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радикаЛЬнЫе СоЦиаЛЬнЫе груППЫ
как Предмет науЧного анаЛиЗа

к. м. романов

В статье рассматриваются наиболее характерные особенности радикальных соци-
альных групп. К числу социально-психологических особенностей отнесены асоци-
альные групповые интересы и цели, асоциальные групповые санкции, оппозицион-
ность, стратегия дистанцирования от общества, деструктивное влияние на членов, 
претензия на особость и исключительность, высокий уровень сплоченности и орга-
низованности, закрытость для «чужих», группоцентризм. Представлены психологи-
ческие рекомендации по работе с радикальными группами, их лидерами и членами. 

Ключевые слова: радикальная социальная группа, личность, деструктивное воздей-
ствие, групповые интересы, групповые нормы, группоцентризм, групповая сплочен-
ность, референтность.

RADICAL SOCIAL GROUPS AS A SUBJECT 
OF SCIENTIFIC RESEARCH

K. M. Romanov

The article considers the most important features of radical social groups. The author 
attributes asocial interests and goals of groups, deviant group sanctions, opposition, strategy 
of distancing itself from society, a destructive influence on the members of the complaint on 
the uniqueness and exclusiveness and high level of cohesion and organization, closeness to 
«strangers», group-centrism to the socio-psychological characteristics. The article presents 
psychological prescriptions for work with radical groups, their leaders and members. 
The strategies for refuting false arguments, raising the level of humanitarization of an 
education, searching General characteristics, comparing with other groups, decentralizing 
group positions, debunking the image of a leader, depreciating group norms, the security y 
for the members of radical groups who leave the group are described 
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В условиях демократических прео-
бразований в россии происходит диф-
ференциация общества по экономиче-
ским, политическим, идеологическим, 
национальным, религиозным и другим 
признакам. В результате этих процессов 
возникает множество социальных групп, 
в основе которых лежат общие интересы 
и целевые установки людей: политиче-
ские, экономические, спортивные, рели-
гиозные, этнические, финансовые и др. 
К ним относятся политические партии, 
общественные движения, объединения 

спортивных фанатов, религиозные сек-
ты, конфессиональные союзы и объе-
динения, националистические партии, 
группы террористов, группы преступ-
ников и др. Некоторые из них имеют от-
кровенную асоциальную и антигосудар-
ственную направленность. Они создают 
серьезную угрозу для общества и госу-
дарства. Особую опасность представля-
ют террористические группы, которые 
объявили войну всему человечеству. По-
добные социальные группы можно опре-
делить как радикальные*. 

*Здесь: решительный, коренной, придерживающийся крайних взглядов (см.: ожегов, С. и. Толковый сло-
варь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : азъ, 1995. – 944 с.).
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При наличии некоторых внешних 
различий такие группы характеризу-
ются множеством общих черт. Однако, 
прежде чем рассматривать их, отме-
тим, что проблема социальных групп 
хорошо изучена в отечественной пси-
хологии и социологии. Здесь следует 
отметить таких авторов, как Г. М. ан-
дреева, а. И. Донцов, а. С. Макарен-
ко, а. В. Петровский, а. а. русалинов 
и др. В советский период развития ис-
следования в данной области были из-
лишне идеологизированными. В их кон-
цепции социальные группы выглядели 
слишком идеализированными и весьма 
отдаленно напоминающими реальное 
положение дел [1; 5–6]. Из поля зрения 
ученых выпадало множество социаль-
ных групп, не вписывавшихся в рамки 
марксистско-ленинской теории коллек-
тива, например, группы преступников, 
группы верующих, группы антисовет-
ской направленности и т. п. Изучение 
подобных групп имеет большую пра-
ктическую значимость, поскольку они, 
представляя определенную часть обще-
ства, оказывают деструктивное влияние 
на общественную жизнь и усиливают 
социальную напряженность. 

Для разработки рекомендаций, на-
правленных на оптимизацию межна-
циональных, межконфессиональных и 
других отношений, необходимо учиты-
вать  социально психологические осо-
бенности таких групп. Именно поэтому 
данная проблема является актуальной.

радикальные группы проповедуют 
крайние и оппозиционные взгляды и 
нормы. Например, представители не-
которых националистических объеди-
нений пропагандируют и стремятся 
претворить в жизнь откровенно асоци-
альные взгляды, реализация которых 
чревата серьезными межэтническими 
конфликтами. Групповые интересы и 
цели радикальных объединений проти-
воречат интересам других социальных 
групп и общества в целом. Например, 
группы националистов всегда ущемляют 
интересы представителей других нацио-                        
нальностей: территориальные, поли-

тические, экономические, культурные, 
бытовые и др. Тоталитарные секты ока-
зывают деструктивное воздействие на 
своих членов, травмируют их родных и 
близких. Организаторы финансовых пи-
рамид ущемляют экономические инте-
ресы своих членов. Такая мотивацион-
но-целевая позиция радикальных групп 
была и остается источником социаль-
ных конфликтов и даже войн.

