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Современные экономические кризисы и политические конфликты различ-
ного уровня приводят к тому, что в настоящее время экстремизм представляет 
собой одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и безопас-
ности государства. Несмотря на принятие в России в 2002 г. закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности» и концентрацию внимания право-
охранительных органов на данной проблеме, деятельность экстремистских 
организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться серьез-
ным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в Россий-
ской Федерации в целом. 

Анализ современного состояния борьбы с преступлениями экстремистского 
характера свидетельствует о том, что в ее реализации имеется ряд проблем раз-
личного характера, например, политического, экономического, юридического, 
криминалистического и т. д. Одной из таких проблем является недостаточное 
число работ, отражающих комплексные психологические исследования, каса-
ющихся личности экстремистов, мотивов экстремистской деятельности, мето-
дов противодействия экстремистской пропаганде и др. Актуальность изучения 
психологических аспектов экстремистской деятельности подчеркивается мно-
гими авторами [5; 11; 12 и др.]. 

Сарычева И. В., характеризуя личность экстремиста, отмечает, что одним из 
ключевых психологических качеств исполнителей экстремистских преступле-
ний является наличие нарциссического радикала в структуре личности, кото-
рый проявляется в яркой приверженности какой-либо идеологии (фанатизм),  
а также слабая выраженность самоидентичности, что приводит к преобла-
данию групповой идентичности и формирует группоцентрический характер 
деятельности [10]. Можно сказать, что у экстремистов индивидуальный нар-
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циссизм преобразуется в групповой. Группа, к которой он принадлежит (рели-
гиозная, национальная, идеологическая или др.), играет роль самого индивида 
и «становится объектом нарциссической страсти» [19; 20; 22; 24]. 

Нарциссизм сам по себе далеко не всегда предполагает некие патологиче-
ские проявления, нарциссическое ядро присутствует в психике каждого чело-
века. Однако, его функция неоднозначна: с одной стороны, нарциссизм необ-
ходим для выживания, а с другой – он представляет собой угрозу сохранения 
жизни. При проявлении группового нарциссизма данная функция остается не-
изменной, но применяется в интересах сохранения группы, а не жизни кон-
кретного человека и его представления о себе [14; 16; 18; 21]. В экстремистской 
деятельности данный парадокс проявляется наиболее ярко. С одной стороны, 
принадлежность к группе позволяет слабому «Я» стать сильнее за счет «слия-
ния» с группой, с другой – физическая и психологическая целостность челове-
ка находится под угрозой и часто нарушается. 

Э. Фромм называет групповой нарциссизм «злокачественной формой» и выде-
ляет следующие характерные черты: объектом группового нарциссизма явля-
ется сама группа в ее сложившейся форме; нарциссизм группы «замыкается на 
самом себе» (группа восхваляет собственные достижения, победы, убеждения 
и т. д.); основной социологической функцией группового нарциссизма явля-
ется замена нарциссической гордостью принадлежности к группе. Групповой 
нарциссизм – это своего рода компенсация пустоты, когда в жизни людей нет 
ничего ценного, а жизнь в целом «неинтересна» [16]. Чем больше человек не 
удовлетворён своей реальной жизнью, тем сильнее будет гипертрофирован-
ное чувство принадлежности к превосходящей группе (расе, национально-
сти, религии и т. д.) [1]. Внутри этой возвышенной над другими группы люди 
чувствуют себя польщенным в своем индивидуальном нарциссизме, получа-
ют поддержку большинства ее представителей и поэтому считают групповой 
нарциссизм обоснованным и рациональным. Признание группы позволяет 
человеку гордиться собой, особенно если придется пострадать за свою вер-
ность. Данный механизм свойственен как малым (например, племя, связанное 
кровнородственными отношениями), так и большим (белые, католики и др.) 
группам [1; 14]. Именно поэтому групповой нарциссизм часто связан с фана-
тизмом. И то, и другое проявляется как слепая, безоговорочная вера в свои 
убеждения и идеалы, сочетающаяся с нетерпимостью и ненавистью к другим 
взглядам и убеждениям. 

