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Человек и гражданин  
в системе безопасности12

Экстремизм как социальНо- 
психологическое явлеНие

Муращенкова Н.В., Гриценко В.В.

о стрейшая проблема, с которой столкнулось 
мировое сообщество на рубеже XX-XXI ве-
ков, — это проблема экстремизма, межкуль-

турных войн и междоусобиц, связанная с растущей 
интолерантностью современного общества, подо-
греваемой идеями псевдопатриотизма и призывами 
борьбы с «иными», «чужими» с целью сохранения 
собственной идентичности.

Проблема изучения экстремизма носит междис-
циплинарный характер, что обусловлено сложностью 
и спецификой данного явления. Наибольшее число 
работ, посвященных экстремизму, принадлежит 
философам, социологам, юристам, политологам1. 

1 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. — М.: 
Триада, Лтд, 2005. — 196 с.; Бааль Н.Б. Феномен молодежного 

Однако, несмотря на актуальность и интерес обще-
ственных наук к данному объекту исследования, на 

экстремизма. — Тверь: «Тверской государственный универ-
ситет», 2009. — 254 с.; Баева Л.В. Молодежный экстремизм в 
условиях современного кризиса культуры // 2000–2010 годы: 
эволюция и генезис структуры социально-политических от-
ношений в России и за рубежом. / Под ред. Д.П. Пискарева. 
Том 2. — М.: «Авантитул», 2010. С.143–147.; Бурковская В.А. 
Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным 
экстремизмом в современной России. М.: Институт правовых 
и сравнительных исследований, 2005. — 226 с.; Красиков В.И. 
Экстрим: междисциплинарное философское исследование при-
чин, форм и паттернов экстремистского сознания. М.: Водолей 
Publishers, 2006. — 496 с.; Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодеж-
ный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. М.: 
Academia, 2009. — 320 с.; Экстремизм и его причины /Под ред. 
Ю.М. Антоняна. — М.: Логос, 2011. — 288 с.

Аннотация: Предметом исследования является экстремизм как социально-психологический феномен. 
Цель работы — теоретический анализ социально-психологической сущности экстремизма и выработка 
определения экстремизма с позиции социально-психологического подхода. Авторами статьи выделен 
комплекс психологических причин, лежащих в основе данного явления и являющихся психологическими де-
терминантами формирования экстремистского сознания и поведения личности (выраженная экстремаль-
ность личности в сочетании с нравственным нигилизмом, нарушенным чувством базового доверия к миру, 
ксенофобией и агрессивностью), дано авторское определение экстремизма. Методологической основой 
исследования являются комплексный и системный подходы, представленные в отечественной психологии. 
Экстремизм как социально-психологическое явление рассматривается в контексте изучения психологии зла 
и насилия и включается в проблемное поле такого нового научного направления отечественной психологии 
как психологическая безопасность. Методы исследования — теоретический анализ, синтез, обобщение. 
Согласно авторскому определению, экстремизм как социально-психологическое явление, проявляющееся на 
уровне личности — субъекта социальных отношений, — это вид насилия, целенаправленное преднамеренное 
агрессивное поведение личности (речевое или деятельное) по отношению к другому человеку или социальной 
группе, связанное с нарушением базового чувства доверия к миру, мотивированное идеологией личного пре-
восходства, нетерпимостью и ксенофобией к объекту насилия. Сформулированное определение раскрывает 
возможности и направления дальнейших эмпирических исследований в области психологии экстремизма, 
результаты которых важны с точки зрения эффективной организации психопрофилактики и психологи-
ческой коррекции экстремистских проявлений в различных возрастных и социальных группах населения.
Ключевые слова: экстремизм, социально-психологический подход, насилие, экстремистская идеология, 
экстремальность, нравственный нигилизм, базовое чувство доверия, враждебность, ксенофобия, агрессия.
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при исследовании экстремизма как вида насилия и 
жестокости. Отечественный психолог, специалист 
в области психологии терроризма В. А. Соснин 
объясняет наличие в обществе различных (часто 
противоречивых и полярных) интерпретаций дан-
ного явления разностью ценностных подходов тех 
сообществ (религиозных, этнических, правозащит-
ных и других), которые, транслируя свое понимание 
экстремизма, формируют тем самым общественное 
мнение4. Зарубежные ученые также указывают на 
субъективность и политизированность возможных 
ответов на вопросы о том, что следует считать 
экстремистскими видами деятельности, и каких 
людей называть «экстремистами»5. Таким образом, 
многозначность трактовок экстремизма в науке и 
обществе наряду с ростом числа экстремистских 
проявлений, диктуют необходимость выработки 
единого понимания данного феномена. Эта проблема 
особенно значима в свете того, что экстремистские 
проявления квалифицируются в нашей стране как 
противоправные наказуемые деяния, но при этом, 
не всегда отличаемые от других схожих форм от-
клоняющегося поведения.

