
Социально-экономический статус экстремиста, психологические 

характеристики экстремистов 

 

Существуют определённые социально-экономические детерминанты, 

связанные с террористической деятельностью. 

Согласно социологическому исследованию, 70-75% террористов 

входят в число тех, кто не занимался ни профессиональной, ни учебной 

деятельностью в течение последних 5 лет, вели антиобщественный образ 

жизни, а также злоупотребляли наркотиками и/или алкоголем.  

Также среди этого числа чуть меньше половины имели судимость в 

прошлом, при этом 20% осуждённых – несовершеннолетние. 

В основном террористами становятся лица, мужского пола (82%). 

Средний возраст варьируется в пределах от 18 до 30 лет (67%). 

Важно также отметить, что есть случаи совершения 

несовершеннолетними террористических преступлений не только 

группового, но и индивидуального характера
1
. 

 

Социально-психологические причины роста экстремистского 

поведения 

К основным причинам экстремистского поведения на текущий момент 

исследователи относят: 

1) социальное неравенство, в том числе неравенство по 

экономическому статусу и положению в обществе; 

2) желание самоутвердиться, в основе которого лежит неадекватная 

самооценка и негативное самопринятие личности; 

3) недостаточная социальная зрелость: низкий уровень осознанности, 

отсутствие сформированной личностной ответственности, бедность 

жизненного опыта.  
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4) развитие компьютерных технологий, позволяющих получить более 

простой доступ к информации, содержащей экстремистскую 

направленность
1
.  

Таким образом, мы можем видеть, что проблема экстремизма связана 

со многими бытийными уровнями, что подтверждает необходимость 

комплексной проработки имеющейся проблемы со стороны различных наук. 

 

Психологический феномен экстремизма 

С психологической точки зрения экстремизм связан как с действиями, 

так и с идеологическими представлениями, которые не вписываются в 

общепринятую картину морально-нравственных, этических и правовых норм. 

Главное, что характерно для экстремизма, это выраженная крайность, 

безнравственность. В основе экстремизма лежат как социально-

экономические, так и сугубо психологические факторы. Экстремизм 

представлен как экстремистскими установками (например, религиозного 

характера), так и экстремистской направленностью личности, которая 

связана с непосредственной реализацией имеющихся намерений
2
. В 

контексте предупреждения экстремизма должны производиться 

профилактические работы, позволяющие не только перейти экстремистским 

установкам в акты насилия, но и формирующие новые адаптивные установки 

относительно себя самого и окружающего мира.  

В основе личностной убеждённости экстремиста в верности 

имеющихся представлений лежит интуитивное познание, отход от 

рационального мышления и формирование извращённых логических связей. 

Иначе говоря, человек избирательно воспринимает лишь те факты, которые 

подтверждают имеющуюся идею, и игнорирует факты, опровергающие 

                                                           
1
 Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в 

общественном мнении у студентов: дис. … канд. социол. наук. Ростов-на-Дону. 2005. 159 

с. 
2
 Аршанская О.В. К вопросу об изучении психологической природы экстремизма // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 3. С. 115-119. 



лежащие в основе экстремизма идеи, или интерпретирует их ложным 

образом, чтобы согласовать факты со своей картиной реальности. 

Для мышления экстремизма также характерно нарушение формальных 

законов логики и восприятие мира через призму бинарного мышления, что 

подразумевает деление мира исключительно на «чёрное» и «белое», «добро» 

и «зло». Таким образом, мы можем говорить о том, что приверженность 

экстремистским установкам сужает мировоззрение человека, человек теряет 

гибкость своего мышления, глубину познания. Человек становится 

оторванным от действительной реальности и живёт в своём идейном мире. В 

связи с этим личность с экстремистскими убеждениями является социально 

дезадаптированной в обществе вне экстремистских организаций, потому что 

всё, что не совпадает с представлениями экстремиста, клеймится ложью и 

вызывает агрессию. 

При этом во внутреннем плане экстремизм позволяет человеку 

почувствовать себя «героем» или «мессией», так как есть внутренняя 

убеждённость в том, что именно его идеи помогут спасти мир от развала и 

хаоса, и лишь он способен воплотить эти намерения в реальность.  

