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Аннотация 

В статье дается характеристика и описание психологических особенностей 

личности преступника экстремистской направленности. Рассматриваются разные 

подходы к пониманию первопричины развития экстремистской направленности и 

человека. Проводится анализ отдельных психологических критериев или свойств, 

позволяющих спрогнозировать риски формирования и развития экстремистских 

убеждений и соответствующего им агрессивного противоправного поведения 

отдельной личности. Анализируются такие психологические черты, как тревожность, 

нарциссизм, ригидность, их взаимодействие и проявление в рамках экстремистской 

деятельности.  
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Введение 

На сегодняшний день экстремистская деятельность является одной из самых опасных 

угроз для безопасности государства и устойчивого конституционного строя. Несмотря на 

принятый Закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.06.2002 года и 

сосредоточение внимания органов правопорядка на данной проблеме, группировки 

экстремистов и экстремистские организации продолжают осуществлять свою 

противозаконную деятельность, тем самым дестабилизируя социально-политическую 

ситуацию в России [1, с. 220]. 

Криминологическую характеристику преступлений экстремистской направленности 

можно разделить на блоки, а именно: личность экстремиста, способы совершения 

экстремистских преступлений и предмет доказывания по делам экстремистской 

направленности. Центральное место среди них занимает личность экстремиста.  Известный 

криминолог, д.ю.н., Р.Л. Ахмедшин заметил, что изучение личности преступника с точки 

зрения криминалистики обязательно должно быть «обращено на личность, которой 

свойственны социально-психологические характеристики, выражающиеся в её 

поведенческих реакциях и проявляющихся в определённых условиях события преступления» 

[2, с. 10]. 

 

Основная часть 

Говоря о личности преступника экстремистской направленности, стоит уточнить, что 

она отличается от остальных преступников своими особенностями. Мотивом таких 

общественно-опасных деяний является какая-либо вражда или неприязнь, образовавшаяся 

как итог деструктуризации личности. Сюда можно отнести и конфессиональную, и 

идеологическую, и этническую, и расовую, и национальную ненависть. Вражда и неприязнь, 

которая, как видно, может иметь разную направленность в целом наполнена негативными 

эмоциями в отношении какой-либо социальной группы. Именно поэтому криминолог В.В. 

Лунеев считает, что принципиально важное значение для противодействия экстремизму 

имеет изучение психологических характеристик, приводящих к искажённому отношению к 

различным сферам жизни общества.     



В своей книге И.В. Погодин утверждает, что «к лицам, совершающим деяния 

экстремистской направленности, относятся люди молодого возраста, часто с 

несформированными взглядами» [3, с. 7]. Эти лица борются за чистоту расы, могут быть 

сторонниками вульгарной идеологии, стремятся к тому, чтобы установить примитивный 

миропорядок, который основан на насилии, страхе и принуждении. Одной из черт также 

является пренебрежение жизнью и врагов, и соратников [1, с. 223]. 

Генеральный секретарь ООН в 2015 году в своём докладе, который был посвящён 

предупреждению воинствующего экстремизма, указал в числе причин стресс- 

обстоятельства, которые побуждают лиц к совершению преступлений. Такими 

обстоятельствами могут стать гибель родственников в результате действий 

правоохранительных органов или иностранного государства, утрата материальных 

ценностей, поведение, унижающее достоинство и иные обстоятельства, которые могут 

послужить катализатором и спровоцировать совершение преступления [4].  

На поведение преступника оказывают огромное воздействие его образ мышления. Так 

же не малую роль бессознательные и сознательные установки. Некоторые психологи и 

криминологи считают, что формирование каждого свойства личности, каждой установки и 

модели поведения, неразрывным образом связано с составляющими её деятельности. К ним 

можно отнести Ю.М. Антоняна, Ю.А. Ермакова, Е.Н. Юрасову, которые выделяют в числе 

особенностей человека, подталкивающих к преступлениям экстремистской направленности, 

такие черты как нарциссизм, акцентуированную тревожность и ригидность.  

Учёные Антонян Ю.М. и Юрасова Е.Н. под главной причиной начального 

формирования экстремистских наклонностей понимают неблагоприятные отношения с 

людьми и, в частности, между детьми и родителями. Как результат, у человека могут 

сформироваться тяжёлые психологические нарушения, а именно нарциссические или 

параноидные.  Вышеназванные учёные вкладывают в понятие нарциссизм. Другими 

словами, это сконцентрированное, зацикленное внимание на своей личности за счёт 

поддержания хорошего самочувствия, чувств собственной уверенности и т.п. В целом, 

конечно, при достаточном количестве материнской любви, ласки и заботы с рождения 

нарциссизм является вполне нормальным состоянием личности, но при недостатке 

вышеназванных факторов он может принимать формы социопатии.  

