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Своими корнями экстремизм как явление уходит
вглубь веков и затрагивает многие сферы жизни че-
ловека. По-видимому, экстремизм известен челове-
честву с той поры, когда власть над другими людьми
стала приносить определенные материальные выго-
ды и превратилась в предмет вожделений отдельных
лиц, групп, движений и организаций, стремившихся
достичь заветной цели любыми путями. При этом
экстремистов не останавливали моральные барьеры,
традиции, общепринятые правила поведения, инте-
ресы других людей. Цель оправдывала средства, и
субъекты, жаждущие власти, не гнушались приме-
нять в своей деятельности самые жестокие и крайние
меры, включая устрашение, открытое насилие, убий-
ства. Экстремизм проявлялся в разные историчес-
кие времена в разных государствах и при любых со-
циальных условиях, даже внешне вроде бы весьма
благоприятных. Природа экстремизма зиждется либо
на стремлении уничтожить существующую систему
государственно-правовых и общественных отноше-
ний, либо на стремлении их сохранить в неизменном
виде. Так, великое Римское государство столкнулось
с экстремизмом в I веке, когда в Иудее возникла и
стала действовать секта сикариев (сика – по-еврейс-
ки кинжал или короткий меч), уничтожавшая пред-
ставителей еврейской знати, сотрудничавшей с рим-
лянами. Государство на какое-то время оказалось
бессильным перед кучкой злоумышленников. В Сред-
ние века представители мусульманской секты ассо-
шафинов убивали префектов и калифов. На террито-
риях Ирана, Афганистана и некоторых других стран
могущественная секта исмаилитов, использовавшая
доведенные до совершенства способы физического
устранения неугодных лиц, расправлялась с предста-
вителями мусульманской суннитской знати. Массо-
вые расправы с еретиками в Средние века тоже были
проявлением политического и религиозного экстре-
мизма. В данном случае экстремизм использовали
правящие круги Западной Европы. Идеологическое
обоснование экстремизм получил в XIX веке. Немец-
кий радикал Карл Гейнцген провозгласил, что запрет
убийства неприменим в политической борьбе и что
фактическая ликвидация сотен и тысяч людей может
быть оправдана, исходя из «высших интересов чело-
вечества». Он был уверен, что с помощью экстреми-

стских акций даже небольшая группа единомышлен-
ников сумеет создать хаос в самом сильном государ-
стве [10, 2-3]. Концепция «философии бомбы» Гейн-
цгена получила дальнейшее развитие в «теории раз-
рушения» Бакунина. Революционеры, – считал Ба-
кунин, – должны быть глухи к стенаниям обречен-
ных и не должны идти ни на какие компромиссы.
«Теория разрушения» была дополнена доктриной
«пропаганды действием», выдвинутой анархистами
в 70-е годы XIX века. Сутью ее был отказ от устной
агитации и пропаганды в пользу террористических
действий, поскольку, по мнению теоретиков анархиз-
ма, они могут побудить массы к давлению на прави-
тельство и заставить последнее пойти на уступки тер-
рористам. Анархисты считали, что истинный поря-
док может возникнуть только из хаоса, который не-
возможен в условиях существования государствен-
ного порядка. Во имя порядка государство должно
быть разрушено. Отличительными чертами совре-
менного политического экстремизма являются про-
паганда и использование насилия, крайних средств
достижения политических целей, попытки отдельных
политических, религиозных и националистически на-
строенных лидеров использовать методы криминаль-
ного террора, а криминальных авторитетов – камуф-
лировать откровенный бандитизм радикальными по-
литическими лозунгами. Новейшая история дала нам
многочисленные примеры, когда достаточно круп-
ные рабочие коллективы, провоцируемые полити-
ческими экстремистами (или лидерами криминаль-
ной среды, рвущимися в политику), захватывали и
удерживали некоторое время целые заводы, требуя
от государства удовлетворить их неправомерные зап-
росы. Сближение политических экстремистов и кри-
минальной среды представляет чрезвычайную опас-
ность вследствие возможного переноса методов кри-
минальных взаимоотношений в политику, сферу го-
сударственного управления.

Повышенную опасность представляют историчес-
ки сложившиеся черты экстремизма – абсолютиза-
ция насильственных методов политической борьбы,
характеризующихся действиями, направленными на
насильственное изменение конституционного строя,
посягательство на суверенитет и территориальную
целостность государства и сопровождающихся пуб-
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личными призывами к совершению противоправных
деяний в политических целях. В этой связи организа-
ция действенной борьбы с экстремизмом и его наи-
более опасной составляющей – терроризмом – пре-
вратилась в одну из приоритетных задач общества и
государства в лице его правоохранительных органов
и спецслужб. Если явление «экстремизм» известно с
древних времен, то термин «экстремизм», как пред-
ставляется, многовековой истории не имеет. Мы не
находим его толкования ни в Толковом словаре рус-
ского языка В.И. Даля, ни в Энциклопедическом сло-
варе Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, хотя определе-
ние близкого к экстремизму термина – «терроризм»
– в данных словарях приведено. По мнению С.Н. Фри-
динского, данный термин стал активно использовать-
ся для обозначения приверженцев к крайним взгля-
дам и мерам с начала ХХ века, какими в тот период
считали представителей левого крыла партии «Ин-
дийский национальный конгресс», являвшихся пос-
ледовательными сторонниками борьбы за полную
независимость Индии [13, 19].

