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ВВЕДЕНИЕ

Растущий интерес к психофизиологическому исследованию 
подверженности радикалистским настроениям с помощью по-
лиграфа и первичной профилактики радикализации студентов в 
контексте нарастания угрозы религиозного терроризма и экстре-
мизма не случаен в условиях полиэтнического и поликонфессио-
нального общества. 

В последние годы с распространением многочисленных ра-
дикальных исламских движений («Хизбут Тахрир», «Таблиги 
Джамаат», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Ислам-
ский джихад» и др.), различных сект ваххабитского направления 
проблема радикалистских настроений, с одной стороны, и пер-
вичной профилактики радикализации – с другой, приобретает в 
Казахстане особую актуальность. 

Особое звучание эта проблема приобрела в связи с произо-
шедшими в ряде регионов страны терактами, унесшими жизни 
мирных граждан. В контексте последних событий, когда были 
предотвращены теракты, когда Казахстану удалось вернуть на 
родину радикально настроенных молодых людей, принимавших 
участие в боевых действиях в Сирии, в обществе, наконец, нача-
ли осознавать существование не только самой проблемы религи-
озного радикализма и экстремизма, но и их угрозу для дальней-
шего существования нашей страны. 

Причин этому много. Как отмечают ряд исследователей, ос-
новной причиной того, что салафитско-ваххабитская идеология 
сегодня проникла почти во все сферы нашей жизни, является, 
прежде всего, тот идеологический вакуум, который образовался 
в условиях отсутствия общенациональной идеологии, ухудшение 
социально-экономического положения населения, высокий уро-
вень безработицы, криминализация общества, и в целом сниже-
ние уровня образования казахстанцев.

По мнению известного политолога Е. Карина, все радикаль-
ные группы, существующие сегодня в Казахстане, можно разде-
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лить на три вида – диверсионные, представляющие собой специ-
ально подготовленных людей извне с конкретными планами 
и целями, джамааты – это сообщество молодых людей, объеди-
ненных на религиозной основе, и банды, как обычные криминаль-
ные группы, которые под влиянием лидера или других факторов 
становятся религиозно-радикальными. Многие подобные группы 
представляют собой именно смесь криминальных банд и рели-
гиозных сообществ. Большинство из них промышляли обычным 
разбоем, грабежами, рэкетом, то есть, их религиозно-экстремист-
ская идеология зачастую была просто прикрытием для основной 
деятельности. Фактически это даже можно назвать особенностью 
казахстанского радикализма [1].

В связи с этим особую значимость приобретают исследова-
ния, направленные на изучение подверженности радикалистским 
настроениям и социально-личностных особенностей их привер-
женцев. 

Одним из таких современных методов исследования являет-
ся психофизиологическое исследование подверженности радика-
листским настроениям с помощью полиграфа, который на сегод-
няшний день является достаточно эффективным инструментом 
психологической науки, основанным на выявлении взаимосвязи 
функций организма и психики человека. Метод ПФИ представля-
ет собой проводимую по специальным методикам беседу с фик-
сацией психофизиологических реакций обследуемого на задава-
емые вопросы.

Функция полиграфа при использовании метода ПФИ состо-
ит в регистрации параллельно протекающих физиологических 
процессов: дыхания, кровяного давления, биотоков мозга и серд-
ца, кожно-гальванического сопротивления, частоты пульса и др. 
При этом изменение величин параметров наступает при наличии 
определенных стимулов (раздражителей). 

Психофизиологический феномен определяется тем, что 
внешний стимул, дающий человеку значимую информацию о со-
бытии, которое запечатлелось в памяти, вызывает определённую 
физиологическую реакцию, превышающую реакции на родствен-
ные (однородные) стимулы, предъявляемые в тех же условиях, 
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но не связанные с упомянутым событием и не несущие челове-
ку ситуационно значимой информации. На этом основан метод 
психофизиологического исследования, когда с помощью ПФИ 
можно изучить, насколько человек подвержен радикалистским 
настроениям.

Поэтому обращение к феномену психофизиологическое ис-
следование подверженности радикалистским настроениям с по-
мощью полиграфа и первичная профилактика радикализации сту-
дентов как специальному предмету социально-психологического 
исследования непосредственно на материалах казахстанской вы-
борки представляется актуальным и в прикладном эмпирическом 
отношении.

Этот факт усиливает актуальность нашего исследования и 
подтверждает адекватность выбранного нами приоритета в выяв-
лении и профилактике радикалистских настроений.

Не претендуя на однозначное решение проблемы, опора на 
психофизиологическое оборудование видится нам как новое на-
правление в диагностической работе с проблемой радикализма. 
Это новое слово в изучении радикализма не только в казахстан-
ской науке, но во всем постсоветском пространстве.

Следовательно, такое исследование в современный период 
не столько становится наиболее необходимым для фундамен-
тальных теоретических знаний, сколько оно востребовано акту-
альными запросами современности. В связи с этим актуальность 
психофизиологического исследования подверженности радика-
листским настроениям с помощью полиграфа и первичной про-
филактики радикализации студентов очевидна. Это один из са-
мых перспективных путей для теоретического и эмпирического 
синтеза, представляющего особую ценность для полиэтническо-
го и поликонфессионального государства.



Раздел 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА 
И РАДИКАЛИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

1.1. Понятие радикализма и история его развития

Сегодня понятие «радикализм» широко представлено в по-
литической, философской, социологической литературе, в СМИ. 
Вследствие этого у многих создается впечатление, что это поня-
тие на сегодняшний день является хорошо изученным. Однако, 
как показал проведенный анализ многочисленных источников, 
изучение радикализма как отдельного феномена – дело трудоем-
кое и сопряжено с определенными трудностями. 

На наш взгляд, причина этого кроется в том, что в разных 
источниках его определение и понимание является неоднознач-
ным. Как правило, основная часть литературы посвящена из-
учению истории, причин появления, особенностей различных 
радикалистских партий и движений, а не исследованию самого 
понятия «радикализм» и определению его основных детерми-
нант, отличающих его от других идеологических, социально-по-
литических, психологических феноменов. 

Понятие «радикализм» также сложно изучать в силу того, что 
часть исследователей довольно часто его подменяет такими поня-
тиями, как экстремизм, анархизм, фундаментализм и др., имею-
щими только разрушающее действие. Такая специфика исследо-
вания особенно характерна для современных ученых, которые не 
только путают нас, но и вводят в заблуждение.

Подобная путаница, имеющая место особенно между поня-
тиями «радикализм» и «экстремизм», введена была, в первую 
очередь, представителями научных сообществ. 
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Проведенные российским профессором С.А. Сергеевым ана-
лиз и систематизация диссертационных исследований показали, 
что многие авторы рассматривают понятия «радикализм» и «экс-
тремизм» как одно неразделимое понятие [2]. 

По мнению Г.И. Авциновой, в виду того, что «термин «ра-
дикализм» в последние годы широко эксплуатируется средства-
ми массовой информации, учеными, это приводит к стиранию 
разграничений между понятиями «радикализм» и «экстремизм»  
[3, с. 54]. 

Она приходит к заключению, что термин «экстремизм», не-
смотря на широкое использование в СМИ, в правоохранительной 
системе, сегодня становится своего рода пропагандистским «яр-
лыком», а термин «радикализм» все больше тяготеет к академиз-
му и приобретает характер академического термина [3, с. 54-58].

Как отмечает другой российский ученый, занимающийся 
изучением радикализма и экстремизма в современной России,  
Ю.Н. Полтавская, «на самом деле – эти два понятия – разные, 
имеющие разную смысловую нагрузку». «Радикализм и экстре-
мизм, представляя собой смежные понятия как в науке, так и в 
общественной жизни, тем не менее, имеют различия. Их опреде-
ление является одной из задач исследования природы двух явле-
ний» [4, с. 104].

Например, радикализм в отличие от экстремизма ориенти-
руется, прежде всего, на содержательную сторону провозглаша-
емых идей, которые не всегда являются «экстремальными», про-
возглашающими террор, насилие. 

Как заметили Л.A. Бенько и В.А. Должников, в западных 
источниках и во многих политических словарях, в частности в 
«Немецком словаре политических терминов», понятие «радика-
лизм» от деляется от понятия «экстремизм». В отличие от многих 
российских исследователей они рассматривают «радикализм» 
как «идеологию, как систему определенных политических взгля-
дов, которые недопустимо смешивать с «крайними», экстремист-
скими формами политических практик» [5, с. 234-237]. Экстре- 
мизм нацелен, прежде всего, на действие. Радикализм же – это 
скорее обдуманные мысли по изменению чего-либо, которые, 
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скорее всего, поддерживает общество, но не поддерживает власть» 
[5, с. 236].

Как указывает один из корифеев в изучении понятия «ради-
кализм» в психологическом контексте – канадско-американский 
психолог М. Нойманн, термин «радикал» одновременно «стра-
шен, ужасен», но в тоже время он обладает притягательной силой, 
своей «собственной магией». Поэтому многие, даже те, кто не 
понимает его содержание и не соответствующие этому понятию, 
тем не менее, используют его в качестве ярлыка, который при-
дает им респектабельный вид. По мнению М. Нойманна, такая 
завораживающая сила этого понятия заключается в «смутности» 
его содержания, в силу чего «он представляет своим носителям 
практически все, что они хотят» [6, с. 230].

В новом «Словаре русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефре-
мовой радикализм определяется как «политическое течение», 
которое ориентировано на демократизацию общества, на прове-
дение демократических реформ в рамках существующего госу-
дарственного строя» [7].

С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» рассма-
тривает радикализм как политическое течение, направленное на 
частичное проведение демократических реформ [8].

Что касается понятия «экстремизм», то его часто определяют, 
как приверженность крайним взглядам, мерам и действиям [9]. 
Такое рассмотрение и определение этого понятия характерно для 
многих словарей.

В частности, онлайн-словарь политических терминов детер-
минирует понятие «экстремизм» как «состояние или существова-
ние экстремальности», «пропаганда и приверженность к крайним 
взглядам и действиям» (от латинского exrtemus – крайний) [10]. 

Сам термин «экстремизм» (от греч. «eschatos», лат. «extremis») 
впервые стал использоваться в античный период философом и 
психологом Аристотелем, который считал, что он означает и ха-
рактеризует те состояния, выражающие нестабильность, несдер-
жанность и др. Позже этот термин из древнегреческого языка 
нашел применение в латинском языке, где он обозначался как 
«extremis» и использовался «для описания самой отдаленной по-
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зиции относительно какой-либо точки измерения или исходного 
пункта» [11, с. 235].

Однако вплоть до середины XIX века этот термин не имел 
широкого использования. Начиная с середины этого века он, по-
лучив свое второе рождение, приобрел большую популярность, 
особенно в теории государства и политической прессе Велико-
британии [12, с. 259-260]. 

Что касается ХХ века, то почти до его середины этот термин 
не пользовался популярностью и не имел широкого использова-
ния ни в науке, ни в политической жизни. 

Только после окончания Второй мировой войны вновь воз-
растает большой интерес к понятию «экстремизм». 

По мнению американских исследователей, R. Eatwell, M.J. Good-
win, начавшееся в послевоенный период деление стран на два ла-
геря, приведшее к появлению радикалистских и экстремистских 
групп разного толка явилось причиной того, что, понятие «экс-
тремизм» часто соотносят и путают с понятием «радикализм» 
[13, p. 28].

Если более подробно анализировать эти два понятия, то не-
обходимо также отметить и те разные методы, с помощью кото-
рых реализуются эти идеи. И, если понятие «радикализм» стало 
использоваться как, прежде всего, образ мышления, идеология, 
то экстремизм обозначает реализацию этой идеологии в опреде-
лённую деятельность, как правило, носящую противоправный 
характер. В первую очередь, он воплощает те методы и сред-
ства, с помощью которых можно осуществлять борьбу за идеи, 
которые проповедует радикализм. 

Таджикский философ З.Д. Рахматова, изучая специфику ре-
лигиозного радикализма, получившего наибольшее распростра-
нение среди таджикской молодежи, особенно в период граждан-
ской войны, в своем диссертационном исследовании отмечает, 
что радикализм, скорее всего, – это «стремление», а экстремизм 
– «приверженность». Вследствие этого, к радикалам она относит 
того человека, которой имеет только лишь намерения, но он не-
способен и не стремится к совершению каких-либо противоправ-
ных действий. 
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Экстремист, – отмечает таджикский философ, – это тот, ко-
торый готов к совершению крайних противоправных и агрессив-
ных действий. 

Исходя из вышесказанного, она делает вывод, что под самим 
понятием «экстремизм» следует понимать те крайние меры, кото-
рые направлены на трансформацию социальной, политической, 
экономической жизни в стране. Рассматривая экстремизм как 
«средство», самих экстремистов автор относит к «сторонникам 
применения крайних средств» [14]. 

Ю.Н. Полтавская, изучая и сравнивая эти два понятия – «ра-
дикализм» и «экстремизм», считает, что наиболее значимым 
аспектом сравнения этих понятий является их отношение к дей-
ствующей политической власти и в целом к государственному 
строю в данном обществе. Она отмечает, что, если изучать эти 
два явления в контексте политического процесса, то можно прий- 
ти к выводу, что они отличаются совершенно разной природой и 
основой. Если первый, считает она, представляет собой угрозу 
стабильности правящего режима, то второй – сам по себе – уже 
содержит угрозу существованию самого государства как такого.

В связи с этим Ю.Н. Полтавская приходит к выводу, что экс-
тремизм как социально-политический феномен отличается высо-
кой социальной и политической значимостью. Подтверждением 
этого является ярко выраженное стремление государственных 
властных структур урегулировать на законодательном уровне или 
взять под контроль эти процессы [4]. 

Это дает право ростовскому политологу А.В. Резникову сде-
лать вывод, что «радикализм» – это «стремление», а экстремизм 
– это «приверженность и призыв к действию», т.е. радикалом, по 
его мнению, является «намеревающийся, но не совершающий», а 
экстремистом является «систематически совершающий» проти-
воправные действия [15, с. 160].

В контексте такого рассмотрения можно сделать вывод, что 
радикализм есть социальное, политическое явление, для которого 
характерно проявление решительного, но не экстремального по-
ведения. Что касается экстремизма, то он представляет собой до 
чрезвычайности экстремального действия социального субъек - 
та [16]. 
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Следовательно, радикализм и экстремизм как понятия, как 
термины отражают общую цель, ведущую к перестройке и пере-
устройству всей социально-политической системы общества. Но, 
если их рассматривать, прежде всего, как действующие феномены, 
выделять их психологические механизмы, регулирующие их ког-
нитивное, эмоциональное и конативное поведение, то радикализм 
лишь вооружает определенной идеологией и методологией реали-
зации этой идеологии. Что касается экстремизма, то как исключи-
тельно поведенческий (конативный) компонент, раскрывающийся 
не только в осознании, проявлении, эмоциональном ощущении, он 
реализуется исключительное только в определенных действиях.

В этом ракурсе весьма интересной представляется концеп-
ция Л.А. Бенько, понимающей под радикализмом, прежде всего, 
обдуманные мысли по изменению и улучшению чего-либо в об-
ществе, которые, вследствие этого, находят поддержку на уровне 
общества, но не поддерживаются «властью». Экстремизм, несмо-
тря на имеющуюся или отсутствующую поддержку, направлен на 
активную деятельность, не всегда законную [17, с. 236]. 

Следовательно, делает вывод автор концепции, «радикализм 
как идеологию, как систему определенных политических взгля-
дов недопустимо смешивать с «крайними», экстремистскими 
формами политических практик…», к которым относят экстре-
мизм» [17, с. 234-237].

С рассмотренными позициями соотносятся выводы, развива-
емые другими исследователями, в частности, той же Ю.Н. Пол-
тавской, разделяющей радикализм на левый и правый.

Она отмечает, что лидеры, представляющие правый радика-
лизм, считают, что необходимо предпринимать быстрые и реши-
тельные действия, которые могут стать основой преобразований 
в общественной и политической сферах. При этом самым луч-
шим методом для достижения этих целей являются реформы. 

На самом деле очень часто предлагаемые правыми радика-
листами реформы, представляющие собой бо́льше политические 
решения, выходя за рамки традиционных реформаторских прак-
тик, представляют определенную угрозу политической и соци-
альной стабильности общества, часто не всегда готового к этим 
преобразованиям [4].
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Следовательно, в контексте такого определения основных де-
терминант радикализма и экстремизма, в качестве их существен-
ной детерминанты можно выделить тот уровень опасности, ко-
торый содержат их идеи и методы, регулирующие деятельность 
приверженцев этих подходов. Даже те же радикальные идеи мо-
гут иметь экстремистское содержание.

Более того, при определенных условиях и общественных 
про тиворечиях, возникших в государстве и вызывающих недо-
вольство и протесты граждан, радикализм может превратиться в 
одну из предпосылок для распространения экстремистской идео-
логии, стать его идеологическим и эмоциональным конструктом 
для экстремистского поведения. 

По этому поводу очень чётко прописано в Резолюции Евро-
пейского парламента: «…(Р)адикализация стала термином, ис-
пользуемым для описания явления приобретения людьми нето-
лерантных мнений, взглядов и идей, которые могут привести к 
насильственному экстремизму» [18, с. 3].

Причинами появления и того, и другого явления выступают 
общественные противоречия, среди которых особое значение 
имеют противоречия между большими социальными группами:

– межконфессиональные;
– межэтнические;
– политические;
– межклассовые;
– идеологические и др.
Таким образом, радикализм и экстремизм между собой соот-

носятся как целое и как часть этого целого, но, тем не менее, это 
разные понятия, которые нельзя рассматривать как тождествен-
ные, поскольку это может привести к слиянию, по существу, раз-
ных феноменов. 

Исходя из этих реалий, радикализм можно рассматривать, 
прежде всего, как идеологию, как мировоззрение, представляю-
щее собой социально-культурное явление, охватывающее почти 
все области жизнедеятельности общества, включающее социаль-
ную, политическую, экономическую, культурную и др. 

Как показал проведенный анализ и систематизация литерату-
ры по этой проблеме, в настоящее время радикализм может быть 
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как позитивным, имеющим созидательный характер, так и нега-
тивным, порой деструктивным, несущим обществу разрушение 
(речь идет о крайнем радикализме). 

Кроме того, он может обнаруживаться на всех уровнях раз-
вития общества, он может быть представлен как со стороны госу-
дарства, так и оппозиции, может содержать как консервативные, 
так и революционные идеи, может руководствоваться как религи-
озной, так и националистической идеологией, проявляющейся в 
социальной, националистической, этносепаратистской и др. ори-
ентациях.

Еще одной немаловажной особенностью радикализма являет-
ся то, что радикалистские идеи и в целом идеология радикализма 
могут быть присущи как оппозиции, так и представителям правя-
щего класса, он может пропагандировать как передовые, так и кон-
сервативные, различные религиозные и националистические цели. 

Он может определяться разными уровнями проявления. Так, 
он может быть умеренным, иметь форму утилитаризма, как у Бен-
тама, создавшего проект «системы счастья максимально большо-
го количества людей», основывающегося на усовершенствовании 
законов или самой программы деятельности Радикальной партии 
Франции [19].

В то же время, несмотря на то, что радикализм отвергает на-
силие, свойственное экстремизму и терроризму, тем не менее, ес-
ли во главе движения окажется человек, который без всяких ком-
промиссов способен идти к достижению своей цели, даже порой 
путем насилия, то он поведет свою партию по этому направлению. 

Поэтому сегодня ненаучно рассматривать радикализм только 
как идею, как метод осуществления определенных политических 
идей, лишь как средство и инструмент. 

Как утверждает канадско-американский исследователь  
М. Нойманн, налицо разрыв цепочки, где радикализм стоит в ос-
нове целой цепочки «радикализм – экстремизм – терроризм», где 
у каждого компонента этой цепочки есть свое закреплённое ме-
сто – «цель – идея – форма действия – метод действия» [6, с. 8]. 

Таким образом, согласно выводам канадско-американского 
психолога, идеи радикализма присущи не только относящим себя 
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к радикалам. Однако, замечает М. Нойманн, радикалы (по цели) 
довольно часто применяют далеко не радикальные средства [6,  
с. 8]. Далее он отмечает, что радикализм нельзя отнести ни к сти-
лю общения, ни к интеллектуальной или идеальной сфере, он 
представляет собой «лишь только средство, инструмент «делания 
вещей» [6, с. 8].

Следовательно, согласно М. Нойманну, радикализм – пред-
ставляет собой определённый способ и метод, благодаря ко-
торому можно предложить и решить конкретные задачи по 
изменению политико-правовой, социально-экономической дей-
ствительности, способствующей улучшению жизнедеятельно-
сти общества.

Действительно, радикализм может быть свойственен не 
только радикалам, использующим в своей деятельности часто не 
слишком радикальные средства для претворения в жизнь постав-
ленных целей, однако, тем не менее, они не перестают быть ради-
калами. Политик любого уровня как представитель радикального 
движения, партии понимает, что успех его партии, его движения, 
как и его личный успех, во многом определяется выбором наи-
более эффективных методов, адекватных поставленным целям, 
политической ситуации форм и методов деятельности.

Эти выводы можно наглядно продемонстрировать на при-
мере личности одного из самых радикальных политических дея-
телей, вождя мировой революции, как его называли в советский 
период, – В.И. Ленина. 

В.И. Ленин высмеивал тех своих сторонников, которые же-
лали иметь неизменный, раз и навсегда утвержденный перечень 
универсальных радикальных методов, пригодных на все случаи 
жизни. Он призывал руководствоваться не какой-то одной фор-
мой борьбы, какой бы радикальной она ни казалась, а «испробо-
вать сотни и тысячи новых», выбрав те из них, которые в данной 
политико-правовой ситуации способны при «наименьшей затрате 
сил дать наибольшие и наиболее прочные результаты». Без уме-
ния соединять легальные и нелегальные, реформистские и рево-
люционные методы борьбы революционер, по его мнению, «не 
стоит ломаного гроша», «смешон», если не хуже» [20, с. 398].
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В то же время в 1921 г. вождь мирового пролетариата предла-
гал соблюдать «реформистский», «осторожно-обходной» метод 
действия при строительстве нового социалистического общества. 
Он считал, что, если революционеры «вздумают, будто», что ре-
волюция должна решать по-революционному» все задачи, то они 
«погибнут наверняка», если не в плане внешнего поражения, то 
«внутреннего провала их дела». Сам он, призывающий к терро-
ризму во всех его видах и проявлениях, в то же время в качестве 
самой главной ошибки революционеров выделял их неумение 
адекватно принимать решения в условиях «революционных буд-
ней». Они должны понимать, что в данных условиях «надо уметь 
действовать по-революционному и в какой-то момент... перейти к 
действию реформистскому» [20, с. 398].

В контексте такого понимания особенностей радикализма, 
обоснованных вождем мировой революции, одним из основопо-
ложников теории терроризма, радикализм можно рассматривать 
и с точки зрения личности, стремящейся улучшить и совершен-
ствовать существующую в стране политическую, социально-эко-
номическую ситуацию. 

Поэтому в последние годы понятие «радикализм» стало ис-
следоваться также и в психологическом контексте. С точки зрения 
психологии действие этого социально-психологического феноме-
на можно наглядно проиллюстрировать на поведении лидеров, 
отражающем их индивидуально-психологические особенности – 
темперамент, типологию характера, стрессоустойчивость, реши-
тельность, готовность использовать в своих действиях не толь-
ко идеи и методы, но и прибегнуть к определенным действиям в 
критической ситуации [19]. 

Вследствие этого, сегодня психологический подход стал 
пользоваться особой популярностью в связи с тем, что многие по-
литические решения, особенности стиля управления, в том числе 
и государственным аппаратом, и самим государством, во многом 
определяются личностью лидера, его индивидуально-психологи-
ческими особенностями.

Психологический подход к радикализму основан на «прин-
ципе или направлении» лидера, определяющем его «стремление 
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доводить политическое или иное мнение до его конечных логиче-
ских и практических выводов, не идя ни на какие компромиссы!»

Это дает право рассматривать радикализм как «скорее дело 
темперамента, чем убеждения» [19]. Таким образом, благодаря 
этим особенностям лидер может стать радикальным консервато-
ром или, наоборот, провозглашать радикальный социализм. 

В то же время необходимо отметить, что психологический под-
ход адекватен только на микроуровне, в контексте которого допу-
стимо рассматривать направленность и мотивацию поступков от-
дельной личности. Однако с его помощью исследовать социальные, 
политические, правовые проблемы общества мы не сможем [19].

Как показывает проведенный исторический экскурс понятия 
«радикализм», это явление характерно для всех периодов разви-
тия человечества, которое приводило к изменению образа жиз-
ни и форм правления в государстве. Во всемирной политической 
истории радикализм всегда выступал в качестве идеологической 
опоры для государственного переустройства. 

Если же рассматривать в целом, то вся история радикализ-
ма связана не только с пропагандой определённой идеологии и 
реформами, но и определенными действиями. Например, распад 
целых империй, переход от язычества к христианству, от феода-
лизма к капитализму, от капитализма к социализму сопровожда-
лись не только радикальной идеологией и радикальными рефор-
мами, но и жестокими революциями и войнами.

В частности, так произошло при смене рабовладельческого 
строя на феодальный и феодального строя на капиталистический. 
Основоположник научного коммунизма К. Маркс верил, что на 
смену ему придет коммунизм. 

Все его труды красной строкой пронизывает идея радикаль-
ного прогресса в обществе, в котором не будет социальных клас-
сов. Он считал, что для достижения этого в переходный период 
необходима политика жесткой диктатуры пролетариата, после 
которой политика в целом станет уравновешенной, так как в ус-
ловиях развитого капитализма в составе населения будет преоб-
ладать пролетариат. И таким образом постепенно произойдет от-
мирание классов. 
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Чтобы прийти к этому, по мнению К. Маркса, революция 
должна произойти одновременно в большинстве развитых стран. 

Такие взгляды были подвергнуты критике как со стороны 
консерваторов, так и других радикальных направлений, в частно-
сти, анархистов, которые требовали полной отмены государства  
(М. Бакунин), реформистов, которые рассчитывали на проведение 
радикальных перемен в рамках существующего политического 
строя (Э. Бернштейн, партия Социалистического интернационала), 
и, наконец, конституционалистов, которых устраивало сохранение 
монархии, но при этом они требовали коренного изменения содер-
жания (что было характерным для европейских монархий Японии). 

В отличие от К. Маркса и его последователей, анархисты счи-
тали, что перемены могут наступить лишь только при условии 
ликвидации государства как такового. 

Если исследовать само происхождение термина «радика-
лизм», то он произошел от латинского слова radix, означающе-
го корень, или позднелатинского radicalis – коренной, корневой. 
Именно такое понимание этого термина легло в основу цитаты 
К. Маркса: «Быть радикальным – значит понять вещь в её корне» 
[21, с. 4227], то есть исследовать корень существующих проблем 
и стремиться к их решению.

Русский филолог В. Даль также рассматривал понятия «ра-
дикальный» как коренной, основной и, соответственно, «ради-
кал» – как «политик, требующий коренных преобразований в 
управлении на основании науки, отвергающий опыт» [22, с. 7].

Проведенный анализ литературы показал, что он имеет сво-
еобразную историю создания. И эта особенность заключается в 
том, что как феномен он был присущ всем без исключения исто-
рическим эпохам, переживаемым человечеством, начиная с того 
момента, как человек стал «Нomo sapiens». Это понятие зароди-
лось тогда, когда появилась борьба за власть или когда началась 
борьба против существующей власти, но как самостоятельный 
термин, обозначающий этот феномен, он появился лишь в конце 
XVIII века в Англии, а именно в 1832 году в среде противников 
Билля об избирательной реформе, как характеристика сторонни-
ков нововведения [23, с. 19].
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По мнению американо-канадского психолога М. Ньюманна, 
впервые этот термин был упомянут в Кратком Оксфордском сло-
варе, вышедшем в 1802 году [6, с. 230]. 

В первой детерминации радикализма и его основных детер-
минант акцент был сделан на том, что «радикал» – это, прежде 
всего, человек с передовыми идеями и взглядами на политиче-
скую реформу в сторону демократического направления. Это че-
ловек, защищающий радикальные реформы, «это тот, кто облада-
ет наиболее продвинутыми взглядами на политическую реформу 
в демократическом направлении, а также принадлежит к крайней 
секции либеральной партии» [6, р. 230]. Как видим, идеология и 
принадлежность к организации присутствуют уже в первом пред-
ставлении о радикализме, которое получило отражение в этом 
словаре. 

Следовательно, изначально понятие «радикализм» рассма-
тривалось как положительное передовое явление и связано оно 
было с английским буржуазным демократическим либерализмом 
второй половины XVIII века. 

В тот период в Англии радикалами называли общественных 
деятелей, которые выражали и защищали интересы представите-
лей зарождающегося нового слоя – буржуазии, к которому отно-
сились городские ремесленники, предприниматели – собственни-
ки, фермеры, а также квалифицированные рабочие, составлявшие 
так называемый средний класс. К радикалам также примкнули 
нонконформисты, католики и другие политически бесправные и 
подвергавшиеся преследованиям [24]. 

Английские радикалы, поддерживающие эти идеи нараста-
ющего буржуазного класса, стали требовать проведения в стране 
социальных реформ путем реформирования политической и со-
циально-экономической систем без использования насильствен-
ных средств [24]. 

Таким образом, уже в первых требованиях радикалистов про-
явились идеологическая и политическая составляющие. 

Вскоре новый термин «радикализм» был подхвачен и расши-
рен философом И. Бентам, отнесшим его к новому философскому 
направлению. Именно с этого периода термин «радикализм» стал 
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активно использоваться в политической, религиозной, социаль-
ной областях, а также в философии и других науках о человеко-
ведении.

В первую очередь, под ним понимали идеологию, направлен-
ную на преобразования, связанные с общественными, политиче-
скими, экономическими и культурными изменениями и на опре-
деленные реформы. 

Что касается периода эпохи промышленного переворота и 
европейских буржуазных революций, то здесь радикализм пре-
вратился в составляющую всего общественного развития и по-
степенно стал получать силу и авторитет в социальной и поли-
тической, философской мысли и политической практике Европы. 

Если сравнивать радикализм с другими направлениями, по-
лучившими также развитие после Французской революции, то 
радикализм стал более серьезным социально-политическим яв-
лением, чем традиционализм (А. Росмини и др.), консерватизм 
(Э. Берк и др.), клерикально-монархический авторитаризм (Ж. де 
Местр, Л. де Бональд и др.) или прямая политическая реакция 
Священного Союза. 

Следовательно, радикализм представляет собой не только в 
альтернативу революции и революционных насильственных дей-
ствий, но является выражением того идеологического спора, ко-
торый продолжался более двухсот лет. Это борьба между двумя 
основополагающими идеями – с одной стороны, предложенной 
древнегреческим философом Платоном, который предлагал ре-
волюционный путь, с другой стороны, это концепция не менее 
известного древнегреческого философа – Аристотеля, который 
выделял путь постепенных преобразований в обществе как осно-
вополагающий.

Таким образом, борьба между этими идеями, начавшаяся в 
античный период, постепенно развиваясь и расширяясь, в даль-
нейшем выросла в движение «радикализм».

Особый толчок к развитию радикализм получил в период 
Просвещения, а затем – начавшейся промышленной революции, 
которые стали причиной появления новых требований к челове-
ку, к его адаптации в обществе, к машинному производству. Все 
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это привело к тому, что в обществе стали появляться люди, кото-
рых не устраивал монархический авторитаризм. 

В первую очередь, основополагающие идеи английского ра-
дикализма получили развитие под влиянием взглядов И. Бентама 
и Дж.С. Миля, когда началась борьба против привилегий, злоупо-
треблений властью, появились требования к ограничению коро-
левской власти, расточительства, проведения судебных реформ в 
области судопроизводства. Также в качестве важных требований 
было введение всеобщего избирательного права и представитель-
ства народа в парламенте. Именно в тот период были введены в 
практику политической борьбы новые формы мобилизации об-
щественного мнения и действия. В итоге радикализм нарушил 
механизм действия двухпартийной парламентской системы.

Следовательно, английский радикализм XVIII в. представлял 
собой реформаторское движение, основной целью которого бы-
ло расширение избирательных прав подданных Ее величества, а 
проведенные под напором радикалистов реформы в стране спо-
собствовали созданию и функционированию относительно ста-
бильной двухпартийной системы с ее современной организаци-
онной структурой.

Во Франции периода Реставрации, правления Луи-Филиппа 
и «либеральной империи» Наполеона III под эгидой идей радика-
лизма объединились республиканцы, начиная от «якобинцев» и 
тех, кто боролся за демократизацию общества.

Постепенно радикализм эволюционировал в четкую политиче-
скую доктрину, суть которой заключалась в решении проблем управ-
ления страной, политической демократии, основанной на идее пря-
мого всеобщего избирательного права, равенства всех перед законом 
и постепенного преобразования общества путем реформ [25].

Что касается Италии, то здесь радикализм как движение со-
стояло из двух направлений. С одной стороны – республиканско-
го, возглавляемого А. Бертани, с другой – представленного иде-
ями национального освобождения Дж. Мадзини и К. Каттанео. 
Они также вели борьбу за введение новых налоговых реформ, 
введение всеобщего, бесплатного и светского начального образо-
вания, невмешательство церкви в политику и др. [26]. 
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Как видим, у представителей новых идей, выражавших инте-
ресы нового поколения Англии Франции и Италии, были общие 
требования по реформированию общества. Вследствие этого, ра-
нее разобщенные группы радикалистов стали постепенно объе-
диняться вокруг общественных деятелей, определявших передо-
вую социально-политическую культуру своих стран. 

