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Начало XXI века ознаменовалось всплеском активности молодежных движений. 

Перестройка общественно-политического и экономического устройства страны оказала 
исключительно сильное влияние на формирование политической активности молодежи, 
которая не могла остаться в стороне от происходивших в обществе перемен. 

Современное российское общество переживает ряд глубоких реформ во всех 
сферах жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества и 
правового государства.  Происходящие в России перемены затрагивают интересы всего 
общества. В связи с этим необходимо  рассмотреть вопросы о воздействии этих реформ 
на положение наиболее динамичной социальной группы населения - молодежи, потому 
что именно молодежь претерпевает значительные изменения в своих интересах, 
взглядах, ценностях, культуре. От того, каковы позиции молодого поколения, каков его 
облик, зависит социальное развитие общества в целом, энергия, мировоззрение; 
нравственное здоровье молодых определяет судьбу, будущее народа.   

Появились различные молодежные организации, большинство партий создало 
молодежные группы. К 2006 году были созданы десятки молодежных объединений 
разного толка - от либеральных до крайне националистических. Самыми 
многочисленными движениями остаются левые. Молодежь все активнее заявляет о себе 
и требует от властей внимания. Это выражается и в экстремистских выходках, и в 
создании новых группировок и движений.  

Изучение молодежных организаций кажется не только интересным, но и важным, 
в связи с тем, что именно в этих организациях современные политики могут найти себе 
преемников. Молодёжь - это социальный слой общества, который с одной стороны 
является источником социально-экономического и духовного возрождения России, а с 
другой - источником пополнения криминала, наркомании, социальной напряжённости. 

В зависимости от качества реализации этих функций, молодёжь может явиться 
фактором как ускорения, так и торможения общественного развития. 

Формирование в России современного демократического общества с социально 
ориентированной рыночной экономикой сопровождается изменениями в отношении к 
основополагающим ценностям жизни и культуры. Экономическая деградация, 
политическая нестабильность, социальная дезинтеграция, а также девальвация 
(нравственных и духовных) приоритетов, ослабление семьи – все это крайне болезненно 
сказалось и сказывается на российской молодежи. Неотложной задачей является 
вовлечение молодежи в активную социальную и политическую деятельность по 
обновлению  страны. Одним из каналов проявления инициативы молодых является 
молодежное движение, создание различного рода молодежных организаций и 
объединений. Для выработки определенной стратегии в молодежной политике 
необходим тщательный анализ причин формирования молодежного радикализма. 

Несмотря на то, что причины и факторы политического радикализма исследуются 
политологией и социологией на протяжении длительного периода времени, споры по 
этим проблемам продолжаются и поныне. В самом общем виде эти причины и факторы 
делятся на социально-экономические, социально-психологические, этнокультурные и 
институционально-правовые. 
1) В качестве основного показателя обычно называют социально-экономическое 
неравенство. В современной России разрыв между богатыми и бедными увеличивается - 



по некоторым подсчетам, разрыв между уровнем дохода 10% самых бедных и 10% 
самых богатых россиян во много раз превышает аналогичный показатель в странах 
Запада.  
2) Социально-психологические аспекты политического радикализма связаны с 
феноменом массовых политических настроений. Радикализм заметно активизируется в 
периоды кризисного обострения обстановки или коренной перестройки общественно-
государственной и социальной структур. В эти периоды общественное мнение, 
морально подготовленное к переменам, ищет быстрейшие пути выхода из кризисной 
ситуации, усматривая возможность решения, прежде всего, радикальными средствами 
как наиболее эффективными и требующими кратких по времени сроков. Проявляет себя 
объективная закономерность: чем тяжелее ситуация в стране, тем общественное 
сознание больше подготовлено к восприятию самых радикальных способов выхода из 
кризиса.  
3) Этнокультурные факторы и причины связаны с особенностями этнонациональных 
традиций и политической культуры того или иного народа или этнорелигиозной 
общности. Вместе с тем, следует избегать опасности подмены этнонациональной 
политической культуры, которая сказывается и закрепляется в течение длительного 
исторического опыта, массовыми политическими настроениями той же нации или 
этнорелигиозной общности, которые носят временный характер. 
4) Институционально-правовые факторы и причины характеризуют влияние на 
политический радикализм особенностей политико-государственного устройства, права и 
правовых институтов и их функционирования. Так, авторитарные политические 
режимы, насилие и репрессии со стороны государственных (в том числе 
правоохранительных) органов, армии рано или поздно порождают ответный 
политический экстремизм. Наряду с названными причинами и факторами политического 
радикализма следует назвать влияние внешней окружающей государство среды. Это 
влияние может проявляться в форме дискриминации русскоязычного населения в ряде 
бывших союзных республик или прямого иностранного вмешательства одного 
государства во внутренние дела другого государства. 
5) Акты политического радикализма всегда тесно связаны с психическими и другими 
личностными чертами политических деятелей. Лидеры радикальных течений не 
обременяют себя глубокими размышлениями о конечных целях и судьбах своего народа, 
основное внимание сосредоточивается, прежде всего, на разрушении существующей 
модели государственно-экономического развития, компрометации действовавших 
институтов власти, видных государственных и общественных деятелей и т.п. 
6) Источником радикализма в обществе является и весьма невысокий уровень 
политической культуры, отсутствие глубоко укоренившихся в социальном сознании и 
психологии традиций гражданской жизни и демократии в условиях правового 
государства. 
В заключение хотелось бы еще раз отметить насущную необходимость и 
своевременность усиления внимания к жизни молодежи. Именно в этой питательной 
среде имеют обыкновение зарождаться разнообразные революционные вирусы с весьма 
ярко выраженными радикальными и экстремистскими проявлениями. И тем более 
странным выглядит тот очевидный на сегодня факт, что до сих пор в России не 
появилось ни одного сколько-нибудь всерьез общепринятого молодежного лидера. 
Подобный лидер не может быть сегодня ни красным ни белым, он не может 
принадлежать к какой-либо четко очерченной политической конфигурации. Учитывая 
нынешний социальный состав молодежи, очевидно, что лидером здесь может стать 
только представитель (и выразитель) идеологии взбесившегося буржуа - низший 
средний класс, а в области теории - смесь лево-правого радикализма. 