Правовая трактовка экстремизма представлена 
в Федеральном законе РФ от 25 июля 2002 г. «О 
противодействии экстремистской деятельности»6. 
Данное определение конкретизирует формы про-
явления экстремизма и описывает круг действий, 
составляющих экстремистское поведение, однако, 
не дает представления о сущностных характери-
стиках данного феномена. Слово «экстремизм» 
(франц. extremisme, от лат. extremus — крайний) 
не является новым для общества и науки и име-
ет давнюю историю, оно пришло из латинского 
языка еще в XVII веке. Однако, окончательное 
смысловое значение данного термина (в его со-
циально-политическом контексте) сформирова-
лось значительно позже, в XX веке. В Большой 
советской энциклопедии представлено следующее 

4 Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: Соци-
ально-психологический анализ. — М.: Институт психологии 
РАН, 2008. — 240 c.
5 Coleman Peter T., Bartoli Andrea. Addressing Extremism. 
Position paper New York: Columbia University, The International 
Center for Cooperation and Conflict Resolution, 2003. P. 2.
6 Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 
2002 г. №114–ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148972 (дата обращения: 
05.12.13).

сегодняшний день тема экстремизма еще не получила 
системного теоретического социально-психологи-
ческого истолкования. Актуальность исследования 
экстремизма в социально-психологическом контексте 
обусловлена растущей необходимостью раскрытия 
психологической сущности данного явления и во 
многом связана с предполагаемыми возможностями 
психопрофилактики распространения экстремизма, 
особенно в молодежной среде.

Экстремизм как социально-психологический 
феномен может быть включен в проблемное поле 
такого нового для отечественной психологии 
научного направления как психологическая без-
опасность2. В плане методологической основы ис-
следований в области психологии экстремизма, на 
наш взгляд, значимую роль играют комплексный 
(Б.Г. Ананьев), системный (Б.Ф. Ломов) и субъ-
ектно-деятельностный (С.Л. Рубинштейн, А.В. 
Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская) подхо-
ды, представленные в отечественной психологии. 
Значимая проблема, стоящая на пути изучения 
экстремизма как социально-психологического 
феномена, — это операционализация понятия 
«экстремизм», выработка единого подхода к по-
ниманию сути данного явления.

Стоит отметить, что трудности, связанные с 
разработкой терминологии в данной области, су-
ществуют не только в психологии, но и в других 
гуманитарных науках. На сложности, связанные 
с операционализацией понятия «экстремизм», 
наряду с психологами указывают философы, со-
циологи, юристы, политологи3. Данные трудности 
определяются как сложностью самого феномена, 
его идеологической насыщенностью, так и присут-
ствием нравственного и морального компонента, как 
барьера на пути сохранения научного нейтралитета 

2 Проблемы психологической безопасности / Отв. ред.  
А.Л. Журавлев, Н.В. Тарабрина. — М.: Институт психологии 
РАН, 2012. — 440 с.
3 Баева Л.В. Молодежный экстремизм в условиях современ-
ного кризиса культуры // 2000–2010 годы: эволюция и генезис 
структуры социально-политических отношений в России и 
за рубежом. / Под ред. Д.П. Пискарева. Том 2. — М.: «Аван-
титул», 2010. С. 143–147.; Решетников М.М. Психопатология 
героического прошлого и будущие поколения // Прикладная 
психология. 1998. №4 С. 36–42.; Соснин В.А., Нестик Т.А. Со-
временный терроризм: Социально-психологический анализ. 
М.: Институт психологии РАН, 2008. — 240 c.; Экстремизм  
и его причины /Под ред. Ю.М. Антоняна. — М.: Логос,  
2011. — 288 с.; и другие. 
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тверждается и результатами проведенного нами 
эмпирического исследования12.