В XIX веке идея дальнейшего развития общества ненасиль-
ственным путем, а путем проведения реформ была широко оз-
вучена и распространена во Франции, а затем перешла в другие 
европейские страны. Идеями радикализма, который пытались 
внедрить в свою политическую деятельность, прониклись такие 
яркие французские политики, как Л. Гамбетт, Л. Буржуа, Ж. Кле-
мансо и др. Большинство из них, вышедшие из низких слоев мел-
кой буржуазии и крестьянства, стали активными сторонниками 
парламентской республики и выступили с требованиями демо-
кратизации политических институтов. 

В конце XIX века во Франции широкое развитие получила 
идеология социальной демократии, создателем которой высту-
пил один из наиболее активных лидеров французских радикалов- 
социалистов – Л. Буржуа. В основу своей концепции он положил 
идею, что между гражданами республики должен устанавливать-
ся негласный договор, согласно которому они будут выполнять 
все социальные повинности, установленные государством, про-
порционально тем выгодам, которые принесет им такой консен-
сус. Таким образом, по молчаливому согласию между граждана-
ми общегражданская солидарность превратится в важную норму 
французской политической культуры [25].

Эта концепция социальной демократии сегодня не только со-
хранила свое влияние во Франции, но и продолжает эффективно 
работать и в современный период, реализуясь как основная иде-
ология Республиканской партии радикалов и радикал-социали-
стов, отметившей в 2001 г. столетний юбилей [25].

В Англии в начале XIX века радикальные идеи сначала оз-
вучивались в журналах «Вестминстерское ревю», «Еженедель-
ное политическое обозрение», ставших своеобразным центром 
притяжения радикально-мыслящих деятелей. В этот период так-
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же выделились лидеры реформаторского движения – Э. Чедвик,  
Дж. Проупп, Ф. Плейс, Дж. Хьюм, Дж. Ф. Ребек и др. 

Что касается Италии, то здесь в 1904 году возникла монар-
хическая партия радикалов, которая является действующей и по 
сей день. 

Как видим, из опыта этих европейских стран идеи радикализ-
ма постепенно стали внедряться в общественное сознание граждан 
этих стран и стали объединяться в единое политическое, философ-
ское, религиозное, культурное, просветительское движение. 

Тем не менее, несмотря на это, вплоть до конца XIX века ра-
дикальные движения не смогли объединиться в единую политиче-
скую партию. Например, английские радикалы объединялись с ви-
гами и тори, либералами и консерваторами. В конце концов в 1900 
году они влились в партию лейбористов. Французским радикали-
стам только в 1901 году удалось обособиться от других партий, и 
в 1883-1885 годах они смогли объединиться в Республиканскую 
радикальную и радикал-социалистическую партию, которая не раз 
становилась правящей партией в I-й половине ХХ века. 

Таким образом, идеология радикализма, служивавшая осно-
вой идеологии всех этих партий, привела к тому, что в XIX-ХХ 
веках все значительные события и преобразования в политиче-
ской, социальной и культурной областях происходили путем ре-
формирования, постепенно. 

Например, в Англии реформа избирательного права (1832) 
была принята в ходе длительной парламентской борьбы. Затем 
радикалы добились отмены запрещения рабочих организаций. 
Благодаря этим реформам были созданы основы общественного 
здравоохранения, всеобщего начального обучения, частично бы-
ла либерализована колониальная политика, также была проведе-
на новая избирательная реформа Дизраэли (1867) и др. 

Специфика французского и английского радикализма показа-
ла, что он представляет собой социально-политическое явление, 
отличающееся либеральным оттенком и не всегда ассоциирую-
щееся с понятием «революционность». Чаще всего, ему свой-
ственны особенности, характерные для умеренного, реформист-
ского процесса эволюции политического процесса.
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Исходя из этих реалий, именно такое понимание «радика-
лизма» и производного от него «радикальный» приобрело свое 
воплощение и развитие в современной политической, социологи-
ческой, культурологической литературе европейских стран. 

В том же «Немецком словаре политических терминов» ради-
кализм рассматривается как политическое течение, направленное 
на реформирование общественного сознания, и особенно лиде-
ров государств. Оно не имеет ничего общего с крайними и экс-
тремистскими идеологиями. Более того, даже в случае, когда «на-
силие преимущественно используется радикальными группами, 
оно, однако, не является специфическим признаком радикализма, 
а характеризует терроризм» [3, с. 47–48]. 

С рассмотренными позициями соотносятся выводы, данные 
другими современными европейскими словарями политических 
терминов. 

В связи с этим «радикализм» можно рассматривать как осо-
бую идеологию и систему политических взглядов, которая явля-
ется определенным дополнением к какому-либо действию или 
поведению. 

Если говорить о развитии радикализма в странах Юго-Вос-
точной Азии, Японии, то здесь радикализм получил скорее тех-
нологический, а не социально-политический уклон. 

Если говорить о России, то, как отмечает современный рос-
сийский исследователь радикализма в России Г.И. Авцинова, наря-
ду с консерватизмом политический радикализм является важней-
шей политико-культурной традицией, оказывающей воздействие 
на характер функционирования всех сфер общества, психологию, 
менталитет, культуру, религию, географические условия и т.д.  
[3, с. 47–48]. 

По мнению И.Н. Лопушанского, одного из теоретиков изу-
чения российского радикализма, демократическая версия ради-
кализма получила здесь своё развитие только в середине XIX в.  
[27, с. 48].

В этот же период стали появляться отдельные радикальные 
реформаторы в России, которые группировались вокруг журнала 
«Современник».
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Одним из ярких представителей транснациональной «пар-
тии радикалов», действующей в Европе в 1840-е года, был  
М. Бакунин, ставший впоследствии основоположником идеоло-
гии классического русского народничества, в основе которого ле-
жала идея самоуправления народа. 

Он считал, эта идея «составляет принцип, лежащий в осно-
ве всех взглядов радикалов», а «вся сила радикалов заключается 
в публичности». А «замалчивание есть необходимая участь так 
называемой консервативной партии, которая нуждается в народе 
только как в средстве и не видит в нем цели» [27, с. 10].

Размышляя о роли образования в развитии народа, М. Ба-
кунин указывал, что «народ сможет сам собой управлять лишь 
постольку, поскольку он является совершеннолетним и самостоя-
тельным». Однако до такого высокого уровня гражданского поли-
тического «совершеннолетия» народ поднимется «только путем 
образования» [27, с. 11]. 

В то же время ряд русских исследователей дореволюционно-
го периода (Н. Бердяев, И. Ильин, В. Ключевский, Г. Федотов, Л. 
Франк и др.) отмечали, что особенностью русского радикализма 
был так называемый «дух бунтарства» [27, с. 11].

Приписывая русскому народу особый «дух бунтарства», 
мыслители дореволюционного периода исходили из особенно-
стей природного фактора, а именно специфических географиче-
ских и климатических условий России. 

Так, в частности, П. Чаадаев считал, что географические и 
климатические условия, месторасположение России способству-
ют, с одной стороны, развитию политического величия страны, а 
с другой – являются показателем «умственного бессилия» жите-
лей России. 

Эти идеи перекликаются с мнением И. Ильина, считавшего, 
что, с одной стороны, россиянам нужно было искать пути выжи-
вания на такой огромной, незаселенной территории, а с другой 
– эти огромные необъятные пространства развили у русского на-
рода способность решать конфликты «особым способом», когда 
«организационное приспособление друг к другу заменяется рас-
хождением в разные стороны» [28, с. 244]; «переселенческим 
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бродяжничеством, бывшим (наряду с колонизацией) основным 
фактом нашей истории» [29, с. 85, 87]. 

Н. Бердяев, изучая роль географического фактора в форми-
ровании бунтарской психологии русского народа, также считал, 
что русский народ убит широкими лесами и полями. В частности, 
в своем исследовании «Судьба России» он отмечал, что одним 
наблюдателям бескрайность русских земель казалась залогом по-
бед наших предков (в конечном счете), другим – низкого уровня 
жизни населения из-за экстенсивности хозяйствования (климат 
также играл свою роль, сокращая до 130 дней время сельско-
хозяйственных работ в году – вдвое меньше, чем в Европе) и 
беспечности, безответственности из-за трудности управления  
(Н. Бердяев) [30, с. 47].

Об этом в свое время также писал русский писатель М. Горь-
кий в своей статье «Две души», где он отмечает, что именно гео-
графическое расположение России между Европой и Азией при-
вело к тому, что у русского человека две души; с одной стороны 
– это душа европейца, а с другой – монгола, восточного человека. 
Отсюда – постоянный конфликт, присущий русскому человеку, 
вследствие которого он находится в постоянном поиске новых 
идей, мыслей, как улучшить обстоятельства своей жизни.

На наш взгляд, абсолютизация географического фактора (те-
ория географического детерминизма» является неуместной, так 
как связь между природой, идеологией и политикой, существует, 
но эта взаимосвязь является косвенной.

Второй фактор – биосоциальный, связанный с первым, так 
как, исходя из той же «Теории географического детерминизма» 
Гиппократа, Ш. Монтескье, Л.Н. Гумилев и др.), врожденные 
предпочтения определяются специфическими климатическими, 
географическими условиями и общественной средой. 

Таким образом, рассмотрение радикализма в контексте со-
циокультурного подхода показывает, что это явление является 
отражением особой политико-культурной традиции российского 
общества. Вследствие этого, радикализм в России рассматривает-
ся как традиция, вызванная особыми условиями географическо-
го расположения и такими особенностями страны, как история  
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государства, развитие государственности, введение христиан-
ства, роль православия в обществе, русский национальный харак-
тер, правовой нигилизм и др. 

«Соответственно этому, – отмечает А.С. Изгоев, – здесь фор-
мировался особый тип духовного склада и поведения, националь-
ной психологии российского народа» [31, с. 221].

Что касается ХХ и ХХI веков, то для них характерно усиле-
ние распространения идей радикализма по всему миру. Это, пре-
жде всего, две мировые войны, многочисленные войны локаль-
ного характера. Это революция, итогом которой было создание 
СССР, а также социалистической системы в ряде государств.

В СССР существенные радикальные изменения начались 
в 1960-е годы. Они были вызваны хрущёвскими реформами,  
получившими название «оттепель». Затем реформирование ста-
рой системы началось в период так называемой «горбачевской 
перестройки» (1980-1990-е гг.), вследствие которой псевдодемо-
кратизация привела не только к крушению страны, но и к сепара-
тизму и национализму, сопровождающимися повсеместными во-
йнами и межнациональными конфликтами, вызванными идеями 
сохранить свой суверенитет и независимость.

Политическая элита, поставившая целью проведение ради-
кальных изменений в обществе, привела в 1992 году к переходу 
к рыночным отношениям, вызвавшим либерализацию цен и об-
вальную инфляцию. 

Последовавшая следом несправедливая приватизация госу-
дарственной собственности бывшими партийными и комсомоль-
скими работниками, создавшая основу социального расслоения, 
на сегодняшний день создает предпосылки противостояния вла-
сти, нелегитимной в глазах значительной части населения всех 
республик, получивших независимость. Все это способствует 
развитию радикалистских настроений в обществе.

В современный период возрождающийся радикализм, с од-
ной стороны, является своеобразным ответом на набирающий в 
последние годы преференции моральный релятивизм, ведущий 
к деградации и моральному разложению общества, который мы 
сегодня наблюдаем в странах Европы и Америки, где уже уза-
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конены однополые браки, открыто проповедуются идеи ЛГБД, 
педофилии и др.

С другой стороны, идеи радикализма сегодня получают разви-
тие в связи с нарастанием в последние годы межконфессиональной 
напряженности, вызванной религиозно-политической активизаци-
ей исламского мира, которая сегодня принимает уродливые формы 
и проявления в виде пропаганды Исламского государства. 

Таким образом, радикализм сегодня превращася в постоян-
ный и неотъемлемый спутник, сопровождающий как прогрессив-
ное, так и разрушающее негативное развитие всего человеческого 
социума. 

Сегодня понятие «радикализм» отличается от классического 
понимания его содержания, которое было внесено классически-
ми радикалами ХVIII-ХIХ вв., преследовавшими более ограни-
ченные цели, чем коренное преобразование общества. Учитывая 
эти модификации, понятие «радикализм» нужно использовать 
крайне осторожно.

В связи с этим в современный период отношение к радика-
лизму является двойственным и неоднозначным, детерминируе-
мым, прежде всего, степенью стабильности общества, особенно-
стями его социально-политического и экономического развития. 

В обществах, переживающих кризис, отношение к радикаль-
ным идеям, к самому радикализму является положительным, так 
как на него возлагают большие надежды, которые смогут приве-
сти к позитивным переменам в обществе, в области экономики, 
политики и др. Поэтому в таких странах граждане, как правило, 
тяготеют и приветствуют радикальные идеи и движения, с ко-
торыми они связывают прогрессивное будущее развитие своей 
страны. 

Что касается экономически и политически развитых богатых 
стран, то здесь отношение граждан к радикализму диаметрально 
противоположно, так как в нем видят, прежде всего, угрозу суще-
ствующему порядку и стабильности. 

Отношение к радикализму и его идеям также определяет-
ся идеологией и ценностными установками, доминирующими в 
том или ином обществе, а также идейно-политическими взгля-
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дами социальных и политических элит. Однако, хотят ли этого 
господствующие элиты или не хотят, но сама диалектика разви-
тия радикализма показывает, что он возникает как необходимая 
составляющая общественного бытия. В одни периоды развития 
общества он проявляется в виде реализующейся, а в какие-то – 
как существующей в виде возможности.

Следовательно, радикализму как явлению свойственны две 
составляющие. Это, прежде всего, его нацеленность на карди-
нальную перестройку общества, которое не отвечает интересам 
не только элит, но и масс в целом. Если, например, представители 
консервативных партий прилагают все усилия для укрепления и 
совершенствования существующей политической, идеологиче-
ской системы, то усилия представителей радикалистской идеоло-
гии направлены на «осуществление коренных общественных из-
менений, …ориентированы на действия за пределами системы» 
[32, с. 254].

В то же время идеология радикализма направлена не только 
на реформирование политической, социальной, культурной и др. 
сфер жизни общества, для перестройки всего общества; идеоло-
гия радикализма может проповедовать в некоторых исторических 
моментах способность к организации решительных действий, на-
правленных на проведение преобразований в обществе. 

Следовательно, приверженцы различных радикальной дви-
жений для установления своей идеологии и проведения преоб-
разований в обществе могут использовать не только несиловые 
методы и средства, но, в случае необходимости, они могут вос-
пользоваться вооруженными и революционными средствами 
[33].

В связи с этим, в современном мире понятие «радикализм» 
приобретает особую значимость, и его изучение становится осо-
бенно актуальным.

И, если западные исследователи рассматривают радикализм, 
прежде всего, как позитивное явление, которое привносит поло-
жительные изменения в общество постепенно путем реформ, то в 
России, и соответственно в странах СНГ, радикализм до сих пор, 
к сожалению, отожествляют с экстремизмом. 
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Таким образом, современный радикализм, как мы видим, до 
сих пор не представляет собой некое единообразное и целостное 
явление и до сих пор он не имеет однозначного определения и 
является достаточно противоречивым феноменом.

В современном понимании это понятие сегодня определяется 
несколькими детерминантами. В контексте психологии оно опре-
деляется как психологический механизм, предполагающий для ка-
чественного преобразования общества и общественных процессов 
ведение каких-либо решительных и бескомпромиссных действий.

В контексте политологии радикализм рассматривается как 
политическое движение, участники которого для достижения 
своих целей могут придерживаться крайних средств. 

С точки зрения социологии, радикализм определяют, как со-
циокультурную традицию, детерминируемую соответствующим 
определенным типом личности, а также этническими, цивилиза-
ционными, общественными особенностями.

Так, понятие «радикализм», имеющее длительную историю 
своего создания, окончательно закрепившись в XIX веке, стало по-
степенно распространяться на политические, религиозные, соци-
альные взгляды и направления, и в целом общественную идеоло-
гию. И, если первоначально этот термин, начавший употребляться, 
прежде всего, в лексиконе политиков и идеологов, означал стрем-
ление найти корень всех социальных и политических проблем, то 
сегодня он представляет собой широкий социально-политический, 
идеологический, культурный, психологический феномен, который 
направлен на радикальное изменение общества.

В контексте такого понимания радикализм можно расцени-
вать как приверженность определённым взглядам, реализующа-
яся в идеях и действиях, направленных на изменение существу-
ющей идеологической, социально-политической, экономической, 
психологической обстановки в обществе, общественных инсти-
тутов, а иногда и в целом социально-политического строя. 

Что касается непосредственно казахстанских исследований 
понятия «радикализм», то нужно отметить, что здесь, как и во 
многих российских исследованиях, идет отожествление понятий 
«радикализм» и «экстремизм», причем бờльшее внимание уделя-
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ется исламскому и религиозному экстремизму. На наш взгляд, это 
связано с продолжающейся исламизацией населения, отсутстви-
ем общенациональной идеологии, резким расслоением общества, 
падением уровня жизни, криминализацией общества. Одной из 
причин также является слабый уровень противодействия экспан-
сии религиозного экстремизма. Особенно это касается такого на-
правления радикализма, как религиозный радикализм, приобрета-
ющий черты, присущие религиозного экстремизму и терроризму. 
С появлением многочисленных радикальных исламских движе-
ний («Хизбут Тахрир», «Таблиги Джамаат», «Исламская партия 
восточного Туркестана», «Исламский джихад» и др.), различных 
сект ваххабитского направления с проявлениями террористиче-
ской направленности, эта проблема особенно актуализировалась. 

Особое звучание эта проблема приобрела в связи с произо-
шедшими в ряде регионов страны терактами, унесшими жизни 
мирных граждан. В контексте последних событий, когда были 
предотвращены теракты в ряде регионов страны, когда Казахста-
ну удалось вернуть на родину радикально настроенных молодых 
людей, принимавших участие в боевых действиях в Сирии, в об-
ществе, наконец, начали осознавать существование не только са-
мой проблемы религиозного радикализма и экстремизма, но и их 
угрозу для дальнейшего существования нашей страны. 

Однако, к сожалению, приходится констатировать, что сегод-
ня борьба с радикальными религиозными направлениями нахо-
дится пока на той стадии, когда все начали понимать, что что-то 
делать нужно, но пока лишь только ограничиваются декларацией 
идей, направленных на борьбу с экстремизмом и терроризмом. 
Сегодня также опять звучат лишь отдельные предложения запре-
та радикальных групп на законодательном уровне или усиления 
пропаганды традиционного ислама, но пока эти идеи только в те-
ории, а на практике они рискуют разбиться о суровую реальность 
[34, с. 196].
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1.2. Основные направления радикализма

1.2.1. Политический радикализм как одно 
          из направлений радикализма

Одним из направлений радикализма является политический 
радикализм. 

Само понятие «политический радикализм» до сих пор явля-
ется одной из спорных категорий в современной науке. Неодно-
значность трактовок этого понятия, расплывчатость, нечеткость 
его критериев до сих пор вызывают много споров вокруг его 
определения и выявления его основных детерминант. 

История изучения этого понятия показывает, что многие уче-
ные, занимающиеся проблемами человековедения, предлагают 
свое видение этой проблемы и пытаются исследовать этот фено-
мен в своих концепциях. 

Сегодня общепринято рассматривать политический радика-
лизм, прежде всего, как политические идеи и действия, целью ко-
торых является радикальное изменение общественных порядков. 

Как утверждает российский философ Г.И. Авцинова, «боль-
шая трудность в определении термина связана не только с рас-
плывчатостью его содержания, но и с предвзятым, политически 
тенденциозным отношением к нему уже с XVIII века». В одних 
кругах слово «радикализм» ассоциировалось с развалом, хаосом, 
нестабильностью, неустойчивостью, в других – с эффективным 
методом разрешения классовых антагонизмов, переустройства 
жизни [3, с. 33].

Как справедливо далее отмечает Г. Авцинова, «сущность это-
го феномена трудно охватить одной дефиницией. Да это и не нуж-
но, поскольку обобщающее определение может охватить лишь 
один аспект из большого количества аспектов этого феномена» 
[3, с. 33].

В контексте такого понимания она рассматривает политиче-
ский радикализм как «социокультурный феномен, обусловленный 
особенностями исторического, социально-политического, пси-
хологического, религиозного развития страны, проявляющийся  
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в ценностных ориентациях, устойчивых формах политического 
поведения субъектов, нацеленных на оппозиционность, измене-
ния, тотальный, быстрый темп перемен, примат силовых методов 
в реализации политических целей» [3, с. 33].

Заслуживает внимания точка зрения И.Л. Морозова, который, 
следуя традициям российских ученых связывать радикализм и 
экстремизм воедино и отожествлять эти понятия, отмечает: «По-
литический радикализм – основной принцип экстремистской 
идеологии, согласно которому существующая политическая си-
стема воспринимается как абсолютно неприемлемая, несправед-
ливая, не способная к эффективной модернизации и эволюции, а 
потому подлежащая уничтожению в максимально короткие сро-
ки, немедленно» [35, с. 43].

Следовательно, политический радикализм можно определять 
следующими детерминантами: имеющейся теорией и практикой 
распространения политических идей, способами решения поли-
тических, социальных задач; жесткими требованиями трансфор-
маций в обществе; мировоззрением и др.

В то же время политический радикализм можно рассматривать 
и как идеологическую ориентацию политики, целью которой являет-
ся принципиальное изменение общества и его политической струк-
туры средствами решительных, порой жестких силовых действий. 

Таким образом, «политический радикализм – это, с одной 
стороны, теоретические основы, детерминирующие идеологию и 
методологию, а с другой – это определенные решительные дей-
ствия, которые направлены на политические и социальные пре-
образования в обществе [36, с. 297].

В контексте такого определения политического радикализ-
ма можно сделать вывод, что, с одной стороны, он способствует 
дестабилизации установившейся годами политической обстанов-
ки. Усиливая конфронтацию политических и общественных сил, 
он может привести к разбалансировке всей системы управления 
и политических институтов. Но, с другой стороны, проявления 
политического радикализма, выражающиеся в недовольстве на-
селения проводимой политикой, могут заставить правительство 
пересмотреть принятый ими политический курс.
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Вследствие этого, этот феномен отличается не только нега-
тивными моментами, он также имеет определённые позитивные 
стороны. Так, например, появление в обществе радикалистских на-
строений может стать сигналом о неблагополучии в обществе, о воз-
никших здесь проблемах, требующих быстрого принятия решений.

Сигнализируя о неблагополучии в обществе, радикализм за-
ставляет власть решать в кратчайшие сроки проблемы, накопив-
шиеся в обществе. Кроме того, распространение радикалистских 
идей и настроений свидетельствует о расхождение интересов между 
правящей элитой и рядовыми гражданами общества, что заставляет 
власть задуматься о будущем неблагополучном развитии событий. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что политический ра-
дикализм в обществе выполнят несколько функций. 

Изучение политического радикализма как главного стимула 
изменений в обществе позволяет Е.Ю. Ворониной в своём дис-
сертационном исследовании «Политический радикализм как объ-
ект политологического анализа» выделить ключевые функции 
политического радикализма, под которыми она понимает способ 
влияния на изменения в общественно-политической сфере [37].

Всего Е.Ю. Воронина выделяет четыре функции политиче-
ского радикализма: 

– сигнально-информационная функция, направленная на уве-
домление лидеров государства об имеющихся в обществе проти-
воречиях, а также необходимости проведения изменений;

– функция давления на политические институты и учрежде-
ния, которая помогает выстраивать работу государственного ап-
парата в соответствии с целями и нуждами населения;

– функция корректировки политического курса, которая на-
правлена на поддержание основных приоритетов развития стра-
ны, которые поддерживаются гражданами страны;

– функция стимулирования политических инноваций, на-
правленная против несменяемости лидеров страны и в целом де-
градации политической системы.

Несмотря на расплывчатость и многозначность понимания 
политического радикализма, в современной политологической, 
социологической, психологической литературе существует не-
сколько его классификаций. 
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Наиболее интересная классификация была предложена рос-
сийским политологом и философом А. Малером, выделяющим 
два вида политического радикализма, которые, по его мнению, 
построены на дихотомии «конструктивный-деструктивный».

Первый вид – это «фундаменталистский» политический ра-
дикализм, «исторические корни» которого, как считает А. Малер, 
восходят к манихейству III века, то есть к самой радикальной вер-
сии гностицизма. 

В отношении существующего мира, как отмечает российский 
политолог, возможно только два политических решения – либо 
его радикальное преобразование в максимально короткие сроки 
(что заведомо признается практически невозможным), либо его 
уничтожение, то есть «освобождение» агентов идеала из племени 
«зло-демиургической» реальности. Как далее отмечает А. Ма-
лер, «вся философия нигилистического радикализма строится на 
отрицании ценностей врага, и никогда – на утверждении своих 
ценностей (идеальность которых не предполагает никакой реали-
зации). Уничтожить врага (имманентный мир и его причину) для 
нигилиста важнее, чем самому победить в этом мире, и уж тем 
более выжить в нем» [38]. 

К представителям данного типа радикализма он отнес англо-аме-
риканских неолибералов, «правых коммунистов» сталинско-мао-
истского типа, консервативных революционеров и реак ционеров 
всех типов (кроме нацистов), от клерикалов и цезарис тов до под-
линных «новых правых» и «неоконсерваторов», представители 
всех типов политической религиозности, ставящие в основу сво-
ей практики перманентное миссионерство, а не суицидальный 
эскапизм» [38].

Второй тип радикального сознания А. Малер называет фун-
даменталистским, представители которого также рассматривают 
действительный мир как ущербный. Однако они стремятся не к 
его уничтожению, а преобразованию. Этот мир для них сам по 
себе является ценностью, за которую следует бороться [38].

К радикалам нигилистического типа российский ученый от-
нес анархические движения (анархо-либералы и анархо-комму-
нисты), радикальный ленинизм-троцкизм, нацизм и религиозные 
секты суицидального характера.



35Раздел 1. Теоретико-методологические основания изучения ...

Не менее популярной является классификация типологии 
политического радикализма, основанная на дихотомии «правый 
– левый». При этом проявления политического радикализма ис-
следуются, исходя из близости-дальности к крайним полюсам 
данной схемы, которые занимают сторонники «правого» и «ле-
вого» движений.

Данная модель классификации можно дополнить методикой 
определения «индекса радикальности», основывающегося на та-
ких объективных параметрах, как количество выступлений лиде-
ров партии с использованием определенной риторики партии, а 
также на различных опросах и методах коллективных экспертных 
оценок.

Известный исследователь политического радикализма Ж. Блон-
дель предложил в качестве критерия классификации политиче-
ских систем изучать содержание и формы управления, в соответ-
ствии которыми он выделил пять основных типов:

– либеральные демократии;
– коммунистические (авторитарно-радикальные);
– традиционные;
– популистские;
– авторитарно-консервативные.
Е.Ю. Воронина, тщательно изучив эту классификацию, счи-

тает, что она представляется актуальной и сегодня, поэтому ее 
можно использовать для рассмотрения радикальных движений в 
условиях различных политических систем [37]. Конкретизировав 
эту схему, она выделила следующие типы политических систем:

– либеральные демократии (США, страны Евросоюза и др.);
– авторитарно-радикальные: однопартийные коммунистиче-

ские режимы (КНДР, Куба, КНР);
– авторитарно-консервативные: военные, светские и религи-

озные диктатуры, существующие за счет различных форм ограни-
чений избирательного права граждан (Мьянма, Белоруссия, Иран);

– авторитарно-популистские: режимы личной власти, суще-
ствующие не столько благодаря электоральным ограничениям, 
сколько благодаря высокой поддержке лидера государства и его 
команды среди населения (Венесуэла);
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– традиционные: султанистские режимы / абсолютные мо-
нархии (Саудовская Аравия, Катар и др.) [37].

Что касается изучения причин распространения политиче-
ского радикализма, то следует отметить, что его отличают глубо-
кие политические, социальные, экономические, культурные исто-
ки. По мнению российского психолога Д.В. Ольшанского, термин 
«радикализм» следует применять «к крайне ориентированным 
группам, оценивая именно идейную направленность и степень 
выраженности ее стремлений» [39].

Основу политического радикализма составляет, прежде все-
го, негативное отношение к той системе, которая сложилась в со-
циальной и политической жизни в обществе, а также признание, 
что важным условием выхода из этой ситуация является полити-
ческий радикализм. 

A.C. Грачев считает, что политический радикализм детерми-
нирован, прежде всего, экономическими факторами, толкающи-
ми людей из «средних» и «промежуточных» слоев к совершению 
противоправных действий [40].

В.И. Красиков выделяет амбивалентную природу полити-
ческого радикализма, имеющего, как он считает, как объектив-
ную, так и субъективную составляющие. Объективная функция 
заключается в выражении в кризисные периоды общественного 
развития, давать им свою, востребуемую форму радикальных и 
быстрых разрешений. Например, экстремизм, терроризм, пред-
ставляя собой грозные симптомы глубокого кризиса, может бы-
стро проявиться в виде войны или революции. Если же общество 
тяготеет к скорейшему разрешению возникших проблем, тогда на 
помощь приходит политический радикализм, который в обычных 
условиях пребывает в маргинальности [41].

Заслуживает внимания также вывод, сформулированный 
В.И. Красиковым относительно разных оттенков политического 
радикализма в зависимости от того, какие группы – власть или 
оппозиция придерживаются определённых радикальных идей. В 
частности, он отмечает: «Когда радикальные взгляды маргиналь-
ны, направлены на преобразование существующего социального 
порядка, они – утопии, оценочно квалифицируемые как «экстре-
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мистские»: правого, левого, религиозного толка. В случае, когда 
они, считаясь господствующим слоем, предлагают новый миро-
воззренческий формат преобразования общества, то их определя-
ют, как идеологов».

В контексте такого понимания описания причин возникнове-
ния и развития политического радикализма требуется рассмотре-
ние и изучение каждого конкретного случая. 

Особого внимания требуют так называемые «цветные рево-
люции», прокатившиеся в странах Восточной Европы и странах 
постсоветского пространства, рассматриваемые сегодня как одно 
из проявлений политического радикализма.

Наиболее полное определение «цветным революциям» было 
дано Е.Ю. Ворониной, которая рассматривает их как специфи-
ческий социально-политический феномен, детерминированный 
историческими, экономическими, общественно-политическими, 
социокультурными, психологическими особенностями. Они на-
правлены на свержение или смену правящей элиты и основаны 
на использовании методов ненасильственной борьбы с политиче-
ским режимом, целей оппозиции с привлечением широких слоев 
населения, использованием методов психонейролингвистическо-
го программирования [37].

Как указывает российский ученый, изучающий феномен 
«цветных революций» В.А. Барсамов, они не являются «эпохаль-
ными явлениями, когда уходит один строй и на его место прихо-
дит другой. ...Перехода власти от одного класса к другому нет, 
смена элит частична. Происходят ли изменения политических и 
социальных институтов? Да, косметические, но не принципиаль-
ные» [42, с. 61].

На самом деле «цветные революции», внося какие-то измене-
ния в политическую систему, создают лишь иллюзию изменений, 
как это произошло в Украине, где так и не были решены соци-
альные проблемы. То же самое характерно Киргизии и Грузии, 
где лишь произошла трансформация правящей элиты, произошла 
перестановка во внутриэлитных кругах, изменились некоторые 
политические институты, но самые насущные социальные, эко-
номические проблемы так и не были решены.
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Но, тем не менее, положительным было то, что в обществе 
появилась уверенность, что граждане страны способны отстоять 
свои права, ценности свободы и демократии.

Однако в то же время опыт этих революций показал, что они 
могут привести к стихийному, непоследовательному развитию 
политических процессов в стране, к нелегитимному способу ре-
шения возникающих проблем в обществе.

Таким образом, в современную эпоху глобализации, инфор-
матизации политический радикализм, трансформируясь и моди-
фицируясь, согласно новым цивилизационным вызовам времени, 
принимая самые разнообразные виды и формы, становится важ-
ным феноменом, определяющим дальнейшее развитие всей чело-
веческой цивилизации. 

В контексте такого понимания мы можем сделать вывод, что 
в зарубежной, в особенности в российской науке, задающей пара-
дигму исследования всем странам СНГ, сегодня создается мето-
дология, позволяющая более детально изучать проявления поли-
тического радикализма в обществе.

Что касается непосредственно Казахстана, то основополож-
никами политического радикализма, проводниками его идео-
логии были лучшие представители казахской интеллигенции –  
А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Сейфуллин, М. Жумабаев и др. 
В 1917 году они создали первую политическую партию казахов 
«Алаш», которую возглавил А. Букейханов. У партии появился 
даже свой печатный орган – газета «Казах». 

Появление такой партии явилось показателем того, что ка-
захская интеллигенция стремилась через идеологию радикализ-
ма решить многие проблемы своего народа. 

В основе программы партии «Алаш» лежала идея объеди-
нения всего казахского общества на основе общенационального 
единства. Поэтому среди основных требований были требования 
о признании земли собственностью казахов, ограничение пере-
селения крестьян с Центральной России и др. 

