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Аннотация. В настоящее время экстремизм является одной из ключевых проблем человечества 
как в мировом, так и в национальном масштабе. Изучение экстремизма с культурно-исторической 
точки зрения является важным фактором по разработке мер противодействия данным практикам 
антисистемной культурной и политико-правовой деятельности. Однако возникновение и
феноменология экстремизма в истории культуры и культурных практиках остаются вне поля
интересов исследователей. В связи с этим авторы предлагают к рассмотрению культурно - 
исторические практики экстремизма, что также предполагает использование диалектической и 
системной методологии. В результате исследования сделан вывод о том, что сегодня в 
Российской Федерации формируется эффективная система активного взаимодействия разных 
ветвей власти для борьбы с новыми формами экстремизма, обеспечения общественной
безопасности и реализации прав и свобод российских граждан.
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Считаем важным отметить, что для мировой истории и истории России такие поня
тия, как национализм, фашизм, сепаратизм, отрицание религиозного многообразия, 
нетерпимость и ксенофобия являются совсем не новыми. При этом проблематика экс-
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тремизма, прежде всего в его современных формах (политико-правовых, национальных 
и глобальных, религиозных, культурных и т.д.), столь подробно описана в СМИ и про
интерпретирована в социально-гуманитарных исследованиях, часто междисциплинар
ных, что может показаться обыденной и не заслуживающей какой-либо новизны. Однако 
имеется один аспект, фактически опущенный как в академических работах, так и в мас- 
смедийном дискурсе: это возникновение и феноменология экстремизма в истории 
культуры и культурных практиках.

Мы можем указать на единичные публикации, посвящённые тематизации феноменов 
экстремизма в культурно-историческом пространстве: это, например, статьи С.А. Ворон
цова [2007], В.И. Погорельцева [2020] и Н. Соснова [2015], написанные, к сожалению, 
с позиций классового, социологизаторского подхода, хотя здесь важно применять фило
софско-культурологическую методологию. В диссертации одного из авторов данной ста
тьи в своё время получили освещение культурно-исторические практики религиозного 
экстремизма [Римский, 2012], но необходим более широкий взгляд на культурно
историческую феноменологию экстремизма.

Предлагаемая статья по возможности старается ликвидировать те пробелы в науч
ном дискурсе об экстремизме, которые связаны с его культурно-историческими практика
ми, как правило, антисистемными, что также предполагает важность использования диа
лектической и системной методологии.

Как создать те понятийные и методологические маркеры, которые помогут исследо
вателю идентифицировать феномены экстремизма в исторической событийности, миро
вой и отечественной? Прежде всего, нам должны помочь в понятийной идентификации 
экстремизма герменевтические смыслы и рациональные определения этого феномена 
и формы антисистемной деятельности человека. При этом необходимо сначала обратиться 
к истокам толкования термина «экстремизм». Латинский термин ех1гетн$ дословно пере
водится как «чрезмерный, крайний», то есть выходящий за определенные законы, нормы, 
правила поведения, рамки и т.п., -  если понимать предельно широко, то разрушающий 
границы и пределы любой социокультурной, политико-правовой или аксиологической си
стемы, что и определяет антисистемный характер любого вида и формы экстремизма 
[Римский А.В., Римский В.П., 2021].

