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Цель. Теоретическое обоснование модели оценки риска радикализации в подростковой среде.
Контекст и актуальность. Радикализация в подростковой среде является одной из важных 

проблем в современном обществе. Поиск механизмов, по которым разворачивается этот про-
цесс, а также разработка профилактических и превентивных мер оказываются в фокусе вни-
мания исследователей.

Используемая методология. В рамках теории социальной идентичности и с опорой на те-
орию неопределенности идентичности М. Хогга сформулирована и изложена модель оценки ри-
ска радикализации в подростковой среде.

Основные выводы. Ключевой постулат модели оценки риска радикализации в подростко-
вой среде таков: индивиды, имеющие множественную социальную идентичность, и индивиды, 
не имеющие множественной социальной идентичности, различаются по тому, какие группы их 
привлекают (дают им значимую позитивную социальную идентичность). Индивиды, которые 
не имеют множественной социальной идентичности, отдают предпочтение в пользу группы, 
которая дала бы им четкий и ясный прототип.
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Objective. Elaboration of a model to assess the risk of radicalisation in adolescence.
Background. The problem of radicalisation in adolescence is one of the most important problems in 

modern society, the search for mechanisms of radicalisation, as well as the development of preventive 
measures are in the focus of attention of researchers.

Methodology. In the logic of the social identity approach and based on the uncertainty-identity the-
ory of M. Hogg, a model for assessing the risk of radicalisation in adolescence is formulated and outlined.

Conclusions. The formulated model for assessing the risk of radicalisation in adolescence postu-
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without multiple social identities have a preference for a group that would give them an clear and certain 
prototype.
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Введение
Радикализация в подростковой среде 

является одной из важных проблем в со-
временном обществе. Поиск механизмов, 
по которым разворачивается этот процесс, 
а также разработка профилактических и 
превентивных мер оказываются в фоку-
се внимания исследователей целого ряда 
наук, будь то психология, социология, 
психиатрия, политические, юридические 
и образовательные науки [11; 14; 15; 21].

Ф. Хосрохавар указывает, что радика-
лизация подростков в Европе была выше 
в 2013—2016 годах, чем в настоящее вре-
мя, связывая это с исчезновением ИГИЛ1. 
Однако проблема радикализации по-
прежнему являет собой угрозу обществу, 
не разрешена и требует своего дальней-
шего изучения, а также соответствующей 
превентивной интервенции [21].

Говоря о радикализации подростков, 
исследователи зачастую распространяют 
на подростковый возраст те же знания, 
которые касаются радикализации взрос-
лых, и открытым остается вопрос о том, 
насколько такое обобщение законно [6]. 
Теоретическое осмысление процесса ра-
дикализации в подростковой среде пред-
полагает опору на теоретическую модель, 
которая была бы адекватна специфике 
подростковой среды, опиралась на экс-
периментальную проверку. Наконец, сто-
ит принимать во внимание два важных 
факта: во-первых, специалисты в области 
психического здоровья, сравнивая под-
ростков, вовлеченных в радикализацию 
и терроризм, с делинквентными подрост-
ками, не вовлеченными в радикализацию 

и терроризм, отмечают, что радикализо-
ванные подростки не характеризуются 
какими-то определенными нарушениями 
психического благополучия, не имеют су-
ицидальных тенденций, им не свойстве-
нен недостаток эмпатии [12]; во-вторых, 
исследователи сходятся в точке зрения, 
что подростковый возраст характеризует-
ся поиском идентичности, и именно этот 
поиск трактуется как ключевой фактор 
радикализации [11], хотя радикализация 
является результатом целого набора иных 
потенциальных предикторов [17].

