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Современный этап развития рос-

сийского социума разворачивается в 

крайне противоречивых условиях общества 

риска, когда утрачиваются свойства ста-

бильности, равновесия, устойчивости и де-

монстрируются нелинейные тенденции и 

эффекты, а темпы исторических перемен 

резко возрастают. В обществознании появ-

ляется понятие цивилизация риска, «исполь-

зуемое для описания современных об-

ществ, вошедших в стадию позднего или 

высокого модернизма (late/high modernity), 

когда процесс производства материальных 

и социальных благ сопровождается систе-

матическим воспроизводством угроз, 

опасностей и риска» [1, c. 300].  

В социальных науках на сегодняш-

ний день отсутствует общепринятое опре-

деление понятия «риск», что обусловливает-

ся многообразием самих рисков, различ-

ной степенью их влияния на развитие об-

щества и разной степенью чувствительно-

сти людей к этим рискам. В связи с этим «к 

середине 1980-х годов изучение рисков 

становилось все более запутанным и хао-

тичным» [2, c. 6]. По мнению У. Бека, риск 

порождается социальной системой, явля-

ется функцией социальных процессов. В 

концепции риска Э. Гидденса акцентиру-

ется внимание на рискогенности любого 

социального действия человека. Рассмат-

ривая риск применительно к обществу, мы 

обращаем внимание, в первую очередь, 

на то, что данное понятие сопряжено с не-

определенностью социальной ситуации, в 

которой достаточно сложно получить за-

планированные результаты. При этом ситу-

ация риска характеризуется наличием не-

благоприятных последствий для социальных 

субъектов (личностей, групп, организаций, 

институтов). Однако то, что является небла-

гоприятным для тех, кто риск принимает на 

себя (население в целом или его отдель-

ные группы), может не быть риском для тех, 

кто ими управляет (общественные элиты).  

Такое положение в обществе не 

устраивает те социальные группы, которые 

оказались в состоянии принимающих риск, 

т.е. в состоянии депривации, т.е. таком со-

стоянии, которое порождает или может по-

родить у индивида или группы ощущение 

собственной обездоленности в сравнении 

с другими индивидами (или группами), или 

с интернализованным набором стандар-
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тов. Ощущение депривации может быть как 

осознанным, когда индивиды и группы, пе-

реживающие депривацию, могут понимать 

причины своего состояния, так и не осо-

знанным, когда его подлинные причины не 

понятны. Однако в обоих случаях деприва-

ция сопровождается острым желанием ее 

преодолеть. Часто такое положение приво-

дит к протестным действиям. В самом об-

щем смысле протест – есть массовое не-

согласие с существующим порядком ве-

щей, активная форма защиты своих инте-

ресов от посягательства извне. Протест – 

это политическое поведение, форма уча-

стия личности и/или общности в осуществ-

лении политической власти, защите своих 

политических интересов через действие или 

бездействие. Одной из крайних форм со-

циального протеста против роста социаль-

ного неравенства и отсутствия социальной 

справедливости является экстремизм. 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года ука-

зывает на то, что экстремизм является одной 

из основных источников угроз национальной 

безопасности, которая направлена на 

нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, де-

стабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране [3]. Таким обра-

зом, экстремизм признается общественно 

опасным явлением. При этом он, как соци-

альное явление, обладает высокой степе-

нью латентности. Особенно важно изучение 

экстремизма в российском обществе, так 

как оно имеет сложный и разнообразный 

социальный (этнический, религиозный, по-

литический и т.д.) состав, что может служить 

предпосылкой возникновения экстремизма.  

Экстремизм в переводе с латыни 

означает «крайний» и «независимо от своей 

природы, он представляет собой форму 

политической деятельности, явно или испод-

воль отрицающую принципы парламент-

ской демократии и основанную на идеоло-

гии и практике нетерпимости, отчуждения, 

ксенофобии, антисемитизма и ультрана-

ционализма» [4].  