Так как сам термин получил концептуализацию в ХУШ веке в качестве политиче
ского понятия (в работах Ш. Монтескье, французских идеологов и революционеров), то 
чаще всего рассматриваются политико-правовые формы и виды экстремизма. Политико
правовой экстремизм -  это особая деятельность индивидов и сообществ, предполагающая 
достижение политических целей нелегитимным способом с использованием радикальных 
целей и методов, антисистемных идеологий и культурных смыслов. Также мы обозначим 
и собственный, философский подход к пониманию экстремизма: «Характер номинирова
ния социокультурных (в том числе и религиозных) феноменов в этих дискурсах в качестве 
экстремистских указывает на такие характерные черты его аксиоматизации, как исключе
ние, неопределенность, избыточность, что ведет к параллелям между экстремизмом, 
насилием и чрезвычайным положением. Это позволяет, в свою очередь, выявить в про
странстве политико-правового дискурса в экзистенциальном контексте универсальные 
метафизические смыслы феноменов религиозного экстремизма: избыточное исключение 
(сублимация и рационализация жизненной и социальной энергии), неопределенность 
(размывание культурных основ бытия человека и социума), жизненную и социальную 
чрезмерность (чрезвычайная ситуация, кризис, пограничная ситуация)» [Римский, 2012, 
с. 11]. Мы давали данное определение применительно к религиозному экстремизму, свя
зав его с политико-правовой формой, но он оказывается фундаментальным по отношению 
к любым видам и формам экстремизма. Избыточность, чрезмерность и сверхмерность
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(нарушение меры), маргинальность, антисистемность и возникновение чрезвычайных си
туаций (бунты, революции и т.п.) -  вот самые простые характеристики и маркеры куль
турно-исторических практик экстремизма.

Истоки экстремизма

Переходя к экспликации данных практик, отметим, что такое явление, как экстре
мизм неразрывно связано с историей человечества на протяжении нескольких тысяч лет, 
безусловно влияя на ключевые сферы механизма государства и человеческую жизнедея
тельность. Среди прочих имеет место такая точка зрения, согласно которой экстремизм 
зародился в момент, когда определенные категории граждан возвысились над остальными 
путем получения имущественных преференций и материальных выгод, то есть в процессе 
разделения общества на классы. Социальная борьба внутри и между человеческими сооб
ществами, разумеется, играла важную роль в появлении экстремальных практик и ради
кальных способов их реализации. Но вряд ли целесообразно распространять капиталисти
ческий феномен классов на ранние стадии истории, хотя и тогда мы обнаруживаем, что 
различные группы и сообщества совершали определенные поступки и действия, которые в 
настоящее время подпадают, хоть и косвенно, под понятие экстремизма.

Еще в древности происходили ситуации, когда «экстремисты» для достижения своих 
идеалов и целей не стеснялись применять крайне радикальные меры, такие как убийства, 
насилие и запугивание мирного населения, которые часто шли в разрез с религиозными 
законами, обычаями и нормами морали [Воронцов, 2007]. Упоминания об одной ранней 
экстремисткой группировке встречаются в Римской империи, на территории которой дей
ствовало иудейское сообщество, именуемое «сикариями» (от евр. 81са -  «кинжал»), целью 
его деятельности была борьба за независимость еврейского народа и государства. Для до
стижения своей цели они использовали нападения, преимущественно в людных местах 
Иерусалима, на представителей римских элит и лояльных им чиновников местной знати.

В последующем экстремизм претерпел значительные изменения в эпоху Средневе
ковья на территории Западной Европы, где теория насилия над «неверными еретиками» не 
просто поддерживалась, а напрямую исходила от Ватикана, кроме того, по их мнению, 
во всех своих проявлениях поощрялась Богом. Поддержку в пользу насилия на почве ре
лигиозной нетерпимости были обязаны оказывать и правящие дома Европы. Фундамен
тальным основоположником теории церковного насилия и насильственных методов для 
борьбы с неугодными «еретиками» и последующего их обращения в сторону христиан
ства был влиятельный в то время богослов Августин Аврелий. Данная теория насилия 
в дальнейшем приобретает губительный и всеобъемлющий характер. Господствующей 
формой поведения населения становится социальная агрессия, которая на протяжении 
всего Средневековья будет только нарастать как следствие ответа повсеместного приме
нения насилия церковью. И единственный верный способ противостоять Ватикану народ 
находит в массовых убийствах церковных сановников.

