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адикализация – сложный процесс, корни 

которого уходят глубоко в социальную, 

экономическую и культурную ткань обще-

ства. Он не возникает спонтанно, а является 

результатом взаимодействия множества фак-

торов, которые, подобно нитям, сплетаются 

в крепкую сеть, способствующую росту экс-

тремистских настроений и насилия. 

Разберём детально эти факторы, понимая, 

что их влияние часто переплетается и усили-

вается взаимно [1, с. 32]. 

1. Экономические факторы. Экономиче-

ское благополучие является фундаменталь-

ным фактором социальной стабильности. 

Его отсутствие или неравномерное распре-

деление – прямая дорога к радикализации. 

1.1. Экономическое неравенство. Разрыв 

между богатыми и бедными, наблюдаемый 

во многих странах мира, является мощным 

катализатором социальной напряженности. 

Когда значительная часть населения ощуща-

ет себя обделённой, лишенной доступа к ре-

сурсам и возможностям, возникает чувство 

глубокой несправедливости. Это чувство пита-

ет недоверие к существующему политическо-

му строю, к институтам власти, которые, по 

мнению недовольных, не способны или не же-

лают решать насущные проблемы [2, с. 126]. В 

такой атмосфере радикальные идеологии, 

обещающие перераспределение богатства и 

революционные изменения, находят благо-

датную почву для распространения. Люди, 

испытывающие экономическое отчаяние, 

становятся более восприимчивы к обещани-

ям быстрых и радикальных решений, даже 

если эти решения сопряжены с насилием. 

Важно понимать, что речь идёт не просто о 

бедности, а именно о восприятии несправед-

ливости, о чувстве того, что система устрое-

на несправедливо и работает против интере-

сов большинства. 

1.2. Безработица. Безработица, особенно 

среди молодёжи, является разрушительным 

фактором. Отсутствие работы означает не 

только отсутствие дохода, но и потерю соци-

ального статуса, чувство бесполезности и 

отсутствие перспектив [3, с. 33]. Это может 

приводить к росту социальной напряженности, 

чувству безысходности и нигилизму – состоя-

нию, при котором люди перестают верить в 

возможность позитивных изменений через ле-

гальные и мирные средства. В таком состоя-

нии люди становятся лёгкой добычей для ра-

дикальных группировок, обещающих решение 

проблем путем насилия и революции. Особую 

опасность представляет продолжительная без-

работица, которая способствует формирова-

нию чувства хронической неуверенности в бу-

дущем и утрате веры в эффективность суще-

ствующих социальных институтов. 

1.3. Экономический кризис. Глобальные 

или региональные экономические кризисы 

резко усугубляют все вышеперечисленные 

проблемы. Они приводят к массовой безра-
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ботице, резкому падению уровня жизни, 

усилению социальной дифференциации и 

дестабилизации политической системы              

[4, с. 152]. В условиях кризиса усиливается 

конкуренция за ограниченные ресурсы, что 

порождает конфликты и способствует росту 

националистических и ксенофобских 

настроений. Кризис также ослабляет госу-

дарственные институты, делая их менее спо-

собными реагировать на социальные проте-

сты и подавлять радикальные движения. 

Экономический кризис может стать детона-

тором, который вызывает взрыв накопивше-

гося недовольства и способствует быстрому 

росту радикализма. 

2. Социальные факторы. Радикализация 

неотделима от социальных процессов, про-

исходящих в обществе. 

2.1. Социальное отчуждение. Когда опре-

деленные группы населения чувствуют себя 

изолированными, маргинализованными и 

лишенными доступа к ресурсам и возможно-

стям, они становятся более восприимчивы к 

радикальным идеям. Это может быть связано 

с этнической принадлежностью, религией, 

социальным статусом или другими фактора-

ми. Чувство отчуждения и непринадлежно-

сти порождает недоверие к обществу и госу-

дарству, делая людей более склонными к 

экстремистским идеям, которые обещают 

защиту и принадлежность. Важно отметить, 

что это чувство может быть усилено нега-

тивным восприятием со стороны остального 

населения, дискриминацией и преследовани-

ями [5, с.133]. 

2.2. Политическая поляризация. Глубокое 

разделение общества на враждебные лагеря с 

резко противоположными взглядами способ-

ствует эскалации конфликта и росту радика-

лизма. В условиях высокой политической 

поляризации труднее достичь компромиссов, 

найти общее решение проблем. Взаимное 

недоверие и непримиримость между разны-

ми группами увеличивают риск насилия и 

экстремизма. Поляризация также способ-

ствует распространению дезинформации и 

пропаганды, что еще больше усугубляет рас-

кол в обществе. 

2.3. Слабые институты гражданского об-

щества. Сильное гражданское общество иг-

рает ключевую роль в социальной интегра-

ции и предотвращении радикализации. Когда 

гражданские организации слабы или отсут-

ствуют, возникает вакуум, который заполня-

ется радикальными группировками. Эти 

группы часто предлагают людям чувство 

принадлежности, цель и возможность выра-

зить свое недовольство. Отсутствие эффек-

тивных механизмов диалога и участия граж-

дан в политической жизни способствует ро-

сту радикальных настроений [6]. 

2.4. Миграция. Потоки миграции сами по 

себе не являются причиной радикализации, 

но недостаточная интеграция мигрантов в 

принимающем обществе может стать источ-

ником социального напряжения и способ-

ствовать росту ксенофобии и радикализма. 

Если мигранты ощущают себя отчужденны-

ми, лишенными возможностей и подверга-

ются дискриминации, это может привести к 

росту радикальных настроений как среди са-

мих мигрантов, так и среди населения при-

нимающей страны. Неэффективная миграци-

онная политика и отсутствие интеграцион-

ных программ усугубляют ситуацию. 

3. Культурные факторы. Культурные цен-

ности и идеологии играют важную роль в 

формировании взглядов и поведения людей. 

3.1. Идеологические экстремизмы. Рас-

пространение экстремистских идеологий, 

таких как национализм, религиозный экс-

тремизм, леворадикальный и праворади-

кальный экстремизм, является серьезной 

угрозой. Эти идеологии основаны на нетер-

пимости, враждебности по отношению к 

другим группам и часто призывают к наси-

лию [7, с. 129].  

Распространение экстремистской пропа-

ганды через интернет и другие каналы спо-

собствует радикализации и рекрутированию 

новых сторонников. Важно отметить, что 

экстремистские идеологии часто используют 

манипуляции, пропаганду и дезинформацию 

для достижения своих целей. Они предлага-

ют упрощенные объяснения сложных про-

блем и обещают быстрые и радикальные ре-

шения, что особенно привлекательно для 

людей, испытывающих чувство беспомощ-

ности и отчаяния. 

В заключение, следует подчеркнуть, что 

радикализация – это многофакторный про-

цесс, и его понимание требует учета взаимо-
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связи экономических, социальных и куль-

турных факторов. Борьба с радикализацией 

должна быть комплексной и направленной 

на устранение корневых причин этого явле-

ния. Это включает в себя борьбу с экономи-

ческим неравенством, укрепление институ-

тов гражданского общества, продвижение 

толерантности и взаимопонимания, а также 

эффективную противодействие экстремист-

ской пропаганде. 
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