радикальные социальные группы 
придерживаются столь же крайних и 
жестких способов реализации своих ин-
тересов [3; 6–7]. В выборе средств до-
стижения своих целей они готовы пере-
шагнуть не только через нравственные, 
но и правовые нормы. В концепции их 
групповой морали цель всегда оправ-
дывает средства. В связи с этим такие 
группы можно назвать бездуховными, 
асоциальными, преступными и потому 
очень опасными. Например, чиновник-
националист может беззастенчиво уво-
лить с работы сотрудника другой наци-
ональности для того чтобы освободить 
место для «своего»; националист-учи-
тель может ущемлять интересы детей 
определенной национальности и т. п. 
Группы террористов реализуют свои 
интересы с помощью убийства мирных 
граждан. Подобная групповая мораль 
активно насаждается руководителями 
радикальных групп. Постепенно она 
усваивается их членами, и они сами 
становятся ее носителями. Иначе гово-
ря, групповые ценности и нравствен-
ные установки становятся устойчивыми 
личностными образованиями. Для вер-
бовки новых членов и деструктивного 
воздействия на их личность использу-
ются мощные психологические техно-
логии. Психологические последствия 
этих технологий настолько велики, что 
члены таких групп становятся неузнава-
емыми для родных и близких и непод-
властными им. Известно, что попытки 
привлечь к переговорному процессу с 
террористами их родителей в большин-
стве случаев не приносят успеха. Для 
реализации преступных замыслов чле-
ны подобных групп готовы пожертво-
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скими ценностями (семьей, благополу-
чием, отношениями с родными и близ-
кими и др.), но и собственной жизнью. 
Именно поэтому нельзя недооценивать 
степень угрозы, исходящей от радикаль-
ных групп. Наиболее уязвимой для их 
влияния является молодежная часть об-
щества. Отсюда одним из направлений 
борьбы с радикальными социальными 
объединениями является кардинальное 
изменение молодежной политики. На-
пример, в вузах необходимо повысить 
качество и уровень гуманитарности об-
разования.

Важным психологическим свойством 
радикальных групп является своеобраз-
ная  дистанцированность от других лю-
дей, не принадлежащих к своей группе. 
На уровне группового самосознания это 
переживается как чувство поляризации: 
«мы – они», «свои – чужие», «друзья – 
враги», «наши – не наши», «такие, как 
мы – другие», «правые – неправые». 
Такой поляризации нет у нерадикаль-
ных социальных групп или у больших 
этнических групп, например у русских. 
чем меньше и радикальнее социальная 
группа, тем сильнее выражена эта поля-
ризация на «своих» и «чужих». Особен-
но сильно она выражена в тоталитарных 
сектах и в группах откровенных нацио-
налистов. Ее целенаправленно формиру-
ют и поддерживают руководители таких 
групп. Для преодоления чувства поляри-
зованности и отчужденности от общест-
ва в работе с группами и их отдельными 
членами важно акцентировать внимание 
на факты, свидетельствующие о сходстве 
с другими группами, о положительном 
отношении к ним со стороны других 
групп и об отсутствии враждебности или 
недоброжелательства. 

В тесной связи с дистанцирован-
ностью радикальных групп от общест-
ва является их закрытость от «чужих». 
При этом чем радикальнее группа, тем 
выше уровень ее закрытости. Вну-
тригрупповая жизнь скрыта не только 
для «чужих», но во многом и для ря-
довых членов. Доступ к информации 

строго регламентирован и соотнесен со 
статусным положением членов группы. 
Каждый знает ровно столько, сколько 
ему полагается. В этом плане радикаль-
ные группы можно сравнить с воински-
ми подразделениями или с тайными об-
ществами. Именно поэтому для борьбы 
с такими группами очень эффективны 
стратегии прослушивания и внедрения 
своих агентов. Эти методики широко 
используются для борьбы с организо-
ванной преступностью, наркомафией и 
другими преступными группировками.