Наибольшее развитие экстремистская деятельность, как правило, получала в период 
тех или иных общественных, экономических или социально-политических потрясений. 
К такому примеру можно отнести период Великой французской буржуазной революции 
1789-1793 гг., когда ультралевые и ультраправые силы использовали экстремистскую 
терминологию как способ крайних мер в борьбе за власть. Известное французское выра
жение эпохи революции «гильотина -  лучшее лекарство от перхоти» являлось одним их 
ключевых девизов экстремистов. Основные положения экстремизма, которые известны 
сейчас, такие как отказ рассматривать любые предлагаемые компромиссы, закладывались 
именно в рассматриваемый нами период [Беляков, Матвейчев, 2009]. Идеологический 
фундамент современной экстремистской деятельности был заложен в XIX веке. Карл 
Гейнцен, радикал немецкого происхождения, пытался на протяжении достаточно дли
тельного времени оправдать и снять моральный запрет на убийства по политическому 
принципу. Весь смысл его ключевых работ сводился к одному -  убийству оппозиционеров
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действующей власти. Ради достижения своих целей К. Гейнцен безнравственно призывал 
к массовым убийствам. Многие практики и теоретики, которые исследуют и обращаются 
к истокам проблемы теории насилия, признают К. Гейцена основоположником идеологии 
современного терроризма.

Экстремистская деятельность и противостояние ей в истории России

Наиболее популярной формой реализации экстремистской деятельности на Руси бы
ло убийство лидеров на политической почве. Здесь достаточно упомянуть князей Бориса и 
Глеба, которых в 1015 году убил Святополк [Петрянин, 2011]. Описание события 1113 го
да, а именно убийства Великого князя Владимира Святославовича и последовавшей после 
его смерти борьбы за власть с целью захвата престола, возможно, было первым случаем 
письменного упоминания экстремизма на Руси. Междоусобные войны наносили колос
сальный вред до конца не сформировавшемуся древнерусскому государству и имели не
обратимые последствия, усугубляя в дальнейшем фактор политической раздробленности. 
Как следствие это привело к резкому упадку авторитета государства в контексте внешней 
политики, бессилию противостоять внешним врагам и распаду государства. В борьбе за 
власть на всех ее уровнях экстремизм являлся самым эффективным орудием, поэтому из
начально имел чисто политический характер.

В свою очередь для борьбы с такими явлениями в различных их формах на государ
ственном уровне стали появляться определенные нормы права. Например, самым тяжким 
составом преступления по Псковской судной грамоте 1467 года было посягательство на 
государственную власть, которое в свою очередь каралось смертной казнью. Преступле
ния экстремистского характера достигли критических масштабов в последующие века, что 
не могло не отразиться в закреплении ответственности за их реализацию. Судебник 
1497 года являлся первым кодифицированным источником права. Одной из ключевых це
лей принятия Судебника являлась борьба с преступлениями антигосударственной направ
ленности, которые подрывали суверенитет и целостность государства. При разработке 
данного нормативно-правового акта была сделана попытка определить круг деятельности 
экстремистских преступлений. В данном источнике права не было дано четкого определе
ния понятию «экстремизм» и его более тяжелой форме -  «терроризм».

В начале ХУ1 века Россия столкнулась с колоссальными социальными и политиче
скими потрясениями не только в крупных городах (Москва, Новгород, Тверь), но и в сель
ской местности. Борьба различных боярских группировок губительным образом сказыва
лось на авторитете царской власти, а рост налогов и разделение территории страны на 
земские и опричные земли окончательно усугубили положение. Пожар в Москве 1547 го
да послужил отправной точкой народным волнениям, в результате которых были убиты 
неугодные низам чиновники, которых они посчитали виновными в случившемся, кроме 
того, большая часть боярских имений в столице была разорена. Ответная правовая реак
ция со стороны государства не заставила себя долго ждать -  всего через несколько лет 
был принят новый Судебник, в редакции которого появились новые составы преступления 
экстремистской направленности, например, такие как убийство государственного служа
щего [Чернявская, 1997].