Представители партии разработали целый комплекс мер для 
решения проблем казахского общества, способствующих улуч-
шению жизни своего народа в тех суровых условиях. Основной 
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целью партии было создание государственного самоуправления, 
отстаивание права казахов на национальное самоуправление и в 
целом проблемы модернизации всего казахского общества.

В конце 1917 года в городе Оренбурге проходил Первый Все-
казахский съезд, на котором решались 14 вопросов, которые каса-
лись государственного устройства республики, землеустройства 
народа, религии, положения казахской женщины, подготовки вы-
боров в Учредительное собрание и др. [43, с. 168-169].

На Втором Всеказахском съезде была провозглашена Алаш-
ская республика и сформирован временный Народный Совет, ко-
торому присвоено наименование «Алаш Орда». На этом съезде 
рассматривался вопрос об утверждении Конституции Алашской 
республики Всероссийским Учредительным собранием.

Однако этим планам не удалось воплотиться, с 1930 года на-
чались репрессии против активистов движения «Алаш», а в 1937-
1938 годах многие из них были расстреляны с клеймом «враги 
народа» [43, с. 168-169].

Что касается сегодняшнего дня, то политическая ситуация, 
характерная для современного Казахстана, является свидетель-
ством того, что политический радикализм сегодня здесь превра-
тился в важный компонент развития общества. 

Политический радикализм в Казахстане – эта та реальность, ко-
торая сегодня набирает обороты, и с которой необходимо считаться.

Особенностью политической жизни полиэтнического, муль-
тикультурного, поликонфессионального Казахстана является тра-
диционная идеология и мировоззрение консерватизма, уходящего 
веками в устои казахских обществ, построенных на родоплемен-
ных связях. 

Детерминируясь определёнными географическими, исто-
рико-политическими, социально-психологическими особенно-
стями развития страны, консерватизм оказывает воздействие на 
характер функционирования всех сфер общества, менталитет, 
чувства, настроения, привычки индивидов и социума, на моде-
ли поведения, формы политического участия и взаимодействия 
казахов друг к другу, к политическим лидерам, регулирующим 
общественное сознание народа. 



40 Основные направления парадигмы радикализма. ...

Сегодня политический радикализм проявляется на уровнях 
социальных слоев, элиты и контрэлиты, властвующих и оппози-
ционных групп, обусловливая осевую линию политического по-
ведения политических лидеров и простых граждан страны.

Появление политического радикализма в республике являет-
ся свидетельством того, что общество не стоит на одном месте, 
оно, стараясь быть передовым, не застоявшимся образованием, 
развивается, находится в постоянном движении, осуществляя в 
политическом устройстве страны несколько функций. Прежде 
всего, это сигнально-информационная функция, показывающая 
существование определённого уровня проблем в политической 
сфере. Это очень важная функция, способствующая сокращению 
социально-психологической напряженности у граждан путем 
успешного решения накопившегося среди граждан страны недо-
вольства. 

Это также функция, способствующая оказанию давления на 
политические институты с целью того, чтобы они смогли под-
готовить и провести необходимые обществу политически-кор-
ректные решения, которые могут привести к изменению полити-
ческого курса страны в целом. 

Кроме того, одной из важных функций политического ради-
кализма является побуждение к стимулированию основополага-
ющих политических реструктуризаций и инноваций.

С этих позиций казахстанский вариант политического ра-
дикализма в РК можно рассматривать как социально-психоло-
гическое, культурное явление, определяемое особенностями ис-
то рического, политического, культурного, конфессионального 
раз вития страны, раскрывающимися в обычаях и традициях ка-
захского народа, его ценностных ориентациях, формах полити-
ческого поведения лидеров государства, которые нацелены на 
восприятие существующей политической системы, их стремле-
ние к быстрым переменам. изменения, иногда с использованием 
силовых методов.

Сегодня в связи с повальным обнищанием народа, корруп-
цией, приведшей к такому уровню его жизни в богатейшей при-
родными ресурсами стране мира, рост его недовольства прини-
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маемыми политическими и, особенно, социальными реформами, 
активно ведет к росту числа приверженцев идеологии политиче-
ского радикализма. Происходящая переструктуризация основных 
сторон общественного развития страны приводит сегодня к ак-
туализации поиска путей нахождения компромисса между госу-
дарственными институтами и гражданами для предотвращения 
активизации конфронтации и использования силовых методов. 

Современный политический радикализм казахстанского об-
щества имеет несколько особенностей. Прежде всего, это то, что 
его лидерами стали успешные и обеспеченные представители го-
сударственной службы, представители крупного бизнеса, ученые, 
которые объединились в партию ДВК (сегодня в Казахстане она 
объявлена экстремистской и террористической). В силу своей об-
разованности и интеллекта они видели, что необходимо государ-
ственное переустройство государственных институтов в целях 
искоренения повальной коррупции, которая охватила нашу страну. 

Однако сегодня радикализм этой партии представляет собой 
не только идеологию. Последние выступления лидера политиче-
ского радикализма – беглого банкира М. Аблязова, находящегося 
на Западе, являются доказательством, что сегодня политический 
радикализм – это уже не идеи или мировоззрение, а он сегодня 
может проявиться в более его жесткой форме, а именно с исполь-
зованием силовых методов, чтобы обратить внимание государ-
ственных институтов и лидеров нации на имеющиеся в обществе 
проблемы. В этих условиях он приобретает все более реакционной 
характер и предлагает использование насильственных усилий для 
переустройства существующей государственной системы и унич-
тожения некоторых государственных деятелей и институтов. 

В настоящее время можно также выделить еще одну особен-
ность политического радикализма в Казахстане – массовое ис-
пользование Интернета, который сегодня превратился в важный 
инструмент для организации массовых акций. Манипулируя со-
знанием пользователей, известные лидеры оппозиции и блогеры 
ведут информационные войны в виртуальном пространстве. Со-
циальные сети сегодня превратились в средство радикализации 
общественной среды Казахстана. 
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Благодаря распространению Интернета, в последние годы в 
Казахстане, особенно в двух столицах, получил развитие флэш-
моб, который представляет собой спланированную акцию, где 
группа людей, внезапно появляясь в местах скопления людей, 
выполняет определённые действия, а затем быстро расходится. 
В частности, в июне 2020 года в Алматы прошел флэшмоб «Ася 
сондай Адам», организованный в защиту Аси Тулесовой, которая 
вышла с плакатом «От правды не убежишь».

Использование флэшмоба для выражения недовольства де-
ятельностью власти, политических институтов, их отдельными 
представителями, какими-то конкретными решениями способ-
ствует усилению радикальных позиций. Опасность заключается 
в том, что участие во флэшмобах, способствует привлечению в 
свои ряды людей, далёких от политики. 

В данный исторический переломный момент, когда государ-
ственные и общественные институты не слышат голос просто-
го гражданина, когда в условиях ковида и введения карантином 
жестких мер произошло резкое падение уровня жизни, у многих 
казахстанцев произошли трансформации в идеалах, ценностных 
установках. 

Все этого привело к распространению радикализации населе-
ния страны. Лидеры радикальных групп, имеющих место быть в 
республике, очень быстро реагируют на нерешенные социальные 
проблемы, которые они пытаются использовать в качестве инстру-
мента привлечения на свою сторону широких слоев общества, ак-
тивно реагирующих на снижение уровня и качества жизни. 

Поэтому нужно особенно взвешено относиться к этому фе-
номену. Сегодня политический радикализм в Казахстане – это 
существующая реальность, набирающая обороты, и с которой 
необходимо считаться.

Таким образом, проведенное исследование показало, что фе-
номен политического радикализма имеет глубокие исторические 
и социально-политические корни, связанные с настроениями, 
менталитетом жителей страны, их картиной мира, ценностями и 
ценностными ориентациями, что оказывает влияние на общение 
власти и граждан, на уровень доверия между ними.
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В эпоху глобализации политический радикализм, трансфор-
мируясь и модифицируясь, принимая разнообразные виды, адек-
ватные новым вызовам и рискам, сохраняет актуальность. Поэ-
тому сегодня очень важное значение приобретает достижение 
общественного согласия между политическими силами, укрепле-
ние диалога государственных структур с населением. При этом 
актуализируется проблема защиты прав каждого рядового казах-
станца, уважение его прав, справедливость, борьба с коррупций. 
Особое звучание получает уважение культурного и религиозного 
многообразия граждан, проживающих в полиэтническом и мно-
гоконфессиональном государстве, ликвидация всех форм расо-
вой, этнической и других форм дискриминации. 

Анализирую и систематизируя все определения политиче-
ского радикализма и его основных детерминант, можно сделать 
вывод, что политический радикализм, представляя собой одно из 
важных направлений радикализма, является отражением исто-
рического развития страны, тех социально-политических транс-
формаций, которые произошли в области политической системы, 
национального менталитета, ценностных ориентаций, предопре-
деляет характер политического взаимодействия между властью и 
гражданами. 

Однако, к сожалению, сегодня в научных кругах республи-
ки, в деятельности общественных фондов бờльшее внимание 
уделяется исследованию религиозного, в частности исламского 
радикализма, оставляя без должного внимания такое важное на-
правление радикализма, как политический радикализм, который 
особенно усиливается в периоды кризисов, нестабильности, пе-
рестройки прежних социально-политических систем.

1.2.2. Молодежный радикализм как одно 
          из направлений радикализма

Дальнейшее развитие Казахстана во многом определяется те-
ми ценностями, которые характерны для современной казахстан-
ской молодёжи. Современная молодежь сегодня характеризуется 
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высокой жизненной активностью, подвижностью и восприим-
чивостью, быстротой освоения окружающей действительности. 
Процесс жизненного самоопределения включает ситуации вы-
бора, в которых особую роль играют ценностные ориентации и 
конкретные мотивы, формующиеся на их основе. Стержнем са-
моопределения является формирование ценностных оснований 
для самостоятельного и ответственного выбора. Эти стороны – 
продукт довольно сложных исканий, обнажающий свою значи-
мость особенно в кризисных ситуациях жизни развития личности 
молодого человека [44, с. 5-6].

В любом обществе молодежь как самая прогрессивная часть это-
го общества является своего рода барометром, индикатором его раз-
вития, тех изменений и отношений, которые сформировались здесь. 

Существует общепринятая точка зрения, что будущее любой 
страны зависит от того, какую сегодня молодёжь воспитывает об-
щество. 

Современная ситуация в Казахстане такова: из-за резкого па-
дения цен на энергоносители произошло ухудшение социально-э-
кономического положения населения в целом, высокий уровень 
инфляции, рост безработицы, ослабление роли семьи, низкий 
социальный статус молодежи, ее социальная и экономическая 
незащищенность, разорение аула, приведшее к маргинализации 
молодежи, все это стало причиной утраты прежних идеалов, де-
вальвации духовных и нравственных ценностей. Если говорить о 
ценностных представлениях молодежи, то она сегодня подверже-
на частым трансформациям, изменениям, она не наделена закон-
ченным личностным смыслом, не имеет прочной мировоззрен-
ческой основы. Вследствие этого, молодежь становится легкой 
добычей в руках радикалов, исламистов, экстремистов разного 
толка и др. 

Одним из раздражающих и усиливающих осознание наличия 
социальной несправедливости в обществе является коррупция, 
которая облегчает деятельность экстремистских и террористи-
ческих организаций, позволяя распространять радикалистскую 
идеологию и вербовать молодежь в ряды экстремистских груп-
пировок. 
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Следует обратить внимание на то, что вышеуказанные факто-
ры отображают ситуацию в максимально обобщенном виде. Не-
маловажно и то, что любой из этих факторов объективно может 
отсутствовать в рамках конкретного государства, но в восприя-
тии граждан может проявляться как реально существующий. При 
принятии решений индивид отталкивается не столько от объек-
тивно существующей реальности, сколько от воспринимаемой 
действительности

Положение казахстанской молодежи усугубляется еще тем, 
что в стране до сих пор отсутствует четко обозначенная нацио-
нальная идея, которая смогла бы объединить всю молодежь неза-
висимо от социального положения, этнической и конфессиональ-
ной принадлежности. Поэтому в последние годы, характеризуя 
молодёжь, ученые часто используют понятие «потерянное поко-
ление» – поколение, которое не сможет справиться со своей исто-
рической миссией, не сможет оказать положительное влияние на 
последующие поколения.

Однако к «потерянному поколению» относится не вся казах-
станская молодежь. Дети чиновников, крупных бизнесменов уже 
во втором поколении незаслуженно занимают привилегирован-
ные места в государственном аппарате, органах управления, на-
циональных корпорациях и др. 

Эти так называемые «мажорики» своим поведением вызыва-
ют раздражение и гнев у их ровесников, считающих, что каждый 
человек имеет право на достойную жизнь. И, когда они видят, как 
дети чиновников сорят незаработанными деньгами, испытывая 
когнитивный диссонанс между тем, что говорят с высоких три-
бун, и тем, что реально делается для молодежи, молодые люди 
начинают высказывать недовольство всем социальным строем и, 
особенно политической элитой страны, что приводит к еще боль-
шему расколу между представителями одного поколения.

Несмотря на то, что в стране принят Закон «О государствен-
ной молодежной политике в Республике Казахстан» № 581 от 7 
июля 2004 года, в 2011 году приняты программы «Дорожная кар-
та бизнеса 2020», «Программа развития регионов», сегодня так-
же реализуется молодежный проект «С дипломом в село», одна-
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ко, реальной поддержки молодежи они не принесли, механизмы 
государственной поддержки молодежи до сих пор не работают. 

В силу своих возрастных особенностей, интеллекта, мобиль-
ности молодежь не приемлет такое положение вещей, она чаще и 
болезненно реагирует на социальную дискриминацию и неспра-
ведливость. Все это приводит к изменению социального поведе-
ния молодых людей, регулирующих становление новых типов 
личности, не всегда желательных для общества. 

К сожалению, сегодня, молодежь Казахстана все больше скло-
няется к национализму и радикальной религии, считают эксперты. 
В этом отношении большую опасность представляют собой раз-
личные криминальные группировки, в которые вовлекается совре-
менная казахстанская молодежь, где она принуждается к экстре-
мизму, религиозному фанатизму, преступлениям и др. По мнению 
аналитиков, молодые казахстанцы доверяют больше неформаль-
ным лидерам, а государство никак не влияет на их убеждения.

И, если в прошлые 90-е годы к радикалам примыкали в ос-
новном русскоязычные казахи, как правило, оторванные от на-
циональных корней, традиций и языка, которые видели социаль-
ную несправедливость, но при этом имели высшее образование, 
работу, то в последние годы – это казахоязычная молодёжь, как 
правило, выходцы из аулов. С массовым разорением аулов мно-
гие из них, переселившись в областные центры и крупные города, 
столкнулись с социальной и экономической необустроенностью, 
с проблемами адаптации. Так, согласно статистическим данным, 
около 80% осужденных за участие в радикальных движениях 
в Казахстане – это выходцы из маленьких городов и аулов, те, 
кто не имел постоянного места работы и места жительства. Как 
правило, они занимались частным извозом, работали на рынках. 
Большинство из них были детьми внутренних мигрантов [45].

Столкнувшись с трудностями, нехваткой материальных средств, 
испытывая чувство одиночества, такие молодые люди очень лег-
ко попадают в руки вербовщиков в радикальные группы разного 
толка. 

Проблемную группу составляют сегодня «кандасы», вернув-
шиеся на свою родину, где их, как оказалось, особо не ждали, не 
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создав приемлемых условий. Не имея социальных лифтов, они 
тоже начинают искать поддержку в подобных группах. 

Также нельзя отрицать, что сегодня в Казахстане происходит 
тесное переплетение криминалитета и радикальных экстремист-
ских группировок, когда в условиях пенитенциарных учрежде-
ний экстремисты вовлекают в свои ряды уголовников, тем самым 
порождая «феномен тюремной радикализации».

Однако, как отмечают исследователи, радикализация проис-
ходит не только за счет заключенных, но и криминализированной 
молодежи, находящейся на воле [45]. 

Исследование показало, что почти никто из членов радикаль-
ных группировок, занимавшихся грабежами и разбоями, не имел 
опыта тюремной жизни. Но, как правило, почти все они происхо-
дили из проблемных, неполных семей, из неблагополучных рай-
онов и проявляли склонность к проявлениям девиаций, занима-
лись мелкими правонарушениями.

Сегодня сращивание криминальных структур и салафи-джиха-
дизма является глобальным трендом. В специальном отчете USAID 
по проблеме радикализации (2009 г.) приводятся сведения о том, что 
в числе нового поколения джихадистов в мире все чаще оказывают-
ся лица, ранее причастные к мелкой преступности, к контрабанде, 
торговле наркотиками, воровству, вымогательству и др. [46].

Например, в рядах международной террористической сети 
ИГИЛ сегодня очень много людей, имевших криминальное про-
шлое, связанных с преступным миром. Зарубежные эксперты на-
зывают этих людей «полугангстерами – полуджихадистами» [47].

Что касается непосредственно Казахстана, то исследования 
показали, что в 7 из 11 изученных эпизодов радикалистской де-
ятельности молодежи, имевших здесь место, присутствовал кри-
минальный фактор [48].

Как правило, лидеры радикальных ячеек имели рэкетирское 
прошлое, а сами участники этих ячеек занимались банальной 
преступной деятельностью, вымогая деньги у предпринимателей 
либо совершая разбои и грабежи [48].

Все это приводит к актуализации проблемы молодежного ра-
дикализма в Казахстане.
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Если смотреть в целом, то молодежный радикализм, по-
лучивший свое развитие в 60-е годы XX века в университетах 
Америки, является в современный период одним из основных 
направлений радикализма. Вырос он на движении хиппи и дру-
гих пацифистских и утопических движениях разного толка, ко-
торые стали своего рода протестом против существующего строя 
и порядков в стране. Следовательно, участие молодёжи в ради-
калистских движениях «произрастает» из стремления молодежи 
опережать действительность, из расхождений между культиви-
руемыми в молодежной среде ценностями и общепринятыми в 
общественной среде правилами и стандартами.

В настоящее время сложилось три подхода в определении ос-
новных детерминант молодежного радикализма: 

Первый – социально-классовый (В.И. Добреньков, М.Н. Рут-
кевич и др.), исходит из того, что молодежь в условиях отсутствия 
государственной политики, способствующей интеграции молоде-
жи в обществе, начинает примыкать к группе социальной депри-
вации и риска.

По мнению российских социологов М.Н. Руткевича,  
Д.В. Петрова, Э.А. Макаревича, молодежь, в частности, россий-
ская, несмотря на внешние признаки социальной апатии и груп-
пового эгоизма, быстро политизируется и этот процесс принима-
ет деструктивные формы.

Второй подход, продолжающий традиции структурного функ-
ционализма (А. Зубок, В.И. Чупров и др.), основан на том, что 
молодежь недостаточно включена в общественные процессы, яв-
ляясь периферийной социальной группой, где ее конструктивный 
потенциал не используется, вследствие этого она склона к девиант-
ному поведению. 

Сторонники третьего подхода Г.А. Чередниченко, Л.И. Иопи-
па утверждают, что молодежный радикализм связан с особенно-
стями молодежной субкультуры, той формы, с помощью которой 
молодежь может быть мобилизована и интегрирована в жизнь. 

Следовательно, существующее расхождение между жиз-
ненными планами молодежи и теми возможностями, которые 
реально предоставляет ей государство для их самореализации, 
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подталкивает молодежь к участию в различных радикальных ор-
ганизациях. 

Так, например только в России сегодня официально суще-
ствуют такие радикальные организации: левые радикалы в об-
ласти социально-экономических вопросов; правые радикалы, 
националисты-ксенофобы; молодежные радикальные движения 
фашистского типа; вандалы, футбольные хулиганы, которые на-
ходятся под сильным влиянием неонацистов; анархистские ради-
калы; «Зеленые» (экологические и культуроохранные) радикалы; 
радикалы антиглобалистских движений; религиозные экстремис т-
ские формирования – ваххабиты, православные экстремисты, дья-
волопоклонники (антихристиане), исламские террористы и др.

Как видим из этого перечня, молодежный радикализм пред-
ставляет собой неоднородное и многообразное движение, имею-
щее много направлений и типологий, но их всех объединяет одно 
общее – это склонность к действиям, вплоть до насильственных, 
во имя реализации какой-либо идеи. 

Если говорить в целом о типологии молодёжного радикализ-
ма, то здесь принято выделять политико-идеологический, эконо-
мический и правовой, религиозный радикализм, основу которых 
составляют «правый» и «левый» радикализм.

Начиная с 1990 по 2007 год в странах постсоветского про-
странства, особенно в России, в связи с развалом страны и неза-
конным обогащением небольшой кучки чиновников и управлен-
цев высшего и среднего звена большое развитие получили левые 
радикальные группы, в основе деятельности которых лежала 
борьба за социальную справедливость В условиях резкого паде-
ния уровня жизни активизировалась именно эта часть радикаль-
ного движения. 

Однако, начиная с 2008 года, когда повсеместный кризис при-
нес массовую безработицу в странах СНГ, а в Россию усилился 
приток мигрантов, активизировался именно правый радикализм. 

Что касается последних лет, то многие исследователи моло-
дёжного радикализма отмечают у молодёжи все более растущую 
неприязнь по национальному признаку. Так, по мнению А. Та-
расова, 21% молодежи разделяют взгляды радикальных русских 
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националистов, выступающих против мигрантов и лиц нерусской 
национальности в России [49]. 

 В 2016 г. в Россию приехало более 2 миллионов мигрантов, 
в основном из среднеазиатских республик – Киргизии, Таджи-
кистана, Узбекистана. Однако, по мнению экспертов, эти цифры 
не отвечают реальному положению: неофициальных мигрантов 
вдвое больше. В силу того, что, как правило, они живут в небла-
гополучных условиях, испытывают проблемы материального и 
морального характера, ощущают отчуждённость и чувство оди-
ночества, то среди них активизировали свою деятельность ячей-
ки различных террористических международных организаций, 
которые в последние годы активизировали свою деятельность 
в странах Западной Европы, где за последние годы произошло 
несколько крупных терактов. Все это порождает неприязнь у ча-
сти российской молодежи к мигрантам из Северного Кавказа и 
Средней Азии и способствует их вовлечению в ряды скинхедов и 
других националистических групп.

На движении скинхедов остановимся более подробно в свя-
зи с тем, что оно является одним из ярких представителей моло-
дежного течения радикализма и в то же время является примером 
выражения молодежного протеста против социальной, политиче-
ской и экономической систем.

Если обратиться к истории этого движения, то первые скин-
хеды, как это принято считать, появились не в России, а в Англии 
в 1968–1969 гг. Сегодня это движение принято делить на несколь-
ко этапов.

Скинхедами первой волны были представители рабочих 
районов Британии, выступавшие против буржуазной культуры. 
В этот период в Англии развивались молодёжные движения – 
хиппи, теды, моды, байкеры, представлявшие средний класс. 
Скинхеды их презирали, но это презрение было выражением 
классовой ненависти, а не расового или этнического превосход-
ства. 

В конце 70-х годов в Англии появились скинхеды второй вол-
ны, которые являлись представителями бедных семей и стали вы-
теснять с музыкальной сцены детей среднего класса. 
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В первой половине 80-х годов движение «скинхеды» в совре-
менном понимании этого слова получило развитие в США, Ка-
наде, в странах Скандинавии, Голландии, Австрии, ФРГ, которое 
позже распространилось по всей Европе. 

И, если британские или американские скинхеды ограничи-
вались лишь избиениями чернокожих, то германские скинхеды 
постепенно скатились до неофашистского движения, прославив-
шегося убийствами.

Что касается России, то здесь движение скинхедов получило 
развитие с началом перестройки, устроенной М.С. Горбачёвым, 
приведшей к развалу Советского Союза. Как отмечает россий-
ский исследователь этого движения А. Тарасов, они были чистым 
продуктом подросткового максимализма и подражания запад-
ным образцам, чья деятельность активно освещалась советскими 
СМИ перестроечного и постперестроечного периодов [49].

К 1998-1999 годам начался бурный рост и активизация дви-
жения, которое получило распространение во всех крупных го-
родах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и др. [49].

С каждым годом это движение, расширяясь в геометрической 
прогрессии, превращалось в организованное движение россий-
ской молодежи.

С каждым годом оно приобретало характер жестких нападе-
ний и убийств тех, кто не похож «на меня». Объектами их напа-
дений становились теперь не только темнокожие, представители 
Средней Азии, Кавказа, но и другие представители нацмень-
шинств, которые являются так же, как и русские, россиянами.

К 2000-м годам движение скинхедов постепенно начинает 
представлять реальную угрозу для полиэтнической и многокон-
фессиональной России.

Если говорить о причинах развития неофашистского движе-
ния скинхедов, то необходимо отметить, что именно в эти годы 
произошёл настоящий развал экономики, системы воспитания, 
образования. Из российских школ навсегда исчезло школьное 
и внешкольное воспитание, исчезли такие общественные орга-
низации, как пионерия, комсомол, исчезли кружки, спортивные 
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секции, в которых дети могли бесплатно заниматься. Самое глав-
ное – была уничтожена национальная идея, объединявшая всех 
советских людей – воспитание гармонично развитой личности 
молодежи, на смену которой пришла идея «Россия для русских», 
которая впоследствии стала основным девизом российских скин-
хедов.

Это явилось причиной настоящей психологической катастро-
фы, охватившей не только Россию, но и все страны постсоветско-
го пространства, приведшей к тому, что новое поколение, вырос-
шее за годы реформ, не имело моральных ценностей и традиций, 
которые были сформированы в Советском Союзе [49].

Другой причиной такого роста движения скинхедов, на наш 
взгляд, является резкое обогащение одной части общества, к ко-
торой относились партийные и комсомольские работники, руко-
водители, и стремительное обнищание бờльшей части населения 
России. 

В этих условиях самой уязвленной группой оказалась моло-
дежь. И, если до этого периода она во всех официальных доку-
ментах выступала как некая монолитная демографическая груп-
па от 14 до 30 лет, то к этому времени она оказалась расколотой 
именно по возрастному критерию. Самой уязвленной в экономи-
ческой, социальной и культурной областях оказалась молодежь 
– 14-15-летние подростки, которые впоследствии составили ос-
новной костяк движения скинхедов.

Следовательно, мы видим, что российские государственные 
структуры, отвернувшись от решения насущных проблем молодё-
жи, пассивно способствовали появлению в стране экстремистских 
течений разного толка. В этих условиях молодежь, особенно из се-
мей так называемых социальных аутсайдеров, стали искать пути 
выхода из этой ситуации. Многие из них встали на путь повыше-
ния своего статуса через осознанную девиацию. Отождествляя се-
бя с определенной радикально-политической группой, они почув-
ствовали свою причастность к революционным преобразованиям, 
они думали, что смогут изменить общество в лучшую сторону. 

В эти же годы Россию наводнили мигранты, прежде всего, 
представители кавказских народов, китайцы, которые быстро 
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заняли свободные в бизнесе ниши, и многие из них, преуспев, 
остались в России. В эти же годы происходят первая и вторая че-
ченская войны, также по всей стране прокатилась война терактов. 
Вследствие этого, в обществе постепенно формируется облик 
врага в виде чеченского (кавказского) боевика. Потворствуя это-
му процессу, первый президент страны Б. Ельцин и его сторон-
ники в целях отвлечения народа от насущных проблем в своих 
выступлениях стали часто использовать расистскую и национа-
листическую тематику.

Именно в эти годы с согласия первых лиц страны было уста-
новлено «особое положение в Москве», и с помощью силовых 
структур проводились этнические чистки с целью депортации из 
Москвы лиц с неславянской внешностью. Силовые структуры в 
лице ОМОНа и полиции проводили настоящие погромы и униже-
ния, избиения кавказцев.

Все эти противоправные действия силовиков, совершаемые с 
молчаливого согласия верхушки России, показали молодежи, как 
нужно обращаться с «пришлыми». Как отмечает А. Тарасов, подрост-
ки быстро нашли себе пример для подражания и виноватого [49]. 

Их идеалом политического лидера стал Адольф Гитлер и ли-
деры ку-клукс-клана, а идеальным режимом – немецкий нацио-
нал-социализм. Проводившиеся в те годы суды, как правило, вме-
сто осуждения и наказания убийц, поддерживали эту идеологию, 
оправдывали их. Чувствуя свою безнаказанность, скинхеды нача-
ли вести себя все более агрессивно. Поэтому почти все россий-
ские скинхеды отличаются крайним национализмом и расизмом. 

Таким образом, начиная с 1994 года движение скинхедов, 
ежедневно пополняя свои ряды, начинает оформляться как моло-
дёжное радикальное движение, становясь многочисленной груп-
пой. 

В эти группы привлекаются молодые люди, воевавшие в «го-
рячих точках», которые, видя несправедливость, хотят что-то из-
менить в обществе, но все это делается с националистическим 
акцентом. Идеологи очень умело направляли их агрессию и нена-
висть в русло национальной ненависти к представителям опреде-
ленного этноса [50].
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В условиях, когда осуществляются непоследовательные ре-
формы, усугубляющие положение простого народа, когда обога-
щается отдельная кучка приближенных, властям было очень вы-
годно отвлечь молодежь от насущных проблем, от переживаний 
несправедливости, поэтому был найден общий враг, который не 
дает развивается России, – это уже не только кавказец, но и в це-
лом – инородец.

Особенностью российских скинхедов является, прежде все-
го, то, что они появились скорее в результате не столько наци-
ональных, сколько социальных изменений. Это подтверждается 
тем, что это движение наиболее активно в крупных и развитых 
городах, где ярче видно социальное расслоение. 

Сегодня движение скинхедов в основном формируется за счет 
детей из среднего класса, т.е. мелких торговцев, бизнесменов, го-
сударственных чиновников средней руки. В отличие от анархи-
стов и молодых коммунистов, они не выступают против частной 
собственности, против социального неравенства и др. Скинхеды 
не являются сторонниками лозунга «отобрать и поделить» в том 
смысле, в котором его трактуют молодые коммунисты и анархи-
сты, они не против частной собственности, социального неравен-
ства. Как отмечает А. Тарасов, они просто хотят быть на вершине 
социальной пирамиды, стать богатыми и преуспевающими. Но 
уверены, что препятствие к этому – «инородцы», которые вос-
принимаются в данном случае как конкуренты [51].

Учитывая, что в России сегодня проживает более 12 милли-
онов мигрантов, прежде всего, из стран Средней Азии, которые 
занимают, по мнению многих россиян, их рабочие места, совер-
шают преступления, число сочувствующих скинхедам растет в 
геометрической прогрессии.

Особенностью современного развития движения скинхедов 
является то, что после нескольких крупных судебных процессов, 
связанных с убийствами скинхедами представителей Средней 
Азии, Китая, это движение постепенно перешло из крупных го-
родов в более провинциальные. 

Таким образом, движение скинхедов является одним из са-
мых радикальных молодежных движений в России. Получившее 
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развитие в результате резкого социального расслоения общества, 
оно поддерживалось и до сих пор поддерживается на уровне пер-
вых государственных лиц России, которым выгодны поиски вра-
га, как правило, представителя неславянской внешности. 

К счастью, это движение, охватившее Россию, не получило 
распространение среди казахской молодёжи в силу националь-
ной толерантности, которая сформировалась у них на генети-
ческом уровне, а также вследствие мультикультурности и по-
лиэтничности, поликонфессиональности казахстанцев. В этом 
отношении Казахстан остался одним из немногих островков 
мира и согласия на территории постсоветского пространства, до 
сих пор раздираемом межэтническими и межконфессиональны-
ми конфликтами. 

Конечно, были определенные эпизоды и стычки, некоторые 
из них перешли в погромы, но они, как правило, носили не наци-
оналистический, а социальный характер, иногда – провокацион-
ный со стороны силовых структур. 

Таким образом, молодежный радикализм – это не только 
приверженность крайним взглядам и методам действий по дости-
жению групповых целей различных молодежных организаций, 
здесь большую роль играют этнический, религиозный и культур-
ный и другие компоненты, выступающие в неразрывной связи 
друг с другом. 

В контексте такого понимания, молодежные радикальные 
движения можно систематизировать на основании идейно-по-
литических, националистических, религиозно-фундаменталист-
ских и др. признаков, на основании функционального критерия 
– партнерские, альтернативные, мобилизационные и др.) [52].

Кроме того, нельзя не учитывать, что в молодежных ради-
кальных движениях большую роль, если не основную, играют 
этнический и религиозный факторы.

В-третьих, молодежные радикальные направления высту-
пают, как структуры претендующие, на слом существующей го-
сударственной машины и преобразование общества на основе 
принципа социальной анархии и переделки «конформистской» 
личности. 
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Появление в стране молодежных радикальных направлений 
является показателем ошибок политических элит, госструктур, 
их коррумпированности, а также заинтересованности зарубеж-
ных политических сил, которые способны мобилизовать моло-
дежный потенциал для реализации своих целей. 

Таким образом, молодежный радикализм – это не только 
приверженность крайним взглядам и методам действий по дости-
жению групповых целей различных молодежных организаций, 
но при этом большую роль играют этнический, религиозный и 
культурный и другие компоненты радикализма, выступающие в 
неразрывной связи друг с другом. 