В научной литературе экстремизм 

определяется как «приверженность к край-

ним взглядам и мерам, проявляющаяся в 

соответствующем социальном поведении» 

[5, c. 799]. Социологическое определение 

экстремизма, данное А.А. Козловым, выгля-

дит следующим образом: «это любое пре-

вышение пределов допустимого, при нали-

чии злого смысла или умысла» [6, c. 15–16]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что экстремизм не может быть позитивно 

направленным, он всегда негативин для 

общества. При этом в социальных науках 

экстремизм исследуется на его идеологи-

ческом и мотивационном уровне, включа-

ющем социальные установки и мотивы со-

циального поведения, данный подход в 

корне отличает рассмотрение экстремиз-

ма в социологии от юридического понима-

ния экстремизма, в котором изучаются 

только противоправные его проявления, за-

крепленные в законодательстве РФ.  

В социологии экстремизм относится 

к одному из видов девиантного (отклоняю-

щегося поведения). При этом следует учи-

тывать, что в юридических науках рассмат-

ривается определенный вид девиантного 

поведения - делинквентное поведение, т.е. 

поведение, связанное с нарушением норм 

закона, которое приводит к угрозе жизни и 

благополучии людей (правонарушение, 

преступление, самоубийство, наркомания, 

алкоголизм), то в социальных науках изуча-

ется девиантное поведение в целом, оно 

связано с осознанным нарушением соци-

альных норм, правил, традиций. Для того 

чтобы поведение было признано девиант-

ным необходимо: 

– конкретная социальная норма; 

– нарушитель норм; 

– контролирующий орган. 

К девиантному поведению относят 

не только поведение, которое ведет к де-

структивному изменению общества, но и 

наоборот – поведение, которое ведет к его 

конструктивному изменению, например, 

гениальность. 

Девиантным часто считают и экс-
тремальное поведение. Экстри ́м (англ. ex-

treme – противоположный, обладающий 

высокой степенью, чрезмерный, особен-

ный) – выдающиеся, экстраординарные 

действия, как правило, связанные с опас-

ностью для жизни [7]. Экстрим – это особое 

побуждение души и тела выбрасывать как 

можно больше адреналина и эмоций. 

Экстрим – состояние «на грани», это одно-

временный выплеск позитивных и негатив-

ных эмоций, осознание собственного вели-

чия и бессилия. Под экстремальностью по-
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нимаются различные формы проявления 

максимализма в сознании и крайностей в 

поведении на групповом и индивидуально-

личностном уровнях [8, c. 39], а экстремалы 

– люди, готовые дни напролет рисковать 

собственной (и не только собственной) 

жизнью. Это те, кто отчетливо понимают, 

чем рискуют, но, тем не менее, постоянно 

находятся на грани, наполняя свою жизнь 

свежими яркими красками [9]. «В совре-

менной публицистике термин «экстрим» 

крайне популярен и используется для обо-

значения резко отличных от нормы условий, 

ситуаций, характера деятельности, стиля 

мышления и образа жизни, социальной по-

зиции, направления моды. То есть является 

одной из модификаций классического, для 

ряда наук, понятия экстремальности» [10]. 

Часто феномены экстрим и экстремаль-

ность рассматривают в одном контексте.  

Связано это с тем, что они способны либо 

поднять личность на качественно новую сту-

пень, либо – ее разрушить. Экстрим – объ-

ективная характеристика развивающегося 

социума, экстремизм – имманация поли-

тического процесса [10]. При этом есть и 

существенные различия между данными 

феноменами. Так экстрим связан с полу-

чением удовольствия от действий «на грани» 

возможного или дозволенного, он может 

быть, как связан с радикализмом как соци-

альным явлением, так и не включать его. А 

вот одним из наиболее значимых свойств 

экстремизма является его направленность 

против представителей определенных со-

циальных групп или сложившегося порядка 

осуществления властных отношений в це-

лом или его отдельных элементов, осно-

ванное на чувстве социальной депривации. 

