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ВЛАСТОМАНИЯ 
(ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

Потребностно-функциональная  
модель Психосемантики экстремизма 

а.а. Гайворонская, Ю.н. Гурьянов

Аннотация. Предметом исследования является феномен экстремизма. Потребностно-функциональная мо-
дель психосемантики экстремизма основывается на процессуально-инструментальной модели экстремиз-
ма. Структура процессуально-инструментальной модели экстремизма выражена такими категориями,  
как «оценка», «сила», «активность», «толерантность», «истинность», «идентичность», «агрессия» и «ско-
рость» социальных преобразований. Теоретическая модель психосемантики экстремизма представлена ка-
тегориями: центральная категория – оценка социальной справедливости, далее скорость социальных преоб-
разований, социальная активность, социальная сила и социальная энергия, а также степень интенсивности 
влияния социальных сил. Метод теоретической триангуляции – это объединение возможностей нескольких 
научных подходов с целью объяснения и интерпретации сложных фактов, явлений и процессов. Суть триан-
гуляции составляет техника построения третьей точки на основе двух известных. Этот метод использу-
ется нами для создания потребностно-функциональная модель психосемантики экстремизма. 
Таким образом, результаты теоретической триангуляции позволяют обосновать следующие исходные тео-
ретические посылки, совокупность которых отражает суть авторской потребностно-функциональной мо-
дели психосемантики экстремизма. Социально-психологическую сущность феномена экстремизма составля-
ет вербальное либо деятельностное проявление в социальном взаимодействии субъектов (индивидов, групп, 
сообществ, государств) представлений о справедливости: а) в распределении общественных благ, ценно-
стей, социальных ролей и статусов и б) приоритете определённого вероисповедования, стиля жизнедея-
тельности, поведения и взаимоотношений. В основе экстремизма лежит извечная потребность человека, 
общества в справедливости. Соответственно функция экстремизма заключается в попытке реализовать 
в присущих ему формах потребность части социума в установлении субъективно понимаемых эталонов 
социальной справедливости. Принимая во внимание психосематическую сущность феномена экстремизма, 
противодействие его проявлениям должно строиться путём внедрения в общественное и индивидное со-
знание социально приемлемых представлений о справедливости и способах её достижения.
Ключевые слова: экстремизм, теоретическая триангуляция, справедливость, психосемантика, потреб-
ностно-функциональная модель, процессуально-инструментальная модель экстремизма, категории, соци-
альная активность, социальная сила, скорость социальных преобразования.
Review. The subject of the research is the phenomenon of extremism. The need-functional model of the psychosemantics 
of extremism is based on the procedural and instrumental model of extremism. The structure of the procedural and 
instrumental model of extremism is being described with the help of such categories as ‘assessment’, ‘force’, ‘activity’, 
‘tolerance’, ‘trueness’, ‘identity’, ‘aggression’ and ‘rate’ of social transformations. The theoretical model of extremism 
psychosemantics consists of the following categories: assessment of social justice (central category), the rate of social 
transformations, social activity, social force and social energy as well as the degree of influence of social forces. The 
method of theoretical triangulation combines opportunities of several scientific approaches and allows to explain 
and interpret complex facts, phenomena and processes. In fact, triangulation means determination of the location 
of the third point when the other two points are known. The authors of the article have used this method to create 
the need-functional model of extremism psychosemantics. Thus, the results of the theoretical triangulation allow 
to substantiate the following initial theoretical provisions which combination describes the essence of the need-
functional model of extremism psychosemantics offered by the authors. The social and psychological peculiarities of 
the phenomenon of extremism are consistuted by the verbal or active representations of justice demonstrated during 
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Анализ существующих теоретико-методо-
логических подходов выявил тенденцию 
в определении феномена экстремизма 
путе�м выделения однои� , максимум двух, 

