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В современном мире достаточно остро стоит проблема вовлечения лиц в 
различные деструктивные сообщества. Исследования деструктивных сооб-
ществ и деструктивного поведения затруднены вследствие отсутствия едино-
го подхода к определению понятия деструктивности и его признаков. Также 
подобные исследования осложнены в силу иногда встречающейся опреде-
ленной политической и идеологической ангажированности авторов соответ-
ствующих работ и спикеров.  

К деструктивным сообществам можно отнести те социальные объединения, 
цель которых заключается в культивировании, продвижении и обеспечении 
деструктивного поведения их членов. Деструктивное поведение при этом 
представляет собой такую форму активности, которая направлена на разруше-
ние человеком внешних, общественных норм и отношений и/или на самораз-
рушение. Деструктивные сообщества культивируют идеологию ухода от кон-
структивной социальной активности, агрессивное и противоправное поведение 
(публичное и демонстративное нарушение норм), нанесение физического, ма-
териального или психологического вреда себе или окружающим. К деструк-
тивным сообществам можно отнести группировки фашистского и национали-
стического характера (правые скинхеды, Арийское братство, Славянский леги-
он и т.п.), объединения с экстремистской религиозно-политической идеологи-
ей, сатанистов, группы поклонников скулшутинга («колумбайнеры»), суици-
дальные группы и т.п. 

В современных исследованиях перечисляется достаточно большое коли-
чество факторов подверженности человека информационно-
психологическому воздействию со стороны подобных сообществ, однако 
авторы нередко фокусируются на отдельных факторах, либо обобщают их 
весьма произвольно. На основе проведенного теоретического анализа мы 
систематизировали указанные факторы в несколько групп, представляющих 
собой комплекс: 
 социально-демографические; 
 психологические (ситуационные, личностные, когнитивные); 
 средовые. 
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К первой группе относятся такие социально-демографические характери-
стики личности как низкий социальный статус, слабая материальная обеспе-
ченность и др. 

Ко второй группе относятся те психологические условия, которые, являют-
ся значимыми для оказания успешного информационно-психологического 
воздействия на человека: актуальный личностный кризис, неудовлетворен-
ность существующим социально-экономическим статусом, переживание не-
определенности, потеря личной значимости, низкая самооценка с агрессив-
ными формами защиты собственной личности, экстернальность, ощущение 
изоляции и отчуждения от общества, неудовлетворенная потребность к при-
надлежности референтной группе и др. 

К третьей группе – средовые факторы – мы относим весь спектр внеш-
них, социальных условий и жизненных обстоятельств, которые влияют на 
успешность информационно-психологического воздействия на человека. 
Научная литература изобилует описанием различного набора таких факторов. 
Например, к ним относят такие разнородные и разнохарактерные влияния, 
как специальные агитационные мероприятия, социальные контакты в тюрь-
мах, социальное неравенство, инфляция, рост цен, безработица, рост нацио-
налистических настроений в обществе, воспитание в неполной семье, семей-
ное насилие, принудительная вербовка и индоктринация, молодежные суб-
культуры агрессивного типа, девиантно-криминогенные субкультуры и т.д. 

Для упорядочивания множества средовых факторов мы предлагаем си-
стематизировать их на основе модели экологических систем U. Bronfenbren-
ner, описывающей взаимодействие субъекта с внешней средой на разных 
уровнях [1].  

Например, на уровне макросистемы такими факторами служат: безрабо-
тица, бедность, коррупция, сложная геополитическая ситуация. 

На уровне экзосистемы средовыми факторами являются специальные ма-
нипулятивные технологии деструктивных сообществ и лиц, осуществляющих 
индоктринационное воздействие. 

На уровне мезосистемы такими факторами являются конфликты в близ-
ком окружении, непринятие референтной группой. 

На уровне микросистемы можно выделить насилие в семье, отсутствие 
близких людей, негативные жизненные события. 

В заключение необходимо отменить, что актуальной исследовательской 
задачей на настоящий момент является определение силы указанных групп 
факторов (социально-демографических, психологических, средовых) в соот-
ношении друг с другом, что в перспективе должно привести к построению 
рабочей модели комплекса факторов (предикторов) подверженности челове-
ка информационно-психологическому воздействию. Такая модель позволит с 
достаточной степенью достоверности предсказывать вероятность вовлечения 
лиц в деструктивные сообщества. 
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