Таким образом, картина мира экстремизма представляет собой 

извращённое и упрощённое восприятие реальности, а для самого человека 

характерно дезадаптивное отношение к себе и окружающим. 

 

Основные психологические характеристики экстремизма и 

экстремистов 

Рассмотрим более подробно конкретные психологические свойства, 

выявленные по результатам комплекса научных исследований, посвящённых 

экстремизму
1
.  

В первую очередь, необходимо понимать, что главной целью 

экстремистской деятельности является привлечение внимания общества к 
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экстремистским организациям и их идеям, а также распространение в 

массовом сознании ужаса и страха перед экстремистами.  

Также мы рассматривали выше, каким образом реализуется феномен 

экстремизма на уровне личностного сознания и мышления. Окружающая 

реальность для экстремиста – это ложь, а экстремистская идеология – это 

истина, из чего вытекают следующие психологические проявления. 

На уровне поведения мы можем наблюдать большое количество 

конфликтных проявлений в связи с тем, что человек при попытке 

взаимодействия с людьми, не разделяющими его личностные взгляды, 

сталкивается с большим количеством противоречий, что вызывает 

выраженную агрессию и непринятие.  

На уровне самооценки экстремист воспринимает все свои намерения 

и действия как правильные, а любой исход событий как успешный. Для 

экстремиста имеет значение не столь достижение имеющейся цели, сколько 

внешнее подтверждение того, что он способен совершать решительные 

действия в связи со своими внутренними идеалами.  

На социально-психологическом уровне окружающая реальность 

воспринимается экстремистом как враждебная и отторгающая. Человек с 

таким извращённым видением мира испытывает позитивные эмоции на 

основании ненависти к миру. Чем более значимые негативные действия 

совершаются человеком, тем большее моральное наслаждение он 

испытывает.  

Если обобщить психологический портрет экстремиста, то он 

представлен такими параметрами, как: 

– яркая приверженность к какой-либо идеологии вплоть до фанатизма. 

Идеологические установки формируют мировоззрение личности как на 

глобальном уровне, определяя личностные смыслы, так и на обыденном 

уровне, опосредуя весь спектр поведенческих реакций;  

– минимизация социальных контактов. Человек может бесконфликтно 

сосуществовать лишь внутри экстремистской организации, разделяющей его 



взгляды, тогда как взаимодействие с другими людьми вызывает большое 

количество внутренних и внешних конфликтов;  

– групповой нарциссизм, который, с одной стороны, обусловлен 

социальной дезадаптацией и вовлеченностью в закрытую группу, с другой 

стороны, в закрытой группе поощряется идея о превосходстве группы по 

определённому признаку (национальному, религиозному) или по идейной 

направленности (превосходство одной системы норм над другой). 

– групповая идентичность, высокая степень конформности в группе, 

преобладание групповых мотивов над личностными мотивами; 

– выраженная жесткость и отсутствие сопереживания по отношению к 

своим жертвам;  

– альтруизм во имя идеологии, психологическая готовность принести 

себя в жертву;  

– высокий уровень агрессии, связанный с непринятием определённого 

признака в людях. Иначе говоря, агрессивное поведение направлено не на 

конкретную личность в целом, а на конкретный признак в ней (например, 

национальность, раса, религиозное исповедание); 

– во внешнем плане экстремизм проявляется в виде выраженной 

агрессивности, гневливости, безрассудной жестокости, импульсивности, 

заражаемости.  

Таким образом, на личностном психологическом уровне человек 

неадекватно воспринимает себя, что проявляется в заниженной или 

компенсаторно-завышенной самооценке. Также он неадекватно оценивает 

окружающих и обострённо воспринимает как свои особенности, так и 

особенности других людей
1
. На социально-психологическом уровне человек 

ограничен во взаимодействии с окружающими и контактирует лишь с 
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маргинально-референтной общностью, внутренние процессы которой 

укрепляют и поощряют экстремистскую направленность личности
2
.  

Знание и понимание личностных особенностей экстремистов поможет 

более осознанно и вдумчиво выстраивать собственную линию поведения в 

ходе профилактики экстремизма и противодействия экстремистам. 
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