В то же время, несмотря на существующие 
терминологические сложности и размытость 
обыденных представлений, экстремистские прак-
тики — это реальность. Являясь многогранным, 
комплексным феноменом, экстремизм проявляется 
на различных уровнях. На социетальном уровне 
экстремизм можно рассматривать как форму со-
циальной девиации. В данном контексте экстре-
мизм становится, как правило, объектом изучения 
философии и социологии. На межгрупповом и 
межличностном уровне экстремизм часто рассма-
тривают как вид конфликтного взаимодействия, 
как форму борьбы за свои права, а также как «пре-
ступление ненависти»13. Данные аспекты явления 
чаще подвергаются анализу в юриспруденции и 
политологии. На уровне личности как субъекта 
социальных отношений экстремизм является ти-
пом девиантного поведения, проявлением кризиса 
идентичности. Данный уровень анализа соответ-
ствует проблематике социально-психологического 
подхода. Важное значение здесь имеет выявление 
социально-психологических детерминант развития 
и проявления экстремистского сознания и пове-
дения. При этом, несмотря на дисциплинарную 
специфичность подходов к анализу экстремизма, 
каждая из наук вносит свой значимый вклад в рас-
крытие и понимание сущности данного явления, 
и именно комплексный подход является наиболее 
продуктивным при исследовании такого сложного 
феномена, как экстремизм. Психология в данной 
системе призвана внести свой вклад в понимание 
сути феномена и преодолеть возникшее противо-
речие между потребностью в изучении психоло-
гической сущности экстремизма и недостатком 
исследований в данной области.

В современной научной литературе представлен 
широкий круг трактовок понятия экстремизм, спо-
собствующих раскрытию социально-психологиче-

12 Муращенкова Н.В. Структура социальных представлений 
молодежи об экстремизме и патриотизме. Современные иссле-
дования социальных проблем (электронный научный журнал). 
2012. № 12(20). URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/12/
murashchenkova.pdf (дата обращения: 05.12.13).
13 McDevitt J., Levin J., & Bennett S. Hate crime offenders: An 
expanded typology // Journal of Social Issues. — 2002. — № 58. —  
P. 303–318.; Sullaway М. Psychological perspectives on hate crime 
laws // Psychology, Public Policy and Law. — 2004. — Vol. 10. —  
№ 3. P. 250–292.

определение: «экстремизм - приверженность к 
крайним взглядам и мерам (обычно в политике)»7. 
Такое же определение представлено во многих 
других справочных изданиях8, его можно назвать 
традиционным, чаще всего используемым учены-
ми и политиками.

Таким образом, на сегодняшний день, в на-
учной литературе, государственной и обществен-
ной практике закрепилось довольно абстрактное 
определение, характеризующее экстремизм как 
приверженность к крайним взглядам и исполь-
зование радикальных методов для достижения 
целей. Многие ученые справедливо указывают 
на несостоятельность данного определения, не-
способного раскрыть сущностные черты явления, 
и в то же время несущего опасность включения в 
поле данного феномена явлений, по сути, не отно-
сящихся к проявлениям экстремизма9. Отдельные 
ученые вообще указывают на искусственность и 
бесполезность самого понятия «экстремизм», от-
рицая фактическое существование специфического 
экстремистского мышления и идеологии, допуская 
возможность признания только лишь экстремист-
ских практик10. При этом М.Я. Яхъев, ссылаясь на 
результаты опроса Фонда общественного мнения, 
отмечает, что в массовом сознании также отсут-
ствует единое понимание экстремизма11, что под-

7 Большая советская энциклопедия. Издание 1969–1978 
гг. URL: http://www.slovar.com.ua/bse.html (дата обращения: 
10.01.14).
8 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: 
Эксмо, 2008. — 944 с.; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка. — М.: Ити Технологии, 2003. — 944 с.; 
Пилипенко В.Ф. Безопасность: теория, парадигма, концепция, 
культура. Словарь-справочник. – М.: Пер Сэ, 2005. — 192 с.; 
Словарь по политологии / Под ред. В.Н. Коновалова. — Ростов-
на-Дону: РГУ, 2001. — 285 с.; и другие.
9 Морозова А.И., Харитошкин В.В. К вопросу о правовом 
понимании экстремизма // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2011. 
№27. С. 246–254.; Фетискин Н. П., Кондрат Б. Н., Миронова 
Т. И., Шепелева С. В. Психология молодежного экстремизма 
в российской ментальности: учебно-методическое пособие. —  
Кострома: КГУ им.. Н. А. Некрасова, 2007. — 36 с.; Яхъяев 
М.Я. Феномен экстремизма: методологические проблемы 
исследования // Научный вестник Волгоградской академии 
государственной службы. Серия «Политология и социология». 
2011. № 1 (5). С. 14–20.
10 Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. Быть свободным или бо-
роться с экстремизмом? // Новый мир. 2008. № 11. Журналь-
ный зал — интернет-портал. URL: http://magazines.russ.ru/
novyi_mi/2008/11/ma10.html (дата обращения 07.12.2013).
11 Яхъяев М.Я. Указ. соч.
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таких действий20. При этом центральным содержа-
тельным элементом насилия, по мнению ученого, 
является «принуждение, всегда осуществляемое 
через воздействие на психику человека средствами, 
посягающими на его физическое или духовное бла-
гополучие», а отличительными характеристиками: 
«применение силы, приводящее к ущербу, наносимо-
му основным человеческим потребностям или даже 
жизни вообще, опускающему уровень их удовлетво-
рения ниже потенциально возможного»21. При этом 
ученый отмечает, что угроза насилия также является 
насилием. Исходя из данных трактовок, по нашему 
мнению, экстремизм и его пропаганда представляют 
собой разновидность зла и насилия.

