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Статья посвящена исследованию проблемы распространения иде-
ологии экстремизма в России, рассматриваются различные позиции, 

особое внимание уделено анализу социально-экономических факторов, влияющих на проявления 
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В настоящее время в Российской Федерации 
идеологическая сфера, несмотря на установление 
в Конституции РФ 1993 г. общих конституционных 
принципов регулирования, остается достаточно не-
стабильной, противоречивой и все еще представляет 
собой один из факторов, определяющих содержание 
и темпы развития политической, социально-эконо-
мической и культурной сфер общественной жизни 
страны. Одним из негативных проявлений совре-
менного состояния идеологических процессов в 
России является распространение экстремистских 
взглядов, представляющее собой серьезную угрозу 
безопасности государства в целом, сохранению его 
целостности, так и нарушающую права человека, 
как высшей ценности. 

Существуют различные формы экстремизма, ко-
торые в той или иной форме находят свое распро-
странение. Так, по своей направленности он может 
быть политическим, экономическим, социальным, 
религиозным, национальным, экологическим и др. 
Однако в последние годы, как правило, упоминают 
религиозный или национальный экстремизм, имен-
но эти формы представляют наибольшую угрозу 
для российской действительности.

В основе любых форм взглядов экстремистско-
го характера лежит абсолютное неприятие других, 
отличающихся идеологических убеждений, кото-
рые воспринимаются как угроза, с которой нужно 
бороться, в том числе и достаточно жесткими ме-
тодами. Под экстремизмом понимается «привер-
женность к крайним мерам и взглядам, стремление 

решать проблемы и достигать поставленные цели с 
применением самых радикальных методов, включая 
все виды насилия и террора» [1, с. 63].

Сложность, многоплановость и общественная 
опасность соотношения (взаимовлияния) феноме-
нов коррупции и этнонационального экстремизма 
усугубляется наличием на их фоне множества иных 
кризисных явлений социально-экономического, по-
литического, духовно-нравственного и иного свой-
ства, в том числе проблем межнациональных отно-
шений [2, с. 128].

Надо сказать, что это явление не является чем-
то новым ни для России, ни для большинства зару-
бежных государств. Как отмечает В.Н. Томалинце-
ва, вся история человечества, как Древнего Рима и 
Средневековья, так и периода первичного накопле-
ния капитализма, красноречиво свидетельствует, 
что экстремизм как явление свойственно каждой 
исторической эпохе [3, с. 18]. Однако, несмотря на 
такую длительную историю, все еще не выработаны 
механизмы, позволяющие искоренить это явление.

В большинстве случаев ключевыми методами 
борьбы с различными проявлениями экстремиз-
ма выступают силовые методы, ориентированные 
на деятельность различных правоохранительных 
органов государства. В то же время в организации 
противодействия экстремистским явлениям необ-
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ходимо, как отмечает В.Н. Лопатин, «применять не 
только силовые методы воздействия, а в большей 
степени соответствующие правовые и экономиче-
ские инструменты, подкрепленные социально-пси-
хологическими и идеологическими мерами, направ-
ленными на ограничение совокупности негативных 
условий и предпосылок проявлений коррупции» [4, 
с. 29]. Одно из направлений противодействия экс-
тремизма как раз и направлено на устранение при-
чин его возникновения. Однако и в этом вопросе нет 
однозначного понимания.

Различные авторы выделяют самые разнообраз-
ные причин распространения экстремизма. Д. Оль-
шанский, к примеру, среди основных причин появ-
ления идеологии экстремизма выделяет следующие:

– социально-экономический фактор, в том числе 
и падение жизненного уровня населения;

– негативные проявления политических инсти-
тутов и структур власти, их неспособность решать 
назревшие проблемы общественного развития;

– тоталитарный характер политического режима, 
отсутствие реальной оппозиции, гонения за инако-
мыслие, ущемление национальных чувств, стремле-
ние отдельных групп ускорить решение своих задач, 
политические амбиции лидеров и т.д. [5].