Идентичность так или иначе присут-
ствует в качестве объяснительного ме-
ханизма в моделях радикализации, объ-
ясняющих вовлечение взрослых людей 
в деятельность террористических групп 
[6]. Например, в моделях Р. Борема, 
Ф. Мохаддама, М.Д. Силбера и А. Бат-
та [6]. Фактор идентичности включен в 
программы оценки риска радикализации, 
ориентированные на подростково-мо-
лодежную среду: в частности, в системе 
SAFIRE [24], разработанной для мони-
торинга подростково-молодежной среды, 
предлагается различать группы поведен-
ческих признаков, свидетельствующих о 
процессе радикализации: 1) идентичность 
и ее поиск; 2) ингрупповая и аутгруппо-
вая дифференциация; 3) социальное вза-
имодействие, способствующее насилию, 
и дистанцирование от привычного бли-
жайшего окружения (друзья и семья); 
4) трансформация имиджа; 5) ассоцииро-
вание с экстремистскими группами [24].

Приведенные выше примеры не яв-
ляются исчерпывающими, однако уже 

For citation: Dvoryanchikov N.V., Bovin B.G., Melnikova D.V., Belova E.D., Bovina I.B. Risk of Radicalisation 
in Adolescents: Theory, Facts and Comments. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and 
Society, 2023. Vol. 14, no. 4, pp. 23—37. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140402 (In Russ.).

1 Признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации с 29 декабря 2014 года.



26

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

на их основе представляется возмож-
ным говорить о том, что анализ процес-
са радикализации в подростковой среде 
требует такой теоретической рамки, где 
идентичность была бы ключевым объяс-
нительным конструктом, при этом сама 
теоретическая рамка опиралась бы на 
экспериментальные факты. Упомянутые 
выше модели Р. Борема, Ф. Мохаддама, 
М.Д. Силбера и А. Батта являются опи-
сательными и не могут быть проверены 
в экспериментальном исследовании (что 
означало бы радикализацию испытуе-
мых для проверки модели).

Среди различных объяснительных мо-
делей [6] только одна соответствует этим 
критериям: речь идет о теории неопреде-
ленности идентичности М. Хогга [8; 19; 
20], в которой объясняется психологиче-
ский механизм радикализации: то, зачем 
и как индивид совершает выбор в пользу 
группы с жесткими правилами и вовлека-
ется в деятельность во имя этой группы.

Модель оценки риска 
радикализации в подростковой 

среде
Цель настоящей работы заключает-

ся в том, чтобы обсудить модель оценки 
риска, а также критически осмыслить 
первые эмпирические результаты, полу-
ченные в ходе ее пилотажной проверки.

Положения теории социальной иден-
тичности Г. Тэшфела и теории самокате-
горизации Дж. Тернера достаточно дав-
но известны отечественным социальным 
психологам благодаря усилиям таких 
отечественных авторов, как П.Н. Шихи-
рев, В.С. Агеев, Г.М. Андреева [1; 2; 7]. 
Будучи ограниченными рамками ста-
тьи, предельно кратко обозначим здесь 
ключевые теоретические положения, к 
которым апеллирует излагаемая модель 
оценки риска радикализации в подрост-
ковой среде.

По определению Дж. Тернера, соци-
альная идентичность — «когнитивный 
механизм, который делает возможным 
групповое поведение» [27, p. 21]. Это 
подразумевает, что групповое поведение 
возникает тогда, когда человек определя-
ет себя через призму социальной иден-
тичности (апеллируя к теории самока-
тегоризации Дж. Тернера, этот процесс 
предполагает деперсонализацию: когда 
Я воспринимается в терминах стерео-
типных характеристик ингруппы), что 
означает, что социальная идентичность 
становится более важной, первостепен-
ной, чем персональная идентичность. Не 
уникальное чувство Я, а именно чувство 
принадлежности к группе (Мы) опреде-
ляет то, как человек смотрит на мир, от-
носится к нему, действует в нем [18]. Со-
циальные идентичности в логике теории 
Дж. Тернера являют собой когнитивные 
представления о своем Я, основанные на 
групповой принадлежности, их доступ-
ность варьирует в зависимости от соот-
ветствующего социального контекста.