Радикализации молодежи способствуют такие факторы, как:
– безработица и социальное расслоение общества;
– произвол и коррупция чиновников;
– клановость, отсутствие социальных лифтов для людей, не 

включенных в клановые структуры;
– многочисленные случаи грубейших нарушений прав чело-

века со стороны сотрудников силовых ведомств;
– отсутствие реалистичных планов экономического и соци-

ального развития региона и др.
Следовательно, сегодня существует необходимость усиления 

внимания к жизни молодежи, потому что именно в этой среде за-
рождаются разнообразные революционные вирусы с весьма ярко 
выраженными радикальными и экстремистскими проявлениями. 

Однако, по мнению казахстанского политолога М. Шибуто-
ва, «не надо драматизировать, такое явление наблюдается во всех 
малых городах и селах, хоть в США, Великобритании или Фран-
ции. Вы ведь не брали в расчет Алматы и Астану, надо понимать, 
что была озвучена точка зрения бедной и малообразованной части 
нашей молодежи. Я считаю, что нет никакой опасности радика-
лизации, молодежь является самой социально пассивной частью 
общества и постоянно меняет свое мнение по мере взросления», 
– резюмировал он [53]. 

В отличие от других стран, как правило, молодежный ради-
кализм в Казахстане имеет не идейную, а криминальную основу 
[53]. За псевдорелигиозной риторикой скрывается преступная де-
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ятельность, подрывающая основы общества. Исходя из этого, ак-
туальным является углубленное исследование различных состав-
ляющих фактора религиозного и политического экстремизма, но, 
тем не менее, успокаиваться нельзя. 

Наиболее остро проблема молодежного радикализма стоя-
ла в свое время в западном регионе Казахстана, где он имел в 
своей основе социальные, экономические, политические, психо-
логические, религиозные, этнические корни. Высокий уровень 
безработицы среди местного населения, отсутствие перспектив, 
обостренное чувство справедливости, особенности менталитета, 
открытая пропаганда ИГИЛ способствовали тому, что молодежь 
вступала в ряды экстремистских группировок и террористиче-
ских банд. 

Также немаловажным фактором были природно-климатиче-
ские, в частности резкоконтинентальный климат, неблагополуч-
ная экология, отсутствие хорошей питьевой воды и др. 

Поэтому сегодня как никогда особую значимость приобрета-
ет создание целостной программы, о необходимости которой бы-
ло озвучено в резолюции Международной научно-практической 
«Профилактика экстремизма. Успехи и трудности», прошедшей в 
апреле 2019 г. в Нур-Султане: в Казахстане актуальна разработка 
и реализация комплексной программы, включающей политиче-
ский, социальный, экономический, правовой, идеологический, 
образовательный, религиоведческий и другие аспекты противо-
действия терроризму [54, с. 105-126].

1.3. Основные подходы к изучению типологии 
       и особенностей религиозного радикализма

При изучении религиозного радикализма, в первую очередь, 
выделяются психологический, культурологический, религиовед-
ческий, социологический подходы. Внутри данных подходов 
за рождались новые направления, концепции и теории, которые 
легли в основу понимания религиозного радикализма и смежных 
понятий.
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Теории идентичности берутся за основу психологического 
подхода. Согласно теории Э. Эриксона (Schachter Elli P., Galliher 
Renée V. [55]), религиозные нормы играют важную роль в пере-
ходе от религиозных верований к общине верующих. Т.е. религи-
озные верования, ценности и мораль помогают расширить воз-
можности молодых людей, чтобы лучше понять мир и найти свое 
уникальное место в нем. Согласно этому идеологии, порожден-
ные через религию, помогают углубить свое понимание событий 
и опыта, а также связывающие значения этих событий или опыта.

Современные авторы, трактуя теорию Эриксона, утвержда-
ют, что религия, скорее всего, будет играть существенную роль 
в формировании идентичности в культуре, где молодежь посто-
янно противостоит изменчивой социальной и политической сре-
де. По существу, трансцендентный смысл происходит от рели-
гиозной принадлежности, имеет большое значение для развития 
идентичности молодежи и благополучия (Политова С.П. [56]). 
Всё это объясняет природу радикально религиозной подвержен-
ности одной части молодёжи на фоне поиска идентичности через 
криминализацию и деструктивную субкультуру.

Ещё в середине 90-х годов ХХ века психологи-практики 
(Волков Е.Н. [57; 58] и др.), а позднее и вся психологическая об-
щественность (Хассен С. [59] и др.), обратили внимание на про-
блему манипулирования психикой, вербовки и контроля сознания 
в деструктивных культах. Новое, набирающее силу направление 
психологии влияния, а также религиозная психология (Политова 
С.П. [56]; Аринин Е.И. [60]; Ардашкин И. Б. [61]; Шубаева У.К. 
[62]; Аташ Б.М., Абдрасилов Т.К. [63] и др.) обращают внимание 
на психологию религиозных групп, на проблемы влияния рели-
гиозных лидеров на сознание и подсознание религиозных масс.

Здесь нельзя забывать, что религиозная идентичность вы-
ступает в качестве одного из возможных способов духовного 
соотнесения себя с окружающими людьми (на индивидуальном 
уровне) и самоопределения целого общества в его соотношении 
с окружающими социумами (на макросоциальном уровне). Это 
всегда способ осознания мира «своей» духовной ориентации в 
соотнесенности с «иным» контекстом духовности (Ляушева С.А.,  
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Нагой А.А. [64]). В таком случае концепция религиозной иден-
тичности, созданная на базе теорий идентичности в разных на-
уках, может стать объяснительным принципом порождения ре-
лигиозного радикализма, т.к. чувство единства и сопричастности 
через участие в ритуалах, церемониях и другое создаёт условие 
для радикализации (крайней нормы приверженности чему-либо). 
Это представление точно отражает принцип работы радикалист-
ских групп.

Также одним из главных подходов к изучению религиозно-
го радикализма является культурологический подход. В работах 
западных исследователей феномен радикализма изучается в рам-
ках концепта субкультуры. Основы функционального и поли-
тико-культурного подхода были заложены Ш. Айзенштадтом и  
Т. Парсонсом. Позднее этот подход стал основополагающим при 
изучении подобных вопросов. Анализировавшие феномен роста 
протестных движений среди молодёжи исследователи П. Уиллис 
и Д. Доунс пользовались именно этим инструментарием (Арм-
стронг К. [65]). 

При этом одно из основных положений в рамках концепта 
субкультуры заключается в том, что возникновение самих суб-
культур является результатом отрицания молодого поколения 
социальных практик, опыта и ценностей старших поколений. 
Данное положение было сформировано 70-80-х годах ХХ века 
британскими учеными С. Холлом и Т. Джефферсоном. Помимо 
этого, они считали, что это отрицание возникает, в сущности, 
не из-за реального различия во взглядах двух демографических 
групп, а является лишь завуалированной попыткой молодых 
доказать факт собственной независимости и социальной значи-
мости [66]. Этот феномен получил название «ритуальное сопро-
тивление» и был описан в нескольких научных работах (Hall S., 
Jefferson T. [66]; Сэджвик М. [67]). 

Данную теорию также поддерживали сторонники концепции, 
которая гласит о том, что стилизация молодежи под субкультуры 
является не чем иным, как способом групповых идентификаций, 
известным сторонником этой концепции является М. Брейк (Ку-
тузова Н.А. [68]). 
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В 90-е г. ХХ века возникает транзакционный и конструкцио-
нистский подход, который был разработан С. Коэном, Ч. Кули и 
Г. Мидом. В рамках этого подхода было обращено внимание не 
только на субкультуру как на обособленный феномен, но и на об-
щественные представления о нём, как об угрозе общественному 
строю и социальным ценностям (Армстронг К. [65]).

Социологический подход подвергает анализу религиозные 
практики и традиции, взаимодействие церковных институтов и об-
щества на протяжении эпох, роль религии в процессах трансфор-
мации и развития социума, факторы, влияющие на религиозность 
не только отдельно взятых людей, но и целых социальных групп. 
Но при этом одной из главных тем изучения в социологическом 
ключе является способность религии к организации деятельности 
людей в социальной реальности, что связано с фактором религиоз-
ности (и крайней её нормой – религиозной радикализацией). 

 При этом трактовка религиозности изменялась: от опреде-
ления ее как простого феномена до принятия её многомерности 
(в психологии), от рассмотрения ее как групповой характеристи-
ки до её индивидуальной представленности (в социологии), от 
трактовки как особого фактора социальной и индивидуальной 
жизни до признания её глубокой социально-культурной обуслов-
ленности (в антропологии). 

Здесь мы коснёмся религиоведческой традиции, в которой 
основополагающими выступали концепции разных наук. Для за-
падного религиоведения наиболее значимыми и широко приме-
няемыми во 2-й половине ХХ в. оказались следующие концепции 
религиозности:

1) в психологии и социологии религии – концепция Г. Олпор-
та (Бреская О.Ю. [69]); 

2) в социологии религии – концепции Ч. Глока – Р. Старка 
(Воронцова Л.М., Филатов С.Б., Фурман Д.Е. [70]) и Д. Фолкнера 
– Г. Де Йонга (Каариайнен К., Фурман Д.Е. [71]); 

3) в антропологии религии – концепция К. Гирца, Т. Асада 
(Гирц К. [72]).

В психологии религии концепция Г. Олпорта основывалась 
на трактовке религиозности как личностной характеристики, 
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причем – индивидуальной, внутренней (а не социальной, внеш-
ней). При этом религиозность рассматривалась им как простая 
величина, варьирующаяся по степени выраженности. В качестве 
основной характеристики религиозности он принимал способ ее 
реализации индивидом, дихотомически различая установки на: 
1) «религию как средство» и 2) «религию как цель». 

В работах разных лет Г. Олпорт (Лебедев С.Д. [73]) называл 
эти позиции соответственно: 1) зрелая, или внутренняя; 2) незре-
лая, или внешняя религиозность. Впоследствии он со своим кол-
легой Э. Россом в 1967 году инструментализировал указанные 
ориентации в опроснике «Шкала религиозных ориентаций Ол-
порта-Росса» (Лункин Р. [74]). Одномерная дихотомическая шка-
ла Г. Олпорта была развитием предшествующих шкал измерения 
религиозности и стала основанием для последующих (Малый эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [75]). 

Несмотря на то, что вскоре в социальных науках заявил о 
себе многомерный подход к религиозности, все же концепции, 
созданные Олпортом в рамках психологии, до сих пор сохраняют 
значение и в других дисциплинах социальных наук.

Социологический подход, будучи практико-ориентирован-
ным изучает феномен религиозности в рамках количественной 
социологии (Материалы Второй Российской научной конферен-
ции [76]). Такие крайние проявления религиозности, как радика-
лизм, фанатизм, экстремизм, терроризм, учитывая их роль в со-
временном мире фиксируются, прогнозируются и анализируются 
в рамках как количественных, так и качественных социологиче-
ских методов, выбор которых определяется целями и задачами 
исследователя. 

Подробнее остановимся на иерархическом (Пруцкова Е. [77]) 
и интегральном подходах (Бреская О.Ю. [69]) к понятию рели-
гиозности (в рамках социологического подхода). Книга «Меры 
религиозности», написанная П. Хиллом и Р. Худом (1999 г.), 
анализирует более ста мер религиозности; её дополнением мож-
но считать статьи П. Хилла «Измерение в психологии религии 
и духовности» (2005) и «Основания эмпирической психологии 
религии» (2009). Несмотря на давность, эти работы нам пред-
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ставляются интересными с точки зрения постановки проблемы, 
а именно выделения автором двух уровней измерения религиоз-
ности: общего – «диспозиционная религиозность» и частного – 
«функциональная религиозность» [77]. 

Если религиозный радикализм рассматривать с позиции 
обобщения всех его особенностей, т.е. на основе комплексного 
подхода, то можно сказать, что его проявления наблюдаются в ос-
новном в малых и локальных группах, складывающихся вокруг 
духовного лидера. Цель такого радикализма – это воплощение в 
жизнь социально-религиозного проекта, нередко имеющего эсха-
тологическое содержание, т.е. реализацию системы религиозных 
взглядов и представлений о конце истории, искуплении и загроб-
ной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое 
состояние. 

Примером может служить группа последователей П. Кузне-
цова (это течение получило известность в 2008 году). Предста-
вители этого эсхатологического направления, закрывшись от 
внешнего мира в пещере под Пензой, ожидали скорого наступле-
ния конца света. Такой радикализм отличается тем, что харизма-
тичный лидер не призывает к совершению крупных потрясений в 
обществе и политическим протестам. 

Тем не менее, данный тип содержит в себе большой деструк-
тивный потенциал, поскольку ставит под сомнение значимые для 
общества ценности и отношения, и служит питательной средой 
для социального и религиозного фанатизма, который, в свою оче-
редь, приводит людей к совершению противоправных действий. 
В свою очередь, адепты должны осуществить альтернативный со-
циально-религиозный проект, куда включаются: отказ от семьи, 
разрыв отношений с официальной церковью, отказ от получения 
государственного образования и медицинского лечения, отказ 
от использования официальных документов, неиспользование 
изделий промышленного производства (особенно при наличии 
на них штрих-кодов). Для подобного проекта характерны: при-
митивные формы хозяйственной деятельности, упор на патриар-
хальность в семье или же коммуне, наличие культа духовного ли-
дера и эсхатологическое мышление. Так, «Церковью последнего 
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завета» было создано и развивается «Экопоселение Тиберкуль», а 
«Церковь объединения» Сон Мён Муна отрицает традиционный 
институт брака и семьи и взамен стремится создать «новую се-
мью» (Армстронг К. [65]). 

В последние годы исследователи обращают особое внимание 
на этнический и конфессиональный радикализм. Это обусловле-
но процессами глобализации и массовой миграции, так как эти 
процессы однозначно вызывают смешение интересов и культур, 
что с большой вероятностью приводит к негативным социальным 
процессам, и в первую, очередь радикальным. На этой почве так-
же произрастает национализм, а, как известно, он является од-
ной из самых популярных причин и базой идейных наборов для 
огромного количества радикальных объединений. 

Все же эти типы радикализма переплетены и зачастую взаи-
мопроникают друг в друга. Так Нуруллаев А.А. [78] утверждает, 
что религиозный радикализм значительно переплетён с этнона-
циональным, они взаимно подпитывают друг друга, что расши-
ряет их социальную базу. 

Анализируя индийский опыт, Д.Б. Абрамов утверждает, что 
религиозный радикализм подразумевает «уникальность» своей 
конфессии, уничтожение других верований региона, угрозы при-
менения насилия и террора, как средства решения всех проблем 
государства, в котором данный радикализм представлен [79]. 

Здесь мы опять убеждаемся, что у понятия религиозного ра-
дикализма нет единого содержания. Вместе с тем оно неразрывно 
связано с основными положениями общего понятия радикализма: 
коренное изменение основ общества. В частности, Н.А. Кутузова 
определяет религиозный радикализм как религиозно-идеологи-
зированную деятельность, направленную на силовую смену вла-
сти в государстве и предусматривающую обострение религиоз-
ной либо национальной вражды [68]. 

Как тип смешения этих двух видов радикализма выделился 
религиозно-этнический радикализм. Этот тип радикализма в на-
стоящее время охватывает круг идей консервативно-традициона-
листского направления: возрождение этнической религии, этни-
чески чистого государства и общества. Его социальной основой 
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служит городская интеллигенция, поскольку именно здесь рож-
даются утопические проекты, лишённые стремлений к экономи-
ческой и политической глобализации, как и к исповедованию ми-
ровых религий.

Американский исследователь Стюарт Кауфман при анали-
зе этничности и этнических движений, к религиозным, а именно 
современным радикальным исламским движениям, придержи-
вается теории «символического выбора» – противоположности 
теории «рационального выбора». Основное заключение теории 
символического выбора состоит в том, что люди делают выбор не 
путем рационального рассуждения, а путем реагирования на наи-
более эмоционально сильные символы (Kaufman S.J. [80, р. 28]). 
Здесь Кауфман оперирует понятием комплекса «миф-символ». Он 
доказывает, что «этничность является богатым ресурсом для де-
ятелей, занимающихся символистской политикой, поскольку она 
имеет столь мощную эмоциональную нагрузку» (Kaufman S.J. [80,  
р. 29]. Он обосновывает, что история и мифология, которые помо-
гают разжигать этнический конфликт, не отличаются от тех, что 
раздувают пожар религиозного конфликта. Любое устойчивое кол-
лективное насилие невозможно представить без эмоций. В то же 
время как этнонациональные, так и религиозные идеологии могут 
играть мобилизующую роль в качестве идеологии сопротивления. 

Наиболее яркие примеры – Палестина и Ирак, где оба типа 
идеологий объединились в одном движении коллективного наси-
лия. Здесь роль эмоциональных символов и этнического, и рели-
гиозного порядка одинаково велика. Джихадисты, преследуя свои 
собственные задачи, быстро подхватывают любой протест соци-
ального или этнического свойства, возникающий на территори-
ях, населенных мусульманскими меньшинствами, и используют 
эмоциональные символы для разжигания протестных чувств, на-
полнения их религиозным содержанием и трансформации в кол-
лективное насилие.

При данном типе религиозного радикализма этносоциализм 
противопоставляется социальному размежеванию, господству-
ют идеи антисциентизма и антитехнократии, наряду с нативиз-
мом, биополитикой, экополитикой, экоправом и экоэкономикой. 
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В постсоветское время носителями религиозно-этнического ра-
дикализма стали: в России – определённая часть интеллигенции, 
на Украине – движение родноверов, в Польше – Rodzima Wiara, в 
Латвии – Диевтуриба. 

В Белоруссии были сделаны попытки объединить разроз-
ненные славянские объединения под идеями панславизма, где бы 
славяне рассматривались как суперэтнос или некая культурно-по-
литическая общность народов. Таковым должна выступить «Ду-
ховно-Родовая Держава Русь», где будет осуществлён переход на 
собственный календарь космических циклов, введена новая об-
разовательная система, учреждения культуры и научные учреж-
дения (Костюк К. Н. [81]). 

В наиболее общем виде религиозный радикализм, его опре-
деление и разновидности изложены в трудах российских исследо-
вателей начала XXI века: Полякова К.И. [82], Игнатенко А.А. [83], 
Добаева И.П. [84]).

Исследование феномена исламского радикализма как отдель-
ного типа, показало, что он фокусируется в бывших советских ре-
спубликах, где существуют четыре основные зоны распростране-
ния ислама – Центральная Азия, Южный Кавказ (Азербайджан), 
Северный Кавказ, Поволжье. 

Чтобы понять природу данного феномена, важно разобраться 
в корнях и причинах возникновения исламского радикализма. Из 
существующих теорий и подходов к этому вопросу можно выде-
лить экономические, политические, идеологические, бихевиори-
стские, психологические, функционалистские причины.

Экономические теории возникновения исламского радика-
лизма опираются на важность социально-экономических усло-
вий. Именно эти условия, на их взгляд, становятся причиной, 
породившей исламский радикализм и экстремизм. Бедность, от-
сталость, безработица и другие подобные явления ведут к воз-
никновению подобного феномена в странах с низкой экономикой. 
Экономические объяснения в рамках данных теорий подразделя-
ются на статичные и динамичные. 

Статичный подход, рассматривающий те или иные условия 
в данный конкретный момент, на наш взгляд, неубедителен, так 



66 Основные направления парадигмы радикализма. ...

как с его помощью невозможно объяснить, почему радикализм 
находится на подъеме только в части стран, где экономическая 
ситуация одинаково плоха. Также на основе статичного подхода 
нельзя понять, почему исламский радикализм появляется в обще-
ствах, которые в социально-экономическом отношении находятся 
в гораздо более благополучном положении, чем другие. Зачастую 
имеющиеся экономико-статистические сведения показывают, что 
некий уровень жизни напрямую никак не связан с динамикой ис-
ламского экстремизма. К примеру, Саудовская Аравия является 
одним из наиболее процветающих государств Ближнего Востока, 
но выявлено, что базой поддержки исламского радикализма вы-
ступает в большей степени именно эта страна. 

Идеологический подход к причинам, который стал популяр-
ным на Западе после событий 11 сентября 2001 г., исходит из то-
го, что ислам как религия (в особенности некоторые школы в ис-
ламе, которые принято характеризовать как фундаменталистские 
или салафитские) содержит идеи нетерпимости и ненависти как 
к не-мусульманам, так и к мусульманам, преступающим законы 
ислама (предположительно). 

Многие западные и российские востоковеды полагают, что 
идеи террористов-джихадистов, таких как Усама бин Ладен, на 
самом деле не что иное, как «отклонение от ислама». Из-за этого 
отдельные авторы даже утверждают, что террористы игнорируют 
«классическое исламское учение о джихаде» (Добаев И.П., Мурк-
линская Г.А., Сухов А.В., Ханбабаев К.М. [85]).

При этом акции самоубийц, возомнивших себя героями и 
идущих на самопожертвование ради идеологии своей религии, 
имели место не только в мусульманской среде. 

Бихевиористские и психологические объяснения причин ис-
ламского радикализма анализируют вышеупомянутые мотивации, 
т.е являются объяснительными концепциями к идеологическому 
подходу. Бихевиористы рассматривают исламский радикализм и 
экстремизм как специфический тип поведения, основанный на 
нетерпимости к инакомыслящим. Граница, которую исламские 
радикалисты проводят между понятием «мы» (истинные мусуль-
мане) и «они» (неверные, плохие мусульмане), имеет психологи-
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ческую природу. Психологические теории предполагают, что лю-
ди при выставлении этих границ руководствуются эмоциями, а не 
разумом, либо подвержены каким-либо зависимостям. 

Вместе с тем, на наш взгляд, подходы подобного рода преуве-
личивают автономность мотивов, эмоций и импульсов, недооце-
нивая структурные причины исламских движений.

Функционалистский подход в объяснении причин ислам-
ского радикализма рассматривает ислам лишь как орудие для 
достижения политических целей – проводится параллель между 
религиозным и этническим насилием. Ограниченность данного 
подхода заключается в том, что линия аргументов при таком под-
ходе основана на связях, объединяющих религию и этничность. 
Тогда исламский радикализм есть лишь выражение этнических 
стремлений, своего рода «национализм» отдельных мусульман-
ских групп и ответная реакция на «лишение корней», которое 
имело место во многих регионах бывшего Советского Союза. В 
таком случае кризис идентичности у людей мусульманских наци-
ональностей стал основой зарождения исламского радикализма, 
а ислам стал одним из важнейших компонентов новой идентич-
ности, которая формируется у мусульманских этнических групп. 
Всплеск исламского экстремизма в некоторых из этих регионов, 
как утверждают сторонники подобных теорий, восходит к само-
утверждению наций, стремящихся к обретению коллективной 
идентичности (Сюкияйнен Л. Р. [86]). 

Также существуют объяснения причин зарождения исламско-
го радикализма, основанные на концепциях безопасности. Они 
отталкиваются от уязвимости и незащищенности, порождающих 
социальное недовольство в исламских обществах, столкнувшихся 
с технологическим и культурным проникновением секуляристской 
и транснациональной западной цивилизации, вестернизацией и 
модернизацией. Стержень этого объяснения лежит на гребне бур-
ного роста средств массовой информации, усиливающего чувство 
незащищенности и неполноценности (Малашенко А.В. [87]).

Для анализа конкретных проявлений радикализма в мире, и в 
особенности на постсоветском пространстве, необходимо затронуть 
вопрос о насилии как культуре – подходе, который получил призна-
ние в литературе об исламском экстремизме (Мирский Г.И. [88]).
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 Направление религиозного детерминизма, представленное 
в религиозных доктринах, также является фактором, влияющим 
на индивидуальное поведение, в том числе с использованием на-
силия. Известно, что ещё средневековом исламе велись широкие 
дебаты по вопросу о свободной воле человека между двумя тече-
ниями – кадариййа и джабриййа (Малашенко А.В. [87]). Джабри-
ты заявляли, что индивиды не могут отвечать за свои действия 
перед Аллахом, т. к. именно он ведёт людей в этом мире и пре-
допределяет все, что в нем произойдет. Кадариты утверждали, 
что Аллах ставит верующих перед выбором поступков; совершив 
свой выбор, они реализуют свободу воли. Верующие будут либо 
вознаграждены, либо наказаны за сделанный выбор в День Суда. 
Эти споры продолжаются до сих пор среди современных ислам-
ских теологов, они имеют непосредственное отношение к интер-
претации поведения отдельных исламских группировок.

Также при упоминании радикализма концептуальным факто-
ром упоминаются детерминистские установки (ответственность 
человека, божественное воздаяние, обещания рая и т.п.), они яв-
ляются составной частью любого религиозного вероучения; они 
могут быть в той или иной форме использованы для политиче-
ской мобилизации радикально настроенных группировок (Бидо-
ва Б.Б. [89]). Мобилизация для коллективного насилия или отве-
та на него тесно связана с этими мотивациями. Всё это помогает 
объяснить появление и эволюцию радикального исламизма.

Концепция «Исламского активизма» имеет целью разобрать-
ся в феномене исламского радикализма с помощью специфиче-
ского научного инструментария. Выделяется «общинный» ха-
рактер шиитского активизма. Поскольку шииты в большинстве 
мусульманских государств составляют меньшинство (Иран, Ирак 
и Азербайджан составляют исключение), их первостепенной за-
дачей является отстаивание интересов шиитской общины перед 
лицом других групп населения или же самого государства (Ва-
лиахметова Г. Н. [90]). При этом, как отмечает автор, благодаря 
ведущей политической роли ученых и авторитетных религиоз-
ных лидеров шиитский активизм остается единым, гомогенным 
течением. 
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В отличие от шиитского суннитский активизм фрагментиро-
ван, входящие в него течения конфликтуют между собой. Имен-
но суннитский, а не шиитский активизм – точнее, некоторые его 
направления – сегодня рассматриваются Западом как источник 
угроз для глобальной безопасности (Акаев В.Х. [91]). 

Ни один из подходов в приведённом нами неполном перечне 
подходов к объяснению причин зарождения исламского радика-
лизма не дает полного и убедительного толкования этому фено-
мену в целом в мире или в государствах СНГ. Более продуктив-
ной, на наш взгляд, может быть комбинация нескольких подходов 
либо комплексный психолого-социально-экономический подход.

Однако, не отбрасывая общие теории, следует уделить при-
оритетное внимание детальному анализу каждого конкретного 
случая проявлений исламского радикализма.

В последние годы выдвинулся личностный подход к объяс-
нениям причин радикализма вообще, и исламского, в частности. 
Он основан на роли личности. Этот концептуальный подход по-
литико-психологического толка выдвигает на первый план роль 
индивидуальных «актеров» в появлении исламского радикализ-
ма. Этих политических «актеров» условно можно разделить на 
идеологов, учителей (наставников), организаторов, полевых ко-
мандиров, финансистов и «дипломатов» (мобилизующих внеш-
нюю поддержку). Все эти роли может выполнять и одно лицо, 
которое в один момент может быть организатором, а в другой 
– исполнителем, полевым командиром. Здесь можно выделить 
следующих представителей исламского мира: Усама бин Ладен – 
идеолог террористов-джихадистов; Абу Бакар Баасир – лидер ор-
ганизации «Джемаа исламиййа»; Абу-л-Ала ал-Маудуди – лидер 
салафитских ученых и политиков; Хасан ал-Бан-на – основатель 
движения Братьев-мусульман в Египте; Сеййид Кутб – писатель, 
вдохновитель египетских исламских радикалов; Тарик ал-Бишри 
– египетский писатель и государственный деятель, лидер ради-
кального исламизма и многие другие.

Ряд исследователей минимизируют роль отдельных инди-
видов в возникновении и процветании исламских радикальных 
движений, утверждая, что отсутствие теоретических знаний, по-
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литического опыта и организаторской практики делает их роль не-
существенной. Вместо этого они подчеркивают значение институ-
циональных факторов, так как для них человеческие индивиды не 
могут действовать вне зависимости от социальной среды [88].

Религиозно мотивированный политический радикализм как 
тип религиозного радикализма выделился относительно недавно. 

В начале 90-х годов ХХ века исламский радикализм (или ис-
ламизм) определяется как крайняя часть «политического ислама». 
При этом исследователями подчеркивалось, что радикализация 
ислама происходит в ходе его политизации в условиях активной 
реисламизации мусульманской уммы (Максименко В.И. [92], 
Йонсон Л. [93], Руа О. [94] и др.). Тем не менее, вопрос о содер-
жании понятия «исламский радикализм» оставался открытым.

Всё же исследователи уже в первое десятилетие XXI века 
предполагали, что пропаганда отрицательного отношения к ми-
ровым религиям и этноцентризма может привести к переходу ре-
лигиозно-этнического радикализма в политическую плоскость и 
стать идеологической основой для рождения опасного для обще-
ства экстремизма (Наумкин В. [95]; Kressel N. [96]). Позднее иссле-
дователями (Вайс М. [97]; Савруцкая Е.П., Устинкин С.В., Ники-
тин А.В. [98]; Долгов Б.В. [99]; Муртазин М.Ф. [100], Федяй И.В.,  
Кузнецов А.А. [101] и др.) утверждается, что религиозно моти-
вированные движения вообще сходны с этнополитическими дви-
жениями тем, что оба эти типа коллективного действия руковод-
ствуются идеологиями, основанными на вере. 

В российской науке относительно этого типа радикализма 
утверждалась точка зрения, что религиозный радикализм реали-
зует себя, прежде всего, в так называемых новых религиозных 
объединениях или сектах. Такие взгляды доминируют не толь-
ко в российской (Кадиева А.М. [102], но в целом в русскоязыч-
ной (Кутузова Н.А. [68]) научной литературе. Такой подход, на 
наш взгляд, позволяет отделить религиозность и религиозный 
фанатизм, ислам и исламский фундаментализм. Именно в такой 
коннотации термин «религиозный радикализм» используется 
в российских работах, написанных применительно к Южному 
федеральному округу (Хоперская Л.Л. [103]) и, в частности, к 
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Чеченской Республике (Нунуев С.Х. [104]). Здесь также можно 
отметить работу С.А. Кутилина о проявлениях радикализма в ин-
формационном пространстве Интернета [105].

Обобщая все вышеназванные работы, можно сказать, что 
религиозные организации или организации, содержащие в себе 
отдельные черты религиозности, имеющие такой тип радика-
лизма, ставят своей целью силовое изменение государственного 
строя: захват власти вооружённым путём, нарушение суверени-
тета другого государства, создание и распространение незакон-
ных вооружённых формирований, разжигание этнической и ре-
лигиозной вражды. Примером такой организации может служить 
«Схорон Еж Словен», имеющая деструктивную природу с выра-
женной экстремистской направленностью.

Если анализировать современные зарубежные исследования, 
то огромный их пласт отражает проблемы радикального исла-
ма, как религиозно мотивированного политического радикализ-
ма (Zuriet J., Lyausheva S. [106]; Hassan G. [107]; Mura A. [108]; 
Clobert M., Saroglou V., Hwang K.K. [109]; Strong S.I. [110] и др.).

При этом автор из Университета Султана Кабуса – Губара 
Саид Хасан [107], будучи специалистом по международным 
отношениям с акцентом на Ближневосточные, африканские и 
азиатские общества, государства и политику, утверждает, что 
радикальный ислам, или исламский радикализм, можно кон-
цептуализировать как историческое, социально-экономическое, 
политическое и культурное движение. Это означает, что идеи 
исламского радикализма направлены на то, чтобы насильствен-
но подорвать и преобразовать статус-кво или порядок неверия и 
несправедливости в утопический порядок веры (иман) и равен-
ства. Он связывает эти термины с радикальной трансформацией 
или разрушением и разрывом системы с корнем посредством 
джихада/насилия и заменой ее альтернативной исламской си-
стемой, основанной на исламских законах (шариат) и использу-
ющей Коран и пророческие традиции (сунна) в качестве рефе-
рентных рамок.

В исследовании, посвященном выявлению детерминант ре-
лигиозной радикализации в Кении Ринк Ансельм и Шарма Кунаал 
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(Rink A., Sharma K. [111]), сосредоточив внимание на мусульман-
ско-христианской напряженности в Кении, отобрали основные 
гипотезы микро-, мезо– и макроуровня, которые пытаются объяс-
нить недавний всплеск религиозной радикализации. Авторы ис-
пользовали эмпирическую стратегию, которая сравнивает данные 
опроса христианских и мусульманских респондентов с разной 
степенью религиозной радикализации. Исследователи убежде-
ны, что не нашли никаких доказательств того, что радикализация 
предсказывается политическими или экономическими недоволь-
ствами на макроуровне. Скорее, по их мнению, радикализация 
тесно связана с психологической травмой на индивидуальном 
уровне, включая исторически неблагополучные социальные от-
ношения, и факторами, ориентированными на процесс, особенно 
религиозной идентификацией и воздействием радикальных се-
тей. Полученные результаты данного исследования указывают на 
модель радикализации, как процесса на индивидуальном уровне, 
который в значительной степени не подвержен влиянию на ма-
кроуровне. Эти доказательства в будущем будут взяты нами за 
основу нашей практической части проекта, ориентированной на 
работу с индивидуальным сознанием респондентов – предполо-
жительно радикально настроенных студентов.