основных категории� , которые, по мнению ученых, 
позволяют объяснить его сущность. В современ-
нои�  философскои� , юридическои� , политологиче-
скои� , социологическои�  и психологическои�  литера-
туре представлен широкии�  спектр определении�  
экстремизма: «противоправная деятельность», 
«действия политико-правового характера», «край-
ние взгляды», «крайняя форма интолерантности», 
«форма политической борьбы», «форма радикаль-
ной деструктивной социальной деятельности», 
«средство политической борьбы», «приверженность 
к определённой системе взглядов и идей», «социаль-
ное системное явление», «разрушительная реакция 
на определённые сочетания неблагоприятных соци-
альных, политических, экономических и иных усло-
вий существования общества», «тип девиантного 
поведения молодежи» и другие. Подобные объяс-
нения входят в противоречие со сделанными боль-
шинством авторов выводами о многоаспектнои�  
сущности экстремизма. С однои�  стороны, реализа-
ция принципа экономии мышления, введенного 
У. Оккамои� , предполагает формулировку опреде-
ляемого явления с использованием минимального 
количества дефиниции� , для раскрытия сущности 
без расширения содержания и акцентировать вни-
мание только на основных компонентах. С другои�  
стороны, многозначность и полидетерминирован-
ность экстремизма диктует необходимость выхода 
за рамки линеи� ного одноаспектного определения и 
применения триангуляционного подхода к его обо-
снованию, а именно – возможностеи�  теоретическои�  
и методологическои�  триангуляции. 

Теоретическая триангуляция – это объедине-
ние возможностеи�  нескольких научных подходов 
с целью объяснения и интерпретации сложных 
фактов, явлении�  и процессов. Методологическая 
триангуляция предполагает использование мно-
жества методов, методических приемов для созда-

ния исследовательского комплекса и технологии 
исследования сложных явлении�  [1]. Этот термин 
впервые применил Д.Т. Кемпбел в исследованиях 
психологическои�  методологии [2]. Суть триангуля-
ции составляет техника построения третьеи�  точки 
на основе двух известных. Реализация триангу-
ляционного подхода к обоснованию определения 
центральнои�  категории требует некоторых пред-
варительных рассуждении� .

Основнои�  результат индукции заключаются 
в том, чтобы путе�м пошаговои�  проверки «согласо-
вать» области различных научных подходов к фе-
номену экстремизм по значимости объединяемых 
признаков и таким способом образовать общее 
инвариантное понятие, в котором будут в обоб-
щенном виде представлены все его важнеи� шие 
компоненты. Вместе с тем, полная индукция, пред-
полагающая простое перечисление зафиксирован-
ных в различных научных определениях признаков 
неизбежно приведе�т к построению многомерного 
определения понятия «экстремизм», которое не-
возможно верифицировать в рамках отдельнои�  
научнои�  парадигмы. Это связано с тем, что всякая 
абстракция «собирает» в класс неопределе�нно 
большое множество предметов, создавая общее 
знание. Однако обобщающим началом в эмпири-
ческом плане дефиниции должна выступать цен-
тральная абстракция, включающая существенные 
свои� ства всех без исключения предметов класса, 
образованного этои�  абстракциеи� . Следовательно, 
поиск центральнои�  абстракции следует осущест-
влять, выи� дя за рамки сложившеи� ся системы кате-
гории� , объясняющих социально-психологическую 
природу феномена «экстремизм». 

Анализ структуры и функции�  существующих 
определении�  экстремизма не позволяет однозначно 
ответить на вопрос: какои�  специфический (выделяю-
щии� ) признак лежит в основе этого понятия. Общая 
методологическая ошибка заключается в том, что 
специфику определения «экстремизм» уче�ные ищут 
в его «внутреннеи� » структуре (форме), в то время как 
ее�  нужно искать в его внешнеи�  функции [3; 4; 5].

social interaction between actors (individuals, groups, communities or states). These include justice viewed as a) the 
distribution of social goods, values, social roles and statuses and b) priority of a particular religion, life style, behavior 
or relationship. According to the authors, extremism is based on the eternal need of human and society in justice. 
Consequently, the function of extremism is to try to satisfy these needs by using subjective standards of social justice. 
Taking into account the psychosemantic nature of the phenomenon fo extremism, we should fight against extremism 
by developing socially acceptable representations of justice and ways of achieving it.  
Keywords: social force, category, need-functional model, procedural and instrumental model of extremism, 
psychosemantics, extremism, justice, the rate of social transformations, theoretical triangulation, social activity.
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Властомания (политическая психология)

Исходя из этои�  посылки, следует отметить, что 
явление экстремизма в тои�  или инои�  форме сопро-
вождает всю историю эволюции человечества. Сле-
довательно, это не случаи� ное явление, а необходи-
мыи�  элемент развития человеческои�  цивилизации. 
Категория «экстремизм» (пассионарность, нетерпи-
мость, радикализм, тенденция к прогрессу) состав-
ляет диалектическую пару с категориеи�  «стабиль-
ность» (стагнация, терпимость, упадок, тенденция к 
регрессу). Диалектическая сущность взаимоперехо-
да стабильность – экстремизм – стабильность от-
ражена в законе единства и борьбы противополож-
ностеи�  как источник всякого развития. 

