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Подходы к изучению 
экстремизма

• Дескриптивно-констатирующий подход

• Законодательное определение 
экстремизма

• Категория «противодействие экстремизму»

• Конкретные случаи, причины, специфика, 
признаки, способы, обзоры

• (правовые, политологические, 
социологические исследования)



Подходы к изучению 
экстремизма

• Демонизирующий

• Негативные радикальные действия

• Клинические диагнозы и глубокие 
расстройства личности

• Социальный экзорцизм

• Психолого-педагогические исследования



Подходы к изучению 
экстремизма

• Герменевтико-дифференцирующий
• Социально-исторический феномен

• Не подчиняется инвариантно-генетическому правилу 
принципа историзма

• Культурно-исторический тип

• Социально-дискретная личность

• Недискурсивные практики социальной борьбы

• Дефицит политических благ

• Резистентное субстантивированное мировоззрение

• Социальная драматургия



Определение экстремизма

• Экстремизм – социально-психологическое 
явление, основу которого составляет 
активность индивида,  направленная на 
разрыв социальных связей для достижения 
социально-неприемлемых целей, 
изменения социальных норм в силу низкой 
субъективной способности и готовности к 
жизни в неравновесной социальной среде 
(дефицит социальной компетентности). 



Определение экстремизма

• Недискурсивная регулярная социальная 
практика основанная на дефиците 
социальной компетентности (Хомски, 
Равен, Халаж, Делор, Хуторской).



Социально-психологические 
причины экстремизма

• Причины порождающие экстремизм: социальная 
инфантильность, социальная апатия, партикулярность 
культуры в целом (и духовно-нравственной культуры), 
граничные состояния здоровья, научно-технический 
прогресс, социальная драматургия.

• Наличие условий для социального диалога.



Экстремизм НЕ есть

• революция (до середины 20 в!), 

• государственный переворот (до середины 20 в!) 

• партизанская война (до середины 20 в!)

• характеристика личности индивида.



Экстремизм ЕСТЬ

• социально-историческое явление, 
оформившееся во второй половине 20 века, 

• разновидность социальной патологии.

Наиболее опасен организованный 
экстремизм.

Экстремизм возникает на основе двух 
констелляций психологических состояний.



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

• это комплексная характеристика субъекта,  
которая заключается в его ориентации на 
скорейшую дисконнекцию социальных 
связей и контактов для достижения 
желаемой цели, чаще всего социально 
неприемлемой.



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

1. Стертая, утраченная или непроявленная 
идентичность. 

2. Затрудненный социальный диалог 
(нежелание, слаборазвитая способность к 
диалогу, тенденция к разрыву социальной 
коммуникации, отказ от общепринятых 
правил дискурса)

3. Отказ от неопределенности (ригидность, 
резистентное мировоззрение). 



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

4. Высокий уровень тревожности.

5. Высокий уровень агрессии.

6. Низкий уровень психологической 
устойчивости. 

7. Слабовыраженный социальный интерес, 
неразвитое социальное чувство, 

8. Гиперзависимость от сверхценностей. 

9. Избегание ответственности и свободы 



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

10. Сильная выраженность персональной 
сферы, слаборазвитая самость 

11. Бытие в сфере социальной драматургии 
(жизнь как сюжет, сценарий, постановка, 
квазивыбор и смена ролей, наличие 
внешнего драматурга и режиссера, 
отсутствие тождества и подлинности «Я»). 

12. Слабая удовлетворенность базовых 
социальных потребностей 



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

13. Недостаток материнской любви, 
невыраженность позиции отца. 

14. Стремление удовлетворить базовые социальные 
потребности путем поиска «новой семьи». 

15. Апрагматичность и неутилитарность поведения. 
Действия субъекта не сообразуются с интересами, 
потребностями и ценностями других, а также с 
требованиями общей пользы.



НОНКОММУНИКАТИВНОСТЬ

• 16. Стремление к уходу втрансцендентное, 
надличностное, трансперсональное. 

• 17. Неукорененность, непроявленность, 
инфантильность, слабая степень осознанности, 
состояние несвободы, отсутствие открытости и 
доверия к миру. 



КОМПЛЕКС ВОИНА

• Формирование данного комплекса мы понимаем 
антропологически, исходя из того, что в 
архаических сообществах военная функция не 
была отделена от хозяйственно-бытовой, а в 
результате дальнейшей специализации стала 
прерогативой ограниченного круга людей. В 
результате, основная масса людей лишилась 
возможности непосредственно проявлять 
поведенческие признаки, составляющие основу 
комплекса воина, а именно:



КОМПЛЕКС ВОИНА

• Возможность применять силу. 

• Возможность использовать оружие.  

• Возможность подчинять. 

• Возможность причинять боль. 



