
53

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

DOI: 10.26794/2226-7867-2022-12-2-53-60
УДК 323.2(045)

Современная трактовка политического радикализма 
в гражданской активности

Р. В. Парма
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье произведен обзор современных исследований политического радикализма в контексте гражданской ак-
тивности. Автором рассмотрены модели радикализации, выраженной во мнениях и действиях граждан. Выделены 
основные направления политического радикализма и обозначены разграничения с другими идейными течениями. 
Политическая радикализация рассматривается как многофакторный процесс кардинальных изменений в обществе, 
которые обусловлены историческим контекстом, назревшими социально-экономическими проблемами и возника-
ющими вызовами. Политической радикализации общества способствует расширение влияния цифровых комму-
никаций, которые образовали изначально неконтролируемое государством онлайн-пространство взаимодействия 
граждан и распространения контента. Перспективы исследования политического радикализма видятся в изучении 
когнитивной мотивации действий, взаимосвязи между поведенческими установками, намерениями и действиями, 
конверсии настроений из пространства онлайн в офлайн.
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abstraCt
The article presents an overview of modern studies of political radicalism in the context of civic activism. The author 
considers models of radicalization expressed in the opinions and actions of citizens. He singled out the main directions 
of political radicalism and marked the demarcations with other ideological currents. The author sees the process of 
political radicalization as a multifactorial process of fundamental changes in society, which are figured out by the 
historical context, urgent socio-economic problems, and emerging challenges. The expansion of the influence of digital 
communications, which formed an initially uncontrolled by the state online space for the interaction of citizens and 
the distribution of content, facilitated the political radicalization of society. The author sees the prospects for the study 
of political radicalism in the study of cognitive motivation of actions, the relationship between behavioral attitudes, 
intentions and actions, the conversion of moods from online to offline spaces.
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МОДЕЛИ РАДИКАЛИЗМА
Следствием возросшего междисциплинарного 
интереса к политическому радикализму являются 
разногласия исследователей в отношении его 
содержания, концептуализации и моделирования 
[1]. Теоретической основой для построения сов-
ременных моделей политического радикализма 
служит концепция социальной аномии Р. Мертона, 

в которой общественное поведение индивидов 
классифицировано по порожденным культурой 
целям и обусловленным институтами средствам. 
Диспозиции принятия или непринятия постав-
ленных целей и средств их достижения образуют 
пять вариантов поведения сообществ:

1. Подчинение характеризуется принятием 
целей и средств.
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2. Инновация отличается принятием целей 
и непринятием средств достижения и вносит 
обновление в общественные отношения.

3. Ритуализм состоит в непринятии целей 
и принятии средств.

4. Ретритизм заключается в уходе от социаль-
ного взаимодействия, неприятии целей и средств 
без обновления их содержания.

5. Мятеж включает непринятие прежних це-
лей и средств и замену их на новые установки.

По мнению Р. Мертона, результатом достиже-
ния цели неинституционными способами явля-
ется формирование антисоциального поведения 
и вовлечение в революционную деятельность, 
а «равновесие между определяемыми культурой 
средствами и целями становится весьма неустой-
чивым по мере того, как усиливается акцент на 
достижении имеющих значение целей любыми 
средствами» [2].

Исходя из концепции социальной аномии, 
К. Макколи и С. Москаленко создают модель ра-
дикализации, изображая ее в виде двух пира-
мид —  мнений и действий. Каждый последующий 
уровень в пирамидах представляет собой более 
радикальную форму политических или религи-
озных убеждений и насильственных действий, но 
также и меньшую группу активных индивидов. 
Основу пирамиды мнений составляют массы, 
придерживающиеся достаточно нейтральных 
убеждений в отношении спорных политических 
и/или религиозных тем. Средний уровень пи-
рамиды включает группы активистов, которые 
выступают сторонниками определенной идеи. 
Верхний уровень представляет собой малую 
группу убежденных индивидов, которые твер-
до настроены на выполнение морального долга. 
Пирамида действий имеет схожую структуру: 
в основе —  относительно инертные к полити-
ческому насилию массы, а наверху —  небольшая 
группа, которая активно участвует в незаконных 
насильственных действиях политического ха-
рактера [3].