В зависимости от степени совпадения с вызрев-
шими социально-политическими и экономически-
ми условиями, а также с объективными закономер-
ностями эволюционнои�  спирали оценка деи� ствии�  
субъектов экстремизма может быть, как положи-
тельнои� , так и отрицательнои� . Например, перво-
начально восстание за независимость Северо-аме-
риканских штатов было воспринято метрополиеи�  
(Великобританиеи� ) как экстремизм и сепаратизм. 
Сегодня США не только ведущии�  союзник Велико-
британии, но и страна, претендующая на роль регу-
лятора международных отношении� , борца против 
экстремизма и терроризма в глобальном масштабе.

Следовательно, если экстремизм является по-
стоянно присущим элементом общественнои�  эво-
люции, которыи�  в определе�нном смысле провоци-
рует индивидов, группы, партии, представителеи�  
конфессии� , этносов и народную стихию в целом на 
осуществление краи� них, антигуманных деи� ствии�  
по изменению установленного социального поряд-
ка, то какую социальную потребность он реализует, 
какую функцию выполняет? Ответ на этот вопрос 
содержится в анализе основных философских и иде-
ологических концепции�  переустрои� ства мира. 

Центральным звеном всех эволюционных, ре-
волюционных, политологических, религиозных 
и экстремистских концепции�  является понятие о 
социальнои�  справедливости, конкретное содержа-
ние которого существенно различно в зависимости 
от исторического этапа развития человечества, со-
циально-политических и экономических условии� , 
сложившихся в отдельнои�  стране, уровня идентич-
ности нации, этноса, требовании�  национальных 
традиции� , стиля жизни в целом, особенностеи�  ре-
лигиозного сознания адептов.

Справедливость является важнеи� шеи�  катего-
риеи�  социально-философскои�  мысли, морального, 
правового, политического и индивидного сознания. 

Справедливость – с философскои�  точки зрения это 
понятие о должном, где содержится требование соот-
ветствия деи� ствия и воздаяния за эти деи� ствия [6]. В 
политическом словаре справедливость рассматри-
вается как отношения, определяющиеся нормои�  [7]. 
В экономическои�  науке – это требование равенства 
граждан в распределении ресурса [8].

Не вдаваясь в подробныи�  анализ существую-
щих в философии, юриспруденции и политологии 
концепции�  и видов справедливости, отметим, что 
с точки зрения психологии следует различать спра-
ведливость «индивидуальную» и «социальную». В 
первом смысле справедливость относится к поступ-
ку индивида, исходя из его субъективных представ-
лении�  о должном. Когда представления индивида 
о должном совпадают с принятыми в конкретном 
обществе нормами взаимоотношении� , то содержа-
ние его поступков характеризует его как доброде-
тельного, честного и мудрого человека. Напротив, 
в том случае если представления индивида о долж-
ном не совпадают с принятыми нормами он харак-
теризуется как эгоистичныи� , злои� , лживыи� . Оценки 
социумом поступков индивидов могут полярно рас-
ходиться в зависимости от доминирующих мораль-
но-этических принципов взаимоотношении�  между 
людьми. Например, убии� ство представителя другои�  
конфессии может вызвать одобрение в одном соци-
уме, но резко отрицательно восприниматься в дру-
гом и преследоваться в соответствии с уголовным 
законодательством.

Во втором смысле понятие «социальная спра-
ведливость» используется для оценки положения 
дел в обществе в целом, а не конкретных поступ-
ков индивидов. Согласно некоторым современ-
ным представлениям, например, А.В. Арендаренко 
полагает что, реализация принципа социальнои�  
справедливости связано с: 
• равенством всех граждан перед законом;
• обеспечением гарантии�  жизнедеятельности 

человека;
• высоким уровнем социальнои�  защище�нности [9].

В частности, по мнению Т.В. Дыльновои� , осу-
ществление принципа социальнои�  справедливо-
сти должно включать в себя:
• обеспечение работои�  каждого трудоспособного;
• достои� ную зарплату;
• социальное обеспечение инвалидов и детеи� -

сирот;
• свободныи�  доступ граждан к образованию, 

здравоохранению, культуре, спорту;
• свободу вероисповедования [10].
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ведливости. Соответственно функция экстремиз-
ма заключается в попытке реализовать в при-
сущих ему формах потребность части социума в 
установлении субъективно понимаемых эталонов 
социальнои�  справедливости.