Восприятие себя в терминах стерео-
типных качеств, характерных для своей 
группы, в сочетании с ингрупповым фа-
воритизмом являются устойчивыми эф-
фектами актуализации социальной иден-
тичности [26].

В рамках теории социальной иден-
тичности группа — это категория людей, 
разделяющих одну и ту же социальную 
идентичность, оценивающих себя сход-
ным образом и дифференцирующих себя 
от людей с другой идентичностью. Тео-
рия социальной идентичности нацелена 
на то, чтобы объяснить, как люди прини-
мают социальную идентичность и ведут 
себя в соответствии именно с ней, а не с 
персональной идентичностью. Если кра-
тко осмыслить логику этого подхода, то 
вслед за Н. Эллемерс и А. Хасламом сто-
ит подчеркнуть, что теория социальной 
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идентичности отвечает на три основных 
вопроса [16]:

Первый вопрос касается психологи-
ческих процессов, а именно: социальная 
категоризация, социальное сравнение 
и социальная идентификация, которые 
позволяют объяснить, почему и как со-
циальные идентичности отличаются от 
персональных идентичностей. Социаль-
ная категоризация определяет то, как 
люди классифицируются по группам. 
Этот процесс позволяет индивидам реа-
гировать на сложные социальные ситу-
ации. Так, когда людей относят к одной 
и той же группе, считается, что они об-
ладают общей определяющей характе-
ристикой группы, именно она отличает 
их от других людей, не обладающих этой 
характеристикой. Этот психологический 
процесс позволяет подчеркивать сход-
ство людей, принадлежащих к одной ка-
тегории, и акцентировать внимание на 
отличиях от людей, которые принадле-
жат к другим категориям.

Посредством процесса социального 
сравнения интерпретируются и оценивают-
ся характеристики той или иной группы. 
Важность этого процесса объясняется тем, 
что объективный стандарт для определе-
ния ценности той или иной группы отсут-
ствует, путем социального сравнения воз-
можно ответить на вопрос о том, является 
ли группа «хорошей» или «плохой».

Социальная идентификация позволя-
ет человеку прийти к осознанию того, что 
он включен в определенную группу, что 
это членство имеет эмоциональную зна-
чимость и ценность для него.

Второй вопрос затрагивает стратегии 
поддержания позитивной социальной 
идентичности: индивидуальная мобиль-
ность, социальное творчество и социаль-
ное соревнование.

Суть стратегии индивидуальной мо-
бильности заключается в том, что люди 

стремятся избегать принадлежности к 
группе, которая обесценивает их в силу 
низкого социального статуса. Для пре-
одоления этого обесценивания они стре-
мятся быть включенными в группу с бо-
лее высоким социальным статусом.

Стратегия социального творчества 
предполагает, что члены группы стре-
мятся переопределить межгрупповое 
сравнение, представляя свою группу в 
терминах положительных, а не отрица-
тельных характеристик (за счет измене-
ния основания для сравнения; сравнения 
с другими группам; изменения значения 
своей группы, имеющей низкий социаль-
ный статус).

Стратегия социального соревнования 
сводится к тому, что члены группы уча-
ствуют в различных формах конфликта, 
направленных на изменение положения 
(статус-кво) своей группы.

Наконец, во внимание принимаются 
ключевые характеристики социальной 
структуры (проницаемость границ груп-
пы, стабильность статуса группы, леги-
тимность актуальных статусных отноше-
ний), которые определяют то, какая из 
указанных выше стратегий поддержания 
позитивной социальной идентичности 
будет использована в том или ином слу-
чае. Стоит подчеркнуть, что речь здесь 
скорее идет о перцептивных процессах, 
связанных с этими характеристиками 
социальной структуры, нежели о самих 
характеристиках социальной структуры.

Проницаемость групповых границ 
подразумевает убеждение членов группы 
о том, что они могут действовать как не-
зависимые субъекты в данной социаль-
ной системе.