При этом экстремизм – это всегда ради-

кальный взгляд на мир неудовлетворенных 

своим положением отдельных людей или 

социальных групп, которые формируют и 

определенные радикальные идеи измене-

ния общества. 

Радикализм – (от позднелат. radicalis 

– коренной, лат. radix – корень), социально-

политические идеи и действия, направлен-

ные на решительные изменения существу-

ющих институтов [11]. Разумеется, что лю-

бые радикальные действия в социологии 

рассматриваются, как нарушение суще-

ствующих норм, а, следовательно, как про-

явления девиантности. Таким образом, экс-

тремизм, как девиантное поведение, выра-

жается в действиях, направленных на пол-

ное или частичное отрицание сложившего-

ся общественного устройства (в частности, 

против таких его сторон, как основные пра-

ва человека или порядок осуществления 

властных отношений); а также в призывах к 

осуществлению таких действий. При этом 

рассмотрение экстремизма, как девиант-

ного поведения, позволяет учесть основной 

сущностный признак экстремизма – его 

антисистемный характер. 

В различных социально-

исторических условиях на проявления экс-

тремизма влияют объективные, субъектив-

ные и случайные факторы, зависящие от 

определенных обстоятельств. Такими фак-

торами являются следующие условия об-

щества: социально-экономические, соци-

ально-политические, культурно-ценностные, 

правовые, а также дополнительная группа 

социально-психологических условий. Также 

в научной литературе принято выделение 

форм экстремизма. Б.К. Мартыненко из 

многочисленных  его форм выделяет экс-

тремизм политический (направленный на 

уничтожение существующих государствен-

ных структур и установление диктатуры «то-

талитарного порядка» «левого» или «право-

го» толка); национальный (защита «своей 

нации», ее прав и интересов, ее культуры и 

языка, с отвержением при этом подобных 

прав для других); националистический 

(стремление к отделению, обособлению) и 

религиозный (проявляется в нетерпимости к 

представителям различных конфессий ли-

бо жестоком противоборстве в рамках од-

ной конфессии) [12]. Ю.А. Зубок и В.И. Чу-

пров [8] предлагают несколько иную типо-

логию экстремизма: 

– бытовой экстремизм (необходи-

мость совершать рискованные поступки в 

повседневной жизни, а также наличие 

установки на групповые конфликты, драки);  

– социально-протестный экстре-

мизм (проявление фанатизма в идейной 

направленности сознания на борьбу за 

справедливость, согласие с крайними 

идеологическими формами протестных 

движений, а также установка (готовность) 

принимать участие в неразрешенных акци-

ях протеста; 

– политический экстремизм (прояв-

ление фанатизма в идейной направленно-
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сти сознания на борьбу за политические 

убеждения); 

– национально-этнический экстре-

мизм (проявление фанатизма в идейной 

направленности сознания на борьбу за 

национальные чувства, как крайняя форма 

неприязни по отношению к национальным 

группам с юга и юго-востока, как согласие 

с идеологией националистических движе-

ний, а также установка (одобрение) на 

крайние формы националистических про-

явлений);  

– религиозный экстремизм (опреде-

ляется как проявление фанатизма в край-

ней форме идейной направленности со-

знания на борьбу за религиозные чувства и 

убеждения).   

Распространение экстремистских 

настроений в обществе ученые социологи 

видят не только в ошибках в семейном или 

школьном воспитании, но именно в окру-

жающей социальной среде, которая ока-

зывает существенное влияние, прежде все-

го, на подрастающее поколение. «Совре-

менное общество само, в силу своей при-

роды и тенденций, в нем действующих, со-

здает и поддерживает поле экстремизма и 

постоянно провоцирует его проявления – 

будь то неравенство, у многих вызывающее 

желание его преодолеть, используя при 

этом пути неправедные, незаконные, или 

практика СМИ, явно «зацикленных» на экс-

тремальных тенденциях (насилии, ката-

строфах, патологиях), иными словами, не 

только поддерживающих человека в состо-

янии изматывающей напряженности, но и 

навязывающих массам людей явно непри-

емлемые стереотипы» [13, c. 26]. 