Рассмотрение экстремизма в контексте трех 
форм насилия, которые описывает в своей работе 
J. Galtung22 (прямое, структурное и культурное), по-
зволяет нам сделать вывод о том, что экстремистское 
поведение и деятельность отдельных личностей и 
групп можно отнести к прямому насилию; действия 
власти, общества, провоцирующие социальное, эт-
ническое и т. п. неравенство — к структурному на-
силию; а экстремистская идеология и ее пропаганда 
являются примером культурного насилия. При этом 
экстремистские идеи (как компоненты культурного 
насилия), обличенные в форму псевдопатриотизма, 
лжеборьбы за права народа, формирующие пози-
тивные представления об экстремизме и терпимое 
и/или позитивное отношение к данному явлению, 
в конечном счете, используются для оправдания и 
легитимизации прямого и структурного насилия (рас-
пространения социального неравенства и экстремист-
ских проявлений). В результате — экстремистские 
проявления начинают рассматриваться населением 
как необходимые, справедливые действия, нормаль-
ные, естественные явления. Все это в итоге ведет к 
экстремизации массового сознания, распространению 
и принятию в обществе экстремистской идеологии.

Специфическая идеология является одним из 
основных дифференцирующих признаков и необхо-

20 Ениколопов С.Н. Психология зла. // Психологические 
исследования духовно-нравственных проблем / Отв. ред.  
А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. — М.: Институт психологии 
РАН, 2011. С. 308–335.
21 Ениколопов С.Н. Психология зла. // Психологические 
исследования духовно-нравственных проблем / Отв. ред.  
А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. — М.: Институт психологии 
РАН, 2011. С.312.
22 Galtung J. Cultural Violence // Journal of Peace Research. 1990. 
Vol. 27. No3. PP. 291–305.

ской сущности данного феномена. К ним относятся 
понимание экстремизма: как формы отчуждения от 
общече ловеческих, общекультурных ценностей14; 
как деструктивной формы мировоззрения и поведе-
ния, крайней формы интолерантности, соединенной 
с агрессией и насилием15; как «озвученной» ксено-
фобии16; как агрессивного поведения в отношении 
«чужих», обоснованного враждебными установка-
ми17; как осознанной деятельности, направленной 
на достижение крайних, предельных состояний 
человеческого сознания, выражающейся в системе 
деструктивной активности и провоцирующей кон-
фликт18; как «вызывающе-отличного жизненного 
стиля некоторых групп людей, создающих свою 
особую субкультуру, «свой мир», чьи значения и 
ценности вступают в резкое, осознанное противо-
речие с общепринятыми взглядами, моралью 
окружающих»19, и другие. Наиболее перспективным 
и оправданным, на наш взгляд, является подход к ис-
следованию социально-психологической сущности 
экстремизма, реализуемый в контексте психологии 
изучения зла и насилия.

С.Н. Ениколопов, анализируя значения термина 
«зло», представленные в науке, приходит к выводу 
о том, что говорить о зле можно в том случае, если 
присутствуют следующие элементы: насильственные 
вредные действия, не соразмерные с провоцирую-
щими условиями, а также постоянство и повторение 

