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Экстремизм возникает на основе двух психо-
логических предпосылок. Первую предпосылку 
мы определяем как нонкоммуникативность. Нон-
коммуникативность – комплексная характеристика 
субъекта, которая заключается в его ориентации 
на скорейшую дисконнекцию социальных связей 
и контактов для достижения желаемой цели, чаще 
всего социально неприемлемой [1].

Нонкоммуникативность выражается в следу-
ющих диагностических признаках: это – стертая, 
утраченная или непроявленная идентичность [2]; 
затрудненный социальный диалог (нежелание, 
слаборазвитая способность к диалогу, тенденция  
к разрыву социальной коммуникации, отказ  
от общепринятых правил дискурса) [3]; отказ  
от неопределенности (ригидность, резистентное 
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мировоззрение) [4]; высокий уровень тревожно-
сти; высокий уровень агрессии; низкий уровень 
психологической устойчивости; слабовыражен-
ный социальный интерес, неразвитое социальное 
чувство [5]; гиперзависимость от сверхценностей; 
избегание ответственности и свободы; сильная 
выраженность персональной сферы, слаборазвитая 
самость [6]; бытие в сфере социальной драматургии 
(жизнь как сюжет, сценарий, постановка, квазивы-
бор и смена ролей, наличие внешнего драматурга  
и режиссера, отсутствие тождества и подлинности 
«Я») [7]; слабая удовлетворенность базовых соци-
альных потребностей [8]; недостаток материнской 
любви, невыраженность позиции отца; стремле-
ние удовлетворить базовые социальные потребно-
сти путем поиска «новой семьи»; апрагматичность  
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и неутилитарность поведения, действия субъекта 
не сообразуются с интересами, потребностями  
и ценностями других, а также с требованиями 
общей пользы; стремление к уходу в трансцен-
дентное, надличностное, трансперсональное; неу-
корененность, непроявленность, инфантильность, 
слабая степень осознанности, состояние несво-
боды, отсутствие открытости и доверия к миру [9]; 
сильно выраженная склонность к манипуляциям.

Данные диагностические признаки были экспли-
цированы на основе концептуальных теоретико-ме-
тодологических положений и эмпирических обоб-
щений, содержащихся в работах И. В. Абакумовой, 
В. Е. Клочко, В. В. Козлова, Л. Ю. Субботиной,  
А. В. Карпова, Н. П. Фетискина, Ю. А. Клей-
берга, М. Ш. Магомед-Эминова, В. П. Герасимова,  
И. О. Логиновой, Т. Ю. Артюховой, В. Е. Руден-
ского, К. Г. Горбунова, Л. И. Рюмшиной, А. Ю. Пе- 
тухова, Н. С. Розова, М. С. Кагана, А. Г. Здравомыс-
лова, Б. С. Братуся, Б. Д. Парыгина, В. С. Мерлина, 
В. Н. Мясищева, Д. А. Леонтьева, О. М. Красно-
рядцевой, Э. В. Галажинского, Г. М. Кучинского,  
А. А. Бодалева, А. Г. Ковалева, А. Ф. Копьева,  
Т. А. Флоренской, Л. А Радзиховского, В. П. Зин-
ченко, С. М. Морозова, Ф. Е. Василюка, А. В. Виз- 
гиной, А. В. Россохина, Е. Ю. Худобиной,  
В. Н. Ядринкина, Э. В. Ильенкова, В. Д. Шадри-
кова, П. С. Гуревича, П. Л. Зайцева.

Вторую психологическую предпосылку экстре-
мизма мы определим как комплекс воина.

На основании выделенного юнгианской тра-
дицией архетипа воина (в отечественной психо-
логии представлен в работах Ю. А. Чекчурина  
и В. В. Козлова[10]) будем считать, что в сознании 
человека существует комплекс воина. Формиро-
вание данного комплекса мы понимаем антропо-
логически, основываясь на синтезе положений 
представителей культурной и психологической 
антропологии. Одним из таких положений явля- 
ется тезис о представленности паттернов арха- 
ического сознания древних культур в современ- 
ном социокультурном пространстве (К. Г. Юнг,  
Ф. Перлз, А. Лоуэн, Л. Фробениус, Ф. Боас, Р. Бене-
дикт, М. Мид, Б. Малиновский, А. Радклиф-Браун, 
Э. Тайлор, М. Мосс, М. Херсковиц, Л. Леви-Брюль, 
К. Леви-Стросс, К. Гирц, М. Фуко, Х. Вульф,  
М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский,  
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, А. А. Белик,  
С. В. Лурье, В. Н. Ядринкин и др.). В частности, мы 
исходим из того, что в архаических сообществах 
военная функция не была отделена от хозяйствен-

но-бытовой, а в результате дальнейшей специа-
лизации стала прерогативой ограниченного круга 
людей. В результате основная масса людей лиши-
лась возможности непосредственно проявлять 
поведенческие признаки, составляющие основу 
комплекса воина.

