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и при взаимоотношении с различными соци-
альными группами, устойчивостью в кризи-
сах. Обязательным условием реализации 
принципов СОБ субъектами бизнеса в своей 

деятельности являются наличие и функцио-
нирование механизмов и правил, опреде-
ляющих и регулирующих ответственность 
бизнеса, государства и общества. 
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В статье экстремизм рассматривается как сложный социальный фено-

мен, для комплексного изучения которого необходимо применять опыт, накоп-
ленный в различных социальных дисциплинах. Область социологического знания, 
объектом изучения которой является экстремизм, может быть определена 
как частная (вспомогательная) социологической концепции экстремизма. От-
правной точкой социологического изучения феномена экстремизма является его 
понимание как типа девиантного поведения, направленного против сущест-
вующих в обществе норм, правил, принципов, обычаев, традиций. Первое на-
правление в исследовании экстремизма заключается в изучении генезиса и про-
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исхождения явления; второе – определении особенностей проявления экстре-
мизма в социальной действительности. 

Ключевые слова: экстремизм, причины и факторы экстремизма, идеоло-
гия, мотивация, ценности, девиантное поведение. 

 
I. Vekhov  

 
EXTREMISM AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 
Extremism is studied in the article as a complex social phenomenon that requires 

using the experience accumulated in different social sciences. The field of sociology 
that studies extremism can be described as a particular (ancillary) sociological theory 
of extremism. The interpretation of extremism as deviant behaviour directed against 
norms, rules, principles, customs and traditions existing in society is the starting point 
of the sociological research on extremism. The first area of studying extremism con-
sists in the research into its genesis and origin; and the second one – in describing the 
characteristics of the extremism phenomena in social reality.  

Key words: extremism, causes and factors of extremism, ideology, motivation, 
values, deviant behaviour. 

 
Актуальность исследования экстремизма 

обусловлена несколькими факторами.  
Во-первых, как учеными, так и предста-

вителями органов власти экстремизм призна-
ется общественно опасным явлением. Прояв-
ления экстремизма вызывают широкий резо-
нанс в обществе, что также подтверждает 
значимость проблемы. 

Во-вторых, усиливающиеся тенденции 
возникновения экстремизма отмечаются 
большинством исследователей. Эти тенден-
ции наблюдаются как в российском общест-
ве, так и в обществах европейских стран.  

В-третьих, по оценкам многих специа-
листов, экстремизм как социальное явление 
обладает высокой степенью латентности. Это 
означает, с одной стороны, что проявления 
экстремизма не всегда определяются и оце-
ниваются как экстремистские. С другой сто-
роны, делается акцент на необходимости 
изучения и измерения существующего в об-
ществе потенциала экстремизма в виде уста-
новок и стереотипов.  

В-четвертых, сложный и разнообразный 
по многим параметрам состав российского 
общества является предпосылкой возникно-
вения экстремизма.  

Междисциплинарный подход является в 
настоящее время основным подходом, кото-
рый используется учеными при изучении 

экстремизма. Значимость комплексного ис-
следования экстремизма в рамках различных 
научных социальных дисциплин связана в 
первую очередь со спецификой данного фе-
номена, который находит свое проявление во 
многих сферах общественной жизни.  

Необходимость применения междисци-
плинарного подхода также обуславливается 
относительной новизной и особенностями 
исследования экстремизма в отечественной 
социальной науке. Теоретическое осмысле-
ние экстремизма, заключающееся в опреде-
лении его сущности, значимых свойств и 
признаков, форм и областей проявления, 
прослеживается в работах представителей 
различных социальных научных дисциплин, 
вышедших в последние два десятилетия по 
данной проблематике. Однако системное 
описание экстремизма как социального явле-
ния отсутствует в рамках отдельных наук, 
поэтому для получения обобщенного пред-
ставления об этом объекте следует прибегать 
к опыту, накопленному в различных облас-
тях социального знания.  

Как подчеркивается большинством ис-
следователей, общепринятого определения 
экстремизма пока еще не выработано. Авто-
ры работ по данной проблематике сходятся, 
пожалуй, лишь в самом общем понимании 
экстремизма как приверженности к крайним 
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взглядам и мерам. Так, например, в «Социо-
логической энциклопедии» экстремизм оп-
ределяется как «приверженность к крайним 
взглядам и мерам, проявляющаяся в соответ-
ствующем социальном поведении» [2, с. 799]. 