Нарциссическое разделение на «мы» и «они» уходит корнями в архаическую 
форму самосознания, отражающую дифференциацию на «мы» (свои, которые 
защищают) и «они» (чужие, которые угрожают), что приводит к яростным 
выплескам в ответ на малейшую критику и некритическое восприятие соб-
ственной позиции как бесспорной и единственно верной (подобное отношение  
к критике мы можем наблюдать и при проявлении индивидуального нарциссиз-
ма). При этом враждующие группы (например, внутри ислама) могут относить 
себя к одной и той же религии, но безжалостно преследовать своих противни-
ков за «искажение» Корана. Такого рода проявления группового нарциссизма 
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часто имеют деструктивные последствия разного уровня, от яростных споров 
до мировых войн. 

Яростные выплески в ответ на критику становятся еще более разрушитель-
ными, если осуществляется посягательство на что-то принципиально важное 
для группы, например, символы (флаг, икона, оскорбление вождя, героя войны) 
и т.д. Нарциссическая рана подобного рода – это угроза самому существова-
нию нарциссической группы, поэтому равнозначным ответом является только 
полное уничтожение противника. Хотя источником этой травмы, сопровожда-
ющейся невыносимыми чувствами, являются сами члены группы, агрессия 
приписывается противнику, а нарциссическая ярость, которая является в сущ-
ности яростью «поврежденного Я» отдельного человека, проецируется на экс-
тремистские цели группы [27].

Еще одной важной характеристикой группового нарциссизма, переклика-
ющегося с индивидуальным, является фантазийное представление о своей 
группе и об окружающем мире. Представители группы подвержены неосоз-
наваемым инфантильным грандиозным фантазиям и не способны объективно 
оценить происходящее [27]: они считают собственные убеждения и действия 
безукоризненными и недооценивают противников, что часто приводит к разру-
шительным для них последствиям (одним из наиболее ярких примеров подоб-
ного рода являлась вера немцев в легкую победу над СССР во второй мировой 
войне). 

Как для группового, так и для индивидуального нарциссизма характерно 
стремление к удовлетворению, которого он достигает с помощью двух основ-
ных механизмов: общая идеология превосходства собственной группы и убеж-
денность в неполноценности всех других групп. Оба механизма взаимосвязаны 
и могут привести к крайне негативным последствиям. Например, нарциссизм 
этноса, способствует развитию крайнего этноцентризма и национализма, а так-
же может стать важнейшей составляющей национальной идеологии [2]. Убеж-
денность в неполноценности всех других групп чаще всего носит агрессивный 
характер, требует реального подтверждения и получает разрядку, унижая либо 
уничтожая более слабые группы (например, евреи в фашистской Германии). 
В случае, если у группы нет столь слабого противника, данный механизм по-
рождает желание войны, точнее, завоеваний, с целью получить необходимое 
подтверждение. Во время военных действий групповой нарциссизм получает 
дополнительную подпитку за счет пропаганды правительства и создания об-
раза врага. 

Стремление к удовлетворению группового нарциссизма, по мнению В. В. Ви-
тюка, находит отклик у людей благодаря «извечным свойствам человеческой 
натуры»: разрушительные инстинкты, склонность к агрессивности и готов-
ность к насилию. Агрессия общества регулируется правовыми нормами, воспи-
танием и культурой, но есть некоторые черты личности, которые делают людей 
уязвимыми к экстремистской идеологии: превалирование эмоций над рацио-
нальностью и непосредственных реакций над ее осмыслением, предвзятость 
оценок, низкий порог толерантности, слабая саморегуляция, высокая степень 
выраженности индивидуального нарциссизма [4; 23; 29]. Одним из важней-
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ших признаков высокой степени выраженности группового нарциссизма явля-
ется наличие сильного лидера. Это не просто человек, это объект восхищения  
и самоидентификации. Лидер группы, как и сама группа, становится приори-
тетной ценностью для членов экстремистской организации. Как отмечает  
В. В. Гурский, именно благодаря влиянию лидера происходит подмена цен-
ностей, и один вид экстремизма может переходить в другой (например, наци-
ональный – в религиозный) [6]. Члены группы переносят свой нарциссизм на 
лидера, он видится им всемогущим и всезнающим, они безусловно подчиня-
ются ему и таким образом тоже чувствуют себя всемогущими и всезнающими.