Э.А. Паин, рассматривая причины появления и 
развития молодежного экстремизма в Российской 
Федерации, относит к ним:

– различного рода проявления социальной не-
справедливости;

– ухудшение материального положения данной 
категории населения; 

– нарушения прав молодежи, ее дискриминация 
и ограниченность форм их защиты и пр.

Указанные причины, как отмечает автор, сви-
детельствуют о том, что основными проблемами, 
вызывающими различные протестные формы само-
организации молодежи, являются: социальная не-
справедливость, нарушение экономических и кон-
ституционных прав молодых граждан [6, с. 121]. 

Наряду с некоторыми вышеуказанными причи-
нами появления и распространения экстремистских 
взглядов, Е.Л. Забарчук выделяет также «наплыв 
мигрантов, этническую преступность» [7, с. 6].

С.Н. Фридинский отмечает, что на рост престу-
плений экстремистской направленности оказывают 
серьезное влияние обострение социальной напря-
женности в стране, снижение уровня занятости на-
селения и другие криминализирующие общество 
факторы [8, с. 72].

Автор к причинам роста экстремизма относит 
три группы факторов, в том числе экономические, 
включающие экономические кризисы, безработицу, 
обнищание большой части населения, криминали-
зацию определенной части экономики; большое 
социальное расслоение в обществе; вторая группа 
факторов – социально-политические, к которым 

относятся: ослабление государственной власти и 
пассивность ее силовых структур; высокая кор-
румпированность чиновников; криминализация 
общества; содействие экстремистам со стороны 
представителей зарубежных общественных орга-
низаций, направляющих деньги на финансирование 
экстремистской деятельности; третья группа – иде-
ологические факторы, к которым можно отнести 
отсутствие в государстве общепризнанной идеоло-
гической концепции, разделяемой подавляющим 
большинством населения [8]. 

Общий анализ различных позиций относитель-
но причин появления экстремистских взглядов по-
казывает, что при всем многообразии подходов 
практически всеми авторами выделяется социаль-
но-экономический фактор распространения экс-
тремизма. Как отмечает М.А. Яворский, «причины 
развития и распространения в обществе экстремиз-
ма многоаспектны, так же как оценки и подходы к 
его пониманию, однако главными детерминантами 
экстремизма, как и большинства противоправных 
деяний, были и остаются социально-экономические 
причины, выраженные в социальной несправедли-
вости, на которую наслаиваются многие другие об-
стоятельства» [9 , с. 24].

По словам А.В. Сергеевой, одной из наиболее 
значимых потенциальных причин появления, раз-
вития экстремистских взглядов и любых их про-
явлений, выступают социально-экономические 
факторы [10], причем, они направлены как против 
отдельной личности, так и против государства и 
общества в целом.

По словам Н.Д. Махмадиева [11], экстремизм – 
это социально-детерминированное явление, кото-
рое имеет особые предпосылки возникновения и 
характерные условия существования, к ним автор 
относит ухудшение социально-политических, эко-
номических и психологических условий жизнедея-
тельности общества.

Как отмечает И.Н. Сенин, решение пробле-
мы распространения экстремизма в России, кроме 
мер исключительно законодательного характера, 
требует качественного изменения сложившейся 
в обществе ситуации. По мнению автора, для это-
го «необходимо обеспечить реальное повышение 
уровня жизни населения, значительно снизив его 
социальное расслоение; добиться высокого уров-
ня нравственной и правовой культуры личности и 
общества; сформировать эффективно действующую 
систему социализации молодежи, дающую возмож-
ность для ее самореализации» [12 , с. 13].

Влияние социально-экономических факторов на 
распространение экстремистских взглядов косвен-
но подтверждается и тем фактом, что наибольшую 
степень распространения они получили в странах 
с низким уровнем социально-экономического раз-
вития.
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Таким образом, без решения проблем социально-
экономического характера, в том числе повышения 
жизненного уровня населения, уменьшения безра-
ботицы и пр., предпосылки возникновения и про-
явления экстремизма в различных формах, включая 
национальный и религиозный, будут в нашей стра-
не сохраняться, что, безусловно, не лучшим образом 
скажется на общем уровне социально-экономиче-
ского развития России.
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