В отечественной политической и научной литера-
туре термин «экстремизм» раскрывается в различных
аспектах, но комплексного междисциплинарного под-
хода к определению этого многогранного явления не
существует, что затрудняет понимание его сущности,
не дает возможности выработать не только направле-
ния совершенствования общественных отношений, но
и исследовать тот методологический инструментарий,
который способен цивилизованно анализировать дан-
ные отношения. Как следствие, возникают затрудне-
ния с выработкой научно обоснованных рекоменда-
ций по вскрытию причин и факторов, детерминирую-
щих экстремизм, что в конечном счете снижает эф-
фективность противодействия экстремистской дея-
тельности.

Так, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова дают следующее
определение экстремизма: «экстремизм – привержен-
ность к крайним взглядам и мерам (обычно в полити-
ке)» [8, 942]. В советском энциклопедическом словаре
приводится следующее определение термина «экст-
ремизм»: «приверженность  к крайним взглядам, ме-
рам (обычно в политике)» [11, 1552]. Согласно опреде-
лению, содержащемуся в Большой советской энцик-
лопедии, экстремизм – приверженность крайним
взглядам, идеям и мерам, направленным на достиже-
ние своих целей радикально ориентированными со-
циальными институтами, малыми группами и инди-
видами [2, 19].

В Малой энциклопедии современных знаний экст-
ремизм определяется как «приверженность в полити-
ке и идеологии к крайним взглядам и действиям» [7,67].
В политологической литературе приведено определе-
ние: «Экстремизм – приверженность в политике и
идеях к крайним взглядам и действиям» [9,59]. В соот-
ветствии с Кратким политическим словарем «экстре-
мизм – это приверженность к крайним взглядам и
мерам, в политическом смысле означает стремление
решать проблемы, достигать поставленных целей с
применением самых радикальных методов, включая
все виды насилия и террора» [6, 275].

В религиоведческом контексте Э.Г. Филимонов
рассматривает экстремизм как «приверженность к
крайним взглядам и действиям», которая «может иметь
место в любой сфере общественной жизни, где стал-
киваются различные взгляды и точки зрения на реше-
ние тех или иных проблем» [12,90]. Эти взгляды, меры,

идеи или действия по своему характеру могут быть
политическими, расистскими, националистическими,
религиозными, сепаратистскими, криминальными и
др. В.Ю. Верещагин и М.И. Лабунец подчеркивают,
что экстремизм – это идеология, предусматривающая
принудительное распространение ее принципов, не-
терпимость к оппонентам и насильственное их подав-
ление [4,7-8].

Н.Н. Афанасьев раскрывает определение экстре-
мизма как приверженность «к крайним толкованиям»
и «методам действий», основанным на нетерпимости
к иной точке зрения и жестком противоборстве: «Эк-
стремизм есть изначальное отрицание всякого чувства
меры. Он оперирует искаженными, деформирован-
ными представлениями о действительности, по край-
ней мере, в той ее части, где пытается реализовать свои
цели, как ближайшие, так и более отдаленные. В языке
это выражается в крайности суждений, безапелляци-
онности, категоричности. В практической деятельно-
сти это неизбежно приводит к насилию» [1].

Приведенные выше определения раскрывают
сущность экстремизма исключительно как полити-
ческого феномена, но не раскрывают правовой при-
роды данного явления. В то же время, учитывая, что
в рассмотренных определениях заложена конфлик-
тогенность данного явления, его определение долж-
но содержать характеристики противоправного ха-
рактера экстремистских деяний. Учитывая изложен-
ное, экстремизм можно определить как действия, а
также выраженные публично идеи, угрозы и наме-
рения, нарушающие установленные законом права
и свободы граждан, общепринятые нормы нацио-
нальных, конфессиональных и иных общественных
отношений, установленный порядок деятельности
органов власти.

Весьма важным представляется замечание В.Ю.
Верещагина о том, что «юридическая оценка право-
нарушений экстремистского характера приобретает
мировоззренческий аспект, поскольку базируется не
только на нормативно-правовых актах, но и касается
правосознания работников правоохранительных ор-
ганов, его традиционных или инновационных предпоч-
тений» [3, 12-13].

В то же время анализ политических характеристик
экстремизма показывает, что из них выпадает отме-
ченный нами ранее идеологический аспект, что недо-
пустимо, так как экстремистская деятельность, выхо-
дящая за рамки действующего законодательства, преж-
де всего, является следствием экстремистской идеоло-
гии (идеи) – системы крайних воззрений, реализация
установок которой ведет к совершению противоправ-
ных деяний.

Таким образом, экстремизм – это следование
политических партий, религиозных организаций,
групп и отдельных граждан идеологии, содержащей
идеи, угрозы и намерения, нарушающие установ-
ленные законом права и свободы граждан, обще-
принятые нормы национальных, конфессиональных
и иных общественных отношений, установленный
порядок деятельности органов власти, ведущей к со-
вершению этими политическими партиями, рели-
гиозными организациями, группами и отдельными
гражданами противоправных деяний, нарушающих
права и законные интересы личности, общества, го-
сударства. Зачастую экстремизм отождествляют с
радикализмом.
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