На протяжении развития общества были выработаны некоторые способы 
«борьбы» с групповым нарциссизмом. Например, при первобытном строе вы-
сокая степень выраженности группового нарциссизма могла помешать вы-
живанию группы (нереалистичное представление об окружающем мире спо-
собствовала физическому уничтожению группы). Магическое, аказуальное 
мышление, которому свойственен «закон сопричастности», подразумевает, что 
у всего, в том числе и у данной группы, есть свое место в природе, а за со-
блюдением порядка следят могущественные духи [13]. По всей видимости, по-
добное понимание мира контролировало уровень группового нарциссизма [8]. 
В современном мире эти регуляторы уже не так эффективны, т.к. ушли «есте-
ственные опасности», а также появилось логическое, казуальное мышления 
закона причинности [13; 14; 15]. 

В средние века групповой нарциссизм регулировался церковью: с одной 
стороны, он подпитывался уверенностью, что наша вера – единственно вер-
ная, а с другой нивелировался положением о первородном грехе человека  
и постулатом человека как «сына Божьего», не способного менять Его замысел. 

Очевидно, что позитивным выходом из замкнутого круга группового нар-
циссизма является социальное взаимодействие с людьми, не связанными узами 
с данной группой, либо создание материальных, интеллектуальных или иных 
культурных ценностей (пример – церкви мировых религий). Однако здесь не-
обходимо понимать, что экстремистские организации чаще всего не имеют це-
лью созидание и диалог. 

Сегодняшние экстремистские группы – это, по сути, бизнес, основанный на 
нелегальной торговле оружием, работорговле и наркоторговле. Экстремисты 
сегодня располагают теми ресурсами, которые не могли себе представить ре-
волюционеры начала ХХ века: глобальная торговая сеть, возможность быстро  
и беспрепятственно передвигаться по всему миру, Интернет, позволяющий 
осуществлять мгновенную передачу информации, минуя цензуру. 

Современные экстремисты – это профессиональные революционеры, ис-
пользующие механизмы группового нарциссизма для осуществления террори-
стической деятельности и привлечения молодых исполнителей. По сути, тер-
роризм является реализацией экстремистской идеологии на практике, крайней 
формой проявления экстремизма [9; 14; 17]. 

Многочисленные зарубежные исследователи выделяют различные черты 
экстремистов-фанатиков, осуществляющих террористическую деятельность, 
благодаря которым можно выделить «группу риска», т. е. тех, кто может быть 
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подвержен влиянию экстремистской идеологии. Несмотря на бытующее пред-
ставление о террористах как об агрессивных психопатах, это чаще всего робкие 
подростки (в настоящем или в прошлом), имеющие серьезные эмоциональные 
нарушения, связанные с отказом от них родителей, или иным отчуждением от 
среды, находятся в поиске принадлежности и смысла [1; 3; 20; 28]. 

Согласно данным, представленным А. Купером, у лиц с экстремисткой на-
правленностью ярко выражены нарциссические черты, но они не отвечают 
критериям нарциссического расстройства личности, как и критериям любой 
другой психиатрической категории [7; 10; 25; 26 и др.]. Это люди, у которых 
наблюдается тенденция к экстернализации (поиск вовне источников личных 
проблем), сверхсосредоточенность на защите «Я» путем проекции, постоянная 
оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность собой и незначитель-
ное внимание к чувствам других. В группе человек не только укрепляет свой 
нарциссизм, но и достигает личностной идентичности, полностью спрятав-
шись в ней. Группа выполняет роль родителя, обеспечивающего прибежище 
и защиту.

Таким образом, рассмотренные нами некоторые психологические аспек-
ты экстремистской деятельности позволяют провести некоторые параллели 
между проявлениями индивидуального и группового нарциссизма и кратко 
охарактеризовать основные феномены, связанные с проблемой группового 
нарциссизма. Без сомнения, данная проблема требует более детальной разра-
ботки, как с точки зрения исследования различных психологических аспектов 
экстремистской деятельности, так и способов противостояния экстремистской 
пропаганде. 
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