Основной особенностью, с которой 
сталкиваются исследователи при изучении 
экстремизма, является факт существования 
его правового определения в рамках дейст-
вующего национального законодательства. 
Проблематика экстремизма активно разраба-
тывалась в области правоведения в конце 
1990-х и начале 2000-х гг. Итогом научных и 
публичных дискуссий стало принятие Феде-
рального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» 25 июля 2002 г. 
№ 114. 

Специфика этого нормативно-правового 
закона состоит в том, что в нем отсутствует 
прямое определение экстремизма (экстреми-
стской деятельности). В тексте закона со-
держание термина закрепляется через пере-
числение действий, относимых к видам экс-
тремистской деятельности. С точки зрения 
значительного количества исследователей-
правоведов, следование этому принципу 
является серьезным недостатком закона. 
Главным объектом критики является отсут-
ствие в нормативно-правовом акте описания 
тех признаков, которые, собственно, и при-
дают перечисляемым действиям характер 
экстремистских.  

В работах правоведческой направленно-
сти можно найти следующие свойства экс-
тремистского действия: 

• противоправность; 
• негативный характер и общественная 

опасность, что выражается в его направлен-
ности на полное или частичное отрицание 
сложившегося общественного устройства 
(таких его аспектов, как порядок осуществ-
ления властных отношений или основные 
права человека); 

• деятельностный компонент может про-
являться как в непосредственном физиче-
ском действии, так и призывах к совершению 
такого действия или пропаганде идей; 

• рациональная, с точки зрения субъекта, 
обоснованность действия; 

• наличие у субъекта действия мотива-
ции, осознанный характер действия. 

Следует отметить, что признак крайно-
сти взглядов, идей, способов и методов дос-
тижения поставленных целей, упоминавший-
ся выше, является очень значимым для по-
нимания сути экстремизма. Однако, с нашей 
точки зрения, этот признак является чрезвы-
чайно широким и общим для того, чтобы им 
пользоваться в исследовательской практике. 
Вне всякого сомнения, данный критерий 
сыграл значимую роль в описании и опреде-
лении явления на начальном этапе его иссле-
дования, но вместе с тем стоит признать, что 
в настоящее время он может использоваться 
лишь при самом общем определении экстре-
мизма.  

Как было отмечено выше, идеологиче-
ская обоснованность является одним из при-
знаков экстремистского действия. Вместе с 
тем принятие индивидом экстремистской 
идеологии само по себе не является экстре-
мизмом с точки зрения законодательства.  
В этом заключается основное различие меж-
ду узким юридическим подходом к понима-
нию экстремизма и широким общенаучным 
способом определения этого феномена. Та-
кие социальные дисциплины, как политоло-
гия и социология, исследуют экстремизм на 
его идеологическом и мотивационном уровне 
вне зависимости от факта совершения дейст-
вия. Это означает, что в поле зрения соци-
альных научных дисциплин оказываются са-
ми идеологические построения, ценностные 
ориентации, поведенческие установки. Вы-
ходя за рамки предмета правоведения, рас-
сматривающего только проявление экстре-
мизма в противоправной деятельности, и по-
мещая экстремизм в широкий социальный 
контекст, исследователи получают возмож-
ность более глубоко проникнуть в его сущ-
ность, определить значимые свойства, понять 
причины и факторы его возникновения.  

В рамках политологии исследование экс-
тремизма сосредотачивается на изучении по-
литических партий, исповедующих радикаль-
ные идеологии, процессе их возникновения и 
развития. Политологический подход позволя-
ет проводить анализ программ экстремист-
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ских партий, их участие в политическом про-
цессе, электоральную базу, влияние таких 
партий на политическую жизнь общества.  

Специфика социологического подхода к 
исследованию экстремизма состоит в приме-
нении исследовательского инструментария 
дисциплины для изучения, описания и объ-
яснения этого феномена. Под инструмента-
рием здесь понимается существующий поня-
тийный и категориальный аппарат социоло-
гии, разработанные в рамках дисциплины 
теоретические и концептуальные подходы к 
изучению социальных явлений.  