Кроме того, С. Москаленко и К. Макколи вво-
дят шкалы намерений активизма и радикализ-
ма (ARIS). Методика ARIS изучает, как отдель-
ные лица переходят от политических взглядов 
и убеждений к политическим действиям. Шка-
ла намерений активизма оценивает готовность 
к участию в законных и ненасильственных поли-
тических действиях, тогда как шкала намерений 
радикализма оценивает готовность участвовать 
в незаконных и/или насильственных полити-

ческих действиях. При этом распространенная 
«конвейерная» гипотеза радикализации, обо-
значающая гражданскую активность средой для 
формирования большинства радикалов, находит 
лишь частичную поддержку в результатах иссле-
дований [4].

РАДИКАЛьНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Исследователи разграничивают политический 
радикализм с другими идейными течениями. 
Т. Джордан отмечает в гражданском активизме 
три линии, различные по степени требуемых 
изменений социального порядка. Первая харак-
теризуется как агитационный активизм, кото-
рый состоит в умеренных протестных действиях 
оппозиции, включая манифестации, забастовки 
и др. Вторая охватывает проявления активной 
реформисткой деятельности, которая выражается 
в создании альтернатив доминирующей системе 
власти через конструирование новых способов 
и структур социального поведения. Третья со-
стоит в революционном активизме, который 
выражен в стремлении разрушить существующую 
систему власти, кардинально изменить общест-
венный порядок и политические институты [5].

В свою очередь, С. Харреби особо выделяет 
в гражданском активизме радикальное и кон-
фронтационное направления. Радикальный ак-
тивизм использует насильственные методы для 
демонстрации своего недовольства в достижении 
поставленных целей. Радикалы составляют мень-
шинство, но их жесткие конфликты вызывают 
большой общественный резонанс и получают 
большую огласку в СМИ. Конфронтационный 
активизм характеризуется тем, что представители 
данной группы не отчуждены от общественно-
сти, а способы донесения их идей обсуждаются 
в более широких кругах. Гражданское непови-
новение является предпочтительным методом 
протеста для этой группы активных граждан. 
В этом аспекте гражданское неповиновение по-
нимается как публичные, ненасильственные, 
сознательные, политические действия, соверша-
емые для внесения изменений в действующие 
законы или принятые решения правительства. 
Конфронтационный активизм противостоит 
радикальному активизму, который не отвечает 
требованию достижения общественного согласия 
и необходимости соблюдения универсальных 
прав граждан [6].

В современных российских исследовани-
ях в понимании политического радикализма 
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прослеживается ряд разночтений. Некоторые 
российские исследователи видят в радикализ-
ме проявление экстремизма на том основании, 
что в эпоху модерна политические системы по-
родили множество крайних теорий и практик. 
В истории радикализм выступает основанием 
появления экстремистских идеологий, провоци-
руя политические конфликты. Исходя из этого, 
И. Л. Морозов определяет политический ради-
кализм как жесткое неприятие других позиций 
и отказ от достижения компромисса [7]. Другие 
исследователи разграничивают взаимосвязанные 
понятия: радикализм и экстремизм. С. Н. Чирун 
утверждает, что радикализм скорее обозначает 
«стремление», а экстремизм —  «приверженность». 
Радикал является субъектом намерения, а экс-
тремист способен реализовать свою субъект-
ность в действии. Радикализм характеризуется 
как крайние, скорее легальные, политические 
идеи, а экстремизм —  как крайние и нелегаль-
ные политические действия [8]. Таким образом, 
политический радикализм имеет явные отличия 
от экстремизма и может быть противопоставлен 
консервативным и либеральным стратегиям 
устойчивого развития.

ПРОЦЕСС РАДИКАЛИЗАЦИИ
Большинство ученых сходятся во мнении, что 
радикализация —  это не линейные и поэтапные 
изменения, а скорее многофакторный и кон-
текстуальный процесс кардинальных перемен. 
Радикализация рассматривается как сложная 
политическая ситуация, в которой действуют 
совместно несколько факторов риска. Совокуп-
ный вес факторов риска увеличивает вероятность 
принятия значительной частью общества ради-
кальных установок и убеждений [9].