Современное состояние общества 

(прежде всего российского) связано с тем, 

что навязанные потребительские стандарты 

почти полностью разрушили целевые моти-

вационные индикаторы общества, такие 

как достижение успеха через упорный труд, 

справедливость вознаграждения за дости-

жения и талант, необходимость получения 

знаний и приложения для этого системати-

ческих усилий, товарищеская взаимопо-

мощь и т.д. Сегодня почти полностью отсут-

ствует у молодежи целевая идеалистиче-

ская мотивация, которая заменяется доми-

нированием эгоистической мотивации. 

«Результат – постепенный социальный кол-

лапс (распад), когда в обществе накапли-

вается некое критическое число (какое 

конкретно, сказать трудно, но оно, без-

условно, есть) носителей разрушенной 

идеальной мотивации, то общество начи-

нает идти в разнос. Учителя перестают 

учить, врачи – лечить, правоохранители – 

охранять право, чиновники управлять госу-

дарством. Вместо этого все начинают ис-

пользовать свою сферу профессиональ-

ной деятельности как ресурс удовлетворе-

ния эгоистических амбиций стяжательства, 

карьеризма и нарциссизма» [14, c. 8]. Па-

радоксальным образом, в погоне за бла-

гами цивилизации, люди превращаются в 

безумную корову, которая бесконечно ест, 

и хочет есть все больше. Особенно сложно 

в такой ситуации молодежи, которая имеет 

завышенные жизненные ожидания и, стал-

киваясь с невозможностью их быстрого 

осуществления, впадает в агрессию по от-

ношению к себе и к другим. Выливаться она 

может как в позитивные формы – желание 

изменить себя, получить больше опыта и 

знаний, так и в негативных формах: «это, во-

первых, увеличение процента самоубийств, 

особенно среди молодежи. Во-вторых, это 

увеличение уровня потребления психоак-

тивных веществ и аддиктивного поведения 

вообще (включая различные формы ин-

формационно-развлекательных аддикций). 

В-третьих, восприимчивость к радикальным 

и экстремистским идеологемам и движе-

ниям» [14, c. 10]. 

По мнению исследователей моло-

дежного экстремизма, именно молодежь, 

как особая социальная группа, более дру-

гих тяготеет к радикальным способам раз-

решения социальных проблем. Это связано 

с природой молодежи, как социально-

демографической группы, которая в об-

ществе, где социальные лифты движутся 

слишком медленно, постоянно ощущает 

себя в состоянии депривации и желает из-

менить свое положение. «Молодежь – ста-

новящийся субъект общественного воспро-

изводства, поэтому ее социальное поло-

жение характеризуется неполнотой соци-

ального статуса, маргинальностью соци-

альных позиций, неопределенностью соци-

альных идентификаций. Последнее затруд-

няет отождествление себя с ингруппами и 

аутгруппами, порождает противоречие в 

самосознании между «МЫ» и «ОНИ», что в 

свою очередь выливается в экстремаль-
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ность сознания и поведения» [8, c. 37]. Од-

нако не следует считать, что проблема 

кроется в молодежи, как группе, которой 

свойственна большая инновационность, 

ведь в обществе, где есть возможность ле-

гально реализовать свои желания, и созда-

ны для этого все возможности, явление  мо-

лодежного экстремизма скорее досадное 

исключение, чем правило. 

Проведенные в разные годы в Рос-

сии социологические исследования [8, 15], 

касающиеся положения молодежи, пока-

зывают, что в молодежной среде идет 

устойчивый рост экстремальных настрое-

ний по отношению к образованию (школь-

ные, вузовские знания не нужны, они навязы-

ваются взрослыми), по отношению к труду 

(добросовестный труд – это принуждение и 

«обязаловка»), в бизнесе (богатство как 

единственная цель, причем в ее достиже-

нии можно не оглядываться на правовые и 

тем более нравственные нормы), в полити-

ческой сфере растет уровень недоверия 

политическим институтам и институтам 

власти и т.д. 