Приход к власти Лжедмитрия, убийство Годунова и появление на троне Шуйского -  
именно эти политические события выпали на долю нашего государства в начале ХУ11 ве
ка. Они погрузили ее в беззаконие, анархию и массовые беспорядки, более того, смену 
власти на местах, которая тогда проходила повсеместно, следует расценивать как сверже
ние действующего на тот момент государственного строя. Глубочайший политический 
кризис, достигший пика своего развития к осени 1611 года, возник вследствие постоянной 
борьбы оппозиции и действующей власти посредством использования крайне радикаль
ных мер, в результате которых количество бандитов и самозванцев достигло небывалых 
масштабов, на местах творился хаос, а стратегически важные земли на Западе, в том числе 
и Москва, были оккупированы поляками. Война с Польшей привела к появлению новых
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налогов и податей, а также к увеличению старых, взимание которых сопровождалось 
сплошным насилием. Как следствие благосостояние основной массы подданных стреми
тельно ухудшалось, а недовольство выражалось посредством крестьянских войн, бунтов 
и народных восстаний в течение следующих 70 лет. Данный факт свидетельствует о про
белах в источниках права, полном отсутствии авторитета у власти и нехватке действенных 
механизмов урегулирования проблем в обществе.

Крестьянская война 1667-1671 годов под руководством Степана Разина явилась апо
геем развития перечисленных выше проблем и событий. Восставшие преследовали един
ственную цель -  свержение действующей власти, которая сопровождалась повсеместным 
насилием и грабежами. Данный факт свидетельствует о наличии прямого экстремистского 
мотива у восставших. Ужесточение наказания за преступления такого рода стали законо
мерным ответом со стороны государства. Основным критерием данного состава преступ
ления теперь являлся статус потерпевшего, то есть вид наказания напрямую зависел 
от статуса государственного чиновника. Преступлением стало считаться не только его 
совершение, но и приготовление к нему.

В 70-е годы XVIII века в Российской империи сложилось тяжелое положение, кото
рое было связано с волнениями нижних слоев населения. В это время произошло и наибо
лее важное общественно-политическое событие, а именно восстание крестьян под предво
дительством Е.И. Пугачева. Ряд бунтов крестьян, приравниваемых некоторыми историка
ми к «крестьянской войне», имели в своих целях и схожую с экстремистской направлен
ность, исходя из современного толкования данного явления, так как хотели этим повлиять 
на деятельность органов государственной власти, изменить их решение по наиболее важ
ным вопросам страны, а также воспрепятствовали их деятельности. Именно потому стоит 
рассмотреть деятельность правоохранительных органов в указанный период, чтобы оценить 
их роль в борьбе с экстремизмом. Пугачевское восстание оказало большое влияние на даль
нейшую модернизацию структуры полиции, более детальной законодательной регламента
ции ее полномочий и функций, упрочнении правоохранительной системы России.

Вошедшим в силу в 1782 году «Уставом благочиния и полицейским» устанавли
вались рамки компетенции полицейских органов [Коновалов, | Шиманис, 2017]. В ре
зультате изучения данного документа выяснилось, что в нем не содержится конкрет
ных указаний на деятельность по противодействию экстремизму, формам его проявле
ния, хотя прослеживается ряд полномочий, которые так или иначе способствуют пре
сечению актов экстремистской деятельность, по крайней мере, они направлены на 
борьбу с предпосылками и истоками данной деятельности. К таким полномочиям, 
например, относится наблюдение за повседневной жизнью граждан, пресечение вы
ступлений, направленных против церкви и веры, что по сути является возбуждением 
розни по религиозному признаку. Также полицейские органы должны были пресекать 
деятельность незарегистрированных общественных организаций и тайных собраний, со
противление решениям властей. Что касается мер, которые использовали полицейские ор
ганы для реализации юридической ответственности, то их можно охарактеризовать как 
жесткие в силу того, что использовались как телесные наказания, так и смертная казнь. 
Таким образом, правоохранительные органы в конце XVIII века не уделяли должного 
внимания противодействию проявлениям экстремизма по причине отсутствия его как та
кового, хотя осуществленная регламентация их деятельности с установлением рамок ком
петенции сыграло важную роль в создании предпосылок для дальнейшего развития дан
ной функции у полиции [Спиридонов, 2006].