Комплекс воина – это совокупность поведенче-
ских признаков культурно обусловленной агрес-
сии и связанная с ней невротическая констелляция  
психических состояний, вызванных невозможно-
стью ее конструктивного проявления.

Основные компоненты (поведенческие при-
знаки) комплекса воина, с нашей точки зрения, 
следующие: возможность применять силу; возмож-
ность использовать оружие; возможность подчи-
нять; возможность причинять боль; возможность 
причинять телесные повреждения; возможность 
убивать; обязанность претерпевать боль; обязан-
ность умереть; возможность и обязанность оказы-
вать покровительство, проявлять доблесть, защи-
щать и нападать.

В ситуации ограниченной возможности непо-
средственного проявления субъектом культурно 
обусловленной агрессии существует возмож-
ность компенсаторного проявления, которое  
представляет собой способ поведения, являю-
щийся конструктивной девиацией, то есть твор-
чеством. В этом случае как прямое проявление,  
так и конструктивная девиация будут опреде-
ляться как социально допустимые и одобряемые 
формы поведения [11]. Если же обе возможно-
сти не задействованы, то согласно принципу  
Э. Дюркгейма возникает социальная аномия, 
то есть субъект вступает на путь деструктив-
ной девиации. Психологической основой этого, 
согласно А. Адлеру, является неразвитое соци-
альное чувство, которое мешает человеку кон-
структивно решать свою проблему, развивая 
позитивное чувство превосходства. Развитое 
социальное чувство, ориентирующее человека 
на взаимодействие, становится особенно острой 
необходимостью в условиях современного 
общества, которое определяется как коммуни- 
кативное (Н. Луман, Ю. Хабермас). Мотивацион-
ным стимулом аномичного поведения является 
невротичная реакция, формирующаяся на основе 
такой психологической характеристики, как нон-
коммуникативность. Будучи комплексной харак-
теристикой, она в конечном итоге заключается  
в ориентации субъекта на скорейшую дисконнек-
цию социальных связей и контактов для дости-
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жения желаемой цели, которая чаще всего бывает 
социально неприемлемой.

В силу этого мы в качестве рабочей гипо-
тезы выдвигаем следующие предположения:  
сочетание в субъекте невротической констелляции 
психических состояний, обусловленных невоз- 
можностью конструктивного проявления куль-
турно обусловленной агрессии, с одной стороны, 
и нонкоммуникативности – с другой, является 
пусковым механизмом и психологической осно-
вой развития различных форм экстремизма.  
Таким образом, нонкоммуникативность и комп-
лекс воина являются основными компонен-
тами психологического комплекса экстремиста.  
На основе выделенных параметров нами были 
разработаны два опросника: «Нонкоммуникатив-
ность» (НКТ)и «Комплекс воина» (КВ). Каждый 
опросник включает в себя 144 вопроса. Опросник  
НКТ содержит 18 субтестов по 8 вопросов  
(4 прямых и 4 обратных) соответственно количе-
ству параметров нонкоммуникативности. Опро-
сник КВ содержит 9 субтестов по 16 вопросов  
(8 прямых и 8 обратных) соответственно коли-
честву параметров комплекса воина. Коэффици-
ент корреляции Кендалла показал, что оба опро-
сника взаимно корреллируют по измеряемым 
параметрам. Этот инструментарий был применен  
для диагностики психологического комплекса  
экстремиста с целью выявления ранних рисков 
экстремизма в молодежной среде г. Омска.

Диагностика психологического комплекса экс-
тремиста в молодежной среде осуществлялась 
на базе средних специальных учебных заведений 
(ССУЗов) г. Омска. В исследовании принимали  
участие 10 ССУЗов, пять из которых относятся  
к числу высокорейтинговых, пять – к числу невы-
сокорейтинговых. Рейтинг учебного заведения 
определяется Министерством образования города 
Омска как суммарный количественный показатель 
ряда таких данных, как успеваемость обучаемых, 
социальное благополучие и др.

Таким образом, в исследовании выделены две 
группы, которые будем обозначать как группа 
первая – высокорейтинговые ССУЗы – в составе  
354 человек, группа вторая – невысокорейтинговые 
ССУЗы – 393 человека.

По результатам методики на определение нон-
коммуникативности (НКТ) и методики на опреде-
ление комплекса воина (КВ) получены следующие 
показатели (Табл. 1)

Таблица 1
Средние значения по методике НКТ и КВ

Группа НКТ (Мx) КВ (Мx)
Первая группа 16,67 34,98
Вторая группа 16,67 33,98

Полученные данные по первой методике НКТ 
имеют одинаковое числовое значение – 16,67  
и в первой, и во второй группах. Это ожидаемо  
для нас, так как мы предполагали, что значимых 
различий между группами не будет.