Так, Ю. Вуйич отмечает, что проявления поли-
тического радикализма, как левого, так и правого 
толка, обусловлены историческим контекстом 
и общественно-политической ситуацией. Также 
проявления радикализма предопределены сло-
жившимися в стране ценностями и традициями 
политической культуры. Кроме того, экономиче-
ский кризис, выступая фактором радикализации, 
создает тревожные настроения в обществе и несет 
негативные последствия, которые находят выра-
жение в росте безработицы, бедности, криминала, 
иммиграции и падении доверия к власти. В евро-
пейских странах, по мнению Ю. Вуйича, прово-
дится политика национал-популизма в условиях 
расширения коррупции и безволия политической 

элиты. Общий популистский набор характерен 
как для правого, так и для левого радикализма 
и включает в себя антиглобализм, национализм, 
сепаратизм и антилиберализм. Политические 
радикалы декретируют институты парламент-
ской демократии и рыночной экономики, а также 
структуры НАТО и ЕС, считая их неспособными 
решить нарастающие социальные проблемы 
граждан. В кризисных условиях, когда слабое 
коррумпированное государство оказывается 
недееспособным, происходит процесс «черно-
красной конвергенции», состоящий в сближении 
правых и левых радикалов [10].

В поле внимания российских исследовате-
лей оказались процессы политической радика-
лизации в зарубежных странах. А. И. Бурмули 
отмечает, что с 90-х гг. прошлого века крайний 
национализм и правый радикализм превраща-
ются в одну из выраженных тенденций развития 
стран современной Европы. Во многих странах 
электорального успеха добились политические 
партии, использующие националистическую 
риторику [11]. В настоящее время, согласно ис-
следованиям А. Е. Шапарова и Е. В. Синьковой, 
в странах ЕС происходит включение радикальных 
движений в легальный политический процесс. 
Размежевание с экстремистскими политическими 
силами, использование легальных методов до-
стижения власти позволили праворадикальным 
партиям в конце ХХ в. стать частью европейского 
политического процесса.

Электоральные успехи правых радикалов 
в большинстве европейских стран в начале ХХI в. 
объясняются комплексом факторов. Во-первых, 
кризисными явлениями в европейском полити-
ческом проекте, в частности, в диктате евробюро-
кратии. Во-вторых, социально-экономическими 
тенденциями в обществах европейских стран, 
процессами прекаризации, обострения конку-
ренции за рабочие места вследствие свободного 
движения рабочей силы внутри ЕС. В-третьих, 
кризисными социокультурными процессами, 
последствиями доминирования парадигмы 
мультикультурализма в иммиграционной по-
литике. Выборы в Европарламент в мае 2019 г. 
подтвердили тенденцию демаргинализации пра-
вого радикализма, которая выступает частью 
запроса граждан на изменения в социальной, 
миграционной и других, чувствительных для 
общества направлениях государственной поли-
тики. Главную причину электорального успеха 
правых радикалов в 2010-е гг. исследователи 
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видят в происходящих изменениях в социальной 
структуре наиболее развитых стран Евросоюза. 
На смену процессам пауперизации пришли про-
цессы прекаризации. Углубление социального 
неравенства влечет за собой рост популистских 
движений, лидеры которых обещают «вернуть» 
избирателям их голоса, которые были «конфи-
скованы» элитами [12].

На изменение сложившегося политического 
порядка также влияет смена поколений, которая 
несет угрозу прежним приоритетам государст-
венного курса на устойчивое развитие. Прео-
бладающая политическая индифферентность 
и лояльность молодежи к власти может смениться 
на радикальные настроения, которые будут про-
являться в нарастающих протестных действиях. 
Причем опыт ряда стран показывает, что прово-
цируемое социальное недовольство прорывает-
ся в радикальные акции на этапе преодоления 
кризиса. Для молодежи характерны максима-
лизм и ориентация на радикальные перемены, 
склонность к стремительным и кардинальным 
общественным сдвигам вместо постепенных 
преобразований. Формирование сплоченных 
групп и больших сообществ молодежи, имеющей 
социальные проблемы и настроенной на активное 
политическое участие, представляет угрозу для 
стабильного развития государств [13].

Молодежь, в силу возрастного периода станов-
ления личности, выступает социальной группой, 
склонной к политической радикализации, выра-
женной в требованиях переустройства «старого 
порядка». Радикализм и экстремизм молодежи 
Е. О. Васильчук рассматривает как следствие не-
удовлетворенности существующими формами 
политического участия, а также —  открывшихся 
возможностей действий и доминирующей в об-
ществе модели политической культуры. Полити-
ческие действия рассматриваются как возмож-
ность заявить об общественных потребностях 
и интересах. Разочарование молодежи в процессе 
политической социализации в существующих 
традициях и ценностях подвигает к поиску аль-
тернатив развития, что приводит к выражению 
политического участия в креативных акциях, 
эстетизации и карнавализации вызывающих 
действий. Расширение маргинальности в мо-
лодежной среде переопределяет нарастание от-
рицания существующего порядка, вызванного 
недовольством социальным статусом, отводимым 
государством молодым людям. Противление 
сложившимся нормам поведения в обществе 

детерминирует асоциальные настроения и ра-
дикальные действия молодежи [14].