Если границы воспринимаются как 
проницаемые, то индивиды (в случае не-
гативной социальной идентичности) с 
большей вероятностью будут стремиться 
к индивидуальной мобильности как при-
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влекательной и жизнеспособной страте-
гии для достижения позитивной соци-
альной идентичности.

Если же границы воспринимаются как 
непроницаемые, то индивиды, скорее все-
го, будут воспринимать себя связанными 
с группой, как результат, — будут пытать-
ся повысить статус на уровне группы.

Стабильность статуса группы озна-
чает, что некоторые различия в статусе 
между группами считаются изменчи-
выми, другие же — стабильными. Сле-
довательно, если различия считаются 
стабильными, то индивиды, чья соци-
альная идентичность обесценивается за 
счет принадлежности к группе с низким 
статусом, с меньшей вероятностью будут 
выбирать стратегию социального сорев-
нования, отдавая предпочтение страте-
гии индивидуальной мобильности. Од-
нако невозможность покинуть группу в 
силу непроницаемости групповых гра-
ниц способствует предпочтению страте-
гии социального творчества.

Легитимность актуальных статусных 
отношений касается убеждений, которые 
определяют мотивацию к изменениям [16].

Если обобщить сказанное выше, то 
стоит указать на следующие постула-
ты этого подхода, которые являются 
ключевыми для понимания излагаемой 
здесь модели оценки риска радикали-
зации в подростковой среде: во-первых, 
индивиды стремятся к достижению или 
поддержанию позитивной социальной 
идентичности; во-вторых, позитивная 
социальная идентичность опирается на 
такие сравнения своей группы и соответ-
ствующих чужих групп, которые позво-
ляют воспринимать свою группу как по-
зитивно дифференцированную от чужих 
групп; в-третьих, негативная социальная 
идентичность будет подталкивать инди-
вида к действиям, которые позволят об-
рести позитивную социальную идентич-

ность (среди возможностей — покинуть 
свою группу и присоединиться к группе, 
которая даст позитивную социальную 
идентичность, или сделать так, чтобы 
группа обрела позитивную социальную 
идентичность и пр.).

Индивиду необходимо устойчивое 
чувство идентичности, ибо неопреде-
ленность относительно себя затрудняет 
построение стратегии взаимодействия с 
окружающим миром [8; 19; 20]. Очевид-
но, что социальная идентичность, бу-
дучи интернализированной групповой 
принадлежностью, необходима для того, 
чтобы определить, кто мы такие в той 
или иной ситуации [16; 18]. Как отмеча-
ет А. Хаслам, идентификация с группой 
имеет для человека важные психологиче-
ские последствия, а именно: группа дает 
ему ценности и нормы, в соответствии с 
которыми он действует; будучи членом 
группы, человек вовлекается в процессы 
социального влияния; степень иденти-
фикации с группой ведет к переживанию 
своей связи с другими членами группы. 
Социальная идентичность дает человеку 
возможность обрести смысл, цель и цен-
ность своего существования, обеспечива-
ет его чувством эффективности и власти 
[18]. Социальная идентичность позво-
ляет человеку обрести предсказуемость 
окружающего мира.

В рамках теории социальной иден-
тичности предпринимались исследова-
ния на представителях подростково-мо-
лодежной среды (например, [3; 23; 26]). 
Этот факт важен по двум причинам. Во-
первых, он указывает на адекватность ис-
пользования этого теоретического под-
хода для интересующей нас возрастной 
категории. Во-вторых, результаты таких 
исследований важны для понимания 
специфики процессов, связанных с соци-
альной идентичностью в подростковом 
возрасте, поскольку можно ожидать, что 



29

Теоретические исследования

в подростковом возрасте происходят из-
менения, которые соответствуют персо-
нальной идентичности (той части Я, ко-
торая касается индивидуальных качеств 
субъекта).

Изменения, происходящие на уровне 
социальной идентичности в подростко-
вом возрасте, имеют свою специфику, 
однако этому аспекту уделяется меньше 
внимания, по сравнению с персональной 
идентичностью [18; 26].