Нарциссическая личность такова, что все её стремления направлены на проявление 

власти.  Её жажда в этом отношении нескрываема. Она стремится выбрать такую сферу 

жизни или такой род деятельности, где, не вкладывая массу усилий и не рискуя, она добьётся 

больших результатов. Нарциссическая личность не испытывает внутренней борьбы при 

выборе между собственными предпочтениями и препятствующей эмпатией к людям. Это 

облегчает достижения успеха в делах данной личности. Данная личность не признаёт людей, 

которых нельзя использовать в своих интересах, и к каждому человеку формируется 

особенное отношение, Для нарциссической личности практически не существуют людей, 

которых нельзя бы было как-то использовать, а к оставшимся формируется отношение как к 

средству достижения цели.  

Нарциссическая личность безразлична к миру социума. Возможно, именно это является 

причиной того, что для такой личности важным остаётся только свои внутренние установки. 

По мнению психологов, на возникновение нарциссизма у личности могут влиять 

общественные трансформации и индивидуальные психологические причины. 

Неуправляемые изменения в мире и обществе, которые нельзя предугадать вынуждают 

человека сосредоточиться на том, что он может контролировать – на самом себе. К тому же в 

настоящее время наше общество с восхищением воспринимает политических игроков и 

публичных лиц, демонстративно показывающих свои нарциссические наклонности. К 

индивидуальной психологической причине можно отнести то, что от рождения до 2,5 лет 

ребёнок может получить от матери избыточный нарциссизм. Каким образом это может 

случиться? Это происходит потому, что мать, вместо реалистичного и адекватного 

представления ребёнка о самом себе, поощряет и превозносит чувство собственной 



грандиозности у ребёнка. Далее это может проявиться в подростковый период. В этот период 

молодые люди могут увлечь себя как в экстремальной деятельности, в частности спорте, или 

в противозаконной, в частности экстремистской. Это может произойти потому, что чувство 

самосохранения и опаски уступают ощущению вседозволенности и непобедимости. 

Примечательным является отсутствие страха перед возможными последствиями его 

действий.  

Ю. М. Антонян пишет, что ожидание беды и высокая тревожность могут сформировать 

у преступников иную мораль, отсутствие таких чувств как стыд и вина перед людьми, 

которые не вызывают положительных эмоций или не могут претендовать на человеческое 

отношение. Это, в свою очередь, характерно для преступников экстремистской 

направленности. У человека могут развиться такие побочные качества, как: нетерпимость к 

несовершенству; полное обесценивание или абсолютная идеализация какого-либо явления, 

процесса; обострённое чувство собственного достоинства сменяется чувством полной 

несостоятельности; резкое, а иногда агрессивное оценивание любых человеческих качеств, 

явлений и процессов; желание осуждать себя и других, чаще обвиняя последних; нечёткая 

личностная идентичность. Именно на таких основах и существуют основные черты 

экстремистского поведения, а именно: стремление соотнести себя с образом лидера или 

«вождя» агрессия, которая направлена на какой-то признак, характерный лицам, либо на 

конкретного носителя или «символ», отображающий нацию, религию, социальную группу; 

отсутствие эмпатии; жестокость; выраженная идеологическая составляющая;  ощущение 

превосходства себя или своей группы над остальными и т.п.  

Среди психологов до сих пор не существует единого подхода к объяснению источника 

происхождения тревожности у человека. Первые считают, что тревожность – личностное 

образование. Другие учёные говорят о том, что тревожность возникает из-за эмоционального 

отвержения ребенка, отсутствия понимания, лишения его ласки, внимания со стороны 

родителей [5]. 

Ещё одной из характерных психологических черт, свойственных экстремистам 

является ригидность. Термин «ригидность» означает твёрдый, устойчивый, жёсткий, но в 

данном случае выступает именно психологическим свойством личности. Многие психологи 

считают, что ригидная личность относится ко всему изменяющемуся и новому негативно, с 

пренебрежением. Все изменения регламентированного уклада и привычек, вызывают 

дискомфорт. Ригидные личности целеустремленны, но относится ко всему миру 

ограниченно, через призму своих взглядов и предубеждений.  Оценивая любого человека, 

ригидная личность не видит в человеке совокупность черт и качеств, образующих личность, 

а видит предмет или вещь, обладающая высокой или низкой оценкой.  

Один из исследователей ригидности Д. Шапиро считает, что лицам с данным качеством 

характерны черты мазохизма, а именно акцентированного отношения к унижениям и обидам 

в отношении себя. Они внимательно наблюдают за всеми несправедливостями, обращённым 

к ним, и требуют сочувствия. Но, не смотря на кажущуюся спокойность и смиренность, они 

выявляют, раздражаются, злятся. Эти эмоции являются ответом на психоэмоциональный 

стресс и напряжение [6, с. 76–124]. 

Кроме этого, целесообразно рассмотреть и другие особенности лиц, совершивших 

преступления экстремисткой направленности, которые можно указать как второстепенные. 