Вместе с тем Т. Гарр экспериментально под-
тверждает «вирусную природу» зарождения 
радикальных настроений и социального про-
теста: «Агрессивные отклики имеют тенден-
цию к возникновению лишь тогда, когда они 
провоцируются внешним воздействием, то есть, 
когда разгневанный индивид видит перед собой 
объект, достойный атаки, или личность, кото-
рую он ассоциирует с источником фрустрации. 
Разгневанный индивид склонен нападать не 
на любой объект в своем окружении, а только 
на те цели, которые он считает ответственны-
ми за свою фрустрацию» [15]. В свою очередь, 
Б. Вагонер, Ф. Могаддам, Дж. Вальсинер иссле-
дуют социально-психологические условия воз-
никновения «народных восстаний», радикаль-
ных событий «Арабской весны», рассматривая 
преемственность и разрывы между прошлыми 
и настоящими революциями. Исследователи 
уделяют внимание, прежде всего, таким аспек-
там процесса радикализации, как организация 
толпы и коллективных действий, изменение 
идентичности и общественного мнения, пла-
стичность политического поведения [16]. Таким 
образом, процесс радикализации политических 
настроений и гражданских действий носит не 
cтолько социальный, сколько психологический 
характер.

РАДИКАЛИЗАЦИя ОНЛАЙН
В современных исследованиях нарастание по-
литического радикализма многие связывают 
с эффектом поляризации социальных медиа 
[17]. Однако некоторые исследователи прихо-
дят к заключению, что интернет как таковой не 
формирует радикальные установки. В контексте 
когнитивной радикализации главное значение 
имеет преимущественное поведение человека 
в активном поиске материалов, его моральная 
отстраненность и участие в предыдущих акциях. 
Пошаговый линейный регрессионный анализ 
и модель структурных уравнений подтверждают 
гипотезу о том, что процесс когнитивной радика-
лизации представляет собой сложную, поэтапную 
траекторию от активного поиска материалов до 
симпатий к радикальному политическому пове-
дению [18]. Радикализация проходит по фазной 
траектории, при которой индивид с течением 
времени переходит к более девиантным формам 
поведения [19].
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На основании исследования массовых демон-
страций протеста после думских выборов 2011–
2012 гг. в России Д. Гайноус, К. Вагнер и Ч. Зиглер 
пришли к заключению, что социальные медиа 
способствовали радикализации общественных 
настроений. Широко распространяемые блоги 
оппозиционеров в социальных сетях формиро-
вали негативное отношения к правящей партии, 
и таким образом многие граждане поверили, что 
выборы были сфальсифицированы. Исходя из 
этого авторы пришли к заключению, что социаль-
ные медиа стимулируют поддержку радикальной 
оппозиции в автократических государствах [20]. 
Кроме того, в современном мире радикализа-
ция настроений в целом обусловлена проис-
ходящей медиатизацией общества, в котором 
эффектные политические действия происходят 
из-за предвкушения зрелищности. По мнению 
А. И. Щербинина, радикальные изменения, такие 
как революция, воспринимаются как впечатля-
ющие события, «оформленные в спектакль, где 
есть сцена, актеры, театральное действо, в кото-
ром существует карнавальная возможность для 
массы превратиться из зрителей в участников 
спектакля» [21].

При этом агентами радикализации общества 
В. Д. Мансурова считает профессиональных жур-
налистов, которые производят тенденциозный 
контент. Результаты исследования содержания 
публикаций топовых информационных сайтов 
выявили направленность на возбуждение про-
тестных настроений и радикальных действий 
граждан. Ключевые сообщения подрывают дове-
рие к власти и общественные традиции, а темы 
экстремизма обставлены с иронией и эпатажем. 
Профессиональные журналисты вбрасывают 
в социальные медиа контент, вызывающий эф-
фект прайминга —  создания установок на асо-
циальное поведение. Вирусное распространение 
контента радикального содержания формирует 
состояние «относительной депривации» граждан, 
которое проявляется в тотальном разочаровании 
и безысходности. Сформированный негативный 
общественный фон становится «подготовленной 
почвой» для твиттер-революций [22].