Однако, сопоставив числовые значения первой 
и второй групп по обеим методикам, мы видим, 
что по некоторым параметрам они дистантны  
(рис. 1–4). Так, по методике НКТ в первой группе 
мы наблюдаем, что значения некоторых параметров 
отклоняются от среднего.

Рис. 1. Распределение данных по субтестам 
методики НКТ в пяти ССУЗах первой группы

Во второй группе мы видим больший разброс 
значений, хотя общий тренд все-таки прослежи- 
вается.

Рис. 2. Распределение данных по субтестам 
методики НКТ в пяти ССУЗах второй группы
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Наибольший разброс данных наблюдается  
между числовыми значениями по субтестам мето-
дики «Комплекс воина». В первой группе близкие 
значения характерны для субтеста 5, 7 и 8.
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Рис. 3. Распределение данных по субтестам 
методики КВ в пяти ССУЗах первой группы

Во второй группе мы видим, что данные близки 
по значению, имея незначительное расхождение.

Рис. 4. Распределение данных по субтестам 
методики КВ в пяти ССУЗах второй группы

Обобщая полученные данные по первичной ста-
тистической обработке, следует заметить, что сред-
ние значения в обеих группах имеют свои характер-
ные тренды.

По критерию U-Манна-Уитни значимость 
различий установлена по параметрам: «Слабая 
удовлетворенность базовых социальных потреб- 
ностей» (U=498, р=0,025), «Стремление удов-
летворить базовые социальные потребности 
путем поиска «новой семьи»» (U=495, р=0,01), 
«Стремление к уходу в трансцендентное, надлич-

ностное, трансперсональное» (U=490, р=0,01), 
«Возможность и обязанность оказывать покрови-
тельство, проявлять доблесть, защищать и нападать»  
(U=505, р=0,049).

Эти данные позволяют предположить, что исход-
ные критерии дифференциации ССУЗов отражают 
некоторые характеристики, влияющие на форми-
рование психологического комплекса экстремиста. 
Также, несмотря на то что анализ распределения 
средних значений подтвердил исходную гипотезу, 
по отдельным параметрам значимые различия все-
таки существуют.

Расчет факторных нагрузок показал, все параме-
тры делятся на 8 групп (табл. 2).

Первый фактор включает семь параметров  
из восьми измеряемых методикой «Комплекс 
воина». Это фактор мы назвали «мужественность», 
так как все параметры демонстрируют различные 
проявления невротических состояний, связанных 
с ограниченной возможностью реализации куль-
турно обусловленной агрессии.

Второй фактор связан с отказом от неопреде-
ленности, гиперзависимостью от сверхценностей,  
со стремлением удовлетворить базовые социаль-
ные потребности путем поиска «новой семьи», 
стремлением к уходу в трансцендентное, надлич-
ностное, трансперсональное и сильно выраженной 
склонностью к манипуляциям, что можно назвать 
фактором «персональный миф». Он предполагает 
создание пространства, которое формирует ощуще-
ние управляемости, контролируемости, предсказу-
емости и надежности.

Третий фактор характеризуется стертой, утра-
ченной или непроявленной идентичностью, слабо-
выраженным социальным интересом, неразвитым 
социальным чувством, недостатком материнской 
любви, невыраженностью позиции отца, апрагма-
тичностью и неутилитарностью поведения, что,  
на наш взгляд, говорит о разрушении родовых 
отношений, направляющих человека. Третий фак-
тор уместно назвать «родовым».

Четвертый фактор связан с такими проявле-
ниями личности, как высокий уровень тревожно-
сти, высокий уровень агрессии, низкий уровень 
психологической устойчивости, слабовыражен-
ный социальный интерес, неразвитое социальное 
чувство, бытие в сфере социальной драматургии 
(жизнь как сюжет, наличие внешнего драматурга 
и режиссера, отсутствие тождества и подлинно-
сти «Я»). Все вышеописанное можно обозначить 
термином «превосходство», поскольку данные  
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Таблица 2
Факторные нагрузки показателей методик НКТ и КВ в первой и второй группах (варимакс – вращения)

Параметры Факторы
1 2 3 4 5 6 7 8

Стертая, утраченная или 
непроявленная идентичность 0,666

Затрудненный социальный диалог 
(нежелание, слаборазвитая способ- 
ность к диалогу, тенденция к разрыву 
 социальной коммуникации, отказ от 
общепринятых правил дискурса)

-0,770

Отказ от неопределенности 
(ригидность, резистентное 
мировоззрение)