Особая роль в профилактике моло-

дежного экстремизма лежит на семье и 

системе образования. Как часто, в эпоху 

«нового переселения народов» можно 

услышать: «понаехали тут», как часто люди 

винят в своих бедах именно «чужих» (пред-

ставителей других этнических, религиозных, 

политических групп) и воспитывают детей в 

ненависти к тем, «кто не как мы». Известно, 

что членами молодежных групп экстре-

мистской направленности чаще всего ста-

новятся люди, воспитывавшиеся в социаль-

но неблагополучной обстановке.  

Не имея жизненного опыта по пре-

одолению стрессов и фрустраций, моло-

дые люди, впитывая льющуюся на них 

агрессию (вербальную или невербальную), 

не получая примеров добрососедского 

отношения друг к другу, закрепляют агрес-

сивность как одну из характерных черт сво-

его сознания. А превращение образования 

из сферы воспитания и одного из важней-

ших институтов социализации в сферу 

услуг привело к тому, что учителя перестали 

быть значимыми взрослыми, превращаясь в 

«поставщиков образовательных услуг», что 

означает разрушение подлинно продуктив-

ных детско-учительских  отношений. «В ре-

зультате, школа фактически лишается воз-

можности выступить в роли социального 

компенсатора семейных дисфункций, что 

хотя бы отчасти получалось у нее в совет-

ское время» [14, c. 9].  

Свойственная молодежи резкость 

суждений, отрицание идей, разделяемых 

старшими демографическими группами, 

часто проявляется в форме нигилизма, ко-

торая выступает как способ самоутвер-

ждения молодых людей (вспомним «Отцы и 

дети» И.А. Тургенева). Особенно необхо-

димо отметить, что экстремизм выступает 

как идеологически окрашенный нигилизм 

(например, идея «чистого государства»), в 

отличие от хулиганского нигилизма, который 

представляет собой спонтанный выплеск 

агрессии без какой-либо цели.  

Таким образом, мы можем выделить 

некоторые особенности молодежного экс-

тремизма: 

– формируется преимущественно в 

маргинальной среде (мигранты внутренние 

и внешние, дети, вычеркнутые из учебной и 

досуговой деятельности и т.д.); 

– определяется неопределенностью 

положения молодежи как социально-

демографической группы и неустановив-

шимися взглядами молодых людей на про-

исходящие социальные изменения; 

– проявляется чаще всего в ситуаци-

ях, для которых характерны отсутствие дей-

ствующих нормативов, установок, ориенти-

рующих на законопослушность, консенсус 

с государственными институтами; 

– соответствует обществам и груп-

пам, принявшим идеологию насилия и про-

поведующим нравственную неразборчи-

вость, особенно в средствах достижения 

целей; 

– подпитывается нигилистическим 

отношением к жизни и высокой агрессив-

ностью молодежи как социальной группы. 

Факторами, которые способствуют 

возникновению экстремистских проявлений 

в молодежной среде, являются следующие:  

– возникновение общества риска, в 

котором переплетаются политический, 

экономический, идеологический кризисы, 

что порождает ситуацию ценностно-

нормативного хаоса и социальной ано-

мии, которые вызывают состояние социаль-

ной депривации в молодежной среде; 

– рост социального неравенства и не-

справедливости в современном обществе; 
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– возрастная дискриминация моло-

дежи, которая порождает неравенство ста-

тусов с другими социальными группами 

(например, нет возможности устроиться на 

престижную работу без опыта, низкая опла-

та труда и т.д.);  

– изменение сложившихся в обще-

стве социализационных механизмов (поте-

ря авторитета воспитателя родителями и 

учителями, замена его средствами массо-

вой информации, превращение образо-

вания в сферу услуг и т.д.); 