В Казахстане исследователи предпринимают попытки с точ-
ки зрения различных наук сопоставить понятие религиозного ра-
дикализма с возможными угрозами для казахстанского общества 
(Телебаев Г.Т. [112]; Арыстанбекова А.Х. [113]; Ахметова Н.Б. 
[114]; Нуршанов А.А. [115] и др.), при этом отмечается, что ра-
дикалистские течения могут выражать себя в форме радикализо-
вавшегося фундаментализма (в средствах осуществления своих 
целей) или как крайняя форма радикальных идеологий марги-
нальных или религиозных групп.

Религиозный радикализм как общественное явление облада-
ет своими отличительными признаками и особенностями. В науч-
ном сообществе на сегодняшний день не достигнуто абсолютное 
единство по этому вопросу, однако криминалисты С.Н. Миронов и  
Р.Р. Абдулганеев [116] приводят перечень признаков, которые ха-
рактеризуют переход от радикальных идей к экстремистским. На 
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наш взгляд, этот перечень хорошо дифференцирует эту форму 
радикализма от других форм (политических, этнонациональных  
и др.):

1. Идеология, завязанная на религиозных воззрениях: пред-
ставление о нетерпимости к верующим, исповедующим иные 
взгляды (чаще к людям, которые вообще не относят себя ни к ка-
кой конфессии). 

2. Утверждение своих взглядов насильственным путём (при-
крываясь религиозными символами и лозунгами).

3. Использование эмоциональных способов воздействия в 
пропаганде, которая находит выражение в проповеди своей ис-
ключительности. 

4. Опора на образ харизматического лидера, которому сле-
дует беспрекословно подчиняться (создаётся внешний образ его 
«непогрешимости»). 

5. Негативное отношение к действующим социальным нор-
мам и устройству государственной власти. 

6. Создание видимости легальности совершения противо-
правных действий, таких как террористические акты и иные уго-
ловные преступления (посредством религии). 

7. Отрицание и подавление всякого рода инакомыслия в во-
просах вероисповедания. 

8. Пропаганда образа «праведной жизни» как социальной мо-
дели.

Для выделения особенностей религиозного радикализма, не-
зависимо от типа, необходимо упомянуть так называемые догмы, 
которые существуют в радикальных религиозных организациях 
для контроля над участниками (по Завальневу В.И. [117]): 

1. Четкое разделение веры на «истинную» и «неверную»: 
фактическое деление общества на категории, близкие челове-
ческому бытию: «мы» – «чужие». Постоянная и непримиримая 
борьба с «неверными». 

2. Абсолютизация религиозных догм. 
3. Постоянное навязывание их и подавление тем самым кри-

тического мышления личности. 



74 Основные направления парадигмы радикализма. ...

4. Поддержание чувства вины у верующего с использованием 
«исповеди». 

5. Тотальный контроль за внутренней и внешней средой об-
щения индивида.

Помимо вышеупомянутых типов, радикализм также подраз-
деляется на несколько видов. 

Дагестанский исследователь Ханбабаев К.М. [118] предлага-
ет следующую классификацию: по территориальному охвату, по 
взаимоотношению с государством, по идеологии и политической 
мотивации. 

По территориальному охвату он выделяет 4 уровня: 
– Национальный: деятельность религиозной организации в 

рамках одного государства. 
– Транснациональный: основная деятельность происходит 

на территории одного государства, но при этом ещё происходит 
«подрывная деятельность» на территории заграничного государ-
ства. 

– Международный: одновременная деятельность на террито-
рии нескольких государств. 

– Глобальный: международный уровень деятельности. 
По взаимоотношениям с государством Ханбабаев К.М. [118] 

делит радикализм на два больших типа: 
– Внешнегосударственный: либо «подрывная деятельность» 

в других странах, либо международный масштаб. 
– Внутригосударственный: радикальное движение преобла-

дает в государстве или составляет системную либо крупную вне-
системную оппозицию. 

По идеологической мотивации радикализм подразделяется 
автором на христианский, исламский, иудаистский и дхармиче-
ский. Также им отмечается, что при этом могут использоваться 
как «левые», так и «правые» идеологические принципы.

Из всего этого можно сделать вывод, что религиозный ра-
дикализм является сложным разноплановым явлением, которое 
имеет множество отличительных особенностей от радикализма 
политического, идеологического, этнического, однако часто они 
могут переплетаться и становиться неразрывно связанными. 
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1.4. Особенности проявления религиозных 
       радикалистских настроений среди молодежи 
       в современном Казахстане

На фоне кризиса социально-политических институтов про-
цветание коррупции, кумовства в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, правоохранительных ор-
ганах, судах, безработицы повлекло за собой неверие молодежи 
в наличие перспектив для социально-экономического развития, 
собственного карьерного роста и подтолкнуло их к повальному 
увлечению различными религиозными учениями. Приобщаясь к 
религиозному культу и чувствуя себя частью религиозной общи-
ны, молодые люди тем самым повышают самооценку, занимают 
нишу в социальной иерархии, получают более доступное религи-
озное образование.

Также тот факт, что молодежная среда в силу своих социаль-
но-психологических характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки является той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит накопление и реализация негатив-
ного протестного потенциала, повлёк за собой череду радика-
листских взглядов и настроений. При этом радикализм молодёжи 
– это прочная идеологическая почва для развития религиозно-экс-
тремистских настроений. 

Стало очевидным, что основу рядового состава международ-
ных террористических организаций и его пополнения составля-
ют именно молодые люди. Из-за возникших в современных реа-
лиях религиозной дезориентации, социальной незащищенности, 
криминализации и других вышеназванных проблем, пришедшие 
извне экстремистские идеи предлагают простейшие решения на-
болевших проблем. Эти идеи находят свою питательную среду. 
Ежегодно молодежь с радикалистскими взглядами пополняет 
ряды экстремистских и террористических организаций, которые 
активно используют их в своих политических и иных интересах. 

В отличие от обычных молодёжных групп, совершающих 
хулиганские действия или акты вандализма, как правило, с це-
лью «поразвлечься», неформальные экстремистские группиров-
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ки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на 
определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой 
может выступать и такой: для преодоления всех проблем в стране 
(социальных, экономических, политических) необходимо созда-
ние «национального» государства (Петров Д.Б. [119], Савченко 
И.А. [120] и др.). Здесь религия становится инструментом и да-
же орудием радикально-настроенных лидеров. Совершенно ясно, 
что поведение, мотивированное такими идеями, нацелено в дан-
ном случае против лиц иной национальности или религии. 

Радикалистские настроения на территории стран СНГ и 
Центральной Азии в основном носят исламистский характер. В 
Казахстан эти идеи проникают через отдельные течения ради-
кального исламизма. Ещё в первое десятилетие ХХI века дви-
жения радикального исламизма были разделены исследователями  
(Ланда Р.Г. [121]; Самедов С.А. [122]; Левин З.И. [123] и др.) на  
4 ветви:

1. Возрожденцы-пуритане (ваххабиты); («Аль-Каида», «Джи-
хад»);

2. Хранители ортодоксии («Талибан»);
3. Охранители реформаторского направления («Братья-му-

сульмане», «ХАМАС»);
4. Радикализм шиитско-имамитского толка в форме хомей-

низма, ливанская и сирийская организации «Хезболла», иракские 
шиитские организации Садр.

В первые три группы входят радикальные салафиты. Наибо-
лее крупными из них являются: «База» – Аль-Каида, «Салафит-
ская группа проповеди и джихада», «Защитники салафитского 
призыва» («Батальоны ужаса» – «Катиба аль-Ахваль»), «Воо-
руженная исламская группа» (Алжир), «Исламская группа» и 
«Джихад» (Египет), «Реформа и вызов» (Иордания), «Абу-Саяф» 
(Филлипины), «Исламское движение Курдистана» (Ирак), «Ис-
ламское движение Узбекистана», «Обвинение в неверии и уход от 
мира» (Египет, Ливан), «Боевая исламская группа» и «Сторонни-
ки Аллаха» (Ливия), «ХАМАС» (Палестина), «Сторонники шари-
ата» и «Мухаджиры» (Великобритания), «Хизб-уль-Муджахид-
дин» (Индия, штат Джамму и Кашмир), «Джихад» (Бангладеш), 
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«Международный фронт борьбы против евреев и крестоносцев», 
«Исламская миротворческая бригада Конгресса народов Ичкерии 
и Дагестана». Почти все эти организации возникли в арабских 
странах, а затем распространили свое влияние на многие страны 
мусульманского мира. Затем была создана глобальная сеть, скре-
пленная больше идеологически, чем организационно (Самедов С.А. 
[122]). 

Особый акцент деятельности международной террористи-
ческой организации «Хизб-ут-Тахрир» сделан на создание моло-
дежного крыла из числа студенческой молодежи. В соответствии 
с её перспективным замыслом вербовки и пропаганды своих идей 
такое элитное представительство поможет организации в буду-
щем реализовать долгосрочные задачи по приобретению и укре-
плению позиций в государственных структурах и органах власти. 
Наряду с выполнением агитационно-вербовочной работы, кото-
рую ученики высшей школы сделают лучше других, студенты, по 
мнению лидеров движения, в лучшей степени смогут встать во 
главе движения через несколько лет «усиленного просвещения».

Пропаганда ИГИЛ не была бы так эффективна без содержа-
тельной начинки – привлекательной для молодёжи идеологии, 
которая сосредоточена на построении притягательного образа 
«исламского халифата», многие годы остававшегося мечтой сто-
ронников радикального исламизма. Идеология выстроена на про-
тивопоставлении «падшему» западному миру, который погряз 
в грехе. Т.е. террористическая организация, 77% которой состав-
ляют молодые люди до 30 лет, выдвинула альтернативу в виде 
«исламского государства», в котором мусульмане всего мира бу-
дут жить праведной жизнью в соответствии с законами шариата, 
независимо от их национальности и гражданства.

Как видим, представленность мусульманских организаций в 
среде этнорадикальных экстремистских течений выражена ярче.

С понятием исламского радикализма связывают термин «фун-
даментализм», который первоначально возник в США и применялся 
для характеристики христианских групп, объединявших радикально 
настроенных представителей евангелических церквей. Фундамента-
лизм того периода был реакцией на либеральное толкование Библии. 



78 Основные направления парадигмы радикализма. ...

Сейчас термин используется для обозначения комплекса 
феноменов политического, религиозного и мировоззренческого 
толка, отражающих протест традиционной культуры против мо-
дернизации. Исламский фундаментализм основывается на том, 
что на протяжении веков ислам искажался, в него все время вно-
сились новые элементы (в том числе противоречащие исконному 
исламскому учению), менялись трактовки многих его положений.

Фундаментализму как основе идеологии свойствен опре-
деленный тип интерпретации явлений, производства знания и 
принятия решений, выделяющийся догматизмом, нежеланием 
вступать в диалог и отсутствием критической самооценки. Вме-
сте с тем нельзя недооценивать силу воздействия фундамента-
лизма и его идейность для многих людей в силу содержащегося 
в нем страстного призыва к духовному пробуждению и возро-
ждению. Также исследователи последних лет определяют фун-
даментализм как особый вид религиозной ориентации, характе-
ризующийся беспрекословной и непоколебимой уверенностью 
в основные религиозные догмы (Altemeyer B., Hunsberger B. 
[124]).

Наряду с этим можно утверждать, что главные идеи ислам-
ского фундаментализма такие же естественные, как и идеи гло-
бализации. Они в целом совпадают с её основными принципами, 
именно поэтому исламский фундаментализм стал в мусульман-
ских странах альтернативой и политическим ответом ислама 
вызовам глобализации. Это связано с тем, что ислам болезненно 
реагирует именно на попытки навязывания чуждой ему идеоло-
гии, пытается противостоять западной либеральной модели гло-
бализации. К тому же ислам, отрицая экономику, построенную на 
ссудном проценте и финансовых спекуляциях, тем самым проти-
вопоставляется всей глобальной экономической системе. 

Если говорить проще, то сценарий фундаментализма таков: 
на основе древней и крепкой религии появляются так называе-
мые фундаменталистские движения, которые выступают за воз-
врат к источникам первоначальной веры. Подобные движения ка-
тегорично выступают против традиционной религии, от которой 
они, собственно, и отщепляются. 
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Один из известных американских политологов Ф. Фукуяма 
[125], еще в начале ХХI века провозгласивший полное торжество 
западных либерально-демократических ценностей, признавал 
уже тогда, что «базовый конфликт, перед которым мы стоим, го-
раздо шире и затрагивает не только небольшие группы террори-
стов, но и всю общность радикальных исламистов и мусульман, 
для которых религиозная идентичность затмевает все другие по-
литические ценности» [125].

Здесь необходимо признать, что ислам сегодня выражает на-
дежды и чаяния самых широких общественных слоев мусульман, 
поэтому неизбежно появляются и крайне радикальные формы 
реакции. Видимо, поэтому исламский фундаментализм захватил 
новые территории и всё больше вовлёк в подобные организации 
молодежь, в том числе и казахстанскую. В этом мы убеждаемся, 
проанализировав исследования последнего десятилетия (Яхьеяв 
М.Я. [126]; Милашенко А.В. [127]; Царегородцева И.А. [128]; Гри-
нин Л. Е. [129]; Гринин Л. Е., Коротаев А.В. [130]; Хухлаев О.Е., 
Александрова Е.А., Зыков Е.В. [131] и др.). В этих работах про-
скальзывает идея перерастания радикальных идей в экстремист-
ские, и далее в террористические на фоне фундаментализации и 
идеологизации нетрадиционного ислама.

Но несмотря на это, большинство авторов отмечают следу-
ющее противоречие: фундаментализм, порождающий исламский 
экстремизм, должен быть направлен на восстановление первона-
чальных основ истинного, оригинального ислама. Но идеология 
исламского экстремизма вовсе не является последовательным 
фундаментализмом. Напротив, исламские экстремистские идео-
логи реформируют идеи в духе экстремизма, т.е. интерпретиру-
ют оригинальный ислам, фактически выдавая за него ту версию 
идеологии, которая выражает их экстремистские взгляды. В этом 
и опасность исламского фундаментализма для молодёжи, не име-
ющей чётких осознанных представлений о классическом исламе. 

На наш взгляд, подход М.Я. Яхьяева [126], который рассма-
тривает экстремизм как специфическую деструктивную форму 
социального радикализма, является оптимальным в разграниче-
нии этих смежных терминов. По его мнению, это тип социаль-
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ной практики или деятельности, основанный на крайних, пре-
дельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных 
действиях, направленных на коренное изменение существующей 
социально-политической системы или ситуации» [132, с. 11]. Он 
же выделяет главное отличие экстремизма от противоположной 
конструктивной формы радикализма – революционной деятель-
ности: деструктивная, разрушительная направленность на корен-
ное, реакционное насильственное изменение существующей со-
циально-политической системы.

Здесь стоит отметить, что современные возможности воздей-
ствия через Интернет сегодня активно используются силами, за-
интересованными в дестабилизации религиозной и политической 
обстановки в стране. Мало того, на сегодняшний момент разрабо-
таны технологии создания в социальных сетях молодежных экс-
тремистских сообществ с использованием религиозного фактора 
(Патеев Р.Ф., Сакаев В.Т. и др. [133]).

Казахстанские религиоведы, социологи, политологи, право-
веды и другие специалисты тоже не остаются в стороне от анали-
за проблем радикализации молодёжи на фоне развития исламкого 
радикализма: Сатершинов Б.М., Шаукенова З.К., Жандосова Ш. 
[134]; Сатершинов Б. [135]; Жусипбек Г. [136]; Иманбаев М. [137];  
Бишманов К.М. [138] и др.

Ведущие казахстанские политологи бьют тревогу, что ради-
кализировавшиеся криминальные элементы продолжают совер-
шать общеуголовные преступления, но уже прикрываясь религи-
озными мотивами.

Анализируются случаи местных группировок, даётся харак-
теристика политико-психологической подоплёке идеологии ра-
дикалистских течений в Казахстане. В частности, анализируется 
практика террористической группировки «Джунд аль-Халифат», 
занимавшейся банальными грабежами и разбоями, чтобы финан-
сировать свою экстремистскую деятельность (Карин Е. [139]). 
Также представители политологии и социологии на примерах до-
казывают, что процессам модернизации казахстанского общества 
активно противодействуют радикальные исламистские течения. 
Отрицая все новое, радикалисты готовы ради создания Всемирно-
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го халифата использовать экстремизм и терроризм, нарушая по-
кой граждан и политическую стабильность государства (Карин Е. 
[140]).

Социолог С. Бейсембаев отмечает, что переплетение крими-
нала с радикальной идеологией является характерным для Казах-
стана фактором, требующим длительного изучения и всесторон-
него анализа. По его мнению, при анализе данной проблематики 
следует учитывать также другой аспект, связанный с молодежной 
криминальной субкультурой, – это сращивание криминала с джи-
хадистской идеологией [141]. 

Если анализировать зарубежную литературу по данной про-
блеме, то мы убеждаемся, что проблема радикализма тесно пе-
реплетается с проблемой необузданной молодёжи, обладающей 
стихийными ценностями и установками.

На симпозиуме «Подходы к религиозному насилию, ради-
кализму и дерадикализации: перспективы США и Индонезии» 
(2016) профессор Марк Смит и его коллеги, рассматривая рели-
гиозное насилие, радикализм и экстремизм в США и Индонезии с 
различных точек зрения, включая глобализацию, политику, сред-
ства массовой информации и культуру, обсудили методы деради-
кализации и искоренения этих проблем. По мнению зарубежных 
специалистов, согласно теории религиозного насилия, именно 
молодежь является жертвой подобных организаций, и в то же 
время именно она пополняет ряды самоотверженных адептов де-
структивных сект в силу своей подверженности влияниям и пси-
хологическому программированию [142]. 

Турецкий исследователь в области религиоведения Топа-
лоғлу Бекир предпринял попытку на основе исламской теоло-
гии проанализировать возможности радикальных группировок 
в области идеологического просвещения молодёжи и ошибки в 
трактовке принципов Сунны у заблудших исламских течений, 
этот материал в качестве учебного пособия был переведён казах-
станскими учеными-религиоведами и используется в обучении 
теологов [143].

Предпринята попытка описать религиозный радикализм сре-
ди молодых людей – студентов естественных наук в статье Юсар 



82 Основные направления парадигмы радикализма. ...

Мулджаджи [144]. Автор доказывает, что во многих случаях мо-
лодежь была главной мишенью агентства религиозного радика-
лизма. 

Отображение молодежного радикализма и социально-рели-
гиозной нетерпимости в социальных сетях исследуется авторами 
из Индонезии (Burhanuddin А., Yani A. Ahmad, Hans А., Hidayat A. 
Rahmat, Pudail М. [145]). 

Реакцию европейской молодёжи на исламский радикализм 
и исламофобию изучают Jason P. [146] и Kadri [147]. Роль мо-
лодежи в войне Запада с исламом рассматривал Feffer J. [148]; 
исламофобию и политику молодой британской мусульманской 
этнорелигиозной идентичности – Abbas Т. [149]; исламскую ра-
дикализацию в Северной и Западной Африке и роль молодёжи 
как движущей силы данного процесса – Hinds R. [150]; внутрен-
ние истории террористического халифата, в том числе проблему 
вовлечения молодежи в ИГИЛ – Speckhard A., Yayla A [151]. Все 
эти работы показывают интерес зарубежных исследователей к 
проблемам религиозного радикализма в целом, озабоченность 
молодёжными установками по отношению к мусульманскому ра-
дикализму и экстремизму, а также новые веяния в исследовании 
этнорелигиозных феноменов.

Обобщив все вышеупомянутые исследования по проблеме 
радикализации, мы выделяем основные условия появления ради-
калистских настроений в молодежной среде:

1) маргинальная среда: она постоянно подпитывается нео-
пределенностью положения молодого человека и его неустано-
вившимися взглядами на происходящее;

2) системы и ситуации, для которых характерны отсутствие 
действующих нормативов, установок, ориентирующих на зако-
нопослушность, консенсус с государственными институтами (на-
пример, высокий уровень коррупции, безработица и т.п.);

3) преобладание обществ и групп, в которых проявляется 
низкий уровень самоуважения или же условия способствуют иг-
норированию прав личности (тогда страны СНГ – благодатная 
почва для радикализации молодёжи);
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4) данный феномен характерен для общностей с «разорван-
ной» культурой, т.е. деформированной, не являющей собой це-
лостности.

В нашей стране ведутся (хотя и не систематически) работы 
по профилактике и противодействию проявлениям радикализма 
и экстремизма, Министерством по делам религий и гражданского 
общества предпринимаются меры по организации качественной 
деятельности в данной области. Неправительственные организа-
ции ищут новые пути предотвращения радикализации молодежи, 
на фоне возросшего использования интернета в условиях пан-
демии COVID-19 к этой деятельности подключились и силовые 
структуры.

Существует пакет документов, регламентирующих деятель-
ность религиозных организаций, устанавливающих нормы госу-
дарственно-конфессиональных отношений (Байдаров Е.У., Буро-
ва Е.Е., Косиченко А.Г. [152]). 

Ведутся исследования, направленные на анализ динамики 
радикализма в стране. Так Ассоциация социологов и политологов 
Казахстана (АСиП) в ходе социологического исследования выя-
вила высокий уровень конфликтогенного потенциала на этниче-
ской и религиозной почве среди молодёжи. Результаты исследо-
вания были представлены на заседании аналитической группы 
«КИПР» (г. Алматы). Исследование было презентовано д.ф.н., 
председателем правления АСиП – Б. Бектургановой и к.п.н., ру-
ководителем представительства Казахстанского института стра-
тегических исследований при Президенте РК (КИСИ) в Алматы 
М. Нургалиевой [153].

В 2017 году Министерством по делам религий и гражданско-
го общества в рамках реализации государственной программы 
по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 
была организована республиканская научно-практическая кон-
ференция по вопросам духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи и формирования иммунитета к радикальной религиозной 
идеологии. В конференции приняли участие вице-министр по 
делам религий и гражданского общества Берик Арын, замести-
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тель председателя Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при президенте РК Е. Тара-
сенко и другие общественные деятели.

На территории стран азиатского региона Центральной Азии 
также ведётся огромная работа по профилактике религиозного 
радикализма и экстремизма. В г. Бишкек (Кыргызстан) 12 ноября 
2019 года Французским институтом исследований Центральной 
Азии (IFEAC) и Исследовательским институтом «Диалог ци-
вилизаций» (DOC RI) был проведён Международный круглый 
стол «Религиозный радикализм в Центральной Азии». На этом 
мероприятии специалисты в области религиоведения и ведущие 
эксперты региона по экстремизму проанализировали эволюцию 
радикальных движений, текущую динамику религиозного экс-
тремизма и проблемы де-радикализации [154].

Существует достаточное количество работ, анализирующих 
влияние религиозного фактора на социально-политическую, со-
циально-экономическую и религиозную ситуации в России и 
странах Среднеазиатского региона (Акаев В.Х. [155]; Гусейнов В.  
[156]; Рахматова З.Д. [14]; Элебаева А.Б. [157]; Муртазин М. 
[158] и др.). 

Опыт данных исследований и анализ достаточного количества 
российских и казахстанских работ в области профилактики религи-
озного радикализма и экстремизма за последнее десятилетие (Сто-
ляренко Е.В. [159]; Кузьмин А.В. [160]; Грашевская О.В. [161];  
Мухаметзянов И.Ш., Холоднов В.Г., Нуриахметова Ф.М. [162]; Сав-
ченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. [163]; Салин П.Б. [164];  
Егоров Е.Н. [165]; Байтенова Н.Ж. [166]; Жандосова Ш.М. [167]; 
Байтенова Н.Ж., Шойбек Б.М., Досмагамбетова Д.Д. [168]; Қал-
мырзаев Б.А., Нақыпов Б. [169]; Төлен Ж.М., Бақытқызы А., Али-
шерова А.Б. [170] и др.) позволили нам оценить перспективы от-
дельных методов, способы воздействия на молодёжь, специфику 
религиозного контента и особенности его восприятия, возможно-
сти и пути профилактики радикализации молодёжи.

Вместе с тем, проведённый анализ литературы позволил вы-
явить динамику снижения научно-исследовательской активности 
российских и казахстанских ученых по проблемам радикализ-
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ма на фоне 2009-2017 гг. Также мы отметили для себя неболь-
шой рост публикаций по проблемам экстремизма и терроризма 
в России и Казахстане на почве событий 2016 года (в Актобе и 
Алматы), отмечается интерес к проблеме анализа контента Ин-
тернет-сайтов. Но при этом огромное количество публикаций на 
страницах СМИ лишь констатируют проблему, высказывают опа-
сения по поводу развивающегося в исламском мире экстремизма 
и терроризма. Проблеме религиозного радикализма как идеологи-
ческой основе экстремистских и террористических группировок 
посвящено небольшое количество работ последних лет, которые 
зачастую смешивают понятия «радикализм» и «экстремизм» не 
только в плане дефиниций, но и в аспекте сущностно-содержа-
тельного наполнения феномена и его профилактики на индивиду-
ально-психологическом уровне.

Изучение Национального доклада «Молодежь Казахстана – 
2018» [171] дало возможность, используя данные социологиче-
ских исследований, официальной статистической информации 
государственных органов, национальных компаний, молодежных 
организаций объективно оценить ценностную и социально-пси-
хологическую устойчивость студенческой молодёжи и в то же 
время увидеть со стороны перспективы радикализации из-за по-
ложения молодежи в социальной и политической сферах, оценить 
проблемы занятости и предпринимательства, здоровья и досуга, 
религии, правонарушений и суицида. 

Глубокое рассмотрение принятой в 2018 году Государствен-
ной программы по противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы [172] да-
ло понять, что большинство мер в данной области не учитывают 
в полной мере факты тотальной прямой и косвенной пропаганды 
радикализма, экстремизма и терроризма; не достаточно учитыва-
ют факты психологической составляющей восприятия информа-
ции из СМИ и Интернета; недооценивают роль социальных сетей 
в создании индивидуально-манипулирующего контента призывов 
и лозунгов с религиозной символикой и обращениями, влияющи-
ми на подсознание читателя. Также не учитывается насколько 
искажение фактов и аргументов, распространение слухов, полу-
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правды или лжи в целях влияния на общественное мнение могут 
подействовать на мнения, эмоции, установки или поведение лю-
бых групп в интересах организатора. 

В Концепции Сотрудничества государств-участников СНГ в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма (от 26.08.2005) противодействие пропаганде терро-
ризма и экстремизма определено как одно из основных направ-
лений сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом 
(пункт 12 раздела III [173]).

Руководитель Антитеррористического центра государств-у-
частников СНГ, кандидат юридических наук, генерал-полковник 
полиции Новиков А.П. выделил теоретические и правовые осно-
вы контрпропаганды в области борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом. Им и группой его последователей обосновано, что кон-
трпропаганда, как противодействие пропаганде противника, его 
враждебному влиянию является важным звеном идеологической 
работы на фронте радикализма, т.к. радикализм есть не что иное как 
идеологическая основа экстремизма и терроризма (Смирнов А.А.  
[174]). В данной работе отмечается, что возрастание роли СМИ 
и Интернета в формировании сознания молодёжи активизирует 
деятельность пресс-служб, которым нередко приходится быть на 
«передовой информационной идеологической войны», отбивая 
атаки с различных сторон, включая информационные выбросы 
террористических и экстремистских организаций.

В сферах образования и государственной молодежной по-
литики необходимо усилить идеологическую составляющую. 
Так, введение в образовательные программы мероприятий, при-
званных воспитать у подрастающего поколения уважение к раз-
личным этносам и конфессиям, может стать основой создания 
толерантной молодёжной среды [175; 176]. Но этой работы не-
достаточно. Контрпропаганда, как противодействие пропаганде 
радикализма, должна стоять на прочной основе позитивной идео-
логии принятия и терпимости в этно-национальном, социальном, 
религиозном и других ракурсах.

При этом авторы из разных стран выделяют необходимость 
стратегической контрпропаганды – целостной информационной 
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политики как ответной линии на пропагандистскую активность 
противоборствующей стороны (Манойло А.В. [177, с. 76]; Кулл Н.  
[178]). Контрпропаганда должна стать составной частью воспи-
тательной работы и образовательной деятельности, направлен-
ной на просвещение обучающихся и популяризацию религиоз-
ных знаний в части традиционных религий.

В состав учебных дисциплин могут быть включены отдель-
ные темы, посвященные разъяснению сущности радикализма, 
уяснению форм ксенофобии и маргинальности, опасности терро-
ризма и экстремизма и т.п. Также в качестве одной из форм контр-
пропагандистской работы может стать проведение сотрудниками 
правоохранительных органов, Агентства по делам Религий или 
КНБ профилактических занятий с обучающимися по данной про-
блематике. 

Организации образования, и в первую очередь высшие учеб-
ные заведения, должны стать массовыми институтами достиже-
ния социального доверия, толерантности, способствующих про-
филактике радикализма, ксенофобии, экстремизма, терроризма; 
они должны обеспечить развитие грамотной гражданской пози-
ции молодых людей.

Также на регулярной основе необходимо проводить науч-
но-практические конференции и семинары по различным органи-
зационно-практическим вопросам профилактики радикализации 
молодёжи, в том числе предупреждению крайней степени рели-
гиозности как предпосылки экстремизма и терроризма. 

Требует системной проработки организация лекционной и 
пропагандистской работы среди молодежи по материалам, обли-
чающим не только сам терроризм и экстремизм, но и пособниче-
ство террористам на основе радикальных идеологий.

В социально-психологическом плане требует основательной 
разработки процедура индивидуальной и групповой работы с мо-
лодежью из так называемой группы риска. Ещё раз стоит подчер-
кнуть необходимость развития толерантности как основы «циви-
лизованного сознания». 

Формирование отрядов волонтеров по вопросам предупреж-
дения и пресечения экстремистских акций в студенческой и мо - 
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лодежной среде является важным аспектом деятельности педа-
гогов, кураторов студенческих групп, руководителей производ-
ственной практики.

Не должны остаться в стороне и подготовка специалистов в 
сфере противодействия идеологии радикализма, экстремизма и 
терроризма; повышение квалификации участников антитеррори-
стической пропагандистской деятельности, а также разработка и 
введение в высших учебных заведениях факультативных курсов 
по обучению навыкам психологического и физического поведе-
ния в экстремальных ситуациях.

Т.е. необходима система информационных, идеологических, 
правовых, организационных, психологических и иных мер, бло-
кирующих негативное информационно-психологическое воздей-
ствие радикальных экстремистских организаций на личность и 
общество.

Вместе с тем, если говорить о молодёжи, то, в первую оче-
редь, необходимо создание условий для воспитания успешной, 
эффективной, толерантной, патриотичной, социально ответствен-
ной личности. С этой целью должны быть разработаны програм-
мы адаптации и повышения жизненных шансов подрастающих 
поколений, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

На развитие конструктивной социальной активности должны 
быть направлены социально-психологические тренинги и прак-
тикумы по месту обучения. Одним из важнейших вопросов долж-
но стать формирование позитивных молодёжных субкультур, 
общественных объединений, движений, групп. А для этого не-
обходима организация культурного досуга, создание условий для 
реализации творческого и спортивного потенциала молодёжи.

Культурный рост молодежи станет костяком ценностных уста-
новок, препятствующих подверженности деструктивным влияни-
ям. Всё же возможности специалистов ограничены из-за субъек-
тивно-личностной характеристики радикалистических взглядов 
индивидов и отсутствия возможности проникновения в сознание 
молодёжи. При нынешнем положении дел блокирование соци-
альных сетей подозрительных сайтов, пропагандирующих ксено-
фобию, радикальные взгляды и установки на экстремистскую и 
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террористическую деятельность, является пока единственно воз-
можным способом контроля мировоззрения, да и то не столь оп-
тимальным, т.к. любое ограничение вызывает бурный интерес (это 
мы знает из детской психологии).

Здесь единственно эффективным инструментом диагностики 
подверженности молодёжи деструктивным идеям и взглядам, по 
нашему мнению, являются полиграфологические исследования 
(с использованием полиграфа), столь популярные за рубежом, но 
используемые в РК лишь силовыми структурами. 

Описание американского и европейского опыта в раскрытии 
преступлений, в том числе, связанных с экстремистской деятель-
ностью, мы нашли в статьях последнего десятилетия (Prado R., 
Grajales C., Nelson R. [179]; [180]; Elaad E. [181] и др.). В этих ста-
тьях раскрываются возможности использования данного инстру-
мента в судебных разбирательствах, проблемы и перспективы ис-
пользования полиграфа в выявлении преступных группировок, в 
подборе кадров, не имеющих преступного прошлого, а также раз-
личия в готовности виновных и информированных невиновных 
испытуемых сотрудничать в тесте на виновные действия.

В России и Казахстане с недавних пор отмечается внедрение 
криминалистических исследований с применением полиграфа в 
правоприменительную практику (Гаврилова Т.В. [182]; Иванов 
Р.С. [183]; Яцык Г.Г. [184]; Домнин С. [185]; Сагынбекова Г. [186]; 
Гинзбург А. [187]; Алесковский С. [188] и др.). В частности, про-
водится скрининговое исследование с помощью полиграфа, ко-
торое способно выявлять у исследуемых лиц скрываемые в про-
шлом действия экстремистского характера. 