Из этого самого общего определения и функ-
ции социально-психологического феномена «экс-
тремизм» следует несколько умозаключении� : 
1) представление о справедливости, истинности об-
щественного устрои� ства первично; 2) проявление 
(поступки, деи� ствия, деятельность) субъективных 
представлении�  о справедливости в социальном вза-
имодеи� ствии вторично; 3) общая декларируемая 
цель для всех субъектов экстремизма заключается 
в достижении власти в целях более справедливого 
перераспределения социальных благ, социальных 
ролеи�  и статусов, а также установления приоритета 
более правильного вероисповедования, стиля жиз-
недеятельности, поведения и взаимоотношении� , 
проведения внешнеи�  и внутреннеи�  политики в со-
ответствии с субъективными критериями справед-
ливости и истинности (см. рис. 1).

Категория «справедливость» позволяет доста-
точно логично объяснить внутреннюю централь-
ную и внешне декларируемую суть экстремизма. 
Отметим, что в подобнои�  трактовке экстремизм 
воспринимается как довольно понятное, социаль-
но полезное и гуманистически ориентированное 
явление: установление социальнои�  справедливо-
сти, торжество добродетели, призыв к совершен-
ствованию общественных отношении�  и т.д. 

Однако представленная выше потребностно-
функциональная модель («каковы цели?») вступает 
в острое гуманистическое противоречие с процес-
суально-инструментальной моделью экстремиз-
ма («как?», «каким образом?», «с помощью каких 
средств?», «как быстро предполагается достичь за-
явленных целеи� ?»). 

Для выяснения структуры процессуально-
инструментальнои�  модели экстремизма следу-
ет использовать объяснительные возможности 
таких категории� , как «оценка», «сила», «актив-
ность», «толерантность», «истинность», «иден-
тичность», «агрессия» и «скорость» социальных 
преобразовании� . 

Взаимосвязь выделеннои�  системы категории�  
в контексте процессуально-методическои�  модели 
экстремизма очевидна (см. рис. 2).

Как общечеловеческая ценность социальная 
справедливость выступает главнои�  целью всех 
социальных преобразовании� , эволюции челове-

Функция социальных представлении�  о сущ-
ности и принципах социальнои�  справедливости 
заключается в решении задачи ненасильственного 
согласования разнонаправленных интересов инди-
видов, социальных групп, сообществ и государств. 
Общепринятое представление о социальнои�  спра-
ведливости способствует поддержанию порядка и 
стабильности с помощью баланса интересов пред-
ставителеи�  всех страт конкретного общества и ин-
тересов различных государств.

Вместе с тем заметим, что декларируемые прин-
ципы социальнои�  справедливости содержат толь-
ко общие качественные параметры, выраженность 
которых можно определить исключительно путе�м 
сравнения с определе�нным эталоном или опре-
деле�нным историческим этапом. Например, попу-
лярное сравнение уровня жизни россиян с 1913 г. в 
большинстве случаев приведе�т к выводу, что сегодня 
среднестатическии�  россиянин стал жить лучше. На-
против, подобное сравнение с некоторыми странами 
Европы приведе�т к отрицательному выводу.

Другими словами, можно констатировать отсут-
ствие че�тко измеряемых критериев уровня социаль-
нои�  справедливости. Данное обстоятельство создае�т 
предпосылки формирования индивидуальных, груп-
повых, конфессиональных эталонов-представлении�  
о параметрах социальнои�  справедливости.

Как показывает историческии�  опыт, подобное 
несовпадение эталонов-представлении�  о справедли-
вости с реальным положением может превращаться 
в орудие завоевания политическои�  власти как сред-
ства разрешения субъективно переживаемого состо-
яния несправедливости по отношению к конкретно-
му индивиду либо группе, конфессии. Экстремизм 
всегда выступает под флагом справедливости как 
безусловнои�  общечеловеческои�  ценности.

Обобщая вышесказанное, представляется обо-
снованным сделать ряд промежуточных выводов. 
Исходя из логики произведе�нных рассуждении� , 
социально-психологическую сущность экстремиз-
ма можно выразить в следующем определении. 
Экстремизм – вербальное либо деятельностное 
проявление в социальном взаимодеи� ствии субъ-
ектов (индивидов, групп, сообществ, государств) 
представлении�  о справедливости: а) в распределе-
нии общестственных благ, ценностеи� , социальных 
ролеи�  и статусов и б) приоритета определе�нного 
вероисповедования, стиля жизнедеятельности, по-
ведения и взаимоотношении� . 