Однако принято считать, что появление экстремизма в России в современном его виде 
случилось в первой четверти XIX века, а именно 25 декабря 1825 года. В этот день офицеры 
царской армии, возглавив свои воинские подразделения, попытались совершить государ
ственный переворот и, свергнув императора, принять по французским или американским об
разцам Конституцию и отменить дворянские вольности и крепостное право. Нельзя обойти 
стороной и тот факт, что среди восставших часто встречались призывы к убийству императо
ра и всей царской семьи. Позднее данные события станут называть восстанием декабристов
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[Телегин, 2013]. На протяжении следующих 50 лет Россия вновь будет страдать от террора, 
направленного как против государственного строя, так и против императоров, министров и 
чиновников различного уровня. Народная воля -  наверное, самая известная боевая группи
ровка второй половины XIX века, не эффективное противодействие которой в итоге привело 
к убийству императора Александра II [Будницкий, 1994]. В данный период времени было 
разработано немало доктрин и учений революционного характера, но особое внимание за
служивает разработанная М. Бакуниным «Теория разрушения», которая нашла огромное ко
личество последователей. Смысл этой теории заключался исключительно в террористических 
действиях и полном отказе в использовании пропаганды. Истинного порядка по мнению 
анархистов можно было достичь исключительно в результате хаоса, который невозможно 
было реализовать в условиях существования государства.

Важное значение для рассмотрения данной тематики имеют первые десятилетия после 
1861 года в Российской империи. Несмотря на отмену крепостного права и ряд других важ
нейших реформ, направленных на стабилизацию положения нижних слоев населения, прове
денных в рамках «народно ориентированной» политики Александра II, в стране активно раз
виваются экстремистские движения, формируются общества и кружки, деятельность которых 
направлена на оказание влияния на государственные органы. В это же время деятельность 
этих движений, по сравнению с восстаниями и бунтами прошлых лет и веков, по-настоящему 
приобретает характер экстремистской, и его можно рассматривать в значении, данном фран
цузскими учеными и просветителями, -  как крайнее проявление политических, социальных 
или религиозных взглядов. Как отмечают некоторые авторы научных статей, «российская ба
за экстремизма зарождалась на зарубежном опыте» [Синцов, 2018].

Следует полагать, что на данном историческом этапе правоохранительные органы 
должны были уделять много внимания проявлениям экстремизма и активно осуществлять 
борьбу с ними. Еще в первой половине XIX века по Указу № 449 от 3 июля 1826 года бы
ло создано III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (далее 
СЕИВК), которое просуществовало до 1880 года. По Указу, в его функции входил тайный 
политический сыск, борьба с инакомыслием, общественными и революционными движе
ниями, наблюдение за распространением нелегальной литературы и оппозиционными 
настроениями различных общественных групп и т.д. [Бредихин, 2020]. Помимо указанных 
функций, орган также осуществлял наблюдение за деятельностью чиновников и иных ор
ганов власти. По сути данный орган являлся центром борьбы с экстремизмом, его основ
ной задачей оставался контроль за слоем общества, представленным молодыми образо
ванными людьми, которые были приверженцами европейских просвещенских, либераль
ных идей и настроений.

Стоит сказать, что проблемой 3-го Отделения СЕИВК было то, что за ним закрепля
лось множество функций, в которое входила не только борьба с экстремистской деятель
ность. Разнородность задач у одного органа при ненадлежащей его структуризации по
нижает эффективность деятельности по всем направлениям работы. Хотя необходимо 
отметить, что ряд историков, исследовавших тексты ежегодных отчетов
А.Х. Бенкендорфа, первого руководителя 3-го Отделения, отмечают результативность 
наблюдения за органами власти, так как каждый отчет содержал слова о ненадлежащем 
исполнении обязанностей чиновниками. К тому же фактически данный орган лишь со
бирал сведения и докладывал о них императору, что должным образом не создавало про
тиводействия экстремизму. Важно сказать об органе, который был создан в 1898 году, -  Осо
бом отделе, занимавшимся политическим розыском (в составе Департамента полиции в 
МВД), его основные задачи были схожи с полномочиями 3-го Отделения СЕИВК. У дан
ного органа прослеживается более детальная регламентация полномочий, их направлен
ность на пресечение экстремистских настроений путем сбора информации, политического 
сыска, слежки за высшими учебными заведениями, организация работы агентуры и т.д. 
[Романова, 2017]. Говоря о политических органах по противодействию экстремистской 
деятельности в XIX веке, необходимо учитывать общественно-политическую обстановку, 
в которой они осуществляли свою деятельность.
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Таким образом, борьба с экстремизмом для страны в тот период имело крайне важное 
значение, но, по результатам рассмотрения компетенции и деятельности, можно сделать вы
вод, что противодействие этому явлению не имело достаточной эффективности вследствие 
наличия множества разнородных областей, в которых проводилась работа, постоянных 
структурно-организационных перестановок, а также малой эффективности принимаемых мер.

