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Насилие, агрессия и нетерпимость  к культуре, традициям и 

религиозным ценностям - вечные проблемы в истории человечества. 

Как избежать конфликтов в транзитивном обществе, как не позволить 

экстремизму разного толка  (национализм, фашизм, ксенофобия, 

массовые настроения подозрительности и ненависть к «чужим») 

превратиться в превалирующие формы взаимоотношений. 

В социологии антогонистический, конфронтационный 

характер отношений исследуется (Т. Адорно, А. Щютц, А. Щендрик) с 

позиций введения дихотомии «свои - чужие», «свои - враги» как 

основы оценок ценностного взаимодействия субъектов социума. Такая 

дихотомия  несет оправдательную оценку для «своих», обосновывает 

справедливость применения насилия над «чужими». При этом 

«чужими» могут быть представители иных политических взглядов, 

этнических общностей, религий, социальных групп  и т.д. 

Терминологическое выражение этих  сложных и 

противоречивых явлений, в силу их актуальности для жизни 

современной цивилизации целесообразно рассмотреть подробно и 

дать определение понятий, представленных в существующих 

нормативных актах. Так, руководствуясь Федеральным Законом РФ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (1) и некоторыми 

законопроектами, которые выносились на общественное обсуждение, 

экстремизм можно определить как деятельность организаций либо 

физических лиц по планированию, организации, подготовке и 

совершению действий, направленных на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды. 

Экстремизм и ксенофобия (или фобии) связаны между собой, 

но имеют существенные различия. Ксенофобия - это одна из черт 

массового сознания, которая носит преимущественно стихийный 

характер, даже и в тех случаях, когда развивается под воздействием 

целенаправленных информационно-пропагандистских усилий и PR - 

кампаний, тогда как экстремизм - это относительно оформленная 
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идеология и целенаправленная деятельность организованных групп, 

реже отдельных лиц.  

Ксенофобия, как стихийная деятельность, выступает 

важнейшим источником идеологии экстремизма в современном 

обществе. Она провоцирует и усиливает социальную напряженность, 

служит мощным фактором роста насилия. В настоящее время 

ксенофобия в российском обществе приобрела характер явной угрозы 

личности, обществу и государству. Как подчеркнул Президент РФ В. 

Путин на встрече с членами Совета по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека «…проявления 

национализма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости не 

только грубо нарушают права российских и иностранных граждан, 

проживающих в России, они создают серьезную угрозу стабильности 

и безопасности страны в целом»(2).  

Влияние ксенофобии на развитие экстремизма проявляются в 

нескольких отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии 

формируются экстремистские организации; во-вторых, стереотипы 

ксенофобии чаще всего служат сырьем для экстремистских идей. 

Особенно важно учитывать, что ксенофобия является одним из 

«конечных продуктов», результатов экстремизма, поскольку она и 

есть выражение той самой розни, на разжигание которой направлена 

деятельность экстремистских сил. И, наконец, именно ксенофобия 

больше всего ограничивает возможности всех форм противодействия 

экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксенофобии, обладают 

внутренней инерцией и могут существовать какое-то время даже и без 

пропагандистского воздействия экстремистских сил.  

Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или 

этнофобии) - страхи, направленные как против конкретных 

этнических общностей, так и против некоего слабо 

дифференцированного в массовом сознании конгломерата «чужих» 

народов («кавказцев», «южан», «инородцев»). Только за год в России 

в три раза возросло число зарегистрированных преступлений, 

связанных с этническим экстремизмом, продолжают иметь место 

нападения на иностранных граждан. 

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных 

групп является молодежь. На территории России действует до 80 

международных экстремистских организаций, имеющих «финансовую 

и идеологическую подпитку из-за рубежа», и около 80% участников 

экстремистских групп составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет. 
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Всего же «…в стране действуют около 150 неформальных 

молодежных организаций. И это не просто некие клубы по интересам, 

молодежная тусовка – «это организации с жесткой иерархией, 

хорошей дисциплиной, своей идеологией и вождями». По разным 

оценкам численность членов таких организаций составляет до 10 

тысяч человек» (3).  

Распространение ксенофобии объясняется сложностью и 

противоречивостью социокультурной ситуации в современной 

России, которая в известной мере способствует проявлениям 

экстремизма в молодежной среде.  

Практика экономической, социальной, политической и 

духовной жизни  России в определенной мере генерирует экстремизм 

и ксенофобию. Помимо очагов военной напряженности по периметру 

российских границ внутри страны существуют объективные условия, 

способствующие нарастанию экстремистской деятельности. Это 

существование теневого и незаконного бизнеса в экономике, 

ослабление регулирующей роли государства, слабость и 

неэффективность российского законодательства,  межнациональная 

напряженность и зачастую некорректная подача информации со 

стороны СМИ. В результате такого состояния общественных 

отношений в России как взрослое, так и молодое поколение, можно 

сказать, подталкиваются к проявлениям экстремизма и ксенофобии.  

Отметим, что молодежь наиболее остро реагирует на 

проявления социальной несправедливости. В частности, 

социологическое исследование в г. Брянске (2011г.) «Социальное 

аутсайдерство молодежи в Белгородской области» (2006 г.) Выявило 

причины, механизмы и социальные следствия экстремизма. К 

нынешнему времени в России формируется совершенно новое 

поколение, в среде которого  имеют место максимализм и прагматизм, 

которые являются социальными факторами развития экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде.  
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