В отношении социологического опыта 
изучения экстремизма может быть сказано, 
что в рамках социологии изучение экстре-
мизма представляет собой скорее область 
научных интересов, чем разработанную тео-
рию. Используя структуру уровней социоло-
гического знания, предложенную Ж. Т. То-
щенко [3, с. 5–16], предпримем попытку оп-
ределить в ней место для той области социо-
логии, объектом изучения которой выступает 
экстремизм. Можно сказать, что область со-
циологического изучения экстремизма отно-
сится к типу «частных (вспомогательных) 
концепций, объектом которых выступают 
конкретные, отдельные явления и процессы, 
производные от более “объемных” процессов 
и социальных феноменов» [3, с. 5]. На наш 
взгляд, вполне обоснованно на основании 
такой классификации говорить о возможно-
сти существования частной социологической 
концепции экстремизма. Скорее всего, будет 
правильнее избегать называть эту область 
«социологией экстремизма», следуя реко-
мендации Ж. Т. Тощенко. Исследователь по-
лагает, что такой прием ведет к возникнове-
нию дурной бесконечности количества «со-
циологий» – областей социологического зна-
ния, предметом изучения которых являются 
частные явления. Ж. Т. Тощенко призывает 
соблюдать принцип бережливости и следо-
вать совету Оккама – не умножать сущности 
без необходимости.  

Отдавая должное рекомендациям Ж. Т. То-
щенко, постараемся обозначить специфику 
настоящего положения социологической кон-
цепции экстремизма. Как уже упоминалось, 

изучение экстремизма имеет недолгую исто-
рию, именно поэтому, с нашей точки зрения, 
основной задачей, стоящей перед социологи-
ческой концепцией экстремизма, является 
увеличение количества конкретного знания 
об исследуемом объекте. Первичные теоре-
тические обобщения и построения будут со-
ответствовать действительности в том слу-
чае, если будут сделаны на достаточном ко-
личестве эмпирического знания. В настоящее 
время эмпирических данных об экстремизме 
менее чем достаточно. Учитывая относитель-
ный характер экстремизма как социального 
явления, следует признать особую значимость 
данных о его конкретных проявлениях.  

Вместе с тем мы нисколько не умаляем 
значение самостоятельного теоретического 
поиска. Более того, считаем, что в этом на-
правлении необходимо применять сущест-
вующие социологические теории для изуче-
ния феномена экстремизма. Как упоминалось 
выше, в современной отечественной социо-
логии отсутствует теоретическая концепция 
экстремизма. Возможным путем поиска в 
этом направлении является адаптация от-
дельных положений существующих общесо-
циологических теорий, теорий среднего уров-
ня социологического знания, а также специ-
альных теорий, разработанных в рамках дру-
гих социальных дисциплин.  

Отправной точкой социологического изу-
чения феномена экстремизма является его 
понимание как типа девиантного поведения, 
направленного против существующих в об-
ществе норм, правил, принципов, обычаев, 
традиций. В отличие от юриспруденции со-
циология рассматривает в качестве девиант-
ного поведения не только нарушение право-
вых норм, но и отступление от общеприня-
тых и разделяемых большей частью общест-
ва ценностью и норм.  

Перенося на социологическую почву 
изучение экстремизма, необходимо в то же 
время избегать неоправданного расширения 
объема понятия и области применения экс-
тремизма. Мы придерживаемся той позиции, 
согласно которой экстремизм не должен 
трактоваться как любое поведение, обла-
дающее признаком крайности. По нашему 
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мнению, такой подход может вести к деваль-
вации понятия, поэтому, рассматривая экс-
тремизм в рамках социологии, более целесо-
образно взять за основу его правовое опреде-
ление. Учитывая те признаки экстремизма, 
которые называются исследователями в ка-
честве основных, предложим следующую 
трактовку экстремизма. Экстремизмом явля-
ется девиантное поведение, осознанное и 
идеологически обоснованное, выражающееся 
в действиях, направленных на полное или 
частичное отрицание сложившегося общест-
венного устройства (в частности, против та-
ких его сторон, как основные права человека 
или порядок осуществления властных отно-
шений); а также в призывах к осуществле-
нию таких действий.  