Обратимся здесь к результатам двух 
исследований, которые видятся нам 
адекватными в свете модели оценки ри-
ска радикализации. Так, А. Пальмонари 
с коллегами [23] предприняли исследо-
вание на значительной выборке предста-
вителей подростковой среды (3744 че-
ловек) и обнаружили, что сильная 
групповая идентификация способствует 
формированию самооценки, а также по-
могает справляться с проблемами под-
росткового возраста [23].

В другой работе, реализованной 
К. Танти с коллегами [26], на выборке 
подростков (n = 380 человек, разделен-
ных на три возрастных периода: 12—13,5, 
15—16,6, 18—20 лет) была выявлена важ-
ность социальной идентичности, связан-
ной с группой сверстников (определение 
своего Я через принадлежность к группе 
сверстников), в раннем и позднем под-
ростковом возрастах, что соответствует 
изменениям, характерным для этого воз-
растного периода. Исследователи под-
черкивают, что именно те периоды, где 
социальная идентичность, получаемая в 
группе сверстников, оказывается более 
важной, по сравнению с гендерной иден-
тичностью, соответствуют моментам из-
менений в социальном окружении (пере-
ход из начальной в среднюю школу или 
окончание школы) [26]. Этот факт приме-
чателен и может быть рассмотрен в логике 
теории неопределенности идентичности: 

моменты неопределенности повышают 
значимость социальной идентичности.

Потенциал теории социальной иден-
тичности позволил сформулировать 
целый ряд оригинальных концепций, 
основанных на ее основных постулатах 
[3; 18—20], и теория неопределенности-
идентичности — одна из них.

Преимущество теории М. Хогга, по 
сравнению с другими объяснительными 
схемами радикализации, заключается в ее 
релевантности процессам и явлениям со-
временного мира, пугающим своей неопре-
деленностью и непредсказуемостью [8].

Конструкт неопределенности не яв-
ляется чем-то новым в психологии: стоит 
вспомнить, к примеру, труды Э. Фромма, 
Л. Фестингера, Д. Канемана, А.Г. Асмоло-
ва, Д.А. Леонтьева, Т.А. Нестика и многих 
других [5; 19]. В то же время необходимо 
отметить, что трактовка неопределенно-
сти М. Хогга существенно отличается от 
того, как это делается в работах указан-
ных авторов. М. Хогг исходит из того, 
что неопределенность зависит именно от 
социального контекста, а не от особен-
ностей индивида. С точки зрения Хогга, 
посредством социально-когнитивного 
процесса неопределенность трансформи-
руется в групповое поведение [19; 20].

Теория М. Хогга в определенном 
смысле оказывается вне конкуренции по 
сравнению с другими моделями благо-
даря релевантности историческим фак-
там: неопределенность в обществе сопро-
вождается религиозным фанатизмом и 
предпочтением в пользу экстремистских 
и радикальных идей [19]. И это справед-
ливо как для ХХ, так и для ХХI веков.

Логика модели неопределенности 
идентичности М. Хогга может быть сфор-
мулирована так: индивид испытывает 
чувство неопределенности, переживает 
его как угрозу в отношении собственного 
Я. Для того, чтобы снизить эту неопре-
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деленность, человек ищет группу, или 
групповой прототип (который в рамках 
подхода социальной идентичности опре-
деляется как некоторый расплывчатый 
набор атрибутов, объединяющих вос-
приятие, аттитюды, чувства индивида и 
предписывающих ему то или иное пове-
дение. Иначе говоря, прототип заключает 
в себе знание, на основе которого можно 
отличить одну группу от другой: «мы — 
такие», «они — другие» [18]). В ситуации 
неопределенности привлекательными 
оказываются не любые группы, но исклю-
чительно такие, которые дают индивиду 
простой, ясный и четкий прототип. Итак, 
неопределенность снижается, поскольку 
человек получает знание о том, что ему 
думать и чувствовать, как поступать в той 
или иной ситуации [8].