Весь разрушительный, антисистемный -  теоретический и практический -  опыт, 
накопленный на протяжении XIX века, был в полной мере применен в ходе Великой Ок
тябрьской социалистической революции, творцами которой были В.И. Ленин и 
Л.Д. Троцкий [Малахов, 2021]. Достигнув своих целей и придя к власти, большевики пе
ресмотрели свое отношение к анархистам и к их доктрине по отмиранию государства. Эти 
люди, которые показали, что готовы пойти на все ради достижения конкретной цели, ста
ли не нужны новому политическому режиму, так как представляли угрозу своими экстре
мистскими действиями. Опасения большевиков в полной мере оправдались вследствие 
событий 1918-1919 годов, а именно убийства В. Володарского -  комиссара по агитации и 
пропаганде, взрыва здания Московского комитета РКП(б) и покушения Ф. Каплан на 
В.И. Ленина. В результате борьбы с экстремистами, начиная с 1917 года и на протяжении 
нескольких лет, деятельность анархистов и эсеров свели на нет путем их уничтожения. 
А так называемая ленинская гвардия в последующем будет уничтожена в ходе сталинских 
политических репрессий.

Необходимо отметить, что в первые несколько десятилетий ХХ века любые антисо
циалистические идеи и настроения жестко карались действующим режимом путем заклю
чений или расстрелов, о чем свидетельствуют факты задержаний по политическим моти
вам. В военное время необходимым условием для успешного противостояния таким 
настроениям и единственно верным решением было расширение-полномочий и ужесточе
ние ответственности за совершение подобных действий. Также стоит упомянуть и об ор
ганах, занятых в противодействии «экстремизма», функционировавших в ХХ веке. Осо
бенность их деятельности обусловлена большим количеством перемен в обществе и госу
дарстве, изменением формы правления, политическими замыслами руководителей страны 
и силовых ведомств, революциями, войнами.

Важно отметить, что основным направлением деятельности в довоенное время был 
именно политический экстремизм (контрреволюционная деятельность), в послевоенное -  
к этому прибавляются еще и проявления или попытки возрождения фашизма, возбужде
ние розни по расовому признаку. Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 года ВЧК было реор
ганизовано в Главное политическое управление при НКВД РСФСР, а на местах были об
разованы политические отделы. Основной задачей данного органа стало «подавление от
крытых контрреволюционных выступлений» [Камалова, 2012], но помимо нее, в ст. 2 Де
крета перечислены еще несколько задач, которые были возложены на ГПУ. Преобразова
ние Всероссийской чрезвычайной комиссии в новый орган повлекло за собой сужение ра
мок его компетенции, в том числе частично и полномочия на вынесение внесудебных ре
шений, сокращение числа органов специального назначения. В целом данное решение 
ВЦИК было обусловлено сменой политической обстановки в стране, а именно окончани
ем Гражданской войны.

