
История экстремизма и виды экстремистских течений 

Рост преступлений экстремистской направленности является одной из 

тенденций современного общества. Нетерпимость, ксенофобия, национализм 

и фашизм, отрицание этнического и религиозного многообразия, сепаратизм, 

а также терроризм, выступающие составными элементами современного 

экстремизма, являются далеко не новыми понятиями как для мировой 

истории, так и для истории России. 

Современные исследования отмечают, что отношение к пониманию 

экстремизма как негативного явления общественно-политической жизни 

сложилось более 100 лет назад. В большинстве случаев в самом общем виде 

экстремизм (от лат. extremus – «крайний») ассоциируется с 

«приверженностью к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)»; 

«приверженностью к крайностям во взглядах, мерах и поступках»; 

«приверженностью в политике и идеях к крайним взглядам и действиям». 

В юридической литературе экстремизм определяется по-разному: как 

противоправная деятельность, как явление, имеющее своей целью породить у 

членов мирового сообщества сомнения в возможности поддержания 

стабильности в мире на принципах демократии, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, как продукт разобщенности общества, которое не 

обрело или утратило общую идеологию, единые ценности и цели. 

В истории становления экстремизма условно выделяется несколько 

этапов. 

Начало дореволюционного этапа связывают либо с 4 апреля 1866 г., 

когда в Петербурге прозвучал выстрел Каракозова в императора Александра 

II, либо с восстанием декабристов как попытки государственного переворота 

25 декабря 1825 г.  

 Выделяя характерные черты указанного периода, авторы отмечают, 

что экстремизм в это время являлся средством для запугивания и свержения 

царской власти. Наиболее распространенной формой экстремизма в 

дореволюционный период был терроризм. Как таковой общей системы 

противодействия экстремизму как противоправному явлению не было в силу 

того, что оно было новым для России и не изученным. 

Выделяется также советский этап (1917 - 1991 гг.), основными 

характерными чертами которого являлись слабая экстремистская активность, 

и, как следствие, отсутствие в уголовном праве ответственности за 



экстремистскую деятельность. Субъектами экстремистской деятельности 

являлась рабоче-крестьянская молодежь; наиболее распространенной формой 

проявления экстремизма являлись контрреволюционные преступления в 20-х 

годах и преступления против порядка управления. 

Переходный этап (1991 - 2000 гг.), когда, по мнению исследователей, 

экстремизм достиг пика своего развития, характеризуется следующими 

чертами: массовое распространение экстремизма в России; отсутствие в 

уголовном праве ответственности за экстремистскую деятельность; 

субъектами экстремистской деятельности являлась незанятая молодежь; 

разнообразие форм проявления экстремизма (терроризм, сепаратизм, 

национализм и др.). 

В современном этапе развития экстремизма (2000 г. – по настоящее 

время) выделяются следующие характерные черты: формальное закрепление 

в праве понятия экстремистской деятельности (экстремизма); 

законодательное закрепление ответственности за экстремистскую 

деятельность; разработанная система противодействия экстремизму как 

противоправному явлению; многообразие форм проявления экстремизма; 

появление новых форм проявления экстремизма; глобальность проявления 

современного экстремизма; многообразие субъектов экстремистской 

деятельности: от отдельных лиц и групп до общественных организаций 

(религиозные и светские) и даже (на определенных этапах) целые 

государства и их союзы. 

Исследователи различают следующие основные виды экстремизма: 

политический, национальный и религиозный. Политический экстремизм – 

это движения или течения против существующего конституционного строя. 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего 

народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, 

в ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же 

территории. Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по 

отношению к инакомыслящим представителям той же или другой религий. В 

последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. 

Выделяются также экологический экстремизм – радикальные взгляды в 

отношении организаций и предприятий, способствующих ухудшению 

экологической ситуации. Представители экологического экстремизма 

используют крайние, даже террористические средства для того, чтобы 

обратить внимание общественности на наиболее актуальные и болезненные 

экологические проблемы. К примеру, радикальные меры могут проявляться, 



в частности, в нападении на лиц, носящих мех животных. 

Антиглобалистский экстремизм выражает радикальные взгляды и 

агрессивное поведение в отношении организаций, влияющих на 

глобализацию в экономическом, политическом, культурном пространстве, 

что проявляется к непримиримости к созданию единого рынка, политических 

и экономических монополий. Экстремисты в антиглобалистском движении 

склонны к организации массовых беспорядков, применению прямого 

насилия для борьбы с транснациональными компаниями, международными 

экономическими и политическими институтами глобального характера. 

Молодежный экстремизм выражает взгляды и тип поведения молодых 

людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в 

отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Выделяют 

несколько видов молодежного экстремизма: оккультный, спортивный, 

уголовный. Каждый из них имеет свою специфику, однако их объединяет 

агрессивный, жестокий характер проявления. Экстремистская деятельность 

может осуществляться с помощью экстремистских материалов. Под ними 

понимаются предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности. На Минюст России 

возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети 

Интернет федерального списка экстремистских материалов, который 

формируется на основании поступающих в Минюст России копий 

вступивших в законную силу решений судов о признании информационных 

материалов экстремистскими. 

 