Эта теория имеет очень важное след-
ствие, которое является ключевым для 
понимания процесса радикализации. 
Люди становятся членами группиро-
вок с радикальными (экстремистскими) 
взглядами (или радикализируются), 
потому что переживание неопределен-
ности оборачивается идентификацией с 
группами, имеющими крайние позиции; 
отсюда, чем в большей степени человек 
идентифицируется с такими группами, 
тем выше вероятность того, что он будет 
вовлекаться в радикальные действия во 
имя этой группы (такова цена снижения 
чувства неопределенности). Таким обра-
зом, социальная идентичность, являясь 
единственной, ригидной и предписыва-
ющей в чрезвычайной степени, подтал-
кивает индивида к совершению действий 
в пользу этой группы. Тогда радикали-
зация — это процесс поиска и обретения 
социальной идентичности, которая сни-
зила бы чувство неопределенности, ис-
пытываемое индивидом [19; 20].

Следуя за положениями теории соци-
альной идентичности, а также принимая 

идеи теории М. Хогга [19; 20], нами была 
сформулирована модель оценки риска 
радикализации в подростковой среде [4]. 
Исходным конструктом модели оценки 
риска является социальная идентич-
ность, та самая интернализованная при-
надлежность человека к группе, которая 
позволяет ему ответить на вопрос: «Кто 
я такой в данном контексте?». Чувство 
неопределенности сопряжено с особен-
ностями социальной идентичности, по-
скольку человек, испытывая это чувство, 
задается вопросами: «Что делать?», «Кем 
быть?», «Что думать?». Чувство неопре-
деленности интерпретируется как про-
изводная от социального контекста, а не 
особенность, присущая личности ради-
кализирующегося субъекта, что соответ-
ствует логике М. Хогга.

Принимая во внимание тезис Г. Тэш-
фела о том, что человек обладает рядом 
социальных идентичностей, некоторые 
из которых важны для него, другие — нет 
[16], в модели оценки риска радикализа-
ции учитываются особенности социаль-
ной идентичности индивида. А. Хаслам 
[18] в рамках новой психологии здоровья 
развивает тезис о том, что множествен-
ность позитивных социальных идентич-
ностей, значимых и совместимых друг с 
другом, оказывается серьезным потен-
циалом для соматического благополучия 
индивида, что объясняется приумноже-
нием тех преимуществ психологическо-
го толка, которые индивид извлекает из 
группового членства [18]. Идентифика-
ция с различными группами является 
своего рода ресурсом, «удерживающим» 
от радикализации фактором, отсутствие 
множественных позитивных социальных 
идентичностей, значимых и совмести-
мых друг с другом, является фактором, 
«подталкивающим» в сторону радика-
лизации. Если индивид не обладает пре-
имуществами, обозначенными выше, то 
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под угрозой оказывается удовлетворение 
базовых потребностей, а это побуждает к 
изменению ситуации.

В модели оценки риска радикали-
зации уделяется внимание специфике 
групп, с которыми идентифицируется 
индивид, учитывается, являются ли они 
малыми (семья, друзья, школьный класс) 
или большими группами (этнос, возраст-
ная, гендерная группа). Насколько по-
зволяют судить результаты, полученные 
Б. Ликелем с коллегами [22], семья и дру-
зья — это примеры высоко энтитативных 
групп. Коль скоро радикализация — это 
процесс поиска социальной идентично-
сти (или поиска определенного группо-
вого прототипа), то факт отстранения от 
семьи и друзей являет собой указание на 
потерю социальной идентичности или 
отсутствие идентификации с группами 
из близкого окружения [24]. Это еще 
один индикатор уязвимости индивида, 
«подталкивающий» фактор с точки зре-
ния процесса радикализации. В модели 
SAFIRE отстранение от ближайшего 
окружения соответствует третьей стадии 
процесса радикализации [4].