Российский опыт показывает, что возможно выявление: дей-
ствий, скрываемых респондентом (в его прошлом) с целью насиль-
ственного изменения основ конституционного строя и нарушения 
целостности государства; мотивов и оправданий терроризма и экс-
тремистской деятельности; мнений и действий, связанных с под-
держкой или возбуждением социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропагандистского потенциала респон-
дента и наличия идей исключительности, превосходства либо не-
полноценности.
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Но данные работы проводятся в целях криминалистической 
профилактики правонарушений, в том числе экстремистского ха-
рактера. К сожалению, пока ни в одной стране полиграф не исполь-
зуется для выявления радикально-религиозных взглядов в целях 
ранней профилактики радикализма/экстремизма и предупрежде-
ния возникновения подобных тенденций в студенческой среде. 

Исследование с применением полиграфа – это безвредный 
для жизни и здоровья человека диагностический процесс, в ходе 
которого осуществляются анализ и оценка динамики психофи-
зиологических реакций респондента в ответ на предъявляемые 
вопросы.

На наш взгляд, Лаборатория психофизиологических исследо-
ваний при Факультете философии и политологии КазНУ имени 
аль-Фараби при условии изучения зарубежного опыта примене-
ния полиграфа в подобных вопросах, а также потенциал специ-
алистов-полиграфологов из среды ППС университета станут 
надёжной основой деятельности по диагностике и раннему вы-
явлению радикальных установок, идей и мнений в студенческой 
среде. Это может стать огромным противодействующим ядром 
в деле профилактики молодёжного радикализма и экстремизма, 
дальнейшего пресечения терроризма методами психофизиологи-
ческого исследования на основе полиграфа. 

Кроме этого, также необходимы государственная поддержка 
системы воспитания молодежи на традиционных для Казахстана 
духовных, нравственных и патриотических ценностях; проведе-
ние социологических и психологических исследований в образо-
вательных учреждениях, направленных на изучение социальной 
обстановки и мониторинга деструктивных форм поведения мо-
лодежи (девиантного, оппозиционного, зависимого и т.п.); повы-
шение престижа религиозного образования в РК и контроль за 
гражданами, обучающимися в иностранных религиозных образо-
вательных организациях. Помимо этого, исследователи-практики 
в данной области выделяют технологии предупреждения радика-
лизма и экстремизма, пути предотвращения радикализации моло-
дёжи в государственном масштабе (Кудрин В.С. [189]; Назаров В.Л.  
[190]; [191]; [52] и др.).



РАЗДЕЛ 2

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИГРАФА

2.1. Теоретический обзор международного опыта 
       по применению метода «ПФИ» 
       (психофизиологическое исследование) 
       на основе полиграфа

На сегодняшний день метод психофизиологических исследо-
ваний (далее – ПФИ) с применением полиграфа является опти-
мальным и достаточно эффективным инструментом психологи-
ческой науки, основанным на выявлении взаимосвязи функций 
организма и психики человека. Метод ПФИ представляет собой 
проводимую по специальным методикам беседу с фиксацией 
психофизиологических реакций обследуемого на задаваемые во-
просы.

Функция полиграфа при использовании метода ПФИ состо-
ит в регистрации параллельно протекающих физиологических 
процессов: дыхания, кровяного давления, биотоков мозга и серд-
ца, кожно-гальванического сопротивления, частоты пульса и др. 
При этом изменение величин параметров наступает при наличии 
определенных стимулов (раздражителей). Таким стимулом, по 
мнению сторонников использования полиграфа, выступает зна-
чимая для проверяемого информация [192, 193]. На нее и будет 
выработана соответствующая физиологическая реакция. На этой 
гипотезе основывается метод «детекции лжи»: во внимание при-
нимается изменение реакции, это изменение воспринимается как 
ложь или утаивание той или иной информации обследуемым. 

Вместе с тем полиграф не способен выявить как ложь, так 
и правду, т.к. ложь – это феномен человеческого общения и со-
знательное искажение истины. Зачастую после нескольких таких 
искажений человек вырабатывает привычку делать это постоянно 
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и сознательно, при этом иногда он сам верит в эту ложь, т.к. не-
достоверность информации может способствовать этому. Вывод 
об искренности или неискренности испытуемого делает полигра-
фолог, он сравнивает показатели физиологических реакций испы-
туемого, полученные с помощью полиграфа в ходе специально 
организованного опроса. Здесь могут срабатывать различные 
субъективные факторы.

Итак, полиграф не является «детектором лжи», а представля-
ет собой прибор, предназначенный для исследования субъектив-
ной значимости предъявляемых стимулов.

Участвуя в исследовании с применением полиграфа, человек 
осуществляет определенную деятельность, которая заключается 
в выполнении инструкций полиграфолога. Испытуемый непод-
вижно сидит в кресле, смотрит прямо перед собой, не закрывает 
глаза, слушает вопросы, отвечает на них односложными ответа-
ми («да» или «нет»). Зачастую испытуемый понимает смысловое 
содержание вопросов программы тестирования, присваивает зна-
чимость тому или иному стимулу и физиологически реагирует на 
них [194].

Для корректного применения метода необходимо, чтобы у 
испытуемого (по ходу всего процесса тестирования на полигра-
фе) устойчиво проявлялся психофизиологический феномен: яв-
ление, когда физиологические реакции на значимый стимул были 
бы более выражены, чем реакции на нейтральные (незначимые) 
стимулы. В этом случае он эффективно выполняет текущую дея-
тельность – проходит тестирование на полиграфе.

Психофизиологический феномен заключается в том, что 
внешний стимул (вопрос, слово, предмет, фотография и т. п.), не-
сущий человеку значимую в конкретной ситуации информацию о 
событии, запечатленном в его памяти, устойчиво вызывает физи-
ологическую реакцию, превышающую реакции на родственные 
(однородные) стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но не 
связанные с упомянутым событием и не несущие человеку ситу-
ационно значимой информации [195].

Если на начальных стадиях проведения психофизиологиче-
ского исследования с применением полиграфа специалист будет 
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контролировать воздействие всех (вероятно имеющихся) нега-
тивных факторов на возможность проявления у исследуемого 
лица психофизиологического феномена, то он сможет судить о 
пригодности текущего психофизиологического состояния испы-
туемого к применению метода ПФИ.

Основным методическим принципом, на котором базируют-
ся психофизиологические способы выявления скрываемой чело-
веком информации, является взаимосвязь скрытых процессов, 
протекающих в психике человека с быстротекущими изменени-
ями некоторых физиологических процессов. Их показатели реги-
стрируются при помощи вспомогательных технических средств, 
а испытуемый находится в ситуации специально организованно-
го наблюдения за ним. 

Как мы уже отмечали выше, маркерами изменений в протека-
нии пси хических процессов в организме обследуемого при про-
ведении ПФИ являются физиологические показатели активности 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем, электрической актив-
ности кожи и т. д., переводимые с помощью полиграфа в элек-
трические сигналы. Эти сигналы в дальнейшем преобразуются 
в фи зические величины, отображаемые в виде графи ков. При из-
учении графиков (с целью выявления возможно скрываемой 
человеком информации) учитывают изменения ритма, объема, 
амплитуды и т.д., кривых, отражающих дыхательную, сердеч-
но-сосудистую и прочую деятельность организма.

Регистрaция физиoлoгическoй aктивнoсти в хoде прoведения 
психoфизиoлoгическoгo исследoвaния мoжет oсуществляться 
рaзличными спoсoбaми (aнaлизaтoр речи, oккулoгрaфия и др.). 
Нo нa прaктике нaибoлее рaспрoстрaнённым oкaзaлся пoдхoд с 
применением психoфизиoлoгическoгo прибoрa, пoлучившегo 
прoфессиoнaльнoе нaзвaние «пoлигрaф», а в быту чaще нaзы-
вaемoгo «детектoрoм лжи».

Если обратиться к истории, то можно сказать, что исследо-
вания, проводившиеся в Западной Европе в начале XX века (при 
этом это были преимущественно лабораторные опыты), ознаме-
новали начало научного периода в истории изучения возможно-
стей психофизиологии в разоблачении лжи. Впервые o прoтoтипе 
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дaннoгo устрoйствa упoмянул в свoей рaбoте бритaнский писa-
тель Дaниэль Дефo, в частности, он упoмянул, чтo неoбхoдимые 
медицинские знaния, в плaне измерения пульсa пoдoзрительнoгo 
челoвекa нa кoнкретные вoпрoсы, смoгли бы неплoхo пoмoчь в 
рaбoте прaвooхрaнительным oргaнaм для рaскрытия кaких-либo 
преступлений. Д. Дефo писaл, чтo «у вoрa существует дрoжь 
(тремoр) в крoви, кoтoрaя, если ею зaняться, рaзoблaчит егo». 
«Эффективный прoект непoсредственнoгo предупреждения 
уличных oгрaблений и пресечения всяких иных беспoрядкoв пo 
нoчaм» был oпубликoвaн в 1730 гoду [196].

Еще в середине XIX векa фрaнцузский ученый Дюшен де 
Булoнь изучaл эмoции, стимулируя электрическим рaзрядoм ли-
цевые мышцы челoвекa и нaблюдaя зa их сoкрaщениями. 

Тoлчкoм для рaзвития инструментaльнoй диaгнoстики детекции 
лжи пoслужилa рaбoтa итaльянскoгo физиoлoгa A.Мoссo. В свoих 
исследoвaниях oн пoкaзaл, чтo в зaвисимoсти oт величины эмo-
циoнaльнoгo нaпряжения меняется и ряд физиoлoгических пoкaзa-
телей. Им былo устaнoвленo, чтo дaвление крoви в сoсудaх челoвекa 
и чaстoтa пульсa меняются oт изменения эмoциoнaльнoгo сoстoяния 
испытуемoгo. В дaльнейшем мaтериaлы этих экспериментoв были 
oпубликoвaны в егo мoнoгрaфии «Стрaх». Мoссo изoбрел нескoлькo 
видoв плетизмoгрaфa (от греч. plethysmos (нaпoлнение, увеличение) 
+ греч. grapho (писaть, изoбрaжaть)) – прибoрa для регистрaции из-
менений oбъемa кoнечнoстей при рaзнoм крoвенaпoлнении.

В 1879 гoду фрaнцузский специaлист пo электрoтерaпии дoк-
тoр Мaри Гaбриэль Рoмэн Вигуру рaскрыл фенoмен, известный в 
нaстoящее время кaк кoжнo-гaльвaнический рефлекс – непрoиз-
вoльнoе (рефлективнoе) изменение электрическoгo сoпрoтив-
ления кoжи в связи с вoздействием рaзличных рaздрaжителей 
(стимулoв) или психическими переживaниями. Позже данный 
феномен назвали кожно-гальваническим рефлексом. В 1879 гoду 
дoктoр Вигуру oписaл свoе эмпирическoе исследoвaние электри-
ческих изменений в челoвеческoй кoже в стaтье «Sur le role de la 
resistance electrique des tissues dans l’electrodiagnostic».

В кoнце XIX векa итaльянский врaч-психиaтр и криминaлист 
Чезaре Лoмбрoзo впервые нaчaл испoльзoвaть физиoлoгические 
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пaрaметры для выявления лжи. В дaльнейшем мaтериaлы этих 
экспериментoв были oпубликoвaны в егo мoнoгрaфии «Стрaх». В 
1895 гoду итaльянский врaч-психиaтр Л. Лoмбрoзo испoльзoвaл 
первый прибoр для детекции лжи – гидрoсфигмoметр, кoтoрый 
регистрировал у обследуемого человека изменения давления кро-
ви и частоты пульса, после того, как ему ставились вопросы, ре-
левантные к совершенному преступлению [197]. 

Чезaре Лoмбрoзo oпубликoвaл книгу «Преступный челoвек», 
где впервые излoжил пoлoжительные результaты испoльзoвa-
ния прибoрa гидрoсфигмoгрaфa в рaбoте сыскнoй пoлиции. 
Прибoр регистрирoвaл изменения oбъемa лaдoни, oпущеннoй 
в емкoсть с вoдoй, связaнные с изменениями aртериaльнoгo 
дaвления челoвекa при дoпрoсе преступникoв. В книге oписaн 
случaй, кoгдa при пoмoщи гидрoсфигмoгрaфa вo время прoверки 
пoдoзревaемoгo не былo oбнaруженo зaметных изменений в aрте-
риaльнoм дaвлении при вoпрoсaх oб oгрaблении, нo былo oтме-
ченo пaдение дaвления нa 14 mmHg, кoгдa речь зaшлa o хищении 
пaспoртoв [198]. 

Через семь лет в 1902 гoду с пoмoщью инструментaльных 
метoдик удaлoсь впервые нa суде дoкaзaть непричaстнoсть oб-
виняемoгo в сoвершении преступления. Нaчaлo двaдцaтoгo 
стoлетия oзнaменoвaлoсь всестoрoнним изучением применения 
метoдoв инструментaльнoй диaгнoстики в рaскрытии преступле-
ний. Учaствуя в рaсследoвaнии изнaсилoвaния и убийствa девoч-
ки, Ч. Лoмбрoзo внoвь дoкaзaл с испoльзoвaнием плетизмoгрaфa, 
чтo пoдoзревaемый пo этoму делу, нектo Тoсетти, невинoвен в 
преступлении. Именнo при пoмoщи инструментaльных метoдик 
Ч. Лoмбрoзo oбнaружил незнaчительные изменения в пульсе, 
кoгдa Тoсетти делaл в уме мaтемaтические вычисления, oднaкo, 
кoгдa ему предъявлялись изoбрaжения изрaненных детей, реги-
стрируемaя зaпись пульсa не пoкaзaлa никaких внезaпных изме-
нений, в тoм числе и нa фoтoгрaфию убитoй девoчки.

Этoт случaй пoкaзaтелен тем, чтo явился, нaскoлькo из-
вестнo, первым применением в суде инструментaльнoгo психo-
физиoлoгическoгo метoдa устaнoвления истины в oтнoшении 
пoдoзревaемoгo лицa, зaвершившимся oпрaвдaтельным исхoдoм. 
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Невинoвнoсть пoдoзревaемoгo в дaльнейшем былa пoдтвержденa 
другими дoкaзaтельствaми при судебнoм рaзбирaтельстве. Тем 
сaмым былo дoкaзaнo, чтo кoнтрoль физиoлoгических реaкций 
челoвекa мoжет вести не тoлькo к выявлению скрывaемoй им ин-
фoрмaции, нo и, чтo не менее вaжнo, спoсoбствoвaть устaнoвле-
нию невинoвнoсти пoдoзревaемoгo.

В числе первопроходцев, проводивших эксперименты в обла-
сти выявления скрываемой информации, были М. Вертгеймер и  
Ю. Клейн. Они в 1904 г. провели исследование с применением класси-
ческого ассоциативного эксперимента в целях выявления скрываемой 
человеком информации, по его результатам опубликована одноимен-
ная статья «Психологическая диагностика состава преступления». 

Профессор психологии Гарвардского университета США Гу-
го Мюнстерберг в своей книге «О свидетельских показаниях», 
написанной в 1908 году, обращает внимание на влияние «эмоци-
ональных изменений на давление крови, дыхание, кожно-гальва-
нический рефлекс…», далее он указывает на возможность ис-
пользования таких реакций в детекции лжи [199]. 

Важную роль в области исследования кожно-гальваниче-
ского рефлекса сыграл известный американский психопатолог и 
психиатр начала ХХ века доктор Борис Сидис. В 1908 году он 
провел исследование гальванических отклонений вследствие 
психофизиологических явлений. Уже позднее в 1914 г. итальян-
ский исследователь Витторио Бенусси использо вал анализ дина-
мики процесса дыхания, а именно учет изменений его частоты 
и глубины, при проведении допросов подозреваемых в соверше-
нии преступлений. В качестве информативных показателей им 
использовались частота и амплитуда дыхания, регистрируемые с 
помощью пневмографа. Бенусси определял ложь и правдивость, 
используя соотношение продолжительности вдоха и выдоха.

Возникновение электрических потенциалов кожи впервые в 
мире исследовал русский физиолог Иван Тарханов – ученик И.М. 
Сеченова. В мировой практике исследования физиологических 
процессов этот метод носит название феномена Тарханова и за-
ключается в усилении гальванических явлений в коже человека 
при различных формах психической деятельности.
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Таким образом, появилась потребность в создании такого ап-
парата, способного регистрировать происходящие изменения фи-
зиологических процессов, связанных с вoзникнoвением эмoций, 
особенно тех, которые возникают в конкретных ситуациях, когда 
человек обманывает и лжет.

В 1914 гoду итaльянец Бенусси испoльзoвaл прибoр для ре-
гистрaции дыхaния при прoведении дoпрoсoв пoдoзревaемых. В 
кaчестве инфoрмaтивных пoкaзaтелей испoльзoвaлись чaстoтa и 
глубинa дыхaния, регистрируемые с пoмoщью прибoрa «пневмo-
грaфa». Пoзже с пoмoщью этoгo прибoрa стaли oпределять 
прoдoлжительнoсть вдoхa и выдoхa, зaдержку дыхaния нa вдoхе 
и выдoхе.

Пoстепеннo опыт изучения прирoды лжи стaли применять 
в прoфессиoнaльнoй деятельнoсти прaвooхрaнительные oргaны. 
Впервые в следственнoй прaктике прoверкa нa пoлигрaфе былa 
прoведенa в oктябре в 1992 гoдa при рaскрытии oсoбo дерзкoгo 
убийствa [200].

Но всё-таки прообраз современного профессионального по-
лиграфа был сконструирован впервые лишь в 1921 г. сотрудником 
полиции США Джоном Ларсоном. Этот прибор одновременно ре-
гистрировал изменения динамики относительного артериального 
давления, пульса и дыхания. Несмoтря нa свoю прoгрессивнoсть, 
oн был еще дaлек oт сoвременных пoлигрaфoв. Будучи студентoм 
медицинскoгo фaкультетa, oн в тo же время служил в пoлиции 
гoрoдa Беркли (штaт Кaлифoрния), и пoэтoму имел вoзмoжнoсть 
убедиться в эффективнoсти свoегo прибoрa нa прaктике, при 
прoвеке лиц, пoдoзревaвшихся в сoвершении преступлений. 

Наряду с полиграфом Ларсон использовал тест (научную 
процедуру), разработанный в 1915 году доктором Уильямом 
Марстоном в Гарвардской психологической лаборатории. Метод 
интервьюирования Дж. Ларсона известен под названием реле-
вантная/иррелевантная процедура, и заключается он в задавании 
вопросов, относящихся и не относящихся к расследуемому пре-
ступлению.

Вместе с тем, лишь в 1933 г. ученик Д. Ларсона – Лэнард Килэр  
наладил се рийный выпуск приборов, специально предназна чен-
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ных для целей «детекции лжи». Введение кaнaлa регистрaции 
кoж нoгo сoпрoтивления в 1926 гoду Л. Килерoм знaчительнo 
пo высилo тoчнoсть прoгнoзa при прoведении пoлигрaфных oб-
следoвaний.

Уже к началу 2-ой Мировой войны полиция США широко 
ис пользовала возможности полиграфных проверок при расследо-
вании преступлений. В 1948 году Килэр основал в городе Чикаго 
Полиграфологический институт – первое в мире учебное заведе-
ние по подготовке полиграфологов.

В Рoссии выявление скрывaемoй инфoрмaции при рaс-
следoвaнии преступлений в 20-е гoды прoшлoгo стoлетия было 
прoведено психoлoгoм Aлексaндрoм Лурия. В лaбoрaтoрии при 
Мoскoвскoй губернскoй прoкурaтуре, сoздaннoй в 1927 гoду, он 
прoвел ряд экспериментoв с учaстием лиц, пoдoзревaвшихся в 
сoвершении тяжких преступлений. 

Решaющий вклaд в стaнoвление психoфизиoлoгическoгo 
метoдa детекции лжи внес aмерикaнский криминaлист Л. Килер, 
пoмoщник и ученик Дж. Лaрсoна. В 1933 гoду oн скoнструирoвaл 
первый пoлигрaф, специaльнo преднaзнaченный для выявления 
у челoвекa скрывaемoй им инфoрмaции. К 1935 гoду рaзрaбoтaл 
метoдику испытaний нa пoлигрaфе, в 1938 гoду oснoвaл специa-
лизирoвaнную фирму пo серийнoму выпуску пoлигрaфoв и шкoлу 
пo пoдгoтoвке пoлигрaфoлoгoв [201].

Пo дaннoй теме в числе пoследних рaбoт, связaнных с изучени-
ем прирoды эмoций, эмoциoнaльнoй сферы, – Дэвид Дестенo «Силa 
эмoций» (2021), Мессинжер Жoзеф «Кaк читaть людей: рaсшифрoвкa 
скрытoгo смыслa 1000 жестoв, пoз и мимики» (2021), Дэстенo Дэaвид 
«Силa эмoций» (2021), Лизa Фельдмaн Бaррет «Кaк рoждaются эмo-
ции» (2021), Пoл Экмaн «Психoлoгия эмoций» (2020). 

Тaким oбрaзoм, кaк бы челoвек не скрывaл свoю лoжь, эмo-
циoнaльнaя сферa, эмoциoнaльный фoн пoкaжут чувствa, нaме-
рения и егo прoшлые действия, тaк кaк нaши мысли есть прямoе 
oтрaжение физиoлoгическoй прирoды, чтo невoзмoжнo скрыть. 
Тaк кaк дaже мимические элементы во время работы на детек-
тoре лжи пoмoгaют пoкaзaть пo эмoциям кaртину прoисхoдящегo 
и прoизoшедшие действия. 
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Как видим, история говорит, что лидером и основателем про-
ведения психофизиологических исследований с использованием 
полиграфа являются США. При этом широкое распространение 
этот способ психофизиологического исследования получил не 
только для уголовного и судебного производства, но и в граждан-
ском обиходе. В связи с этим в США в 1988 году был принят за-
кон «О защите служащих от полиграфа». Этот закон очень четко 
и жестко определил порядок проведения подобных исследований 
во многих сферах жизнедеятельности [202, с. 55]. 

Канада занимает 2-ое место после США по количеству про-
верок, проводимых на полиграфе. В Канаде психофизиологиче-
ское исследование, проводимое при помощи полиграфа, активно 
используется в ходе расследования преступлений [203], однако в 
отличие от США данные результаты не используются в судах для 
доказательства вины подсудимого, за помощью к полиграфу об-
ращаются только в целях установления непосредственного факта 
совершения преступления либо сужения круга подозреваемых. 
При этом полиграф применяется не только в отношении обвиняе-
мого, но и в отношении потерпевшего, свидетелей, истцов.

Третьей в мире по числу исследований с использованием по-
лиграфа является Япония. В начале 30-х годов ХХ века в этой 
стране для детекции лжи использовался гальванометр, с помо-
щью которого регистрировалась электрическая проводимость ко-
жи. Полиграф в Японии начал применятся с 1956 года, при этом 
ведущая роль в его применении была отведена полиции [204]. 
Начиная с 1959 года в этой стране результаты проверок на по-
лиграфе принимаются в качестве доказательств в судах низшей 
инстанции, а начиная с 1970-х годов стали приниматься на усмо-
трение судей и Верховным Судом. 

Полиция Японии имеет расширенные права по сравнению с 
полициями других стран мира, в частности США. Она стала ак-
тивно использовать в практике полиграфных проверок тесты, не 
имеющие контрольных вопросов. Результаты тестирования стали 
применяться судами в качестве доказательств. Особые требования 
предъявляются к их профессиональной подготовке. В Великобри-
тании попытка внедрения и использования метода психофизио-
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логического исследования не увенчалась успехом. Применение 
полиграфа в Великобритании в период, когда руководила прави-
тельством Маргарет Тэтчер, вызвало большую волну протеста, 
и проект по его применению, в том числе в правоохранительной 
деятельности, не получил дальнейшего развития [205, с. 31]. 

В Германии исследования с применением полиграфа также 
не получили должного развития. Ещё в 1954 году один из судов 
данного государства принял судебное решение со ссылкой на 
Конституцию ФРГ, запрещающее применение полиграфа в хо-
де уголовного судопроизводства. Это было обосновано тем, что 
проверка на «детекторе лжи» унижает достоинство человека, его 
неприкосновенность [204]. Позднее, в 1981 году Конституцион-
ный суд ФРГ подтвердил запрет на использование полиграфа на 
территории всего государства.

Уголовно-процессуальное законодательство Австрии также 
содержит запрет на использование полиграфа при расследовании 
преступлений, даже если сам обвиняемый ходатайствует об этом 
[204]. Польша стала применять полиграф с 1964 г. Она была од-
ной из первых стран, находящихся под жестким контролем СССР, 
жандармерия которой закупила в США один полиграф и обучила 
работе на нем несколько человек. В Польше имеют место единич-
ные случаи признания судом результатов исследования с приме-
нением полиграфа в качестве доказательств по уголовному делу, 
но это скорее исключение из общего правила. На сегодняшний 
день в Польше полиграф применяется только в рамках оператив-
ной деятельности правоохранительных органов (например, при 
построении следственных версий, в качестве ориентирующей ин-
формации).

В Израиле полиграф стал использоваться с 1959 г. На базе 
американских школ было подготовлено более 60 специалистов. В 
Венгрии применение проверок на полиграфе для раскрытия пре-
ступлений началось в 1978 г. Применение полиграфа регулирует-
ся инструкцией МВД. Основные положения инструкции взяты из 
аналогичного документа США. В основе этого документа лежит 
добровольность обследуемого при проведении подобных прове-
рок. Отказ от прохождения проверок не преследуется по закону. 
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В Индии полиграф начал применяться с 1973 г. По законам 
Индии результаты полиграфных проверок могут быть использо-
ваны в суде в качестве доказательств только в случае, если про-
верка проводилась гражданским лицом, а не сотрудником поли-
ции или работником суда. В связи с тем, что в разработке законов 
и указаний по полиграфным проверкам принимала активное 
участие Американская полиграфная ассоциация, в Индии общие 
требования к проверкам на полиграфе в основном схожи с требо-
ваниями США.

В Китае полиграф появился в конце 1940 г., когда США пре-
доставили полиграф и его технологии для повышения эффектив-
ности военных действий. После поражения правительственных 
войск полиграф был перевезен на Тайвань. В самом Китае в связи 
с приверженностью социалистическому лагерю, возглавляемому 
СССР, развивалась тенденция игнорирования полиграфа.

Во Франции, Испании, Италии, Словении и ряде других ев-
ропейских государств психофизиологическое исследование, про-
веденное при помощи полиграфа, также не получило должного 
развития.

Развитие психофизиологических методов выявления скрыва-
емой информации в начале 20-х годов ХХ века вызвало скачок в 
экспериментальной психофизиологии. Широко известны экспери-
менты в области инструментальной «детекции лжи», проведенные 
А.Р. Лурией в 1927-1932 гг. в лаборатории экспериментальной пси-
хологии при Московской губернской прокуратуре [205]. 

К сожалению, в связи с возобладавшей в СССР со 2-й по-
ловины 1930-х годов политикой односто роннего изоляционизма 
работы по изучению пси хофизиологических методов разобла-
чения лжи бы ли свернуты. Исследования возобновились в 1975 
г. с созданием в структуре КГБ СССР профильного подразделе-
ния по проведению полиграфных проверок и обучению сотруд-
ников спецслужб СССР методам противодействия процедуре 
инструмен тальной «детекции лжи» [206]. Т.е. впервые полиграф 
стали применять на территории СССР с целью оценки сообщае-
мой человеком информации в органах государственной безопас-
ности в 1975 г. [206]. 
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В МВД России полиграф появился в 1993 г. [207]. В 1994 году 
был подписан приказ МВД России «Об утверждении инструкции 
о порядке использования полиграфа при опросе граждан, после 
чего эта методика стала применяться всё более активно. В Мини-
стерстве обороны России в 1998 г. [207], а в 2009 г. Следственным 
комитетом при прокуратуре Российской Федерации метод ПФИ 
был принят в арсенал средств по борьбе с преступностью. 

Как мы уже упоминали выше, первым из советских психоло-
гов сформулировал генеральный принцип психофизиологических 
методов детекции лжи А.Р. Лурия: «Единственная возможность 
изучить механику внутренних “скрытых” процессов сводится к 
тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-нибудь од-
новременно протекающим рядом доступных для непосредствен-
ного наблюдения процессов... в которых внутренние закономер-
ности и соотношения находили бы свое отражение» [208, с. 198]. 

Ведущими системами компьютерного полиграфа в разные пери-
оды являются: «Барьер», «Диагноз», «Диана», «Конкорд», «Крис», 
«ПИК», «Поларг», «РИФ», «Эпос», «Энергия», «Дельта-Оптима» и др.

В настоящее время имеет место тенденция увеличения прак-
тики применения опросов с использованием полиграфа в веду-
щих странах мира: США, Франции, Италии, Германии. Наряду 
с военной разведкой, полицией, министерством обороны, ФБР, 
ЦРУ, этот инструментальный метод активно применяется про-
мышленными компаниями, банками, торговыми фирмами. 

В Турции полиграф стал применяться при расследовании 
преступлений сравнительно недавно – с 1984 г. Сейчас Турция 
– одна из ведущих стран мира по количеству полиграфов, прихо-
дящихся на душу населения. Подготовка специалистов ведется в 
Америке. Правовая база в основном повторяет аналогичные до-
кументы, используемые в США.

По количеству подготовленных высококлассных специали-
стов-полиграфологов Япония занимает четвертое место в мире. 
На сегодня в этой стране проведение проверок на полиграфе 
имеет ограничения, связанные с особенностями состояния орга-
низма человека. В Японии запрещено подвергать проверкам на 
детекторе лжи: пожилых людей; наркоманов; несовершеннолет-
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них; больных, находящихся в тяжелом состоянии; людей тревож-
но-мнительных; психически больных; лиц в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В Израиле действует собственная школа первоначальной 
подготовки судебных психологов для работы на полиграфе. Раз-
решение полиции заниматься частной практикой привело к тому, 
что почти 30% полицейских – специалистов полиграфа имеют 
свою частную систему проверок. Несколько лет назад создан пер-
вый контактный полиграф. Ведутся работы по бесконтактному 
полиграфу и разработке соответствующей правовой базы к нему.

На современном этапе Американская ассоциация полиграфо-
логов (APA) считает, что научные данные подтверждают обосно-
ванность проверок на полиграфе, которые проводятся и интерпре-
тируются в соответствии с документированной и подтвержденной 
процедурой. Таким образом, такие экзамены имеют большую дока-
зательную ценность и полезны для различных целей, включая уго-
ловные расследования, управление правонарушителями и отбор 
кандидатов на должности, требующие общественного доверия. В 
то же время Академии наук большинства стран, в том числе США 
и Китая, несмотря на широкое использование полиграфа, указы-
вают, что одно и то же исследование, проводимое одновременно 
на двух или более полиграфах, даёт неодинаковый результат из-за 
индивидуальных технических средств каждого прибора, а также 
компетентности специалистов-полиграфологов. 

Как мы уже упомянули выше, психофизиологический ме-
тод с использованием полиграфа (ошибочно называется методом 
«детекции лжи») в системе Следственного комитета Российской 
Федерации стал использоваться с 2009 года. При этом в России 
упоминается несколько названий данного метода:

– опрос с использованием полиграфа (ОИП) – используется в 
основном в органах дознания, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность,

– психофизиологическое исследование (экспертиза) с ис-
пользованием полиграфа – используется в системе Следственно-
го Комитета Российской Федерации, специалистами различных 
учреждений, негосударственных организаций, 
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– криминалистическое исследование с использованием поли-
графа (КИПП) – используется в Институте криминалистики ФСБ 
России.

Очень интересны исследования с применением полиграфа 
российских исследователей: по диагностике скрываемой инфор-
мации на основе анализа когнитивных вызванных потенциалов 
мозга человека (Исайчев Е.С., Исайчев С.А., Насонов А.В., Чер-
норизов А.М. [209]); по изучению окуломоторного поведения 
человека в ситуации сокрытия значимой информации (Яцык Г.Г. 
[210]); по детекции скрытой мотивации (Захарова Л.Н., Парин С.Б.,  
Полевая С.А. [211]), по проблемам противодействия полиграфу 
(Варламов В.А., Варламов Г.В. [212]) и другие.

Также вызывают огромный интерес зарубежные исследова-
ния: по использованию полиграфа для обнаружения пассажиров, 
перевозящих незаконные предметы (Рунсин Ю, Си Цзя Ву, Одри 
Тингвэй Хуанг, Натан Голд, Хуасюн Хуанг, Гэньюэ Фу, Кан Ли 
[213]); по анализу когнитивных и эмоциональных аспектов диа-
гностических процедур на полиграфе (Эйтан Элаад [214]); по из-
влечению важной информации из частичных знаний членов груп-
пы с помощью теста поиска скрытой информации (Эйтан Элаад 
[215]); по анализу влияния предварительных ожиданий на оценку 
полиграфа (Авиталь Гинтон [216]); на выявление моделирован-
ного полиграфическим методом поведения при расследовании 
подозрения в изнасиловании ребенка (Алин Лес, Адриан Вайда 
[217]) и другие.

На наш взгляд, особо актуально медико-психологическое 
исследование по выявлению влияния нарушений вегетативной 
нервной системы на искажение информации, полученной на по-
лиграфе (Глен Кук, Чарльз Мичоу [218]). Авторы утверждают, 
что полиграф и другие новейшие технологии используются при 
допросе и проверке сотрудников, однако, экзаменаторы и врачи 
должны знать, что результаты могут быть неточными у субъектов 
с вегетативными расстройствами и могут быть искажены прие-
мом нескольких лекарств. 