Выраженной особенностью само-
восприятия радикальных групп явля-
ется акцентирование внимания на от-
личительные признаки, т. е. претензия 
на «особость» и «другость»: «Мы не 
такие», «Мы другие», «Мы особые». 
Это становится элементом самосозна-
ния членов группы. Надо сказать, что 
курс на особость задается руководством 
групп. В националистических общно-
стях поиском признаков особости мо-
гут заниматься писатели, художники, 
ученые, журналисты и др. Такая поли-
тика национальных элит или руководи-
телей тоталитарных сект очень опас-
на, поскольку приводит к поляризации 
общества и создает психологические 
барьеры для межличностного, межэтни-
ческого и межконфессионального обще-
ния. В какой-то мере подобная политика 
руководства национальных республик 
оправдана желанием сохранить нацио-
нальную культуру, язык, традиции и об-
ряды. Однако она не должна принимать 
уродливые националистические формы. 
Более перспективна политика, направ-
ленная на поиски сходства при сохране-
нии этнических, конфессиональных или 
каких-то других особенностей. 

Следующая особенность радикаль-
ных групп заключается в претензии на 
исключительность. На уровне группово-
го и индивидуального самосознания это 
имеет следующую форму: «Мы не про-
сто другие, мы лучше других». Из этого 
следует, что «другие» («они») хуже нас. 
Такой курс на исключительность задается 
и всесторонне поддерживается руковод-
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ством групп, особенно это касается на-
циональных объединений. Организуются 
компании по поиску признаков исключи-
тельности, в которые вовлекаются пред-
ставители национальной интеллигенции: 
писатели, художники, ученые, журнали-
сты. Начинаются подсчеты количества 
«наших» среди ученых, известных поли-
тиков, героев войн, художников, компози-
торов, спортсменов, победителей всевоз-
можных конкурсов, красивых женщин, 
религиозных подвижников, военачальни-
ков и т. п. Все это широко освещается в 
средствах массовой информации, в науч-
ных и учебных изданиях и в итоге вне-
дряется в сознание членов группы. Если 
говорить о религиозных сектах, то их объ-
единяет претензия на обладание истиной, 
на исключительность и правильность их 
веры. Претензия на исключительность 
очень опасна, поскольку она формирует у 
членов радикальных групп неадекватное 
(высокомерное, снисходительное, агрес-
сивное, пренебрежительное) отношение 
к членам других социальных групп, при-
водя в результате к всевозможным кон-
фликтам и социальной напряженности. 
От этого могут страдать межнациональ-
ные и межрелигиозные браки, распадать-
ся семьи, совершаться правонарушения и 
т. п. Следует отметить, что претензия на 
исключительность является оборотной 
стороной комплекса неполноценности и 
формой его компенсации. Это необходи-
мо учитывать в практической работе с 
представителями подобных социальных 
групп. Здесь не рекомендуется умалять 
их достоинства и социальный статус. 
Намного эффективнее является страте-
гия сравнения их с другими группами, 
на фоне которых они утрачивают свою 
исключительность при сохранении чувст-
ва собственного достоинства.

Характерной особенностью ради-
кальных групп является группоцент-
ризм. В зависимости от характера со-
циальных групп он может иметь фор-
му этноцентризма, конфессионального 
центризма, партийного центризма и 
т. п. Он выражается в склонности груп-
пы воспринимать и оценивать окружаю-

щих людей – членов иных социальных 
групп и события общественной жизни 
с позиций собственных жизненных ин-
тересов и ценностей, считая эту когни-
тивную позицию единственно правиль-
ной. Группоцентризм выражается также 
в неспособности группы посмотреть 
на окружающий мир, на различные 
жизненные события, на окружающих 
людей и на саму себя с позиций и жиз-
ненных интересов и ценностей других 
социальных групп. Собственная группа 
становится своеобразным центром и ис-
ходной координатой для любых сужде-
ний и оценок [1–3; 5]. Группоцентризм 
препятствует адекватному пониманию 
представителей других социальных 
групп и является серьезным источником 
конфликтов: межличностных, межэтни-
ческих, межконфессиональных. Напри-
мер, мигранты с Северного Кавказа не 
вполне понимают, почему коренным 
жителям российских городов не нравит-
ся жертвоприношение в общественных 
местах – обычай, являющийся для миг-
рантов не только правильным, но даже 
священным. В связи с этим для профи-
лактики и разрешения межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов 
важно добиться того, чтобы конфлик-
тующие стороны научились восприни-
мать предмет спора с позиций другой 
группы. Это очень сложная технология 
работы с радикальными группами, тре-
бующая привлечения специалистов по 
психологии.