Специфика социологического подхода 
будет заключаться в анализе его ценностно-
идеологического и мотивационного компо-
нентов. Рассмотрение экстремизма как деви-
антного поведения позволяет учесть основ-
ной сущностный признак экстремизма – ан-
тисистемный характер. Это свойство экстре-
мизма подчеркивается большинством иссле-
дователей не только из социологии, но и по-
литологии и правоведения, однако, с нашей 
точки зрения, социологический подход обла-
дает наибольшим эвристическим потенциа-
лом. Подход к экстремизму как к девиантному 
поведению позволяет анализировать куль-
турно-ценностный аспект экстремизма, кото-
рый является наиболее значимым с точки 
зрения его сущностных характеристик. Возь-
мем простой пример. Действие, предполо-
жим, политического экстремиста представ-
ляет собой с точки зрения права прежде все-
го действие незаконное; с позиции политоло-
гии – действие, направленное на захват вла-
сти; в социологическом аспекте – действие, 
выражающее ценности, интересы, намерения 
представителей определенной социальной 
группы.  

Условно можно выделить два основных 
направления социологического научного по-
иска при исследовании экстремизма. Первое 
направление заключается в изучении генези-
са явления: причин, факторов и механизма 
возникновения и развития экстремизма. Вто-

рое направление состоит в исследовании 
особенностей проявления экстремизма в со-
циальной действительности: специфика про-
явления в различных сферах общественной 
жизни; социальные и социально-психологи-
ческие особенности субъектов экстремизма; 
идеологический и социально-психологиче-
ский компоненты экстремизма.  

Социологическое изучение экстремизма 
подразумевает рассмотрение его как явления, 
имеющего социальную природу происхожде-
ния. Такой подход подразумевает, в частно-
сти, рассмотрение его в широком контексте 
процессов интеграции и дезинтеграции, про-
исходящих в современном обществе. С такой 
точки зрения экстремизм исследуется как по-
следствие многочисленных социальных, куль-
турных и политических изменений, имеющих 
место в обществах современного типа.  

Само понятие экстремизма является от-
носительным, и это чаще всего отмечается в 
научных исследованиях. Обладая социальной 
природой, экстремизм в определенных кон-
кретно-исторических условиях представляет 
собой конкретно-историческое явление, со-
единяя в себе как сущностные признаки экс-
тремизма, так и признаки случайные, завися-
щие от определенных обстоятельств. В связи 
с этим экстремизм возникает по причинам, 
которые являются уникальными в каждом от-
дельном случае. Таким образом, для каждого 
частного проявления экстремизма существует 
свой специфический набор факторов и кон-
кретное воплощение причин.  

Подразумевая под фактором фрагмент 
существующей действительности, оказы-
вающей влияние на характер или формы яв-
ления, но такое влияние не обладает опреде-
ляющим характером на сам факт возникно-
вения явления, мы можем предложить на ос-
нове анализа соответствующей литературы 
следующую классификацию факторов экс-
тремизма. На основе критерия выделения ос-
новных подсистем общества могут быть на-
званы следующие группы факторов: соци-
ально-экономические, социально-политиче-
ские, культурно-ценностные, правовые фак-
торы, а также дополнительная группа соци-
ально-психологических факторов.  
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В отличие от факторов причиной при-
знается явление, непосредственно обуслов-
ливающее, порождающее другое явление; 
или как определяющий фактор, оказываю-
щий решающее влияние на возникновение 
явления.  

На наш взгляд, ключевым этапом про-
цесса возникновения экстремизма является 
интерпретация окружающих индивида усло-
вий. Социально-психологический компонент 
в данном контексте обладает решающим 
значением. Как пишет Т. Р. Гарр, «именно 
люди – со всеми их разнообразными иден-
тичностями, желаниями и убеждениями – 
должны быть центром анализа конфликта» 
[1, с. 31]. Объективным условием, необходи-
мым для возникновения чувства неудовле-
творенности – его предпосылкой, – является 
существующее социальное противоречие.  

