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В статье рассматриваются социальные, экономические, политические факторы 

экстремизма. Акцентируется внимание на влияние кризисов на рост экстремистского 
поведения.

Современный мир переживает этап усложнения социально-полити
ческих и социально-экономических процессов, вызванных, прежде всего, 
ростом количества международных акторов, углублением разрыва между 
развитыми странами и остальными государствами, а также процессами 
глобализации и информатизации. Наряду с позитивными тенденциями ми
рового развития (увеличения международного сотрудничества) мы наблю
даем рост напряженности во многих регионах земного шара. Последнее 
время во многих странах увеличилось число экстремистских действий.

Экстремизм представляет довольно опасное явление социальной жиз
ни. Существует множество определений данного понятия. В энциклопеди
ческом политологическом словаре дается следующее определение: «Экс
тремизм (от фр. extremism, лат. extremismus -  крайний) -  приверженность в 
политике и идеях к крайним взглядам и действиям [1, с. 400]. Надо пони
мать, что это довольно общее определение экстремизма. Анализируя экс
тремизм, ученые в первую очередь обращают внимание на экстремистские 
действия участников социально-политических процессов. Но экстремизм 
начинается не с действий, а с идей. Наличие крайних убеждений харак
терно для определенных групп граждан, выражающих недовольство суще
ствующим порядком в особо радикальной форме. В политическом плане 
экстремизм выступает против сложившихся общественных структур и
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институтов, пытаясь подорвать их стабильность, расшатать и низвергнуть 
ради достижения своих целей, как правило, силовыми методами.

Экстремизм может проявляться в форме крайнего национализма, мо
лодежного радикализма, терроризма. Он может быть левым и правым. Экс
тремистская идеология может выражаться как представителями оппози
ции, так и представителями власти.

К социально-экономическим и социально-политическим факторам 
экстремизма относят: экономические и политические кризисы, падение 
уровня жизни населения, неразрешенные проблемы межнациональных 
взаимодействий, политическую активность радикальных группировок и 
партий и т.д.

Социально-экономический кризис всегда влечет за собой ухудшение 
уровня жизни населения и, как следствие радикализацию поведения части 
населения того или иного государства. Первая мировая война до крайности 
обострила социально-экономическое и социально-политическое положе
ние во многих странах мира, в том числе в Германии и России. В этих го
сударствах произошли революции, потрясшие мировую систему. Именно 
в этих странах возрос в то время политический экстремизм. В России в 
результате Октябрьской революции к власти перешла радикальная партия 
большевиков, исповедующая идеологию левого экстремизма. Эта партия 
быстро расправилась со своими политическими противниками, установи
ла в стране тоталитарный политический режим. В 1922 году власть в Ита
лии захватили фашисты, представители правого экстремизма. В 1933 году 
в Германии к власти пришла радикальная партия национал-социалистов, 
проводившая политику террора по отношению к политическим оппонен
там, евреям, славянам, цыганам и развязавшая Вторую мировую войну. 
Приведенные исторические примеры свидетельствуют о том, насколько по
литика экстремизма может быть опасна, когда партии, исповедующие ради
кальную идеологию, приходят к власти.

Мы должны рассматривать социальный кризис как благоприятную 
почву для развития экстремистского поведения населения любого государ
ства. Социальный кризис обостряет противоречия в обществе, доводит сте
пень конфликтности в обществе до крайнего обострения. В результате глу
бинных кризисных процессов утрачивается возможность для социальных 
институтов выполнять свои функции, что, в свою очередь, обусловливает 
радикализацию поведения населения.

В 1991 году по ряду социально-экономических и социально-политиче
ских причин распался СССР. После распада такого огромного государства 
на постсоветском пространстве произошло резкое падение уровня жизни 
населения, обострились многочисленные социальные и межнациональные
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конфликты. Экстремизм, основанный на идеологии крайнего, радикально 
национализма, привел к трагическим жертвам армяно-азербайджанского, 
абхазско-грузинского, грузино-осетинского и других межнациональных 
конфликтов. Следует отметить, что все эти конфликты, а также конфликты 
в регионах Донбасса, Преднестровья не разрешены, а могут с новой силой 
вспыхнуть вновь. Нужно учитывать то обстоятельство, что межнациональ
ные конфликты менее всего регулируемы. Об этом указывали в своих тру
дах Р. Дарендоф и Л. Козер.

Радикальные социально-экономические и социально-политические 
преобразования, сопровождаемые переделом собственности, изменениями 
политической системы общества, приводили и приводят к таким трагиче
ским событиям, как конфликт в октябре 1993 года в России, майданы в 
Украине в 2004 и 2013-2014 годах, революции в Кыргызстане в 2005, 2010, 
2020 годах и других странах СНГ. Проявления политического экстремизма 
и радикализма присутствуют в той или иной степени практически во всех 
постсоветских государствах. Данные обстоятельства свидетельствуют о 
том, что в этих странах требуется провести научно-обоснованные социаль
но-политические и экономические реформы, которые должны уменьшить 
резкое социальное расслоение, стабилизировать политическую систему и 
тем самым уменьшить число факторов, обусловливающих рост экстремиз
ма в обществе.

Распад Советского Союза был также обусловлен ценностно-духовным 
кризисом, распадом прежних ценностей и идеалов. Отказ от старых цен
ностей приводит к поиску новых ценностей либо к возрождению архаи
ческих, традиционных ценностей. Такие процессы протекают не бескон
фликтно. Во время поиска новых ценностей часть общества воспринимает 
радикальные ценности, которые могут быть основой экстремистского пове
дения. К таким ценностям могут относиться ценности религиозного плана. 
Например, исламский фундаментализм и радикализм получил распростра
нение на Северном Кавказе, Средней Азии. Радикальный исламский фун
даментализм лежал в основе идеологии чеченского сепаратизма в 90-е годы 
XX века. В это же время произошло обострение межконфессиональных 
отношений в Украине, где наблюдался конфликт между представителями 
униатской и православной церквей. В наше время обострились конфликт
ные противоречия между православными Московского патриархата и пред
ставителями Православной церкви Украины.

Особую опасность для общества представляет такой вид экстремист
ского поведения, как терроризм. В современных условиях наблюдается 
эскалация террористической деятельности экстремистских организаций, 
усложняется их характер, возрастает изощренность и антигуманность тер
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рористических актов [1, с. 373]. Следует отметить, что неправильная со
циально-экономическая политика правительств, игнорирование проблем 
безопасности с их стороны способствуют росту терроризма.
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