КОМПЛЕКС ВОИНА

• Возможность причинять телесные 
повреждения. 

• Возможность убивать.

• Обязанность претерпевать боль. 

• Обязанность умереть. 



ЛЭС (модификация)
1. МОЕ БУДУЩЕЕ, МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, МОЙ ДОМ, РОДИНА, 

ДОБРО, РАДОСТЬ, МОЙ НАРОД

1 – 2 – 3. ДЕТИ, МОЯ МАТЬ, МОЙ ОТЕЦ, МОЯ СЕМЬЯ, 
СВОБОДА

3. ДРУГ (ПОДРУГА), ТРУД, МОЯ СУДЬБА

3 – 4. МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, 

4 – 5. МОИ ПОСТУПКИ

5 – 6. УГРОЗА, БОЛЕЗНЬ

6. ПЕЧАЛЬ, ВИНА

6 – 7. ПЕРЕЖИВАНИЕ

7. КОНФЛИКТЫ, ВРАГИ,

8. ЧУЖОЙ МИР, СМЕРТЬ, ВОЙНА, НЕНАВИСТЬ, НЕУДАЧА

5 – 6 – 7 – 8. МОЕ ПРОШЛОЕ



Факты

По результатам соцопросов четверть 
молодежи имеет некрофильную 
жизненную ориентацию, более четверти 
считает, что можно прожить без веры, 
любви и красоты, не нужно делать добро, 
можно быть свободным от обязательств 
(Соцопрос Московского городского 
университета управления Правительства г. 
Москвы, 2015 год) Афанасьева Р.М.



Факты

На учете МВД состоят 302 неформальных 
молодежных объединения, 50 – наиболее 
общественно опасны (2015).

Около 80% участников всех экстремистских 
организаций имеют возраст не более 30 лет 
(2015).



Факты

Региональные программы профилактики и 
противодействия экстремизму существуют в 
Астраханской, Челябинской, Ленинградской 
и Московской областях, Санкт-Петербурге, 
Республике Башкортостан, Республике 
Татарстан, Ростовской области с объемом 
финансирования от 10 до 500 млн. руб



Оценки

Критические факторы возникновения 
экстремизма:

• Накопление негативного протестного 
потенциала 

• Включенность в сетевые ресурсы 
противоправного характера 

(Бочарникова И.С., Зубова О.Г.) 



Оценки

Эффективные методы противодействия 
экстремизму:

• Активизация идеологической работы,

• Разработка специализированных 
психотехнологий и смыслотехнологий для 
реализации направленного и 
опосредованного воздействия на ценностные 
ориентации школьников и студенческой 
молодежи (Абакумова И.В., Богуславская В.Ф.)



Оценки

Эффективные стратегии противодействия экстремизму:
• Отказ в паблисити 
• Образование и просвещение граждан 

• Деэкзотизация этнических общностей

• Дезавуация апокалиптической оценки событий в 
обществе

• Мониторинг и профилактика 
• Политика инкорпорации 
• Государственное воздействие

Н.В. Аюбов (2013, 2016)



Депривационный виктимизм –
переживание недостаточного 
удовлетворения социальных потребностей, 
вследствие чего у субъекта формируется 
комплекс жертвы (по Е.В. Руденскому) 

Виктим – это социально-дефицитарная, 
дезадаптивная личность, для которой 
характерна специфическая форма 
социального отчуждения – анапсиоз.



• Анапсиоз — это деструктивный синдром  
социального отчуждения путем использования 
психологического сжатия регулятивной 
системы взаимодействия с социальным 
окружением. Полный  набор индикаторов 
синдрома анапсиоза включает в себя 
следующие проявления: дубликацию Я; 
дереализацию; психическое оцепенение;  
эмоциональную анестезию; агедонию —
неспособность получать удовольствие; 
асексуальность; социальные страхи; изоляцию, 
отчуждение; снижение интенсивности 
мотивации; утрату ориентации на будущее; 
алекситимию – снижение способности к 
символизации переживаний.  (по М.Ш. 
Магомед-Эминову)



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Добровольческий студенческий отряд 
(противодействие экстремизму, формирование 
культуры безопасного поведения)

Круглые столы с участием представителей 
администрации, общественной палаты, 
правоохранительных органов, студентов, 
преподавателей, представителей общественных 
организаций (национальных, религиозных, 
молодежных, творческих)

Повышение квалификации сотрудников



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Регулярный обучающий семинар-практикум

Включение в учебный план дисциплин 
психология безопасности, психология 
терроризма и экстремизма

Выпуск учебно-методической литературы

Комплексная программа и план 
профилактики и противодействия 
экстремизму и терроризму



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Кластерный метод работы: кооперация вузов, 
школ, Администрации города, 
Правительства региона, Законодательного 
собрания, правоохранительных органов.

Тренинговые формы работы  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