14 Томалинцев В. Н. Человек в XXI веке: поиск на грани 
творчества и экстремизма. — СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2001. — 69 с. 
15 Баева Л.В. Молодежный экстремизм в условиях современ-
ного кризиса культуры// 2000–2010 годы: эволюция и генезис 
структуры социально-политических отношений в России и за 
рубежом. / Под ред. Д.П. Пискарева. Том 2. — М.: «Авантитул», 
2010. С. 143–147. 
16 Юрасова Е.Н. Психологические особенности лиц, склон-
ных к экстремизму, терроризму и ксенофобии // Юридическая 
психология. 2008. № 4. С. 27–35.
17 Маланцева О. Д., Дозорцева Е. Г. Ксенофобия и молодежный 
экстремизм: истоки и взаимосвязи. // Психологическая наука и 
образование. 2012. №2. URL: http://www.psyedu.ru/files/articles/
psyedu_ru_2012_2_2930.pdf (дата обращения 06.12.2013).
18 Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление 
(философский анализ): автореф. дис … канд. филос. наук. — 
Саратов: Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2007. — 28 с.
19 Красиков В.И. Экстрим: Междисциплинарное философское 
исследование причин, форм и паттернов экстремистского со-
знания. — М.: Водолей Publishers, 2006. — 496 с. С.54.
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логической основы экстремизма является описанная 
еще в начале XX века С. Н. Булгаковым концепция 
«героизма самообожения»29. Суть психологического 
механизма реализации данной концепции состоит в 
том, что экстремист, имея определенный взгляд на 
мир, на общество, воспринимает себя как демиурга 
(спасителя, сверхчеловека), способного произвести 
переустройство общественной жизни согласно соб-
ственным представлениям и убеждениям. Подобное 
самоощущение экстремиста, как правило, довольно 
устойчиво в силу позитивного эмоционального под-
крепления, получаемого от осознания своей роли 
«героя», «реформатора». Данное самоощущение 
ведет к росту самоуважения, наполняет жизнь экс-
тремиста смыслом.

Описанная С. Н. Булгаковым психология ге-
роизма не теряет своей актуальности и сегодня, 
находит свое отражение в риторике современных 
экстремистских националистических и религиозных 
организаций и в эмпирических психологических 
исследованиях представителей экстремистски на-
строенной молодежи, яркой чертой которых является 
гипертрофированное представление о собственной 
роли в обществе, превосходстве над другими и не-
обходимости изменения мира30. Результаты социо-
логических исследований позволяют сделать вывод 
также о том, что психология героизма свойственна 
значительной части современной молодежи: согласно 
данным, полученным авторитетными отечествен-
ными исследователями молодежного экстремизма, 
гипертрофированные представления о себе как мес-
сии, призванной установить общественный порядок 
проявляются в эмпирических исследованиях у 69% 
молодежи31. При этом, у экстремистски настроен-
ной молодежи гипертрофированное представление 
о собственной роли в обществе, превосходстве над 
другими и необходимости изменения мира прини-
мает черты сверхценной идеи.

Раскрытие социально-психологической при-
роды экстремизма требует обращения к анализу 

29 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. — М., 
1909. С. 49.
30 Корнилова О.А. Маргинальная личность как предпосылка 
формирования студенческого экстремизма: автореф. дис … 
д-ра психол. наук. — Москва: Московский городской педаго-
гический университет, 2012. — 43 с.
31 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм. Сущ-
ность и особенности проявления. // Социс. 2008. №5. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2008–05/zubok_chuprov.pdf 
(дата обращения: 11.01.14).

димых компонентов экстремизма23, ее сплачивающим 
стержнем, оправдывающим экстремистскую дея-
тельность24. Экстремистская идеология мотивирует 
экстремистскую деятельность и выступает основой 
для сплочения и деятельности экстремистской ор-
ганизации25. Отличительные черты экстремистской 
идеологии довольно полно представлены в труде М. 
Я. Яхъяева, который указывает на то, что в ее основе 
лежит не рационалистическое познание и логика, а 
«мистическое откровение или интуиция», своя особая 
логика, основывающаяся на ложной идее, предрас-
судках и предвзятости26. Экстремистская идеология 
основывается на допустимости использования любых 
насильственных средств для достижения поставлен-
ной цели, на убежденности в том, что лишь с помо-
щью радикальных насильственных действий можно 
разрешить существующие социальные проблемы27.

С точки зрения социально-психологического 
анализа экстремизма значимым является тот факт, 
что в качестве базовой содержательной основы 
экстремистской идеологии выступает теория из-
бранности тех или иных субъектов (отдельных лиц, 
субкультур, политических партий, народов и т. п.) и 
неполноценности всех остальных28. Примером идео-