Анализ специфики социальных иден-
тичностей индивида предполагает изуче-
ние особенностей групп, к которым при-
надлежит индивид, а также особенностей 
группы, к которой индивид хотел бы 
присоединиться (т.е. речь идет об анали-
зе прототипа группы). В результате мы 
получаем ответ на вопрос об особенно-
стях психологического ресурса, которым 
располагает индивид. Кроме того, груп-
па, к которой стремится присоединиться 
индивид с чувством неопределенности, 
должна характеризоваться высокой сте-
пенью энтитативности (или же воспри-
ниматься как высоко энтитативная) [4; 
19; 20]. Отсюда — индивиды с множе-
ственной социальной идентичностью и 
индивиды с недостаточной социальной 

идентичностью разнятся по тому, какие 
группы их привлекают, какие социаль-
ные идентичности они хотели бы иметь, 
т.е. прототип искомой группы у этих ин-
дивидов должен быть различным. Для 
индивидов с недостаточной социальной 
идентичностью привлекательной долж-
на быть группа, предлагающая простой и 
ясный прототип.

В модели оценки риска радикализа-
ции в подростковой среде учитывается, 
что динамика радикализации может быть 
зафиксирована как качественные разли-
чия в самом начале и в конце пути при-
хода к легитимизации терроризма. Это 
согласуется с логикой, которая лежит в 
основе постадийных моделей радикали-
зации [6; 24]: изначально события, свя-
занные с радикализацией, происходят 
преимущественно в когнитивном плане, 
на стадиях, приближенных к заверше-
нию радикализации, этот процесс реали-
зуется в поведенческом плане.

Первоначальные стадии радикали-
зации, если рассматривать их в логике 
модели, охарактеризованной выше, со-
пряжены с переживанием неопределен-
ности и поиском способов ее снижения 
[4]. Индивид ищет не просто социаль-
ную идентичность, но специфическую 
социальную идентичность (прототип, 
соответствующий высоко энтитативной 
группе, ибо он прост и ясен) [10; 13]. Си-
туация этого индивида характеризуется 
недостаточностью социальных идентич-
ностей, отсутствием идентификации с 
группами, которые бы помогли ему сни-
зить чувство неопределенности. Подчер-
кнем, что пока еще открытым остается 
вопрос о том, что именно происходит на 
когнитивном уровне индивида до того, 
как в поведенческом плане будут замет-
ны признаки радикализации [4].

В постадийных моделях радика-
лизации уделяется внимание анализу 



32

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

трансформаций социально-перцептив-
ных процессов [6]. Подчеркнем, что эти 
трансформации становятся понятными 
в рамках подхода социальной идентич-
ности. Более того, идея трансформации 
социально-перцептивных процессов 
особенно интересна в связи с тем, что 
на поздних стадиях процесса радикали-
зации индивиды выстраивают опреде-
ленную дистанцию с ближайшим окру-
жением (семья, друзья) [24]. Используя 
модель Хогга [19; 20], можно говорить о 
том, что имеет место процесс деиденти-
фикации с этими группами.

Подводя итог, укажем на необходи-
мость исследования, которое позволило 
бы проверить сформулированную выше 
модель оценки риска радикализации в 
подростковой среде. В частности, про-
верке подлежит предположение, соглас-
но которому индивиды, не имеющие мно-
жественной социальной идентичности 
(набора позитивных социальных иден-
тичностей, значимых и совместимых 
друг с другом, особенно если среди этих 
идентичностей отсутствуют идентич-
ности, получаемые в группах близкого 
окружения — семьи и друзей), испыты-
вают чувство неопределенности, которое 
подталкивает их к поиску социальной 
идентичности (или группового прототи-
па) в высоко энтитативной группе для 
снижения этого чрезвычайно неприятно-
го чувства путем обретения однозначно-
го четкого прототипа [4].

