ваш взгляд, является психологической мотивацией 

экстремизма? 
2. Какова структура экстремизма? 
3. Каковы основы дифференциации экстремизма? 
4. Истоки и причины экстремизма – это понятия тождественные или 

раздельные? 
5. Охарактеризуйте причины эскалации экстремизма в России. 
6. Когда экстремизм получил распространение на территории России? 
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