Для всех типов экстремистов свойственны такие общие свойства как готовность 

защищать собственное «Я», стремление к самоутверждению, высокая агрессивность и 

отсутствие внимания к желаниям и чувствам других людей. Если говорить об 

эмоциональных переживаниях экстремиста, об их специфике, то стоит уточнить, что 

существуют две особенности. Первое, по сути, самое главное: чувства экстремиста 

направлены на людей, как на носителей определённых социальных функций и являются 

бесчеловечными и безличными. Именно поэтому экстремистам свойственна крайняя 

жесткость, и ему абсолютно безразличны свои собственные переживания, которые он 



стремится подавить, и переживания остальных людей. И, второе – чувства экстремиста, по 

сути, лицемерны и поэтому имеют демонстративное выражение.  

Эти особенности, выдвинутые В.А. Дилем, а также неустойчивость в социально-

психологическом смысле, характерная экстремистам, не позволяют принять всё 

многообразие мира, его этнические, социальные особенности и мировоззренческие различия, 

что говорит о недостаточном уровне умственного и психологического развития. В связи с 

этим экстремизм находит своё место у молодежи, отдельные представители которой 

откликаются на него и могут в полной мере самоутвердиться и защитить свою 

самоидентификацию [7, с. 47].  

Следующей психологической особенностью экстремиста, по мнению Е.Н. Юрасовой, 

является ксенофобия, как одно из проявлений экстремизма. Эта особенность характеризуется 

следованием за неким «вождём», обладающим определёнными качествами, а также 

«зацикленностью» в эмоциях или ригидностью.  Идентификация экстремиста в группе 

является для последнего способом самопринятия и средством укрепления уважения к себе. 

Процессы групповой идентификации происходят таким образом, что экстремист стремится 

компенсировать ею смутные представления о самом себе, заменяя, таким образом, свою 

идентификацию. Каким образом это происходит? Для экстремиста – иметь с другими 

людьми или группой что-то общее – единственный способ почувствовать единение с ними.  

Средством сплочения здесь выступает образ врага, который выполняет и иные важные 

психологические функции.  Членство лиц экстремистской направленности в какой-либо 

группе даёт им ощущение сопричастности и принадлежности к чему-либо важному и 

значимому, что снижает беспокойство перед будущим и «сводит на нет» одиночество [8]. 

Стоит сказать, что психологические черты, приведённые выше, имеются и весьма легко 

выявляются в характере любого человека. У некоторых они существуют в фоновом режиме, 

когда, например, вопрос самооценки встает редко и в случайных бытовых и деловых 

конфликтах. Но, непосредственно, для других они становятся фактором постоянной, 

регулярной и целенаправленной «работы», например, по распространению экстремистских 

лозунгов и материалов, возбуждению ненавистного отношения к иммигрантам и многое 

другое.   

Заключение 

Таким образом, анализ современных  источников психологической, юридической и 

социологической направленности позволил сделать вывод, о том, что в качестве 

первостепенных актуальных  составляющих личности экстремиста выделяют: психические 

расстройства (нарциссизм, ригидность, склонность к аффективным состояниям, 

тревожность, ксенофобия), низкую устойчивость к неопределённости, противопоставление 

себя внешнему миру, стремление достичь цель кратчайшим путем,  высокую агрессивность, 

стремление самоутверждению, а также наличие образа врага и образа лидера,  и, в целом, 

неустойчивость в социально-психологическом смысле.  
Представляется, что ранее выявление психологических особенностей разного рода 

преступников позволит более эффективно и своевременно раскрывать преступления и 

формировать их доказательную базу. Так, например, на сегодняшний момент, 

правоохранительные органы имеют возможность изучать и использовать в социально-

благоприятных целях новые криминалистические, психологические средства преступников-

экстремистов, что, безусловно, положительным образом сказывается на раскрываемости и 

расследовании преступлений экстремистской направленности и борьбе с ними [9]. Для того, 

чтобы борьба была еще более эффективной, необходима разработка и накопление 

теоретического материала, его структурирование и скрупулезное изучение специалистами из 

разных областей в системном режиме. С недавнего времени главными и наиболее 

действенными средствами накопления такого материала являются психофизиологические 

исследования с использованием полиграфа, составление психологических портретов 

преступников-экстремистов и использование биометрических идентификационных 

технологий [10, с. 27 – 35]. 
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Abstract 

The article gives a description and description of the psychological characteristics of the 

personality of a criminal with an extremist orientation. Different approaches to understanding 

the root causes of extremist and human development are considered. The analysis of 

individual psychological criteria or properties, allowing to predict the risks of the formation 

and development of extremist beliefs and the corresponding aggressive wrongful behavior of 

an individual, is carried out. Analyzed such psychological features as anxiety, narcissism, 

rigidity, their interaction and manifestation in the framework of extremist activity. 

Keywords: extremist crimes; extremism; psychological personality traits of an 

extremist. 
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