23 Корнилова О.А. Маргинальная личность как предпосылка 
формирования студенческого экстремизма: автореф. дис … 
д-ра психол. наук. — Москва: Московский городской педаго-
гический университет, 2012. — 43 с.; Красиков В.И. Экстрим: 
Междисциплинарное философское исследование причин, 
форм и паттернов экстремистского сознания. — М.: Водолей 
Publishers, 2006. — 496 с.; Молодежный экстремизм / Под 
редакцией А.А. Козлова.  — СПб.: СПбГУ, 1996. — 87 с.; Экс-
тремизм и его причины /Под ред. Ю.М. Антоняна. — М.: Логос, 
2011. — 288 с.; Яхъяев М.Я. Истоки и причины существования 
экстремизма как негативного социального явления. Экстре-
мизм.ru — интернет-портал. URL: http://www.ekstremizm.ru/
biblioteka/knigi/item/684–lichnostno-psihologicheskie-korni-
ekstremizma (дата обращения 15.12.13).
24 Журавель В.П. Терроризм, экстремизм, сепаратизм. — М.: 
МакБланш, 2005. — 288 с.
25 Яхъяев М.Я. Истоки и причины существования экстре-
мизма как негативного социального явления. Экстремизм.ru 
— интернет-портал. URL: http://www.ekstremizm.ru/biblioteka/
knigi/item/684–lichnostno-psihologicheskie-korni-ekstremizma 
(дата обращения 15.12.13).
26 Яхъяев М.Я. Указ. соч.
27 Баева Л.В. Молодежный экстремизм в условиях современ-
ного кризиса культуры// 2000–2010 годы: эволюция и генезис 
структуры социально-политических отношений в России и за 
рубежом. / Под ред. Д.П. Пискарева. Том 2. — М.: «Авантитул», 
2010. С. 143–147. 
28 Баева Л.В. Указ. соч.
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пользу как для самой личности, так и для общества 
в целом. Отсутствие нравственно-эстетической 
базы в сочетании с природной экстремальностью 
могут приводить к череде бессодержательных, а 
иногда и зловредных новаций, провоцировать экс-
тремистские проявления. Психологи отмечают, 
что духовная ущербность и антиинтеллектуализм 
являются важнейшими характеристиками личности 
экстремистов36. Философы также считают, что ис-
токи экстремизма во многом кроются в интеллекту-
альной и нравственной ограниченности личности, 
отстаивающей подобные взгляды37.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
экстремальность и ее вклад в развитие экстремизма 
опосредуются нравственным началом, играющим 
важную роль в выборе псевдотворческого (экстре-
мистского) или истинно творческого, продуктивного 
пути. Таким образом, именно нравственный ниги-
лизм в сочетании с природной экстремальностью 
становится психологической первопричиной экс-
тремизма. Согласно данному выводу экстремизм 
в современной России может рассматриваться как 
одна из многих существующих сегодня духовно-
нравственных проблем общества, провоцируемых 
идеологическим и нравственно-психологическим 
кризисом38.

Однако описанных условий недостаточно для 
возникновения и развития комплекса экстремист-
ских проявлений, а именно: экстремистского миро-
ощущения, мировоззрения, идеологии, сознания и 
поведения. Значимую роль запускающего механизма, 
на наш взгляд, играет ксенофобия. Именно она, в 
сочетании с рассмотренными выше природной экс-
тремальностью и нравственным нигилизмом, — та 
необходимая почва, на которой формируется и раз-
вивается экстремизм. В психологии ксенофобия трак-
туется как «навязчивый страх перед незнакомыми 

36 Политическая психология / Под общ. ред. А. А. Деркача, 
В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. — М.: Академический проект, 
2001. — 858 с.
37 Баева Л.В. Молодежный экстремизм в условиях современ-
ного кризиса культуры// 2000–2010 годы: эволюция и генезис 
структуры социально-политических отношений в России и за 
рубежом. / Под ред. Д.П. Пискарева. Том 2. — М.: «Авантитул», 
2010. С. 143–147. 
38 Семенов В.Е. Духовно-нравственные ценности и воспита-
ние как важнейшие условия развития России //Психологиче-
ские исследования духовно-нравственных проблем / Отв. ред. 
А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. — М.: Институт психологии 
РАН, 2011. С. 60–70.

таких явлений, как экстремальность, ксенофобия 
и агрессия. Многие ученые усматривают психоло-
гические истоки экстремизма в природном стрем-
лении человека к экстремальности32. Обратимся 
к сравнению понятий экстремизм и экстремаль-
ность. Оба этих понятия произошли от единого 
корня (extremum) и несут отпечаток активности, 
напряженности, интенсивности, остроты. Однако, 
в отличие от экстремистских проявлений, отлича-
ющихся целенаправленностью, конфликтностью, 
деструктивностью и эгоцентризмом, экстремаль-
ность имеет стихийный, природный характер, не 
всегда характеризуется конфликтностью и деструк-
тивностью33. Э. Дюркгейм, рассматривая отклоня-
ющееся (девиантное) поведение писал о том, что 
социальные отклонения, являющиеся результатом 
нарушения нормы (меры допустимого), могут быть 
как отрицательными (социальная патология), так и 
положительными (творчество)34. Анализируя экс-
тремальный (творческий) и экстремистский пути, 
стимулируемые экстремальностью как потребно-
стью человека в саморазвитии, ученые отмечают 
роль нравственности как детерминанты, необхо-
димого условия эффективности и продуктивности 
реализации данной потребности35. При наличии 
данного условия порождаемый стремлением к 
экстремальности творческий процесс приносит 

