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Аннотация. Исследованиям протестного потенциала молодежи в последние годы уделяет-
ся повышенное внимание, особенно в контексте массовых протестных акций, прошедших 
в России как на федеральном, так и на региональном уровнях в 2020–2021 гг. Важной науч-
ной проблемой, которая имеет практическую значимость для органов государственной вла-
сти и политиков, становится определение мотиваций и факторов актуализации протестного 
потенциала учащейся молодежи, как наиболее организованного сегмента молодежной сре-
ды. На материалах 14 фокус-групп, проведенных в восьми приграничных регионах Сибири 
и Дальнего Востока (Алтайский, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Омская 
область, Республики Тыва, Бурятия и Алтай), и по итогам анализа социальных сетей и бло-
госферы указанных субъектов России, автор делает вывод о том, что учащаяся молодежь 
по отношению к протестным акциям сегодня испытывает многочисленные страхи, чувства 
усталости и разочарованности, к тому же факторы актуализации протестных настроений 
молодых людей сильно ограничены. Факты и угрозы уголовного преследования, применя-
емые властями к политическим активистам с 2019 г., а также давление со стороны государ-
ственных органов и агентов социализации, приводят к деморализации молодых людей и их 
отказу от участия не только в протестах, но и в мероприятиях провластного характера.
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Abstract. In the last few years, great attention has been paid to the protest potential of students, 
especially in the context of the mass protests of 2021–2022, which happened at both federal and re-
gional levels. An important scientific issue, which is of practical importance for public authorities 
and politicians, is determining the motivations and actualization of the student protest movements, 
as the most organized segment of the youth environment. Based on the results of 14 focus groups 
held in 8 border regions of Siberia and the Far East (including the Altai Krai, the Zabaykalsky 
Krai, the Primorsky Krai and the Khabarovsk Krai, the Omsk Oblast, as well as Tyva, Buryatia 
and Altai Republics) as well as the analysis of the social media and blogosphere of the mentioned 
regions, the author suggests that the students experience fears, weariness, and disappointment. 
However, the factors actualizing the protest moods are highly limited. Actual precedents and 
threats of criminal prosecution that have been applied to the political activists by the government 
since 2019, as well as the pressure from the authorities and the socialization agents, lead to the 
demoralization of the youth and their refusal to participate not only in protests but also in pro-gov-
ernment events.
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Введение

За последние десятилетия молодежные протесты стали неотъемлемым 
элементом политической жизни многих стран, способствуя, в числе других 
факторов, возникновению мощных общественных движений и политическим 
(режимным) трансформациям. И если до 1970-х гг. общественные волнения рас-
сматривались как формы существования общественных движений (например, 
М. Зальдом, Р. Эшем), возникающие в результате объединения стихийных и не-
организованных реакций на социальное неравенство, резких изменений в соци-
уме, то с 1970-х гг. протест определяется исследователями (теории политическо-
го процесса и мобилизации ресурсов; теория новых общественных движений 
[Buechler 2013; Ishkanian 2022]) как метод и среда функционирования обществен-
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ных движений. Или вообще перестает связываться с ними: здесь уместным бу-
дет вспомнить теории волн демократизации С. Хантингтона [Хантингтон 2003], 
бесшумной революции Р. Инглхарта [Инглхарт 2011] и выводы, полученные 
в последние годы представителями неоинституционального подхода [Асемоглу, 
Робинсон 2015].

В начале XXI в. все чаще объектом научного изучения становятся молодеж-
ные протесты [Herrera 2012; Sawyer et al. 2021; Романов, Мещерина, Коротаев 
2021; Shentyakova, Grishin 2021; Renström, Aspernäs, Bäck 2021]. Так, к одному 
из ключевых факторов роста протестных настроений в социуме, наряду с дру-
гими, исследователи относят рост численности молодежи в демографической 
структуре [Горшков, Шереги 2020; Korotayev et al. 2021; Grasso, Giugni 2022]. 
О вовлеченности юношей и девушек в протестное движение с помощью соци-
альных медиа пишут зарубежные и отечественные авторы [Ушкин 2014; Титов 
2020; Bergstrand, Whitham 2021; Yuen, Tang 2021; Bosi, Lavizzari, Portos 2022]. 
Кроме того, исследователи выявляют представления молодого поколения о ти-
пах коллективных акций [Borisovich Marin 2021] и причины выбора ими кон-
кретных форм протеста в зависимости от его масштабов и текущей обществен-
но-политической ситуации [Камионка 2020; Tazitdinovich Mukhaev et al. 2021; 
Щебланова и др. 2020; Antonova, Musaev, Antonova 2020; Агапов 2020].

Вместе с тем проблема прогнозирования протестных настроений молодых 
людей не теряет своей актуальности в связи с подвижностью, как общественно-
го мнения, политического процесса, так и состава учащейся молодежи. Целью 
исследования выступает оценка состояния и факторов актуализации протест-
ного потенциала учащейся молодежи как одного из активных участников про-
тестов в приграничных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов на современном этапе.

Методология исследования

Эмпирической базой исследования стали 14 фокус-групповых исследований 
(далее — ФГ), проведенных по стандартизированному гайду в октябре-ноябре 
2021 г. в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (да-
лее — СФО и ДФО) с учащимися 10–11-х классов, студентами ссузов и вузов. 
Объем выборки — более 100 человек, выборка квотная. География проекта: 
Алтайский, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Омская область, 
Республики Тыва, Бурятия и Алтай (далее соответственно: АК, ЗК, ПК, ХК, 
ОО, РТ, РБ, РА). Высказывания участников ФГ выделены курсивом и приведены 
в кавычках. Проценты округлены до целых значений. В скобках к ним закоди-
рованы образовательные учреждения: например, Ш.АК — что означает «школа 
в Алтайском крае»; С.РТ — ссуз в Республике Тыва (также СПО); В.ДФО — вуз 
в Дальневосточном федеральном округе.