Особенное внимание стоит обратить 
на тот факт, что модели оценки риска в 
целом и радикализации в частности со-
пряжены с рядом этических проблем, о 
чем говорится в соответствующей лите-
ратуре [24]. Такие модели позволяют го-
ворить о распознавании уязвимых инди-
видов, однако наряду с этим необходимы 
дополнительные диагностические про-
цедуры для получения более детальной и 

глубокой картины в случае каждого ин-
дивида, категоризованного как уязвимо-
го. В излагаемой здесь модели этическая 
сторона вопроса принимается во внима-
ние следующим образом: индивиды, у 
которых обнаруживается сочетание ряда 
«подталкивающих» к радикализации 
факторов, должны быть подвергнуты до-
полнительной диагностической проце-
дуре. В частности, речь идет об исполь-
зовании процедуры картографирования 
социальной идентичности [9].

Изложенная здесь модель оценки ри-
ска радикализации в подростковой среде 
получила первую эмпирическую провер-
ку в пилотажном исследовании [4]: ре-
зультаты свидетельствуют о частичной 
эмпирической поддержке предположе-
ния, согласно которому недостаточная 
социальная идентичность являет собой 
предиктор поиска четкого и ясного груп-
пового прототипа.

Образы привлекательной и непривле-
кательной групп обнаруживают большее 
сходство у школьников с недостаточной 
социальной идентичностью, по сравне-
нию со школьниками с множественной 
социальной идентичностью. Факт аморф-
ности границ между привлекательной и 
непривлекательной группами может быть 
проинтерпретирован как еще один пока-
затель переживания неопределенности. 
По модели SAFIRE это вполне соответ-
ствует первой стадии процесса радикали-
зации [24]. Особенно если принимать во 
внимание то, что эти подростки не рас-
сматривают группы из ближайшего окру-
жения (семья и друзья) как своего рода 
ресурс для идентификации для получе-
ния позитивной социальной идентично-
сти. Отсюда, представляется возможным 
говорить о том, что эти подростки (в ло-
гике модели Хогга) с большой вероятно-
стью будут уязвимы в поиске простого и 
ясного группового прототипа [4].
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Заключение
Цель настоящей работы заключает-

ся в том, чтобы обсудить модель оценки 
риска, а также критически осмыслить 
первые эмпирические результаты, полу-
ченные в ходе ее пилотажной проверки.

В рамках теории социальной иден-
тичности [16; 18; 25; 27], следуя за 
идеями теории неопределенности 
идентичности М. Хогга [8; 19; 20], ко-
торая «унаследовала» сильные сторо-
ны подхода социальной идентичности 
(в частности, это касается артикуляции 
индивидуального и социального, что 
позволяет объяснять то, как действия 
индивида определяются социальными 
силами [19; 20]), нами была сформули-
рована модель оценки риска радикали-
зации в подростковой среде.

В модели М. Хогга чувство неопреде-
ленности, которое испытывает индивид, 
подталкивает его в сторону предпочте-
ния такой группы, которая обеспечила 
бы его новой социальной идентично-
стью (всеохватывающей, ригидной, экс-
клюзивной, предписывающей в крайней 
степени) [8; 19; 20]. Индивиды, имеющие 
множественную социальную идентич-

ность, и индивиды, не имеющие оной, 
различаются по тому, какие группы их 
привлекают (другими словами, дают зна-
чимую позитивную социальную иден-
тичность), а именно: те, кто не имеет 
множественной социальной идентично-
сти, отдают предпочтение в пользу груп-
пы, которая дала бы им четкий, ясный, 
однозначный прототип.

Первые результаты пилотажного ис-
следования [4], полученные на выборке 
представителей подростковой среды, 
обладают определенной ценностью, по-
зволяя дифференцировать групповой 
прототип в группах школьников с недо-
статочной и множественной социальны-
ми идентичностями.

Очевидно, что изложенная здесь мо-
дель предполагает реализацию последу-
ющих исследований, направленных на 
проверку основополагающего предпо-
ложения модели оценки риска, что по-
зволило бы сделать более определенные 
выводы относительно факторов, которые 
подталкивают к радикализации, и факто-
ров, которые удерживают подростков от 
вступления на опасный путь, ведущий к 
легитимизации терроризма.
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