32 Зайналабидов А.С., Черноус В.В. Политический экстремизм 
и его профилактика у студенческой молодежи Дона. — Ростов-
на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ. — 2003. — 345 с.; Красиков В.И. 
Экстрим: Междисциплинарное философское исследование при-
чин, форм и паттернов экстремистского сознания. — М.: Водолей 
Publishers, 2006. — 496 с.; Фетискин Н. П., Кондрат Б. Н., Миро- 
нова Т. И., Шепелева С. В. Психология молодежного экстремизма 
в российской ментальности: учебно-методическое пособие. — 
Кострома: КГУ им.. Н. А. Некрасова, 2007. — 36 с.
33 Молодежный экстремизм / Под редакцией А.А. Козлова.  — 
СПб.: СПбГУ, 1996. — 87 с.; Томалинцев В. Н. Человек в 
XXI веке: поиск на грани творчества и экстремизма. — СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. —  
69 с.; Красиков В.И. Указ. соч.; Фетискин Н. П., Кондрат Б. Н., 
Миронова Т. И., Шепелева С. В. Указ. соч.
34 Дюркгейм Э. Норма и патология. // Социология преступ-
ности. — М.: Издательство «Прогресс», 1966. С.39 — 44.
35 Молодежный экстремизм / Под редакцией А.А. Козлова.  — 
СПб.: СПбГУ, 1996. — 87 с.; Томалинцев В. Н. Человек в  
XXI веке: поиск на грани творчества и экстремизма. — СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. — 69 
с.; Красиков В.И. Указ. соч.; Фетискин Н. П., Кондрат Б. Н., 
Миронова Т. И., Шепелева С. В. Психология молодежного экс-
тремизма в российской ментальности: учебно-методическое 
пособие. — Кострома: КГУ им.. Н. А. Некрасова, 2007. — 36 с.

человек и гражданин в системе безопасности
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цируемые базовым недоверием к миру42. Некоторые 
ученые рассматривают ксенофобию как ментальную 
предпосылку экстремизма43. О.А. Корнилова, изучая 
молодежный экстремизм в контексте теорий марги-
нальности и социально-психологической адаптации 
личности, в качестве детерминант данного феномена 
наряду с прочими, также называет неприятие дру-
гих (как составляющую обобщенного конструкта 
маргинальности)44.

Помимо ксенофобии, отличительными призна-
ками и неотъемлемыми атрибутами экстремизма 
как социально-психологического явления являются 
неоправданное насилие и агрессия. Ксенофобия, 
характерная для экстремистов, всегда связана с 
предубежденностью, которая и намечает мишени 
для канализации агрессии и предоставляет жертву 
для насилия. C.S. Crandall и A.A Eshleman отмечают, 
что предубеждённость имеет мотивацию. Призывом 
к экстремистскому действию может стать напря-
женность, возникающая у человека, встречающего 
мишень своей предубежденности или думающего о 
ней45. Экстремизм как социально-психологическое 
явление связан с проявлением агрессии, но при этом 
имеет свои отличительные сущностные черты и не 
сводится только к ней. Так, В. И. Красиков, обозначая 
экстремизм как форму и результат развития челове-
ческой агрессии, отмечает, что «экстремизм — это 
«аристократия» агрессии»46, и объясняет это тем, что в 
общем массиве агрессивных проявлений экстремист-
ские встречаются реже, нежели другие и отличаются 

42 Экстремизм и его причины /Под ред. Ю.М. Антоняна. — 
М.: Логос, 2011. — 288 с.; Политическая психология / Под общ. 
ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. — М.: Акаде-
мический проект, 2001. — 858 с.; Юрасова Е.Н. Психологиче-
ские особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму и 
ксенофобии // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 27–35.
43 Реутов В.Е. Причины распространения этнического экс-
тремизма и ксенофобии среди молодежи (Центральный фе-
деральный округ). // Сборник материалов социологического 
исследования / Под ред. Л.Я. Дятченко. — Белгород: Изд-во 
БелГУ, 2008. С.33–46.
44 Корнилова О.А. Маргинальная личность как предпосылка 
формирования студенческого экстремизма: автореф. дис … 
д-ра психол. наук. — Москва: Московский городской педаго-
гический университет, 2012. — 43 с.
45 Crandall C.S., Eshleman A. A Justification-Suppression Model 
of the Expression and Experience of Prejudice. // Psychological 
bulletin. 2003. Vol. 129. No3. PP. 414–446.
46 Красиков В.И. Экстрим: Междисциплинарное философское 
исследование причин, форм и паттернов экстремистского со-
знания. — М.: Водолей Publishers, 2006. С.53.