Как следует из анализа литературы, про-
веденного в рамках данной работы, одним из 
наиболее значимых свойств экстремизма яв-
ляется его направленность против предста-
вителей определенных социальных групп 
или сложившегося порядка осуществления 
властных отношений в целом или его от-
дельных элементов. Это свойство экстремиз-
ма основывается на чувстве неудовлетворен-
ности существующим положением дел, на 
чувстве социальной депривации или фруст-
рации. Чувство неудовлетворенности при-
знается на этом основании причиной, веду-
щей к возникновению экстремизма. Собст-
венно, такое чувство неудовлетворенности 
ведет в конечном итоге к заострению пред-
ставлений, которые могут иметься в созна-
нии индивида. Если отталкиваться от того, 
что в широком понимании экстремизм вклю-
чает в себя и идеи, необходимо определить 
достаточные признаки таких идей. Основным 
признаком такого рода является, на наш 
взгляд, наличие побудительного элемента, 
который предполагает непосредственное 
действие или воплощение идеи в практику. 
Это отличается от непосредственной готов-
ности индивида совершить действие, но яв-
ляется элементом содержания высказывания 
или убеждения.  

Другое направление социологического 
исследования экстремизма заключается, по 
нашему мнению, в изучении особенностей 
проявления экстремизма в социальной дей-
ствительности. При таком рассмотрении в 
поле зрения исследователей попадают такие 
стороны объекта, как:  

• специфика проявления экстремизма в 
различных сферах общественной жизни;  

• формы организованной совместной 
деятельности, групповое поведение экстре-
мистов, их субкультура, совокупность внут-
ригрупповых связей; 

• совокупность социальных и социально-
психологических качеств личности экстре-
миста, особенности данного типа личности; 

• молодежь как основной субъект экс-
тремистской деятельности, социальные и 
социально-психологические свойства мо-
лодежи, определяющие ее предрасполо-
женность к участию в экстремистской дея-
тельности; 

• идеологическая составляющая экстремиз-
ма, причины и происхождение идей, состав-
ляющих основу экстремистской идеологии;  

• ценностные ориентации, поведенче-
ские установки, стереотипы, лежащие в ос-
нове экстремистской деятельности, и др.  

Таким образом, экстремизм представ-
ляет собой сложный социальный феномен, 
для комплексного изучения которого необ-
ходимо применять опыт, накопленный в 
различных социальных дисциплинах. Об-
ласть социологического знания, объектом 
изучения которой является экстремизм, 
может быть определена как частная (вспо-
могательная) социологической концепции 
экстремизма. Отправной точкой социоло-
гического изучения феномена экстремизма 
является его понимание как типа девиант-
ного поведения, направленного против су-
ществующих в обществе норм, правил, 
принципов, обычаев, традиций. Первое на-
правление в исследовании экстремизма за-
ключается в изучении генезиса и происхо-
ждения явления; второе – в определении 
особенностей проявления экстремизма в 
социальной действительности.  
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Статья посвящена проблеме коммерческих взаимоотношений, закрепив-

шихся в государственной школьной системе, ставших проявлением коммерциа-
лизации бесплатного (в соответствии с государственной декларацией) школь-
ного образования. Обнаруживающееся противоречие приводит к тому, что 
процесс коммерциализации усиливает социальную дифференциацию семей, 
дающих школьное образование своим детям. Разнообразие коммерческих форм 
и взаимодействий, связанных со школьным образованием, превращает его в ин-
струмент социально-экономической селекции, поддерживает воспроизводство 
социального неравенства в обществе. 

В статье подробно рассматриваются формы и виды коммерческих взаи-
моотношений в бесплатном школьном образовании. 

Ключевые слова: школьное образование, социальная дифференциация, симво-
лический капитал, социально-экономическая селекция, официальные коммерческие 
образовательные услуги, теневые коммерческие взаимоотношения, товары обра-
зовательной индустрии, «человеческий капитал», социальное неравенство. 
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COMMERCIAL RELATIONSHIPS IN MODERN PUBLIC SCHOOL EDUCATION  

AS A BASE FOR SOCIAL INEQUITY REPRODUCTION 
 

The article is devoted to the problem of commercial relationships established in 
the school system. These relationships demonstrate the commercialisation of free (in 