Таким образом, в основе экстремизма лежит 
извечная потребность человека, общества в спра-
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не готова принять новые реалии, считает их пре-
ждевременными или не соответствующими тради-
ционным ценностям.

Стремление к немедленному, быстрому, инво-
люционному утверждению субъективных крите-
риев социальнои�  справедливости характерно для 
всех экстремистских идеологии�  и практик (в том 
числе для религиозных сект и течении� ). Идеологи 
экстремизма, повышая привлекательность подоб-
ного пути для адреснои�  аудитории, утверждают 
скорое наступлении позитивных перемен для са-
мих адептов или в краи� нем случае для их детеи� , 
то есть в пределах одного поколения. Например, 
В экстремистскои�  трактовке вахабизм утвержда-
ет немедленное исполнение желания мусульма-
нина попасть в раи� , если они погибнут в борьбе с 
неверными. И там, у ворот рая, его уже ожидают 
80.000 слуг и прекрасные девственницы (гурии), 
которые и будут его ублажать, или, согласно ис-
ламу женщина не может попасть в раи� , радикаль-
ными исламистами утверждается исключение из 
этои�  догмы только для женщин-шахидок [11].

Однако на этом пути от члена экстремист-
кои�  группы требуется максимальное напряжение 
сил, энергичность, активность, жертвенность и 
отказ от реализации других потребностеи�  ради 
лично-семеи� ного и всеобщего блага. Кроме того, 

чества в целом. Вместе с тем игнорирование диа-
лектических законов эволюции, законов посте-
пенного вызревания предпосылок для перехода к 
общественному устрои� ству на более справедливых 
началах приводит к тому, что вместо восходящеи�  
спирали движение в лучшем случае осуществляет-
ся по кругу, а в худшем веде�т к регрессу. 

Насильственное, привнесе�нное извне (либо 
спекулятивно взращенное внутри) понимание со-
циальнои�  справедливости без уче�та ментальности 
населения, культурно-исторических и националь-
но-религиозных условии�  приводит, как правило, 
к быстрому, одномоментному нарушению балан-
са социальных сил, определяющих стабильность 
общества и идентичность его граждан. В качестве 
примеров подобных инволюционных попыток в 
современнои�  истории можно назвать гражданскую 
вои� ну в России, стремление построить социализм 
в Афганистане, привнесение западноевропеи� ских 
демократических ценностеи�  в Иран, Ирак, Ливию, 
Египет, Сирию и т.д.

Характернои�  чертои�  всех в этом далеко не пол-
ном перечне деформации�  естественного истори-
ческого процесса (которые являются примерами 
политического экстремизма) является скорость 
преобразовании� , которая создае�т адекватное по 
силе сопротивление тои�  части общества, которая 

Рис. 1. Потребностно-функциональная модель психосемантики экстремизма
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которыи�  объединяет большинство наблюдаемых 
проявлении�  экстремизма в социальном взаимо-
деи� ствии субъектов различнои�  степени консти-
туирования (от конкретного индивида, группы до 
сообщества, религиозного, национального, поли-
тического движения).

Кроме того, результаты соотношения значе-
нии�  выделенных факторов позволяют достаточно 
точно дифференцировать экстремистскую идеоло-
гию и практику от других систем социально-поли-
тических взглядов (см. табл. 1).

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что планируемая скорость социальных преобразо-
вании�  в интересах достижения социальнои�  спра-
ведливости является наиболее важным призна-
ком, которыи�  позволяет че�тко дифференцировать 

достижение высокои�  скорости социальных пре-
образовании�  в интересах достижения социальнои�  
справедливости предполагает применение самых 
сильных, радикальных, насильственных средств и 
методов. Великая цель требует великих жертв.

Признавая значимость фактора «скорость со-
циальных преобразований» в качестве диагности-
ческого признака феномена «экстремизм» следует 
скорректировать результаты теоретическои�  три-
ангуляции с уче�том взаимосвязеи�  четыре�х факто-
ров: «оценка социальнои�  справедливости», «сила 
социальная», «активность социальная», «скорость 
социальных преобразовании� » (см. рис. 3). 