Отдельные исследователи предметно рассма-
тривают проявления радикализма в информаци-
онном экстремизме. По мнению В. А. Пономарева, 
радикалы используют информационные дивер-
сии в борьбе за власть. Диверсионные технологии 
направлены на разрушение коммуникаций и на 
подрыв ценностей общества. Субъекты инфор-

мационного экстремизма используют PR-техно-
логии для распространения в СМИ и интернете 
радикальных идей, а социальные медиа упрости-
ли работу по вербовке сторонников и пропаганде 
радикализма [23]. Е. В. Бродовская и Т. Хуанг от-
мечают, что особенность цифрового гражданства 
российской молодежи отражает интенсивность 
и направленность информационных потоков 
в социальных медиа, способствующих актуализа-
ции протестных настроений [24]. Сформирован-
ные в социальных медиа протестные настроения 
граждан выливаются в радикальные действия 
на улицах городов, таким образом происходит 
конверсия из онлайн-пространства в офлайн [25].

Исследователи выявляют ряд особенностей 
проявлений онлайн-радикализма в России. Ана-
лиз текстового контента и дискурсов сообществ 
в социальных медиа обнаружил расхождение 
структуры контента в идеологических течениях 
радикалов. Радикализация сообществ происходит 
по основным идеологическим направлениям: 
правых и левых, протестующих против власти; 
исламистов, ратующих за чистоту веры. Разра-
ботанный индекс радикальной активности он-
лайн может использоваться в качестве метрики 
статичной и динамичной оценки, что позволяет 
измерить масштаб и интенсивность действий 
в социальных медиа. Результаты исследования 
показывают более широкое распространение кон-
тента левых и правых радикалов по сравнению 
с исламистами [26]. Исследователи обозначают 
ключевые характеристики и идеологические 
платформы ультраправых экстремистских сооб-
ществ, угрозы и риски онлайн-радикализации.

Российские исследователи пытаются разра-
ботать методологию отслеживания процесса 
онлайн-радикализации в социальных медиа. 
Одна из методик работы с большими данными 
посредством алгоритмов выявляет предикторы 
радикализации. Применяемые методы позволяют 
разработать критерии отбора и маркировки триг-
геров, выявить ультрарадикальные сообщества 
в социальных медиа, создавать социальные графы 
взаимодействия, а также прогнозировать риски 
распространения радикальных идей в цифровой 
среде [27]. Гибридный метод календарно-корре-
ляционного анализа сочетает скорость компью-
терного анализа больших данных, чувствитель-
ный к обнаружению ультраправых сообществ, 
математическую модель для выявления целевой 
группы по характерному изменению активности 
аудитории в «окрестности» ключевых событий 
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и базу полученных сведений [28]. Очевидно, что 
методы социомедийной аналитики больших 
данных будут находить широкое применение 
в исследовании общественных настроений в циф-
ровой среде коммуникаций.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В целом исследования факторов риска радикали-
зации представляют собой бурно развивающуюся 
область. Проведенный М. Вулфовицем мета анализ 
ключевых эмпирических исследований позволил 
выявить наиболее важные факторы когнитивной 
и поведенческой радикализации. Социально-
демографические переменные чаще всего рас-
сматриваются как антецеденты политического 
процесса, но для рассмотрения тенденций ра-
дикализации они являются наименее прогно-
стическими. Наиболее значимыми факторами 
риска когнитивной радикализации оказались сила 
связей в социальных сетях и наличие авторитар-
ной либо фундаменталистской личности. Тогда 
как наиболее важными защитными факторами 
выступают общественное доверие к институтам 
и соблюдение гражданами законов [29].

С учетом строгой методологии и результатов, 
основанных на больших данных, исследования 
ведутся в направлении анализа психологических 
факторов динамики состояния общества, связан-
ных с радикальными изменениями характери-
стик индивидуального поведения. В настоящее 
время анализ таких факторов ограничивается 
изучением двух компонентов когнитивной ра-
дикализации: установок и намерений. Однако 
в литературе отсутствуют глубокие исследования 
отличий насильственных и ненасильственных 
радикалов, сравнивающие тех индивидов, ко-
торые придерживаются радикальных взглядов, 
с теми, кто демонстрирует радикальные действия. 
Сравнение этих двух групп может стать эффек-
тивной методикой определения факторов риска 
и триггеров, которые позволят объяснить пере-
ход от радикальных установок к радикальному 
поведению [30]. В дальнейших исследованиях 
по избранной теме следует сосредоточиться на 
определении взаимосвязи между радикальны-
ми ценностями, намерениями и поведением, 
конверсии радикальных настроений из онлайн- 
в офлайн-пространство.
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