лицами» и «негативное отношение, в частности не-
доверие и даже ненависть к иностранцам, иностран-
ному, чужому»39, как «негативное, эмоционально 
насыщенное, иррациональное по своей природе 
(но прикрывающееся псевдорациональными обо-
снованиями) отношение субъекта к определенным 
человеческим общностям и их отдельным предста-
вителям — «чужакам», «иным», «не нашим», про-
являющееся в социальных установках и стереотипах, 
предрассудках, предубеждениях субъекта, а также в 
его мировоззрении»40.

Несмотря на то, что термин ксенофобия употре-
бляется в рамках обсуждения неприятия личностью 
каких-либо отдельных социальных групп (чаще в 
контексте межнациональных отношений), резуль-
таты психологических исследований позволяют 
рассматривать феномен ксенофобии гораздо шире 
как форму проявления мизантропии: отчуждения, 
враждебности и ненависти к людям вообще. Так K. 
Wahl  после серии психологических экспериментов, 
проводимых с группой подростков, зафиксиро-
вал факт повсеместности демонстрации агрессии 
испытуемыми с ксенофобскими тенденциями41. 
Результаты данных исследований позволяют сделать 
вывод о том, что за ксенофобией в ее традиционном 
понимании может лежать общая враждебность лич-
ности, связанная с нарушением базового чувства 
доверия к миру, развитием иррационального страха 
перед людьми, бессознательно воспринимаемыми 
как «Чужие», «Враги», как априори несущие угрозу. 
Таким образом, психологической основой экстремиз-
ма является ксенофобия, рождаемая недоверием, об-
щей враждебностью и подозрительностью личности, 
являющаяся результатом убежденности личности во 
враждебности мира и окружающих людей. Косвенно 
данный тезис подтверждают выводы ученых о том, 
что главным механизмом и ценностью экстремист-
ских движений являются не идейные соображения, 
а бессознательные иррациональные структуры, эмо-
ции страха и гнева, предрассудки и суеверия, прово-

39 Большой психологический словарь /  Под ред. Мещерякова 
Б.Г., Зинченко В.П. — М: Прайм-Еврознак, 2003. С. 225.
40 Кроз М. В., Ратинова Н. А. Социально-психологические 
и правовые аспекты ксенофобии. — М.: Academia, 2005. С. 7
41 Wahl  K.  Development  of  xenophobia  and  aggression  //  
International  Journal  and Applied Criminal Justice. 2002. Vol.26. 
No2.; Wahl  K.,  Tramitz  K.  Xenophobia:  The  Deep  Roots  of  
Extreme  Emotions.  Deutsches Jugendinstitut, English version. — 
Munchen, 2003.
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проявляющегося на уровне личности — субъекта 
социальных отношений. С позиции данного подхода 
экстремизм, на наш взгляд, представляет собой вид 
насилия, целенаправленное преднамеренное агрес-
сивное поведение личности (речевое или деятельное) 
по отношению к другому человеку или социальной 
группе, связанное с нарушением базового чувства 
доверия к миру, мотивированное идеологией личного 
превосходства, нетерпимостью и ксенофобией к объ-
екту насилия. Данное определение отражает спец-
ифику экстремизма как социально-психологического 
явления и раскрывает возможности для проведения 
дальнейших эмпирических исследований в области 
психологии экстремизма и внедрения полученных 
результатов в практику с целью психопрофилакти-
ки и психологической коррекции экстремистских 
проявлений в различных возрастных и социальных 
группах населения.

«сознанием особой миссии, радикальным самоотличе-
нием, своим кодексом поведения»47. То есть речь идет 
об идеологической основе как неотъемлемом атрибуте 
агрессии, проявляемой экстремистами.

Итак, проведенный теоретический анализ де-
монстрирует, что в основе экстремизма как соци-
ально-психологического явления лежит выраженная 
экстремальность личности в сочетании с нравствен-
ным нигилизмом, нарушением базового чувства 
доверия к миру, ксенофобией и агрессивностью. 
Данные компоненты в совокупности являются, на 
наш взгляд, базовыми психологическими детерми-
нантами формирования экстремистского сознания и 
поведения личности. Наряду с этим, анализ теорети-
ческих и практических исследований экстремизма, 
существующих в современной науке, позволил нам 
сформулировать собственное определение экстре-
мизма как социально-психологического явления, 

47 Красиков В.И. Указ. соч. С.53.
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