– отсутствие интеграционных меха-

низмов внутри молодежи как социально-

демографической группы (огромное коли-

чество молодежных субкультур, конфлик-

тующих между собой); 

– в России криминализация ряда 

сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлече-

нии молодых людей в криминальные сфе-

ры бизнеса и т.п.);  

– пропаганда среди молодых людей 

идей религиозного и этнического экстре-

мизма, рост национализма и сепаратизма 

в различных регионах;  

– пропаганда ценностей потреби-

тельского общества, в котором успешным 

может быть только материально богатый 

человек, независимо каким путем нажив-

ший себе состояние («Если ты такой умный, 

то почему такой бедный?»); 

– распространение неконтролиру-

емой информации экстремистской 

направленности в сети Интернет  и другие. 

В заключение необходимо отметить, 

что многие ученые пишут о беспрецедент-

ности переживаемого нами времени. И. 

Валлерстайн утверждает, что мир находит-

ся в стадии завершающего кризиса и из-

менится до неузнаваемости в ближайшие 

годы. Ж. Бодрийяр объявляет о «конце соци-

ального». По мнению П. Бурдье, для совре-

менной эпохи характерна незащищен-

ность и ощущение невозможности контро-

лировать социальные процессы. Э. Гид-

денс и У. Бек современное общество ин-

терпретируют в категориях риска. В сло-

жившейся ситуации одной из главных про-

блем является рост молодежного экстре-

мизма, который может привести к серьез-

ным деструктивным последствиям для рос-

сийского общества. Поэтому важнейшей 

задачей как для общества, так и для госу-

дарства является профилактика и преду-

преждение экстремисткой деятельности в 

молодежной среде. 

Общие рекомендации по профи-

лактике могут быть следующие:  

– стараться содействовать диалогу и 

совместным действиям различных этниче-

ских, религиозных и культурных общностей 

в борьбе с нетерпимостью, в том числе ис-

пользовать потенциал неагрессивных мо-

лодежных субкультур [16, c. 135]; 

– проводить массовые мероприятия 

по профилактике этнической, религиозной, 

политической нетерпимости в молодежной 

среде 16 ноября, в Международный день 

толерантности; 

– на всех уровнях институтов социа-

лизации и конкретных агентов социализа-

ции налаживать диалог с молодежью по 

решению специфических проблем детей и 

подростков; 

– следует относить профилактику 

этнической, религиозной, политической не-

терпимости в молодежной среде в число 

приоритетов молодежной политики и мо-

лодежной работы на всех уровнях, выделив 

для этого направления деятельности соот-

ветствующее ресурсное, методическое, 

информационное и экспертное обеспе-

чение;  

– особенное внимание следует об-

ратить на досуг подростков (особенно 

мальчиков, которые более подвержены 

агрессивному влиянию окружающей сре-

ды); 

– следует стимулировать поиск и 

разработку инновационных методик и со-

циальных технологий в сфере противостоя-

ния этнической, религиозной, политической 

нетерпимости в молодежной среде;  

– рекомендуется проводить постоян-

ный мониторинг ситуации с этнической, 

религиозной, политической нетерпимостью 

в молодежной среде и другие. 

Таким образом, необходимо на 

всех уровнях общества (от семьи до госу-

дарственных структур) формировать пози-

тивную социальную среду, в которой любые 

изменения будут способствовать снижению 

уровня экстремальности в молодежной 

среде, способствовать проявлению 

настроений в направлении социального 

творчества и инновационной деятельности 

молодых людей, так как «негативный харак-
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тер изменений социального положения 

молодежи становится питательной базой 

для отклонения экстремальности от нор-

мального развития как по уровню, так и по 

направленности. В такой ситуации экстре-

мальные настроения могут способствовать 

объединению молодых людей для реализа-

ции самой экстремальности в форме экс-

тремистских проявлений» [8, c. 39]. 
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