В 1923 году на базе ГПУ образовывается Объединенное Государственное Политиче
ское Управление при НКВД РСФСР, а уже в 1934 году ОГПУ входит в состав НКВД как 
Государственное Управление Государственной Безопасности. Одной из задач ОГПУ так
же оставалась борьба с контрреволюционными проявлениями, выявление которых осу
ществлялось посредством контроля за общественными объединениями, а также участия 
сотрудников ОГПУ в комиссиях по утверждению уставов обществ, имеющих целью из
влечение прибыли. По мнению С.Е. Матвеева, если во время Гражданской войны органы 
ВЧК использовали жесткие методы борьбы с контрреволюционными проявлениями, то 
органы ГПУ и ОГПУ осуществляли свою деятельность в более мирное время, что объек
тивизировало необходимость применения менее жестких методов [Матвеев, 2009]. Аген
турная работа в парторганах стала основным средством борьбы с антисоциалистическими
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проявлениями. Она была направлена на сбор информации тайным путем, слежку и пре
следование контрреволюционных идей и мнений. Несмотря на условное смягчение прово
димой органами государственной безопасности политики, методы их деятельности часто 
нарушали основные права человека, имели место и проявления жестокости.

Стоит отметить, что в случае рассмотрения экстремизма как «крайних форм прояв
ления» тех ил иных взглядов и антисистемных действий, то, исходя из такого понимания, 
в данное время часто караются любые антисоциалистические настроения и идеи, о чём 
свидетельствуют многочисленные репрессии по политическим мотивам, в том числе и ав
торов художественной литературы, которые тем или иным образом касались вышеуказан
ной тематики. В военное время ситуация обострилась, что объясняется сложившейся об
становкой. В условиях боевых действий меры ужесточились, полномочия политико
правовых органов расширились.

Так, необходимо сделать вывод, что в первые четыре десятилетия ХХ века органы, 
которые занимались противодействием экстремизму, не раз претерпевали структурные 
изменения, реформы, состояли из большого количества низкоквалифицированных со
трудников, что обусловливалось распадом Российской империи вместе с ее органами 
и кадрами и формированием новой страны, которая была вынуждена использовать тот 
кадровый резерв, который был более доступен, к тому же сам экстремизм тогда понимал
ся отлично от нынешнего его толкования. Если абстрагироваться от различных историче
ских факторов, свидетельствующих о жестокости применяемых органами мер, то можно 
говорить об эффективности их деятельности в существующей в тот момент общественно
политической обстановке.

Схоже сложилась ситуация и во второй половине ХХ века в СССР. 13 марта 
1954 года образовалось новое ведомство с правами министерства -  Комитет Государ
ственной Безопасности (далее КГБ). Наряду с осуществлением контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности, органы КГБ осуществляли борьбу с антисоветски
ми проявлениями, инакомыслием, вели активную агентурную работу. Данный орган госу
дарственной безопасности также претерпел ряд реформ, но их значение не имело принци
пиального характера, не меняло сущности его деятельности. Важно сказать, что борьба 
с экстремизмом была лишь частью тех функций, которые осуществлял Комитет, поэтому 
нельзя однозначно судить о должном ведении противодействия данному антиобществен
ному явлению, хотя ряд авторов отмечают факты, свидетельствующие об активной борьбе 
с проявлениями инакомыслия [Казьмин, 2020]. Современная политическая ситуация как 
во всем мире, так и в России вызывает необходимость активизации борьбы с различными 
проявлениями экстремизма.

Заключение

Резюмируя все вышесказанное, представляется наиболее целесообразным говорить 
о том, что на протяжении нескольких веков в России тем или иным образом осуществляли 
борьбу с проявлениями практик и идеологии экстремизма государство и политико
правовые охранительные институты, хотя в ходе истории они неоднократно реформиро
валась, менялась их компетенция, которая отвечала требованиям той или иной обще
ственно-политической ситуации в стране и на международной арене. Сегодня, в XXI веке, 
в Российской Федерации формируется достаточно эффективная система активного взаи
модействия разных ветвей власти, которая осуществляет квалифицированную и действен
ную борьбу с новыми формами экстремизма, обеспечения общественной безопасности, 
а также реализации прав и свобод российских граждан (особенно в условиях чрезвычай
ной ситуации СВО).
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