-0,664

Высокий уровень тревожности -0,599
Высокий уровень агрессии 0,411 0,600
Низкий уровень психологической 
устойчивости 0,723 0,329

Слабовыраженный социальный 
интерес, неразвитое социальное 
чувство

0,466 0,330 0,317

Гиперзависимость от сверх-
ценностей 0,526

Избегание ответственности  
и свободы 0,688

Сильная выраженность 
персональной сферы, 
слаборазвитая самость

-0,338 0,540

Бытие в сфере социальной драма- 
тургии (жизнь как сюжет, сцена-
рий, постановка, квазивыбор 
 и смена ролей, наличие внешнего 
драматурга и режиссера, отсутст-
вие тождества и подлинности «Я»)

0,318 -0,362 0,389

Слабая удовлетворенность базовых 
социальных потребностей -0,777

Недостаток материнской любви, 
невыраженность позиции отца 0,690

Стремление удовлетворить базовые 
социальные потребности путем 
поиска «новой семьи»

0,611

Апрагматичность  
и неутилитарность поведения 0,592

Стремление к уходу в 
трансцендентное, надличностное, 
трансперсональное

0,700

Неукорененность, непроявлен-
ность, инфантильность, слабая 
степень осознанности, состояние 
несвободы, отсутствие открытости 
и доверия к миру

0,483

Нонкоммуникативность и комплекс воина в диагностике психологического комплекса экстремиста
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качества связаны с возможностью компенсации 
чувства неполноценности.

Пятый фактор отличают следующие параметры: 
затрудненный социальный диалог (нежелание,  
слаборазвитая способность к диалогу, тенденция  
к разрыву социальной коммуникации, отказ  
от общепринятых правил дискурса), слабовыра-
женный социальный интерес, неразвитое социаль-
ное чувство, избегание ответственности и свободы, 
неукорененность, непроявленность, инфантиль-
ность, слабая степень осознанности, состояние 
несвободы, отсутствие открытости и доверия  
к миру. Все названное объединено понятием «вклю-
ченность», так как представляет собой характери-
стику реального субъективно-проявленного при-
сутствия индивида в социальном мире.

Шестой фактор характеризуют такие пара-
метры, как низкий уровень психологической  
устойчивости, сильно выраженная склонность  
к манипуляциям, слабая удовлетворенность базо-
вых социальных потребностей, сильная выра-
женность персональной сферы, слаборазвитая 
самость. Данный фактор можно назвать «самоосу-
ществление», потому что перечисленные признаки  
определяют степень проявленности истинного «Я» 
индивида.

Седьмой фактор включает в себя сильную выра-
женность персональной сферы, слаборазвитую 
самость, бытие в сфере социальной драматургии 
(жизнь как сюжет, сценарий, постановка, квазивы-

бор и смена ролей, наличие внешнего драматурга 
и режиссера, отсутствие тождества и подлин- 
ности «Я»), обязанность умереть. На наш взгляд, 
этот фактор можно назвать «Поиск «вождя»», озна-
чающий стремление человека следовать за реше-
нием значимого другого, того, кто определяет, как 
нужно жить, что правильно, а что нет, куда дви-
гаться и тому подобное.

В восьмом факторе объединены два параметра: 
бытие в сфере социальной драматургии (жизнь  
как сюжет, сценарий, постановка, квазивыбор 
и смена ролей, наличие внешнего драматурга  
и режиссера, отсутствие тождества и подлинности 
«Я») и обязанность претерпевать боль. Этот фактор 
говорит о «жертвенности» как основной стратегии 
поведения человека.

Выделение указанных факторов подтверждает 
исходную гипотезу. В ситуации, когда все измеряе-
мые элементы складываются, возникает конфликт-
ный субъект, ориентированный на дисконнекцию 
социальных связей для достижения социально-не-
приемлемой цели. Собственно, сама цель фор-
мируется как образ на основе комплекса воина. 
Конфликтный субъект движим невротической 
констелляцией психических состояний, вызван-
ных невозможностью реализации культурно-обу-
словленной агрессии, сопровождающейся дефор-
мированным табу на удовольствие от причинения  
и претерпевания смерти, а также в целом деформи-
рованным родовым опытом.

Параметры Факторы
1 2 3 4 5 6 7 8

Сильно выраженная склонность  
к манипуляциям 0,410 0,354

Возможность применять силу 0,749
Возможность использовать оружие 0,617
Возможность подчинять 0,611
Возможность причинять боль 0,732
Возможность причинять телесные 
повреждения 0,745

Возможность убивать 0,699
Обязанность претерпевать боль 0,877
Обязанность умереть 0,783
Возможность и обязанность оказы-
вать покровительство, проявлять 
доблесть, защищать и нападать

0,677

Продолжение таблицы 2
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