Выявленная взаимосвязь факторов составляет 
ядро теоретическои�  модели психосемантики экс-
тремизма, тот уровень обобщения и абстракции, 

Рис. 2. Процессуально-инструментальная модель психосемантики экстремизма
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общества в справедливости. Соответственно функ-
ция экстремизма заключается в попытке реали-
зовать в присущих ему формах потребность части 
социума в установлении субъективно понимаемых 
эталонов социальнои�  справедливости.

Общая декларируемая цель для всех субъектов 
экстремизма заключается в достижении власти 
в целях более справедливого перераспределения 
социальных благ, ценностеи� , социальных ролеи�  и 
статусов, а также установления приоритета более 
«правильного» вероисповедования, стиля жиз-
недеятельности, поведения и взаимоотношении� , 
проведения внешнеи�  и внутреннеи�  политики в 
соответствии с субъективными критериями спра-
ведливости и истинности.

2. Категория «справедливость» позволяет до-
статочно логично объяснить внутреннюю, цен-
тральную и внешне декларируемую суть экстре-
мизма. Однако потребностно-функциональная 
модель («каковы цели?») вступает в острое гума-
нистическое противоречие с процессуально-ин-
струментальнои�  моделью экстремизма («как?», 
«каким образом?», «с помощью каких средств?», 
«как быстро предполагается достичь заявленных 
целеи� ?»). 

3. В структуре процессуально-инструмен-
тальнои�  модели психосемантики экстремизма 
факторы «оценка», «сила», «активность», «ско-
рость социальных преобразовании� » занимают си-

экстремизм в числе других концепции� . В представ-
ленном контексте значение понятия «экстремизм» 
противоположно значению понятия «эволюция». 

Скорость социальных преобразовании� , плани-
руемая скорость привлечения в свою веру новых 
адептов, утверждения собственных критериев со-
циальнои�  справедливости в межгосударственных 
отношениях, обществе, межгрупповом и межлич-
ностном взаимодеи� ствии неизбежно веде�т к вы-
бору наиболее радикальных способов и средств 
воздеи� ствия на социум (психологическое принуж-
дение, угроза насилия, физическое или вооруже�н-
ное принуждение, уничтожение противников, тер-
роризм, вои� на). 

Таким образом, результаты теоретическои�  три-
ангуляции позволяют обосновать следующие исход-
ные теоретические посылки, совокупность которых 
отражает суть авторскои�  потребностно-функцио-
нальнои�  модели психосемантики экстремизма.

1. Социально-психологическую сущность фе-
номена экстремизма составляет вербальное либо 
деятельностное проявление в социальном взаимо-
деи� ствии субъектов (индивидов, групп, сообществ, 
государств) представлении�  о справедливости: а) в 
распределении общественных благ, ценностеи� , со-
циальных ролеи�  и статусов и б) приоритете опреде-
ле�нного вероисповедования, стиля жизнедеятель-
ности, поведения и взаимоотношении� . В основе 
экстремизма лежит извечная потребность человека, 

Рис. 3. Взаимосвязь факторов в структуре психосемантики экстремизма

Таблица 1
Совокупность обобщенных значений факторов психосемантики экстремизма

Фактор
Значение

Экстремизм Другие системы социально-политических 
взглядов и практики

оценка социальной справедливости не справедливо более справедливо, чем было в прошлом
сила социальная сильный сильный – средний
активность социальная активный активный – умеренный
скорость социальных преобразований инволюционная, быстрая эволюционно, этапно, постепенно
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ях, обществе, межгрупповом и межличностном вза-
имодеи� ствии неизбежно веде�т к выбору наиболее 
радикальных способов и средств воздеи� ствия на 
социум (психологическое принуждение, угроза на-
силия, физическое или вооруже�нное принуждение, 
уничтожение противников, терроризм, вои� на). 

5. Принимая во внимание психосемантиче-
скую сущность феномена экстремизма, противо-
деи� ствие его проявлениям должно строиться 
путе�м внедрения в общественное и индивидное 
сознание социально приемлемых представлении�   
о справедливости и способах ее�  достижения.

стемообразующее положение, так как позволяют 
достаточно точно выявить субъективное пони-
мание и степень принятия индивидом (группои� ) 
феномена «экстремизм». 

4. Фактор «скорость социальных преобразова-
нии� » в интересах достижения социальнои�  справед-
ливости позволяет более точно дифференцировать 
экстремизм от других концепции� . Скорость соци-
альных преобразовании� , в том числе планируемая 
скорость привлечения в свою веру новых адептов, 
утверждения собственных критериев социальнои�  
справедливости в межгосударственных отношени-
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