радикальные группы хорошо структу-
рированы. В них есть яркие лидеры, ру-
ководящая элита, средства массовой ин-
формации или их аналоги и другие функ-
циональные элементы. Организационным 
ядром таких групп являются лидер и ру-
ководящая элита. Они определяют общую 
стратегию и тактику жизни и деятельнос-
ти групп, их идеологию и политику. Как 
правило, это хорошо образованные люди, 
обладающие соответствующими способ-
ностями, знаниями, умениями и навыка-
ми. Не исключено, что они могут иметь 
связи с людьми и организациями, не вхо-
дящими в состав радикальных групп, но 
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ские, идеологические, финансовые и др. 
За счет этих связей радикальные группы 
могут получать политическую, идеоло-
гическую, финансовую и иную подпитку. 
Все это делает такие группы хорошо 
организованными и дееспособными. В 
какой-то мере они напоминают малень-
кие государства, имеющие свою терри-
торию, историю, язык, культуру, обы-
чаи, традиции, законы, социальные нор-
мы и правила жизни. Именно поэтому 
для оптимизации отношений с такими 
группами и их дерадикализации важно 
акцентировать внимание на их лиде-
ров как наиболее влиятельных членов. 
Например, в работе с членами тотали-
тарных религиозных сект использует-
ся эффективная стратегия развенчания 
имиджа руководителя [3; 7]. Справед-
ливости ради следует отметить, что ав-
тором этой методики является известный 
отечественный педагог а. С. Макаренко, 
использовавший ее для работы с группа-
ми преступников.

радикальные группы характеризу-
ются высоким уровнем сплоченности, 
т. е. являются очень монолитными. 
Можно сказать, что каждая такая группа 
представляет собой своеобразный соци-
альный организм, где каждый человек 
или небольшая группа людей является 
его органом. Сплоченность выражается 
в слаженности работы всех органов и 
высокой дееспособностью всей группы 
в целом. В связи с этим для  снижения 
дееспособности таких групп необходи-
мо вести работу по уменьшению уровня 
их сплоченности через усиление проти-
воречий между их членами.

члены радикальных групп иденти-
фицируют себя со своей группой. При-
надлежность к ней становится ведущим 
элементом образа Я (Я – фанат, Я – бап-
тист, Я – ариец и т. п.). Надо сказать, что 
подобная идентификация свойственна и 
членам нерадикальных групп, характе-
ризующихся высоким уровнем развития. 
Она очень важна для любого человека и 
для любого этноса. Однако у представи-
телей радикальных групп она выражена 

чрезмерно сильно, являясь главным эле-
ментом образа Я. Наиболее эффективной 
в воспитательной работе с членами таких 
групп является стратегия развенчания 
групповых норм и ценностей, многие из 
которых очень сомнительны [1–3; 7].    

радикальные группы являются ре-
ферентными (наиболее значимыми) для 
своих членов. Они готовы пожертвовать 
для нее своей семьей, группой друзей, 
спортивной командой и т. д. Такая осо-
бенность наиболее характерна для тер-
рористических групп и тоталитарных 
религиозных сект. Это выражается в том, 
что групповые нормы, ценности и мне-
ния являются наиболее важными для ее 
членов, т. е. превращаются в устойчивые 
личностные образования (взгляды, убеж-
дения, социальные установки и ценно-
сти), которые определяют поведение лю-
дей. Каждый свой шаг, решение, посту-
пок они сверяют с ними. Для снижения 
уровня значимости групп для их членов 
необходимо акцентировать их внимание 
на те ценности и личные интересы, кото-
рыми они пожертвовали в угоду группы 
и ее лидера. Такая стратегия работы по-
зволяет в какой-то мере избавить отдель-
ных членов религиозных сект от группо-
вого давления [1–3; 6].    

радикальные группы представля-
ются очень устойчивыми социальными 
объединениями. Они располагают не 
только технологиями вербовки и пси-
хологической обработки новых чле-
нов, но и эффективными приемами их 
удержания в своих рядах. Для этих це-
лей по отношению к ним используют-
ся так называемы групповые санкции, 
т. е. определенные психологические и 
физические воздействия. Они могут 
иметь форму разнообразных аппеляций 
(к долгу, совести, вере, достоинству, 
различным чувствам и т. п.), предупре-
ждений, всевозможных угроз, вплоть до 
физического устранения. По своей сути 
они являются безнравственными, лице-
мерными, лживыми, манипулятивными, 
а в крайних вариантах асоциальными 
и откровенно преступными [3–4; 6–7].  
Однако они достаточно эффективно ра-
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ботают и придают радикальным груп-
пам необходимую устойчивость. Важ-
ным условием освобождения членов 
радикальных групп является обеспече-
ние им психологической и физической 
безопасности.

В заключение отметим, что нами 
представлена краткая характеристика ра-
дикальных групп, а предложенные психо-
логические рекомендации являются, ско-

рее, стратегическими, нежели тактически-
ми. Они определяют общие направления 
работы соответствующих должностных 
лиц, политических, религиозных и иных 
лидеров и управленческих структур, а не 
способы их реализации. Технология ре-
шения конкретных проблем, связанных 
с дерадикализацией социальных групп, 
очень сложный вопрос, требующий от-
дельного рассмотрения. 
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