
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Политическая психология»
О радикальности и радикализме с позиции психологии

Адлер Андрей Анатольевич
Студент (бакалавр)

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
E-mail: Fyisher9383@gmail.com

Феномен радикальности (радикализма) за последние десятилетия привлек к себе много
внимания и динамика его распространения возрастает с большой скоростью на фоне со-
бытий, провоцируемых террористической фундаменталистской организацией, именующей
себя Исламским Государством. В то же время, несмотря на однозначность данных поня-
тий, определения «радикализм» и «радикальность» в современном обществе способны
трактоваться по-разному, с приписыванием им религиозного и политического подтекста,
либо отсутствием данного подтекста вообще.

Целью данного исследования является привлечение внимания российского психоло-
гического сообщества к феномену радикальности посредством постановки проблемы о
возможности либо невозможности отождествления понятий «радикализм» и «радикаль-
ность» на основе анализа материала, состоящего из выборки научных статей по полито-
логии, социологии и психологии.

Под радикализмом понимаются «социально-политические идеи и действия, направ-
ленные на наиболее кардинальное, решительное («радикальное», «коренное») изменение
существующих социальных и политических институтов» [6]. Другое понятие радикализма
- «политический (иногда церковный, религиозный или даже философский) есть принцип
или направление» [1].

Иными словами, в настоящий момент внимание приковано к радикализму политиче-
скому либо религиозному. В данных направлениях наиболее сведущими оказались такие
науки как социология и политология.

Психологию феномен радикализма (радикальности) обошел стороной. На основании
этого представляется возможным поднять вопрос о привлечении внимания к феномену
радикальности с позиции психологических знаний, где под радикальностью понимается
приверженность крайним взглядам и идеям не только в русле политики или религии,
но в направлении, способном касаться любых сторон человеческого бытия. Необходимо
разделить эти понятия, сделав акцент на понятие «радикальность», т.к. «радикализму»
отдается смысл идеи, действия, направления в политическом и религиозном контексте.
Теория радикальности как реально существующего психического феномена, охватываю-
щего большой объем других психических явлений и в который эти явления могут входить,
с позиции психологии до сих пор не раскрыта. Исследование радикальности с позиции все-
стороннего охвата поможет узнать больше, чем это возможно при дифференцированном,
избирательном способе изучения (при изучении политического либо религиозного ради-
кализма).

Так, в нашем понимании радикальность связана с другими субстратами психики и
может включать в себя различные психические состояния и свойства индивида. С.Б.
Целиковский пишет: «По своему психологическому смыслу «приверженность крайним
взглядам и действиям очень близка к смыслу, вкладываемому в индивидуальное свойство
«агрессивность» [9]. Функция психологии здесь может заключаться в поиске механизмов,
на которые опирается радикальность.

Радикализм же обычно рассматривается в русле четырех взаимосвязанных понятий
радикализм-экстремизм-фанатизм-фундаментализм, где одно перерастает в другое и обыч-
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но исследуется в рамках феномена терроризма [6].

Общественные институты, борясь с радикализмом, зачастую сами прибегают к ради-
кальным методам его профилактики, не имея представления о психологических харак-
теристиках феномена. С.Б. Целиковский и О.Ю. Михайлова в рамках своей концепции
«агрессивности как поискового поведения» пишут о диспозиции субъекта по отношению
к препятствующей ситуации следующее: «столкновение с препятствиями не ослабляет и
не перенаправляет его мотивацию, а только усиливает его экспансию, его стремление к
расширению возможностей удовлетворения мотивов путем деструкции депривирующих
и фрустрирующих факторов, их носителей и источников - ситуаций, предметов, других
субъектов» [9, 5]. В этом отношении психология способна предоставить большие возмож-
ности в исследовании феномена радикальности и противодействии радикализму без при-
чинения ущерба психике. Как следствие, это будет способствовать более эффективной
работе с людьми, склонных к радикальному мышлению. Одной из задач психологии в
этом случае может стать разработка гуманных и безопасных методов профилактики ра-
дикализма, при помощи которых можно эффективно бороться с крайними проявлениями
данного феномена (экстремизм и фанатизм).
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