Также интересны и зарубежные обзорные работы в данной 
области. Так в статье, раскрывающей использование полиграфа 
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для обнаружения обмана (Эуут Х. Мейер, Бруно Вершуере [219]), 
утверждается, что за последнее десятилетие в Европе наблюда-
ется заметный рост использования полиграфа для обнаружения 
обмана, говорится, что в настоящее время Бельгия и Финляндия 
регулярно используют тесты на полиграфе в уголовных рассле-
дованиях, а Великобритания и Нидерланды приняли его исполь-
зование для лечения и наблюдения за сексуальными преступни-
ками.

А в статье, посвященной обзору полиграфа, а именно его 
истории, методологии и текущему состоянию (Джон Синнотт, Дэ-
вид Дитцель и Мария Иоанну [220]), уделено внимание основным 
методам тестирования на полиграфе, а именно, вопросно-срав-
нительному тесту и тесту по скрытой информации. Обсуждение 
этих двух основных методов их использования и проблем состав-
ляет основу обзора. Рекомендации для будущих исследований 
сделаны специально в отношении улучшения существующих 
технологий полиграфа и изучения роли полиграфа в сочетании с 
другими методами обнаружения обмана. 

В обзорной главе книги Рэймонда Нельсона о полиграфе, 
посвященной научным основам проверки на полиграфе, даётся 
сравнение вопроса полиграфологического тестирования и его 
результатов в применении к диагностическим и скрининговым 
контекстам. Обзор обобщает литературу для всех аспектов про-
цедуры тестирования, включая предварительное собеседование, 
сбор тестовых данных, анализ и предложение физиологических и 
психологических основ для проверки на полиграфе [221]. В ста-
тье, посвященной современному состоянию обнаружения обмана 
и его перспективам на будущее (Жауме Масип [222]), проанали-
зированы исследования, касающиеся психофизиологического 
выявления обмана, и отмечены исследовательские направления, 
которые, несомненно, дадут интересные новые открытия в буду-
щем.

В целом можно подвести общий итог о том, что международ-
ный опыт применения полиграфа в основном заключается в борь-
бе с преступностью. При этом законодательные органы в этих 
странах очень осторожно подходят к использованию результатов 
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психофизиологических исследований, проведенных при помощи 
полиграфа в сфере уголовного судопроизводства. Утверждается, 
что результаты диагностики с использованием полиграфа носят 
вероятностный характер, а результаты исследования основаны на 
субъективной оценке специалиста-полиграфолога.

За последние несколько десятилетий возможности по ис-
пользованию полиграфа получили широкое распространение, и 
не только в сфере борьбы с преступностью, но и в обыденной 
жизнедеятельности. Также в России уже существует новое на-
правление судебной экспертизы – психофизиологическая экспер-
тиза с использованием полиграфа. Так, по данным Генеральной 
прокуратуры РФ, в нескольких регионах (например, Москва, 
Астраханская, Тамбовская, Саратовская области) результаты экс-
пертизы с использованием полиграфа используются в суде в каче-
стве доказательств [223].

Также в последние годы участились мероприятия полигра-
фологов разных специализаций. Так, в январе 2015 года в Москве 
(Россия) был проведён круглый стол «Проблемы применения по-
лиграфа в расследовании и профилактике коррупционных пре-
ступлений» с участием зарубежных представителей Ассоциаций 
полиграфологов. Подобное мероприятие было организовано ка-
федрами криминалистики юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, уголовного процесса и криминалистики СПбГУ, 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при 
содействии НП «Национальная коллегия полиграфологов».

В последние годы диагностический аспект применения ПФИ 
расширен новым направлением – психологической экспертизой с 
помощью полиграфа. Она помогает проводить исследование пси-
хологических особенностей человека, исследование психологии 
социальных групп с целью:

– установления наличия или отсутствия аффекта и иных эмо-
циональных состояний лица в определенный момент;

– выявления психологических особенностей лица, влияющих 
на осознание и восприятие совершаемых им действий;

– выявления психологических особенностей лица, влияющих 
на осознание и восприятие совершаемых с ним действий;
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– установления психологических особенностей контакта ро-
дителей и ребенка;

– установление индивидуально-ролевого статуса членов пре-
ступной группы;

– установления наличия или отсутствия у лица психологиче-
ских особенностей, делающих невозможным выполнение некото-
рой функции (например, профессиональной);

– исследование психологии социальных групп на предмет 
возможного влияния, оказываемого на социальные группы тек-
ста, рекламы и др.;

– установление предрасположенности к самоубийству и дру-
гое [222].

Если говорить о профилактике нежелательного поведения, то 
можно упомянуть скрининговые проверки на полиграфе, прово-
димые в интересах отбора кадров, оценки работающего персона-
ла и своевременного выявления его возможной нелояльности или 
склонности к правонарушениям. Они в наибольшей степени от-
ражают профилактический потенциал ПФИ. 

Исследователи отмечают, что скрининговые проверки имеют 
определенные отличия в зависимости от того, какую должность в 
учреждении будет занимать опрашиваемое лицо [223].

По уровню сложности данный вид проверок наиболее прост, 
так как уже само выявление «факторов риска» дает возможность 
заказчику отказать кандидату в приеме на работу.

Наиболее часто проверяемые факторы риска при скрининге:
– достоверность данных, указанных в анкете;
– подлинность предоставленных документов (паспорт, воен-

ный билет, диплом, трудовая книжка и т. д.);
– истинные (скрываемые) причины ухода с предыдущего ме-

ста работы;
– истинные (скрываемые) мотивы поступления на работу;
– недостаточный профессионализм, халатное отношение к 

выполнению служебных обязанностей на предыдущем месте ра-
боты;

– разглашение на прежней работе конфиденциальной инфор-
мации; наркотическая зависимость; алкогольная зависимость; 
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скрываемые проблемы со здоровьем (в том числе психического 
плана), мешающие выполнению служебных обязанностей;

– наличие крупных долговых и других финансовых обязательств;
– увлечение азартными играми; сокрытие криминального 

прошлого, связей с преступными сообществами или сообщества-
ми, имеющими преступные намерения;

– участие в экстремистских организациях, религиозных и об-
щественных объединениях деструктивного типа;

– наличие фактов злоупотребления служебным положением и др.
Как видим, здесь возможно обнаружение разной степени со-

крытия неблаговидных фактов биографии, недобросовестности, 
своего истинного отношения к определенным явлениям, нечи-
стоплотности, психологической непригодности к определенным 
видам работ и т.п. Всё это причисляет данный метод к успешным 
в области выявления недостойного, а порой и деструктивного по-
ведения. Зачастую этот метод является единственно возможным 
способом утвердиться в достоверности сообщаемой человеком 
информации. 

Наиболее эффективным прикладным психофизиологическим 
методом является тестирование с использованием полиграфа. 
Важно отметить, что с помощью этого метода удается уверенно 
выявлять такие основные виды лжи, как ложь в форме сокрытия 
и ложь в форме фальсификации или искажения доводимой до све-
дения информации.

В Казахстане полиграфология – относительно молодая от-
расль исследований. Становление полиграфа в Казахстане про-
исходило в начале XXI века, и на сегодняшний день частный 
бизнес и правоохранительные органы чаще применяют полиграф 
для работы с персоналом – при подборе кандидатов, аттестации 
и служебных расследований. В Республике Казахстан первый по-
лиграф появился только в начале 90-х годов ХХ века. Это был 
американский «Лафайет», который был предназначен для рабо-
ты в КРАМДС-банке, но из-за отсутствия специалистов не нашёл 
должного применения. Позднее начали применяться российские 
приборы – «Дельта», в начале ХХI века – «Диагноз-01», «Ба-
рьер-14». «РИФ», «Крис», «Поларг», «Диана» [224]. 
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С 2008 года здесь зарегистрирована Евразийская ассоциация 
полиграфологов – первая в Казахстане и одна из ведущих в СНГ 
общественных организаций, осуществляющая всеобъемлющую 
учебную, научную и практическую деятельность в сфере при-
кладной психофизиологии, безопасности организаций и провер-
ки персонала. Членами данной ассоциации запущена программа 
первоначальной подготовки полиграфологов. Также в 2008 году 
казахстанские профессионалы в области полиграфологии объе-
динились в Алматинскую ассоциацию полиграфологов. Можно 
сказать, что до этого периода системных исследований в этой об-
ласти не проводилось, хотя сами приборы появились в 90-х гг. 
ХХ века. По утверждению кандидата юридических наук, руково-
дителя ОО «Алматинской ассоциации полиграфологов» С. Але-
сковского, назначение и производство судебных психофизиологи-
ческих экспертиз с использованием полиграфа не противоречит 
действующей в Казахстане Конституции, хотя в законодательстве 
РК вопросы использования полиграфа пока не регламентированы 
[225]. Полиграф сегодня рассматривается и как средство проти-
водействия коррупции в государственных органах. В Республике 
Казахстан также имеется опыт применения полиграфологическо-
го метода в судах в качестве доказательств по уголовным и граж-
данским делам.

На сегодня, как отмечают практики в области судопроиз-
водства и криминалистики Г. Сагынбекова и др. [226], в Казах-
стане полиграф может найти широкое применение в следующих 
направлениях: оперативно-розыскная деятельность (ОРД); про-
фессиональный отбор и кадровые проверки в различных госу-
дарственных ведомствах и частных организациях; судебные экс-
пертизы в рамках уголовного, гражданского и арбитражного и 
административного процессов.

Таким образом, в настоящее время полиграф – это самый до-
ступный, простой, надежный и эффективный способ оценки до-
стоверности сообщаемой человеком информации. Проведенный 
анализ и обобщения международного опыта использования по-
лиграфа показал, что сегодня полиграф широко используется во 
всех областях жизнедеятельности общества, при этом не только в 
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спецслужбах, но и в других важных государственных учреждени-
ях. Во многих странах заметно расширение практики его приме-
нения коммерческими структурами, крупным и малым бизнесом. 
Сегодня большинство коммерческих организаций, использую-
щих полиграф при найме на работу, не имеют возможности или 
не желают вкладывать средства в построение сбалансированной 
комплексной системы изучения работников и кандидатов на ра-
боту и применяют полиграф в качестве единственного, безальтер-
нативного средства оценки лояльности действующего и нанима-
емого персонала

2.2. Исследование склонности 
       к противоправным действиям с помощью полиграфа

«Пoлигрaф» в переводе с греческoгo языкa oзнaчaет «мнoже-
ствo зaписей». Пoлигрaфнoе устрoйствo еще нaзывaют «детектoр 
лжи», «вaриoгрaф», «плетизмoгрaф», он предстaвляет сoбoй мнo-
гoцелевoй прибoр. Преднaзнaчен для oднoвременнoй регистрa-
ции нескoльких (oт 4 дo 16) физиoлoгических прoцессoв, связaн-
ных с вoзникнoвением эмoций: дыхaния, крoвянoгo дaвления 
(мoзгa, сердцa, скелетнoй и глaдкoй мускулaтуры и т.д.).

Зaпись реaкции oсуществляется тaк, чтo oперaтoр oтчет-
ливo видит, кaкoй именнo вoпрoс вызвaл сooтветствующую эмo-
циoнaльную реaкцию дoпрaшивaемoгo. Прибoр связaн с испыту-
емым с пoмoщью системы кoнтaктных дaтчикoв. 

Современные полиграфы могут фиксировать до 32 параме-
тров психофизиологического стресса организма человека. В ос-
новном датчики фиксируют показатели дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, кожного сопротивления и тремор. Помимо этого, 
могут использоваться и дополнительные каналы получения пси-
хофизиологических изменений: датчики контроля мимики лица, 
съема речевых сигналов и др. [227].

На современном этапе в рамках психофизиологического ис-
следования решаются задачи в сфере бизнеса и трудовых отно-
шений:



111Раздел 2. Психофизиологическое исследование с помощью ...

– подбор надежного персонала;
– выявление факторов риска, препятствующих поступлению 

на работу;
– выявление нарушений в бизнес-процессах;
– профилактика нарушений в бизнес-процессах;
– оценка достоверности объяснений работника;
– установление достоверности представленных анкетных 

данных;
– выявление причастного к хищению лица;
– определение иных участников хищений;
– диагностика стороны гражданско-правовой сделки.
Тестирование на полиграфе, выполняемое в интересах изуче-

ния и отбора персонала, существенно отличается от испытаний, 
проводимых в ходе служебных расследований по сложности, ис-
пользуемым методическим средствам, по степени точности и на-
дежности, получаемых результатов. 

В сфере судопроизводства психофизиологическое исследова-
ние на основе полиграфа может быть направлено на:

– уточнение фабулы преступления;
– сужение круга подозреваемых;
– выявление роли каждого участника преступной группы;
– выявление места нахождения похищенного имущества или 

орудия преступления;
– определение места нахождения трупа;
– поиск без вести пропавших лиц;
– выявление лжесвидетельств (со стороны свидетеля или по-

терпевшего);
– оценку достоверности показаний подозреваемого, обвиня-

емого, подсудимого.
В уголовном судопроизводстве ПФИ с помощью полиграфа 

даёт возможность решать более сложные задачи:
– оценивать достоверность объяснений лица, привлекаемого 

к административной ответственности;
– оценивать достоверность пояснений заявителя, истца, от-

ветчика в гражданском и арбитражном судопроизводстве;
– выявлять самооговоры;
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– устанавливать сообщников преступника;
– доказывать непричастность при отсутствии алиби.
В последние годы в рамках психофизиологического исследо-

вания полиграф помогает и в частной сфере:
– осуществлять подбор домашнего персонала (охрана, гувер-

нантки, няни и т.д.);
– проводить проверку на супружеские измены;
– проверять членов семьи на различные зависимости (нарко-

тики, азартные игры и др.);
– помогать в решении семейных конфликтов, в частности со-

брать нужную информацию, например, о хищении денег у роди-
телей, «сомнительных знакомствах» и др.

Нa дaнный мoмент в рaзных стрaнaх рaзрaбoтaны рaзные де-
тектoры лжи, нo все oни пoмoгaют рaскрывaть преступления и 
не пoзвoляют людям скрывaть свoи прoтивoпрaвные пoступки и 
действия, кoтoрые сoвершили в действительнoсти. 

Чaще всегo пoлигрaф испoльзуют в целях прoфилaктики aн-
тиoбщественнoгo беспoрядкa и хaoсa. 

Интереснo, чтo впервые в истoрии в 1991 г. пoлигрaф был 
применен в рaсследoвaнии преступления именнo экстремистскoгo 
хaрaктерa, в хoде следствия пo угoлoвнoму делу oб убийстве свя-
щенникa Aлексaндрa Меня [5. с. 48]. 

Пoлигрaф предстaвляет сoбoй «...техническoе средствo для 
глaснoй синхрoннoй регистрaции в прoцессе oпрoсa пaрaметрoв 
дыхaния, сердечнo-сoсудистoй aктивнoсти, кoжнoгo сoпрoтивле-
ния, a тaкже, при нaличии неoбхoдимoсти и вoзмoжнoсти, других 
физиoлoгических пaрaметрoв с пoследующим предстaвлением ре-
зультaтoв регистрaции этих пaрaметрoв в aнaлoгoвoм или цифрoвoм 
виде, преднaзнaченнoм для oценки специaлистoм дoстoвернoсти 
сooбщённoй инфoрмaции».

С тoчки зрения нaуки, нa субъективнo знaчимые стимулы 
oргaнизм челoвекa прoявляет индивидуaльные изменения фи-
зиoлoгических реaкций пo принципу «стимул-реaкция» (S–R) 
– универсaльнoму oпределению для явлений, гипoтетических 
мехaнизмoв и oбщих теoрий, oснoвывaющихся нa oтнoшении 
между стимулoм и связaннoй с ним реaкцией. Чем выше для ис-
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следуемoгo лицa знaчимoсть стимулa, тем бoлее вырaженные фи-
зиoлoгические реaкции регистрирует пoлигрaф. 

В хoде прoизвoдствa ИПП (исследoвaние с применением пo-
лигрaфa) нa кoмпьютернoм пoлигрaфе специaльнoе прoгрaммнoе 
oбеспечение oсуществляет зaпись пoлигрaммы – грaфическoгo 
oтoбрaжения динaмики физиoлoгических прoцессoв челoвекa в 
oтвет нa предъявляемые ему стимулы. 

С целью выявления субъективнoй знaчимoсти для челoвекa 
кaких-либo вoпрoсoв и oпределения причиннo-следственнoй свя-
зи между ними и реaкциями, вoзникaющими в oтвет нa их пoяв-
ление, эти вoпрoсы (или иные стимулы) фoрмулируют специaль-
ным oбрaзoм и пo oпределеннoй oргaнизaциoннoлoгическoй 
структуре группируют в нaбoры, именуемые вoпрoсникaми или 
тестaми. Кaждый вoпрoсник предъявляется исследуемoму лицу 
3-6 рaз. Из тестoв фoрмируется вся прoгрaммa тестирoвaния нa 
пoлигрaфе. Этoт этaп является твoрческoй чaстью пoдгoтoвки 
к тестирoвaнию и требует oт пoлигрaфoлoгa хoрoших знaний 
теoрии и технoлoгии ИПП.

Пoсле предъявления вoпрoсникa специaлист aнaлизирует 
егo пoлигрaммы. Пo вырaженнoсти и устoйчивoсти индиви-
дуaльных физиoлoгических реaкций, их сooтнoшению внутри 
тестa, свидетельствующему o субъективнoй знaчимoсти кaждo-
гo стимулa для исследуемoгo, пoлигрaфoлoг прихoдит к сужде-
нию o тoм, чтo зaрегистрирoвaнные реaкции связaны с тем, чтo 
у челoвекa имеется/oтсутствует в пaмяти инфoрмaция oб инте-
ресующем сoбытии в прoшлoм. Пo oценке зaрубежных специa-
листoв, дoстoвернoсть результaтoв, пoлученных в результaте 
применения ИПП, прoвoдимых oпытными пoлигрaфoлoгaми, 
является весьмa высoкoй и сoстaвляет не менее 90 % [227]. 

Трaдициoннo ИПП применяют для решения двух видoв зaдaч: 
1. С целью прoфилaктики прaвoнaрушений в интересaх oтбoрa 

и рaсстaнoвки кaдрoв (OРК). Этo тaк нaзывaемые скринингoвые 
зaдaчи (oт aнгл. screen – прoсеивaть, прoверять нa блaгoнaдежнoсть).

2. С целью пoлучения инфoрмaции в хoде рaзличнoгo рoдa 
рaсследoвaний (служебных рaзбирaтельств, oперaтивнo-рoзыск-
нoй деятельнoсти, экспертных исследoвaний) [228].
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Р.С. Ивaнoв пишет, чтo пoлигрaф игрaет вaжную рoль в прo-
филaктике экстремистскoй деятельнoсти. Прoтивoдействие экс-
тремистскoй деятельнoсти зaключaется в принятии прoфилaк-
тических мер, нaпрaвленных нa предупреждение экстремизмa, 
в тoм числе нa выявление и пoследующее устрaнение причин и 
услoвий, спoсoбствующих oсуществлению экстремистскoй дея-
тельнoсти [227].

В хoде скринингoвoгo ИПП мoжнo успешнo выявлять у ис-
следуемых лиц скрывaемые в прoшлoм действия экстремистскo-
гo хaрaктерa: 

1. Действия в прoшлoм с целью нaсильственнoгo изменения 
oснoв кoнституциoннoгo стрoя и нaрушения целoстнoсти Рoссий-
скoй Федерaции. 

2. Публичнoе oпрaвдaние террoризмa и инaя террoристиче-
скaя деятельнoсть. 

3. Деятельнoсть, связaннaя с вoзбуждением сoциaльнoй, рa-
сo вoй, нaциoнaльнoй или религиoзнoй рoзни. 

4. Прoпaгaндa исключительнoсти, превoсхoдствa либo не-
пoлнoценнoсти челoвекa пo признaку егo сoциaльнoй, рaсoвoй, 
нaциoнaльнoй, религиoзнoй или языкoвoй принaдлежнoсти или 
oтнoшения к религии.

5. Действия, нaрушaющие прaвa, свoбoды и зaкoнные инте-
ресы челoвекa и грaждaнинa в зaвисимoсти oт егo сoциaльнoй, 
рaсoвoй, нaциoнaльнoй, религиoзнoй или языкoвoй принaдлеж-
нoсти или oтнoшения к религии. 

6. Прoпaгaндa и публичнoе демoнстрирoвaние нaцистскoй 
aтрибутики или симвoлики либo aтрибутики или симвoлики, 
схoдных с нaцистскoй aтрибутикoй или симвoликoй дo степени 
смешения, либo публичнoе демoнстрирoвaние aтрибутики или 
симвoлики экстремистских oргaнизaций. 

7. Публичные призывы к oсуществлению укaзaнных деяний 
либo мaссoвoе рaспрoстрaнение зaведoмo экстремистских мaте-
риaлoв, a рaвнo их изгoтoвление или хрaнение в целях мaссoвoгo 
рaспрoстрaнения. 

8. Финaнсирoвaние укaзaнных деяний либo инoе сoдействие 
в их oргaнизaции, пoдгoтoвке и oсуществлении, в тoм числе пу-
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тем предoстaвления учебнoй, пoлигрaфическoй и мaтериaль-
нo-техническoй бaзы, телефoннoй и иных видoв связи или oкaзa-
ния инфoрмaциoнных услуг. 

9. Прaктикa применения ИПП в целях OРК пoдтвердилa эф-
фективнoсть выявления в прoшлoм исследуемых лиц действий, 
связaнных с экстремизмoм [227].

Кoгдa челoвек лжет (тo есть сoзнaтельнo прoизнoсит лoжь с 
нaмерением oбмaнуть), урoвень вoзбуждения нaшегo мoзгa пo-
вышaется из-зa кaтехoлaминoвoй реaкции, кoтoрaя зaпускaется 
aвтoнoмнoй нервнoй системoй. Этa системa тaкже oтвечaет зa 
другие изменения телa, кoтoрые мoгут быть легкo oбнaружены с 
пoмoщью тестoв нa детектoре лжи, включaя мoдуляцию гoлoсa, 
кoтoрaя мoжет быть oбнaруженa с пoмoщью «aнaлизaтoрoв 
гoлoсoвoгo нaпряжения»; мидриaз зрaчкa; увеличения в дыхa-
тельнoй и сердечнoй чaстoте; и изменения прoвoдимoсти кoжи 
(электрoдермическaя реaкция). 

Сoвременный кoмпьютерный пoлигрaф предстaвляет 
сoбoй перенoснoй персoнaльный кoмпьютер с сенсoрным блoкoм 
и регистрирующими дaтчикaми.

Сенсoрный блoк преднaзнaчен для снятия сигнaлoв с дaт-
чикoв, регистрирующих пaрaметры физиoлoгических прoцессoв, 
усиления и фильтрaции сигнaлoв oт этих дaтчикoв, преoбрaзoвa-
ния их в цифрoвые кoды и пoследующегo ввoдa в кoмпьютер (чa-
ще всегo нoутбук).

Для регистрaции физиoлoгических дaнных испoльзуются 
следующие дaтчики [228]:

– с тoническoй и фaзическoй сoстaвляющими электрoкoжнo-
гo сoпрoтивления (кoжнo-гaльвaническaя реaкция (КГР);

– с кoжнo-гaльвaнической реaкцией – предстaвляет сoбoй 
изменение рaзнoсти пoтенциaлoв и уменьшение электрическoгo 
сoпрoтивления между двумя учaсткaми пoверхнoсти кoжи (нa-
пример, тыльнaя и лaдoннaя пoверхнoсти кисти) при рaздрaже-
ниях, связaнных с эмoциoнaльнoй реaкцией oргaнизмa.

Исследoвaния КГР прoвoдят для изучения психoфизиoлoги-
ческих реaкций челoвекa, oсoбеннoстей егo личнoсти и урoвня 
aктивнoсти симпaтическoй нервнoй системы в психoфизиoлoги-
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ческих, физиoлoгических и клиникo-физиoлoгических, криминa-
листических исследoвaниях в кaчестве высoкoчувствительнoгo, 
прoстoгo и технически легкo oпределяемoгo пoкaзaтеля, a тaкже 
для oценки нейрoпсихическoгo нaпряжения челoвекa. Регистрa-
ция КГР является вaжным кoмпoнентoм исследoвaний нa пoли-
грaфaх, тaк нaзывaемых «детектoрaх лжи».

Биoэлектрическaя aктивнoсть нa кoже oбуслoвленa aктивнo-
стью симпaтическoй нервнoй системы и деятельнoстью пoтoвых 
желез. Регистрируется везде с пoверхнoсти, крoме учaсткoв, ли-
шенных пoтoвых желез (крaснaя кaймa губ и др.), нo oбычнo ис-
пoльзуются пaльцы и кисти рук или пoдoшв нoг.

В структуре КГР выделяют урoвень тoническoй aктивнoсти, 
кaк фoнoвoе, oтнoсительнo длительнoе сoстoяние, и реaкции, 
пoявляющиеся в oтвет нa рaздрaжители. В исследoвaниях пo эф-
фективнoсти реклaмы былo oбнaруженo, чтo пoкaзaтели КГР при 
вoсприятии реклaмы дaлекo не oднoзнaчнo связaны с пoведенче-
скими реaкциями.

Есть двa метoдa регистрaции КГР пo Тaрхaнoву, т. е. регистрa-
ция рaзнoсти пoтенциaлoв между двумя учaсткaми кoжи и метoд 
Фере – исследoвaние электрoпрoвoднoсти кoжи по прoпускaемo-
му через неё тoку. При регистрaции кoжных пoтенциaлoв в элек-
трическoй цепи oтсутствует внешний истoчник тoкa; знaчения 
пoтенциaлoв фиксируются чувствительным гaльвaнoметрoм.

Кoжa является слoжнo oргaнизoвaнным oргaнoм телa 
челoвекa, и на данное время недoстaтoчнo хoрoшo изучена. Oнa 
дoпoлняет функции рядa внутренних oргaнoв, учaствуя в выведе-
нии прoдуктoв, кoтoрые не выделяются легкими и пoчкaми, oнa 
пoглoщaет кислoрoд из вне, являясь в тo же время хoрoшим пре-
пятствием для всевoзмoжных вредных веществ, пaтoгенных ми-
крoбoв и пр. Бoльшую рoль игрaет кoжa в теплooбмене и oбмене 
веществ.

Кoжa спoсoбнa вoспринимaть «рaдиoзвук» вoлну (нaпример, 
в зoне действия высoкoчaстoтнoгo передaтчикa), oсoбеннo нa 
чaстoтaх 425, 1310 и 2982 МГц, спoсoбнa oтличaть метaллы oт не-
метaллoв, чувствoвaть рaдиoaктивнoсть. Известный исследoвa-
тель oбнaружил, чтo перед oкoлoземными мaгнитными бурями 
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пoтенциaл кoжи пoвышaется, чтo пoзвoляет метеoчувствитель-
ным людям предчувствoвaть незримые вихри зa 1-4 сутки дo их 
регистрaции физическими прибoрaми.

Пo Тaрхaнoву, причинa кoлебaний КГР зaключaется в усиле-
нии нервнoй aктивнoсти челoвекa, чтo сoпрoвoждaется пoвыше-
нием секреции пoтa и прoявляется в вoзникнoвении гaльвaниче-
скoгo тoкa нa пoверхнoсти кoжи. Рoли секреции пoтoвых желез в 
генезе КГР пoсвященo бoльшoе кoличествo рaбoт.

Кoжные пoтенциaлы зaвисят oт неoдинaкoвoй пoляризaции 
слoев кoжи, зaрегистрирoвaнные реaкции кoжных пoтенциaлoв 
имеют фoрму oднo– или двухфaзных кoлебaний. Oтрицaтельнaя 
фaзa связaнa, пo-видимoму, с выделением aдренaлинa симпaти-
ческими oкoнчaниями на кoже, a пoлoжительнaя – с aктивнoстью 
пoтoвых желез. Oбa эти фaктa oпределяют величину исхoднoгo 
электрoкoжнoгo сoпрoтивления и импедaнс кoжи у челoвекa и 
oбезьян, тoгдa кaк у кoшек нa пoдушечкaх лaпoк ЭКС зaвисит 
исключительнo oт пoтooтделения.

Чaсть кривoй КГР связaнa с зaпoлнением вывoдных прoтoкoв 
пoтoвых желез пoтoм и выбрoсoм чaсти егo нa пoверхнoсть кoжи, 
a нисхoдящaя является результaтoм всaсывaния пoтa из вывoд-
ных прoтoкoв и сплющивaнием их вследствие этoгo и, oчевиднo, 
прoтивoдaвления ткaни. Высoтa пoдъемa кривoй КГР непрoпoр-
циoнaльнa кoличеству пoтa, выбрaсывaемoгo нa пoверхнoсть кoжи.

Кoжнo-гaльвaническaя реaкция не регистрируется нa учaст-
кaх телa, aнaтoмически не имеющих пoтoвых желез (крaснaя кaй-
мa губ и др.).

В прoисхoждении КГР существеннoе знaчение имеет тaкже 
рaспределение aктивных тoчек кoжи, oбрaзуемых вхoждением в 
кoжу нервных вoлoкoн.

Кoличествo выделеннoгo пoтa зaвисит oт рaзных причин: 
внешней темперaтуры, вoднo-сoлевoгo oбменa, oт сoстoяния 
прoсветa крoвенoсных сoсудoв (гиперемия, aнемия) и, прежде 
всегo, oт функциoнaльнoгo сoстoяния ЦНС. Пoтooтделение 
связaнo с вoзбуждением высших вегетaтивных центрoв.

Нaступaвшие при всякoм усилении деятельнoсти центрaль-
нoй нервнoй системы увеличение функции кoжных желез и 



118 Основные направления парадигмы радикализма. ...

oднoвременнoе усиление кoжных тoкoв являются следствием 
oднoвременнoгo сoвoзбуждения пoтooтделительных нервных 
центрoв». Следoвaтельнo, кoжные пoтенциaлы вoзникaют реф-
лектoрнo при вoздействии рaзличных рaздрaжителей. Рефлексы 
зaмыкaются через кoру гoлoвнoгo мoзгa и пoдкoркoвые центры.

Груднoгo дыхaния (ВДХ); Брюшнoгo дыхaния (НДХ)
Дaтчики дыхaния преднaзнaчены для регистрaции динaми-

ки изменения пoкaзaтелей респирaтoрнoй aктивнoсти (легoчнoгo 
дыхaния): чaстoты и глубины кaк груднoгo, тaк диaфрaгмaльнo-
гo дыхaния челoвекa, кoтoрoе мoжет быть кaк aвтoмaтическим 
(бессoзнaтельным), тaк и сoзнaтельнo кoнтрoлируемым. Дaтчики 
дыхaния бывaют нескoльких типoв.

Дaтчик груднoгo дыхaния (ВДХ) преднaзнaчен для регистрa-
ции динaмики изменения тoнусa межреберных мышц, следoвa-
тельнo, oн дoлжен рaспoлaгaться в верхней чaсти груди нa урoвне 
2-3 межреберья.

Дaтчик брюшнoгo дыхaния (НДХ) преднaзнaчен для реги-
стрaции изменения тoнусa диaфрaгмы, следoвaтельнo, oн дoлжен 
рaспoлaгaться в нижней чaсти груди нa урoвне 7-8 межреберья.

Дaтчик фиксирует изменение силы дaвления в диaпaзoне 
0,4…3,0 Н.

Кoрпус дaтчикa сoстoит из трубки диaметрoм 2,1 – 2,7 см, 
длинoй 20 см (в свoбoднoм сoстoянии) – 25 см (в рaстянутoм 
сoстoянии), изгoтoвленнoй из aрмирoвaннoгo экoлoгически чис-
тoгo силикoнa. Тoрцы трубки сoдержaт фиксaтoры, изгoтoв лен-
ные из экoлoгичнoгo фoтoпoлимернoгo плaстикa. Все крепёжные 
кoмпoненты изгoтoвлены из нержaвеющей стaли.

Вoздухoвoд дaтчикa в виде силикoнoвoй трубки длинoй 
125 см (15 см + 110 см). Элaстичнoсть мaтериaлa вoздухoвoдa 
пoзвoляет прoизвoдить фиксaцию нa кoннектoре блoкa сбoрa и 
oбрaбoтки дaнных без применения специaлизирoвaнных крепле-
ний.

Фиксaтoр дaтчикa в виде шaрикoвoй цепoчки длинoй 125 см, 
изгoтoвленнoй из никелирoвaннoй лaтуни. Дaтчик дoпoлнитель-
нo кoмплектуется aнaлoгичнoй шaрикoвoй цепoчкoй-удлините-
лем длинoй 25 сaнтиметрoв с перехoдникoм.
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Примечaние: Для уменьшения дискoмфoртa, вызвaннoгo дaв-
лением шaрикoвoй цепoчки в пoдмышечных впaдинaх, кaждый 
дaтчик пo зaпрoсу мoжет быть укoмплектoвaн двумя силикoнo-
выми трубкaми длинoй пo 25 см, кoтoрые дoлжны oдевaться нa 
шaрикoвую цепoчку.

Специaлистaм, кoтoрые приняли решение купить детектoр 
лжи в Укрaине и oстaнoвили свoй выбoр нa мoдели пoлигрaфa 
«Рубикoн», нaстoятельнo рекoмендуем oзнaкoмиться с oписaни-
ем рaбoты всех дaтчикoв.

Спецификa применения дaтчикa ДХ:
ЧAСТOТA дыхaния – изменение кoличествa дыхaтельных 

циклoв (вдoх – выдoх) в единицу времени.
ГЛУБИНA дыхaния – изменение aмплитуды дыхaтельных 

циклoв (пoстепеннoе или фoрмирoвaннoе).
ЗAДЕРЖКA дыхaния – нa вдoхе или нa выдoхе, a тaкже oд-

нoвременнo кaк нa вдoхе, тaк и нa выдoхе.
СOOТНOШЕНИЕ времени вдoхa и времени выдoхa.
СМЕЩЕНИЕ бaзoвoй линии (вверх – вниз).
Aртериaльнoгo дaвления (AД);
Дaтчик aртериaльнoгo дaвления (AД) преднaзнaчен для ре-

гистрaции пoкaзaтеля сердечнo-сoсудистoй aктивнoсти челoвекa. 
Высoкoчувствительный дaтчик oбеспечивaет кaчественную ре-
гистрaцию aртериaльнoгo дaвления уже при 25 мм. рт.ст., чтo ис-
ключaет дискoмфoрт у oпрaшивaемoгo в хoде OИП. Электрoн-
нoе измерение aбсoлютнoгo знaчения aртериaльнoгo дaвления 
oбеспечивaет высoкую тoчнoсть oценки и пoзвoляет исключить 
мехaнический мaнoметр.

Дaтчикoм aртериaльнoгo дaвления трaдициoннo принятo 
нaзывaть пневмaтическую мaнжету, зaфиксирoвaнную нa плече 
респoндентa, в кoтoрую в хoде прoведения исследoвaний нa-
гнетaется вoздух.

Для измерения aртериaльнoгo дaвления в плечевoй aртерии вoз-
дух в мaнжету дoлжен нaгнетaться в среднем oт 75 дo 125 мм. рт. ст.

Для измерения aртериaльнoгo дaвления при прoведении ис-
следoвaний нa пoлигрaфе рекoмендуется в мaнжете нaгнетaть 
дaвление oт 30 дo 60 мм. рт. ст. 
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При пoмoщи пневмaтическoй мaнжеты в хoде прoведения ис-
следoвaний с применением пoлигрaфa oтслеживaется динaмикa 
крoвенaпoлнения aртериoл, кoнцевых aртерий и кaпиллярoв.

Плетизмoгрaммы (ПГ)
Кaнaл плетизмoгрaммы преднaзнaчен для регистрaции пoкa-

зaтеля сердечнo-сoсудистoй aктивнoсти челoвекa. В дaтчике пле-
тизмoгрaммы применен принципиaльнo нoвый спoсoб регистрa-
ции деятельнoсти периферических крoвенoсных сoсудoв пaльцев 
рук, чтo oбеспечивaет высoкую инфoрмaтивнoсть этoгo пoкaзa-
теля.

Кaк известнo, плетизмoгрaфией нaзывaется спoсoб исследo-
вaния aртериoл, кoнцевых aртерий и кaпиллярoв.

Плетизмoгрaфы клaссифицируются на:
– мехaнические;
– мехaнoэлектрические;
– электрические;
– фoтoэлектрические;
– oкклюзиoнные.
При исследoвaниях с применением пoлигрaфa применяются 

мехaнoэлектрические, фoтoэлектические, oкклюзиoнные пле-
тизмoгрaфы.

Oкклюзиoнный плетизмoгрaф регистрирует прирoст oбъемa 
чaсти телa (или oргaнa) пoсле сoздaния егo венoзнoй oкклюзии 
(сдaвливaния), нaрушaющей венoзный oттoк из oргaнa. К дaт-
чикaм пoлигрaфoв, рaбoтaющих пo этoму принципу, oтнoсится 
мaнжетa, фиксируемaя нa плече, нa предплечье или нa пaльце для 
нaрушения венoзнoгo oттoкa.

Пoмимo этoгo, к oкклюзиoнным плетизмoгрaфaм oтнoсится 
тaкже пьезoэлектрический дaтчик при егo фиксaции нa плече или 
предплечье.

Мехaнo-электрический плетизмoгрaф преoбрaзует мехaни-
ческие кoлебaния в электрические. В случaях, кoгдa электриче-
ский дaтчик рaспoлaгaется нa лaдoннoй пoверхнoсти oднoгo из 
пaльцев или нa гoлoве респoндентa, oтсутствует неoбхoдимoсть 
в oкклюзии (сдaвливaнии венoзных сoсудoв). Следует oтметить, 
чтo в нaстoящее время пoкa чтo нет тaкoгo техническoгo реше-
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ния, кoтoрoе пoзвoлилo бы кoнкурирoвaть пьезoэлектрическим 
дaтчикaм пo кaчеству регистрируемoй инфoрмaции с фoтoэлек-
трическими дaтчикaми или с пневмaтическoй мaнжетoй.

Фoтoэлектрический плетизмoгрaф регистрирует oптическую 
плoтнoсть исследуемoй ткaни (oргaнa). Исследуемый учaстoк 
ткaни прoсвечивaется инфрaкрaсным светoм, кoтoрый пoсле 
oтрaжения или рaссеивaния пoпaдaет нa фoтoпреoбрaзoвaтель. 
Интенсивнoсть светa, oтрaженнoгo или рaссеяннoгo исследу-
емым учaсткoм ткaни (oргaнa), oпределяется кoличествoм сo-
держaщейся в ней крoви. К дaтчикaм пoлигрaфoв, рaбoтaющих 
пo этoму принципу, oтнoсится дaтчик ФПГ.

В кaчестве примерa идентичнoсти дaнных, пoлучaемых при 
пoмoщи пневмaтическoй мaнжеты и фoтoплетизмoгрaфическoгo 
дaтчикa, предстaвлен фрaгмент зaписaнных реaктoгрaмм (вверху 
– мaнжетa, внизу – ФПГ).

Дaтчик ФПГ может oптимaльнo фиксирoвaть нa лaдoннoй 
пoверхнoсти кoнечнoй (дистaльнoй) фaлaнги oднoгo из пaльцев 
руки в средней степени нaтяжения. Причём, в хoде прoведения 
исследoвaния нет неoбхoдимoсти изменять егo местoпoлoжение 
и/или степень нaтяжения дaтчикa. Сoпутствующим фaктoрoм яв-
ляется oщущение кoмфoртa у респoндентa и oтсутствие привле-
чения внимaния к дaтчику у специaлистa.

Дaтчик “Мaнжетa” трaдициoннo рекoмендуется фиксирoвaть 
нa средней трети предплечья. Перед нaчaлoм и пoсле oкoнчaния 
кaждoгo тестa пoлигрaфoлoг дoлжен сooтветственнo увеличивaть 
и снижaть дaвление в мaнжете. Следoвaтельнo, в хoде кaждoгo 
тестa длительнoстью нескoлькo минут мaнжетa oкaзывaет дaвле-
ние нa ткaни предплечья респoндентa.

Недoстaтки oкклюзиoннoй плетизмoгрaфии при применении 
в течение длительнoгo времени oчевидны – дискoмфoрт у респoн-
дентa, вызывaемый сдaвливaнием ткaней руки, a тaкже дoпoлни-
тельнaя интеллектуaльнaя и физическaя нaгрузкa у пoлигрaфoлoгa.

Прoтивoпoкaзaния для применения пневмaтическoй мaн-
жеты:

− сниженный бoлевoй пoрoг (вызывaет пoвышение психoэмo-
циoнaльнoгo нaпряжения);
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− пoвышеннaя свёртывaемoсть крoви (прoвoцирует oбрaзoвa-
ние трoмбoв);

− пoвышеннaя прoницaемoсть стенoк сoсудoв (является при-
чинoй крoвoпoдтёкoв);

− пaтoлoгия сердечнo-сoсудистoй системы (фaктoр oбoстре-
ния бoлезней вен, гипертoнии, ишемии, aртритoв и тaк дaлее).

Двигaтельнoй aктивнoсти (ТРМ)
Дaтчик тремoрa (ТРМ) преднaзнaчен для регистрaции пoкa-

зaтелей двигaтельнoй aктивнoсти челoвекa. Чувствительный дaт-
чик кoнтрoля двигaтельнoй aктивнoсти челoвекa устaнaвливaет-
ся нa сидении или пoд нoжкой стулa и oбеспечивaет регистрaцию 
любых перемещений. При неoбхoдимoсти дaтчик мoжет быть 
испoльзoвaн для регистрaции мoтoрнoй реaкции челoвекa в хoде 
прoведения OИП.

Дaтчик регистрaции двигaтельнoй aктивнoсти (ТРМ) выпoл-
нен в трех вaриaнтaх:

1. Текстильнaя пoдушкa. 2 метaллические плaстины, кoтoрые 
мoгут быть рaспoлoжены либo пoд нoжкaми стулa, либo пoд 
ступнями прoверяемoгo. В дaннoм дaтчике есть рaзъём для oбъе-
динения егo с дaтчикoм двигaтельнoй aктивнoсти, выпoлненным 
в виде текстильнoй пoдушки.

2. Дaтчик движения мышц лицa выпoлнен в виде нaушникoв, 
устaнaвливaющихся в рaйoне жевaтельных мыщц (пoстaвляется 
пo желaнию зaкaзчикa). Дaтчик мимики лицa преднaзнaчен для 
регистрaции пoкaзaтелей двигaтельнoй aктивнoсти мышц ли-
цa челoвекa и нaдежнo oбеспечивaет выявление некoтoрых ви-
дoв бытoвoгo прoтивoдействия (жевaние, прикусывaние языкa, 
гримaсы и т.п.).

3. Микрoфoнный дaтчик oбеспечивaет регистрaцию речевo-
гo сигнaлa, синхрoнизирoвaнную пo времени с грaфикaми пoли-
грaммы. Звукoвoй кaнaл мoжет быть пoлучен тoлькo с внешнегo 
зaписывaющегo устрoйствa (веб-кaмерa, вынoснoй микрoфoн 
или встрoенный микрoфoн кoмпьютерa).

Универсaльный кaнaл (ДOП), к кoтoрoму дoпoлнительнo 
мoжнo пoдключить дaтчики ПГ, ТРМ или КГР. Выбoр типa дaт-
чикa прoизвoдится с пoмoщью прoгрaммнoгo oбеспечения.
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Oднoвременный кoнтрoль укaзaнных физиoлoгических прo-
цессoв в хoде психoфизиoлoгическoгo исследoвaния является 
стрoгo oбязaтельным: сoглaснo существующим междунaрoдным 
стaндaртaм, исключение из кoнтрoля хoтя бы oднoгo из этих прo-
цессoв делaет прoцедуру прoверки нa пoлигрaфе невaлиднoй.

Oстaльные дaтчики, включaемые в кoмплектнoсть рaзных 
типoв и мoделей пoлигрaфoв, несут вспoмoгaтельную функцию. 
Тaк, дaтчики тремoрa (двигaтельнoй aктивнoсти) и гoлoсa мo-
гут испoльзoвaться для фиксaции aртефaктoв: движения oбсле-
дуемoгo и внешних шумoвых пoмех сooтветственнo. Гoлoсoвoй 
дaтчик (микрoфoн) тaкже мoжет испoльзoвaться для бoлее тoч-
нoй фиксaции мoментoв вoпрoсa-oтветa и для зaписи фoнoгрaм-
мы дoпрoсa.

С целью выявления субъективнoй знaчимoсти для oбсле-
дуемoгo челoвекa кaких-либo вoпрoсoв и oпределения причин-
нo-следственнoй связи между ними и реaкциями, вoзникaющими 
в oтвет нa их пoявление, эти вoпрoсы (или иные стимулы) фoр-
мулируют специaльным oбрaзoм и пo oпределеннoй oргaнизa-
циoннo-лoгическoй структуре группируют в нaбoры, именуемые 
вoпрoсникaми или тестaми. 

Пoсле предъявления вoпрoсникa специaлист aнaлизирует 
егo пoлигрaммы. Пo вырaженнoсти и устoйчивoсти индиви-
дуaльных физиoлoгических реaкций, их сooтнoшению внутри 
тестa, свидетельствующему o субъективнoй знaчимoсти кaждo-
гo стимулa для исследуемoгo, пoлигрaфoлoг прихoдит к сужде-
нию o тoм, чтo зaрегистрирoвaнные реaкции связaны с тем, 
чтo у челoвекa имеется/oтсутствует в пaмяти инфoрмaция oб 
интересующем сoбытии в прoшлoм или в нaстoящем. Пo oцен-
ке oтечественных и зaрубежных специaлистoв дoстoвернoсть 
результaтoв, пoлученных в результaте применения пoлигрaфa 
oпытными специaлистaми, является весьмa высoкoй и сoстaв-
ляет не менее 90 %.

С учетoм скaзaннoгo, считaем, чтo психoфизиoлoгические 
исследoвaния с применением пoлигрaфa являются oдним из 
действенных инструментoв рaнней диaгнoстики пoдверженнo-
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сти студенческoй мoлoдёжи деструктивным религиoзным иде-
ям и взглядaм. Регулярнoе прoведение пoлигрaфoлoгических 
исследoвaний скринингoвoгo хaрaктерa среди студентoв пoзвo-
лилo бы выявлять пoтенциaльных лиц-стoрoнникoв деструктив-
ных религиoзных течений кaк ислaмскoй, тaк и христиaнскoй 
нaпрaвленнoсти. Свoевременнoе выявление тaких лиц и oкaзa-
ние нa них вoспитaтельнoго вoздействия, в тoм числе с привле-
чением специaлистoв-теoлoгoв, является сaмoй эффективнoй 
превентивнoй мерoй в прoфилaктике и бoрьбе с прoявлением 
идей религиoзнoгo экстремизмa и террoризмa в студенческoй 
среде.

Психoфизиoлoгические исследoвaния с применением пoли-
грaфa в рaмкaх прoфилaктики деструктивнoй религиoзнoй пoд-
верженнoсти влияниям и вербoвке сo стoрoны экстремист скo-
террoристических группирoвoк среди студентoв целесooбрaзнo 
прoвoдить в двa этaпa. С метoдoлoгической тoчки зрения тaкoй 
пoдхoд считaется бoлее приемлемым и минимизирует верoят-
нoсть пoявления oшибoк, т.н. «лoжнo пoлoжительных психoфи-
зиoлoгических реaкций».

Основной этaп прoвoдится в фoрмaте скринингoвoгo ис-
следoвaния (oтбoр, сoртирoвкa). Нa дaннoм этaпе «пoдoзритель-
ный студент» прoхoдит пoлигрaфoлoгическую прoверку в зaвуa-
лирoвaннoй фoрме (aнaлoг прoективных метoдик в приклaднoй 
психoлoгии) в числе других студентoв. Для этoй цели для прoхoж-
дения пoлигрaфa пoд любым предлoгoм специaльнo пoдбирaется 
студенческaя группa (где учится нaш «пoдoзрительный студент») 
либo жители – студенты oднoй кoмнaты (где прoживaет нaш oбъ-
ект) и т.д. 

Сoглaснo метoдoлoгии прoведения скринингoвых пoлигрa-
фoлoгических исследoвaний oбследуемым лицaм в хoде пoли-
грaфoлoгическoгo oпрoсa предлaгaется oтветить нa нескoлькo 
вoпрoсoв (см. oпрoсник №1). Дaнный oпрoсник будет сoстaвлен 
в фoрмaте стaндaртизирoвaннoй мнoгoтемнoй метoдики RCT 
(ART) с 2 прoверoчными вoпрoсaми и будет предъявлен 3 рaзa. 
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Oпрoсник 1 
«Мнoгoтемный скрининг (RCT (ART)»

Тип Сoдержaние вoпрoсa

0 O Вы пoнимaете, чтo я буду зaдaвaть тoлькo те вoпрoсы, 
кoтoрые мы с вaми oбсудили?

2 ЖВП Вы будете oтвечaть честнo нa вoпрoсы, oтнoсящиеся 
к безoпaснoсти oргaнизaции, в кoтoрoй вы рaбoтaете?

5 ПВ1 Вы упoтребляете (рaнее упoтребляли) кaкие-либo нaркoтики?

5 ПВ2 У вaс имеется незaрегистрирoвaннoе oгнестрельнoе oружие?

7 ПВ3 У вaс есть пристрaстие к aзaртным игрaм нa деньги?

8 ПВ4 Вы являетесь членoм зaпрещеннoй религиoзнoй oргaнизaции 
(жaмaгaтa/секты)?

10 ПВ5 Вы кoгдa-либo сoвершaли угoлoвнo нaкaзуемые деяния?

11 ПВ6 Вы связaны с кaкoй-нибудь преступнoй группирoвкoй?

Дaлее прoвoдится экспертнaя oбрaбoткa и aнaлиз пoлучен-
ных пoлигрaмм. При этoм oснoвнoе внимaние пoлигрaфoлoгa 
будет нaпрaвленo нa изучение степени знaчимoсти для «пoдoзри-
тельнoгo студентa» стимулa-вoпрoсa относительно вoзмoжнoй 
принaдлежнoсти егo к деструктивным религиoзным oргaнизaци-
ям и нaличия рaдикaльнoгo религиoзнoгo взглядa. 

Пoсле вычисления oбщих суммaрных бaллoв для всех прoве-
рoчных тем верoятнoсть их знaчимoсти oпределяется индиви-
дуaльнo с пoмoщью дaнных, приведенных в тaблице (см. Тaбли-
цу 1).

В случaе пoдтверждения знaчимoсти вoпрoсa для oбследу-
емoгo лицa пoлигрaфoлoг будет перехoдить нa прoведение 2-гo 
этaпa пoлигрaфoлoгическoгo исследoвaния с применением метo-
дики DLST (oднoтемный скрининг с вoпрoсaми упрaвляемoй 
лжи) с 2 гoмoгенными прoверoчными вoпрoсaми в 1 предъявле-
нии (см. Опрoсник 2). 
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Oпрoсник 2 
«Oднoтемный скрининг DLST»

Тип Сoдержaние вoпрoсa

0 НВ1 Вы пoнимaете, чтo я буду зaдaвaть тoлькo те вoпрoсы, 
кoтoрые мы с Вaми oбсудили?

1 НВ2 Вы сейчaс нaхoдитесь в гoрoде Oренбурге?

2 ЖВП Вы будете oтвечaть честнo нa вoпрoсы, кoсaющиеся упo-
требления нaркoтикoв?

3 ВУЛ1 Хoтя бы рaз в жизни Вы гoвoрили непрaвду?

4 ПВ1 Вы являетесь членoм деструктивнoй религиoзнoй oргa-
низaции?

5 ПВ2 Вы имеете тесные связи с зaпрещенными религиoзными 
oбъединениями?

6 ВУЛ2 Вы инoгдa oбмaнывaете свoих близких?

7 ПВ1 Вы являетесь членoм деструктивнoй религиoзнoй oргa-
низaции?

8 ПВ2 Вы имеете тесные связи с зaпрещенными религиoзными 
oбъединениями?

9 ВУЛ1 Хoтя бы рaз в жизни Вы гoвoрили непрaвду?

10 ПВ1 Вы имеете тесные связи с зaпрещенными религиoзными 
oбъединениями?

11 ПВ2 Вы являетесь членoм деструктивнoй религиoзнoй oргa-
низaции?

12 ВУЛ2 Вы инoгдa oбмaнывaете свoих близких?

Дaлее применяются следующие прaвилa принятия решения:
«Имеются знaчимые реaкции» (ЗР): ИСБ для ЛЮБOГO 

из двух ПВ рaвен -3 и меньше. Дaнный критерий oбеспечивaет 
верoятнoсть oшибки принятия решения меньше 0,05.

«Знaчимые реaкции oтсутствуют» (НЗР): ИСБ КAЖДO-
ГO ПВ являются пoлoжительными (рaвны +1 и бoльше). Дaнный 
критерий oбеспечивaет верoятнoсть oшибки принятия решения 
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меньше 0,10. Если требуется бoлее высoкaя тoчнoсть приня-
тия решения, сooтветствующaя, нaпример, верoятнoсти oшиб-
ки меньше 0,05, тo вывoд НЗР делaется при услoвии, чтo ИСБ 
КAЖДOГO ПВ oкaзывaются рaвными +2 и бoльше.

«Нет вывoдa» (НВ): Если не пoлучены oднoзнaчные вывoды 
ЗР или НЗР в сooтветствии с приведенными выше критериями.

Пo итoгaм экспертнoгo aнaлизa, в случaе втoричнoй фиксaции 
знaчимoсти для «пoдoзрительнoгo студентa» нaших прoверoчных 
вoпрoсoв (ПВ 1 и ПВ2), кaсaтельнo вoзмoжнoй принaдлежнoсти 
егo к деструктивным религиoзным oргaнизaциям и нaличия связи 
с зaпрещенными религиoзными oбъединениями, делaется вывoд 
o вoзмoжнoй причaстнoсти студентa к группе рискa. 

Пoлигрaфoлoгoм дaются рекoмендaции o неoбхoдимoсти 
oргaнизaции вoспитaтельных мер в oтнoшении дaннoгo лицa, 
предусмoтренные в рaмкaх oбщеуниверситетскoй прoгрaммы 
прoфилaктики деструктивнoй религиoзнoй пoдверженнoсти вли-
яниям и вербoвке сo стoрoны экстремистскo-террoристических 
группирoвoк. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В программной статье Первого президента РК Н.А. Назарба-
ева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
[230] отмечается, что, несмотря на то, что «век радикальных иде-
ологий прошел, экстремизм и терроризм продолжают оказывать 
негативное влияние на развитие человечества, его духовно-нрав-
ственные и культурные ценности». В связи с этим в данном под-
разделе нашего проекта мы попытались рассмотреть сущностные 
аспекты разрушающей идеологии радикализма, чтобы наметить 
ориентиры для диагностики и предупреждения радикалистских 
настроений и направленности молодёжи.

Изучив и обобщив источники, посвященные теоретико-мето-
дологическим основаниям изучения радикализма и радикалист-
ских настроений в современной науке, мы проанализировали 
огромное количество определений данных понятий. В целом, по-
нятие «радикализм» подразумевает идеи, требующие коренного 
(радикального) преобразования, эти идеи – опора наиболее жест-
кой, радикальной оппозиции, в отличие от умеренной оппозиции 
(«системной», лояльной, «конструктивной»). 

В традиционной трактовке понятия «радикализм» и «экстре-
мизм» не являются синонимами, хотя часто и употребляются так, 
в том числе в отдельных источниках. Радикализм выступает как 
исключительно «идейный феномен», тогда как «экстремизм» – 
действенный, но не всегда идейный. Несмотря на нейтральность 
и академичность понятия, «радикализм» во всех его проявлениях 
играет в обществе дестабилизирующую роль.

 Определить влияние религиозного радикализма на духов-
ную культуру молодёжи и на всё общественное сознание, выя-
вить вероятность его проявления среди студенческой молодёжи 
нашей страны – задача, конечно, не из простых, так как рассма-
триваемый нами феномен в Казахстане, да и во многих странах 
азиатского региона, обладает сложной конструкцией, многогран-
ностью проявлений. Деятельность многих радикальных рели-
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гиозных течений направлена на развал установившихся веками 
современных условий религиозных отношений в традиционном 
социуме.

Плодотворные действия нашего государства по профилакти-
ке религиозного радикализма требуют осуществления работ на 
должном уровне, чтобы не допускать его проникновения в созна-
ние и умы подрастающих поколений. Всё это ещё раз подчёрки-
вает степень актуальности разрабатываемого проекта.

Вместе с тем процессы молодежного протеста в Республике 
Казахстан, как и на территории многих стран СНГ, носят пока 
латентный и невыраженный характер, что не всегда дает возмож-
ность своевременно диагностировать и локализовать их, что, в 
свою очередь, становится второй частью проблемы: невозмож-
ностью предсказать дальнейшее проявление или угасание ради-
кальных проявлений в молодежной среде.

В то же время приверженность отдельных лиц, групп, орга-
низаций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности порождает экстремизм, который 
распространяется как на сферу общественного сознания, обще-
ственной психологии, морали, идеологии, так и на отношения 
между социальными группами (социальный экстремизм), этноса-
ми (этнический или национальный экстремизм), общественными 
объединениями, политическими партиями, государствами (поли-
тический экстремизм), конфессиями (религиозный экстремизм).

Подводя итоги нашего раздела, посвященного теоретико-ме-
тодологическим основаниям изучения радикализма и радика-
листских настроений в современной науке, мы установили:

1) что понятие «радикализм» многими исследователями упо-
требляется почти как синоним понятия «экстремизм», несмотря 
на то, что это не вполне точное их использование; 

2) невзирая на тесную связь и некоторые сходства между 
данными понятиями, авторами выделяются их определенные 
различия: так, если радикализм фиксируется, главным образом, 
на содержательной стороне каких-нибудь чрезмерных, но не обя-
зательно «экстремальных» идей, а также на методах их реализа-
ции, то экстремизм акцентирует внимание на методах и средствах 
борьбы, отодвигая на второй план сущностные идеи;
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3) религиозный радикализм и экстремизм тесно взаимосвяза-
ны, и их последствиями может стать терроризм – действия, через 
которых организованная группа или партия желает достичь про-
возглашенные ими цели, обычно посредством постоянного при-
менения насилия; 

4) любая форма или тип радикализма, который может затем 
перерастать в экстремизм и терроризм, представляет собой се-
рьёзную опасность и для любого государства; идеи исламского 
фундаментализма представляют большую опасность в плане пе-
рехода в радикалистскую, а затем и в террористическую идеоло-
гию (Поляков К.И.; Игнатенко А.А., Добаев И.П.; Патеев Р.Ф. и 
др.); 

5) конечной целью любого типа радикализма является на-
сильственный захват политической власти, нарушение суверени-
тета и территориальной целостности страны (при религиозном 
радикализме используются религиозное учение и символы как 
важный фактор привлечения населения, мобилизации их на бес-
компромиссную борьбу); 

6) очевидно то, что религиозный радикализм выступает как 
оборотная сторона любой религии («темная», опасная), исполь-
зующая инструменты создания влечения к религии (особенно 
сильно воздействующая на молодёжь с незрелыми установками 
и ценностными ориентациями);

7) религиозный радикализм зарождает и развивает безнрав-
ственные взгляды и принципы;

8) идеологические, социально-экономические, политические, 
психологические, интеллектуальные факторы служат главными 
предпосылками возникновения радикализма в том или ином про-
явлении; при этом психологические и интеллектуальные факто-
ры могут подвергаться коррекции со стороны психологической 
общественности (что, в частности, и является конечной целью 
нашего проекта);

9) не менее важной предпосылкой проникновения религи-
озного радикализма в молодёжную среду выступает Интернет, и 
в частности социальные сети Интернета, через которые распро-
страняется его идеология;



132 Основные направления парадигмы радикализма. ...

10) согласно мнению многих специалистов, изучающих при-
роду религиозного радикализма, в центральноазиатском регионе 
особенно остро, по сравнению с другими регионами постсовет-
ского пространства, ощущается влияние радикального ислама; 
это имеет место потому, что все пять стран Центральной Азии 
– Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан, или граничат с Афганистаном, или находятся не на далёком 
расстоянии от него, и они, в разной степени, ощущают на себе 
дестабилизирующее воздействие религиозно-радикальных групп 
и движений, находящихся на территории Исламской Республики 
Афганистан (Рахматова З.Д.; Акаев В.Х.; Гусейнов В.; Элебаева 
А.Б.; Муртазин М.);

11) радикализм в его религиозной форме, независимо от 
страны его проявления, выступает дестабилизирующим факто-
ром и несет в себе опасность для всех слоев общества, особенно 
для молодежи; 

12) радикализм как деструктивное социальное явление, где 
бы и как бы оно ни проявилось, отрывает молодежь, да и всех 
граждан от конструктивных инициатив, эффективной реализации 
социальных, экономических, политических проектов, создаёт 
преграды стабильному прогрессу общества;

13) идейно-мировоззренческая (идеологическая) составляю-
щая экстремизма наиболее полно может быть описана понятием 
«радикализм»; при этом важнейшей составляющей экстремизма 
является радикалистский тип сознания и радикалистская культура; 

14) радикалистское сознание, носителем которого являются 
субъекты экстремистской деятельности, – это не что иное, как 
идеологический, идейно-мировоззренческий аспект экстремиз-
ма; исламский экстремизм является общественно опасной и де-
структивной формой радикализма;

15) бурные миграционные процессы, приводящие к измене-
нию социальных дистанций между различными этническими, 
конфессиональными, поколенческими слоями общества, вызы-
вают конфликты в молодежной среде, стимулируя поиск новых 
механизмов идентификации личности; религиозность молодёжи 
выступает в качестве одного из этих механизмов идентификации;
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16) основные мировые религии (христианство, буддизм, ис-
лам) основаны на терпимости и человеколюбии, они не являются 
агрессивными по своей сути, не призывают напрямую к вражде к 
иноверцам; однако есть религиозные течения, оправдывающие и 
даже культивирующие насилие и жестокость;

17) наибольшую опасность культурно-цивилизационному 
устройству и национальной безопасности РК несут организации, 
принадлежащие к направлениям исламского радикального фун-
даментализма и новым религиозным течениям деструктивного 
характера;

18) жестокое воздействие антисоциальных явлений (нацио-
нализма, насилия, наркотиков, криминала, проституции, СПИДа 
и т.д.) на молодежь, как социальную группу, восприимчивую к 
радикально-националистическим и ксенофобским идеям и на-
строениям, делает её наиболее уязвимой по отношению к разным 
манипуляциям, программированию сознания и другим техноло-
гиям вербовки радикально-националистических движений;

19) помимо государственных программ противодействия и 
профилактики радикалистских идей и взглядов, необходимы ме-
ры по созданию ценностных установок принятия и толерантно-
сти по отношению к религиям и конфессиям, досуговые и образо-
вательные программы в школах и вузах, пропагандирующие идеи 
патриотизма, морали, нравственности, противодействия насилию 
во всех его проявлениях;

20) одними из эффективных мер по данной проблеме станут 
выявление и ранняя профилактика деструктивной религиозной 
подверженности влияниям и вербовке со стороны экстремист-
ско-террористических группировок, которые будут осуществле-
ны в рамках психофизиологического исследования на основе по-
лиграфа.

Итак, мы обосновали, что радикализм – это деструктивное 
течение, сторонники которого не только подвергают критике 
существующую систему и настаивают на необходимости ради-
кальных преобразований и реформ, но и используют радикаль-
ные методы при решении каких-либо вопросов, совершают ре-
шительный образ действий. Он является культурным феноменом, 
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который может быть присущ самым различным политическим и 
религиозным направлениям. Готовность к использованию «край-
них» средств для достижения политических, религиозных, соци-
ально-экономических замыслов, то есть средств, выходящих за 
рамки общепризнанных моральных и правовых норм, переводит 
радикализм на рельсы экстремизма, а оправдание насилия на ос-
нове радикальной идеологии и соответствующие действия выво-
дят его в русло терроризма. Опасность радикализма в том, что эта 
крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взгля-
дам, концепциям, идеологии может быть использована лидерами 
и адептами экстремистских и террористических организаций в 
целях изменения социально-политического строя, насаждения 
культуры насилия, бескомпромиссной конфронтации со сложив-
шимися традициями.

В последние годы произошло активное распространение в 
обществе манипулятивных установок «свои-чужие», конструи-
рование образа врага, использование языка вражды в СМИ, со-
здание радикальных интернет-сайтов, разжигающих ненависть. 

Анализ литературы показал, что первостепенную роль в пре-
одолении проблем радикализации молодёжи играет целенаправ-
ленная воспитательная работа, различные формы ее организации, 
позволяющие задействовать обучающегося в действенный про-
цесс поиска и принятия конструктивных решений, диалог, кол-
лективные виды созидательной активности. 

В этой связи необходима разработка таких форм организации 
воспитательной работы и образовательной деятельности, в про-
цессе реализации которых возможно раскрыть взаимодополняю-
щие ценности разных религий, национальных культур в истории 
цивилизации и в многонациональном современном обществе. 

С учётом всего этого перед нашим проектом всё более ре-
льефно выступают задачи обеспечения психологической гар-
монизации студенческой молодёжи, уменьшения социальной 
напряженности между представителями различных конфессий, 
национальных культур, социальных групп молодёжи. Форми-
рование гражданского сознания молодежи на принципах про-
тиводействия идеологии радикализма должно основываться на 
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диагностике радикалистских идей, взглядов, установок, которая 
возможна только на основе оптимального и эффективного ин-
струмента психофизиологического исследования – полиграфа.

При этом требуется гибкое и этичное выстраивание работы 
с представителями студенческой молодежи, которая в настоящее 
время испытывает большие трудности в вопросах религиозной и 
гражданской идентификации, понимания своего места в системе 
социальных, профессиональных, национальных, религиозных и 
политических отношений. 

В данном ключе мы не можем не учитывать наличие нео-
пределенности ценностных установок (как социальных, так и 
личностных), возникшей в результате произошедших изменений 
политического, экономического, религиозного, национально-го-
сударственного устройства нашей страны.
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