Особую группу методов составил анализ социальных сетей (далее — SNA; 
использовались инструменты Google Trends, Wordstat, TargetHunter), позволивший 
установить характеристики информационного фона протестных выступлений. 
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Его применение было обусловлено данными проекта «Всемирный опрос ценно-
стей» (далее — WVS), согласно которым подрастающие поколения чаще, чем дру-
гие сегменты населения, используют Интернет в качестве источника информации 
о политике, реже — телевидение, радио и газеты. Сверх того, WVS показывает 
устойчивую и статистически значимую корреляцию между типом каналов ком-
муникации, к которым прибегают молодые люди, и особенностями их полити-
ческого сознания и участия. Например, высокая оценка демократии свойственна 
в большей мере молодым информантам, предпочитающим Интернет в качестве 
неотъемлемого средства общения, что характерно и для других возрастов, однако 
отличия проявляются в степени выраженности и характере этой зависимости1.

Проведенные в октябре-ноябре 2021 г. фокус-групповые исследования под-
твердили, что респонденты активно прибегают к новым социальным медиа, что-
бы черпать из них информацию о массовых протестных акциях (более 80 % от-
ветов). Вдобавок опрошенные оценивают цифровизацию политики в основном 
положительно, так как это «комфортно», но отмечают опасный, по их мнению, 
тренд на политизацию Интернета: «наступление пропаганды в некогда свобод-
ное от цензуры пространство». В связи с этим в сентябре 2021 г. были изучены 
информационная среда и фон восьми регионов СФО и ДФО, которые предваряли 
протестные выступления в 2020–2021 гг. Основная гипотеза состояла в том, что 
ценности и установки молодых людей, выступающие мотивами их протестного 
поведения, формируются и артикулируются в пространстве дискурса в соци-
альных сетях. Эксплораторному анализу социальных сетей были подвергнуты 
наиболее популярные в молодежной среде и доступные для имеющихся инстру-
ментов исследования социальные сети «ВКонтакте» и «ТикТок».

Протестный потенциал учащейся молодежи Сибири  
и Дальнего Востока

Как показывают скрининг-анкета и анализ социальных сетей на момент 
проведения опроса, молодые люди выражали свою гражданскую позицию раз-
личными способами. В первую очередь они обращались к сетевым формам 
коммуникации, что с учетом особенностей социальной группы, к которой они 
принадлежат, вполне закономерно. Так, 54 % обсуждали политику в социаль-
ных медиа, 42 % подписывали петиции в сети, 16 % репостили политическую 
информацию. На этом фоне 33 % заявили о своем участии в выборах, 25 % — 
в работе общественных организаций, 13 % — в митингах, демонстрациях, пи-
кетах, шествиях, 22 % отметили обращение в государственные органы, по 10 % 
обращались в общественные организации и участвовали в работе политических 
партий.

1 Inglehart R., Haerpfer C., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., 
Norris P., Ponarin E., Puranen B. et al. (Eds.). World Values Survey: All Rounds — Country-Pooled 
Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat, 2020. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp (accessed: 20.01.22). 
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Форматы, которыми молодежь описывает свою заинтересованность в по-
литических акциях, довольно узки. Не будет преувеличением сказать, что 
более 80 % информантов понимали под ними протестные ивенты, то есть 
митинги, шествия, демонстрации, причем предельно конкретные. Похоже, 
в сознании молодых людей существует убежденность, что политическая ак-
ция — это, прежде всего, протест. Еще одной любопытной деталью является 
то, что интервьюируемые сообщали об очень конкретных событиях, про-
шедших за последний год в политической жизни России. Юноши и девушки 
иллюстрировали свои примеры митингами в поддержку А.А. Навального, 
ссылались на протесты в Хабаровске, некоторые говорили о митингах, по-
священных локальным городским или региональным проблемам, например 
теме экологии.

Это же подтверждает анализ социальных медиа инструментами Google 
Trends, Wordstat, TargetHunter, зафиксировавший мощный рост статистики по-
исковых запросов по теме протестов и митингов в поддержку С.И. Фургала 
и А.А. Навального соответственно в периоды с июля по сентябрь 2020 г. и с кон-
ца декабря 2020 г. по середину января 2021 г. В российском сегменте «ТикТок» 
общее количество просмотров видеороликов под хештегами, связанными 
с А.А. Навальным и С.И. Фургалом, достигло к марту 2021 г. более 10 миллиар-
дов единиц. При этом содержание материалов было чрезвычайно разнородным, 
однако можно выделить четыре основные тематические группы. В первой, са-
мой многочисленной, большинство видео касалось героизации образов поли-
тиков. Во второй видео носили формат жизнеописания Навального и Фургала. 
Материалы в третьей группе появлялись по итогам митингов, демонстраций, 
где показывалась жестокость применяемого полицией насилия в отношении 
протестующих. Четвертые представляли собой отрывки новостей федеральных 
каналов. Каждая единица анализа сопровождалась очень большим числом (по-
рядка нескольких миллиардов) активностей, то есть комментариев, лайков, ре-
постов и обсуждений.

Нельзя не заметить дефицита провластных мероприятий в опыте опрошен-
ных: о его существовании уведомляли единицы. По сравнению с исследовани-
ями 2019–2020 гг., которые буквально перед январскими событиями 2021 г. вы-
явили повышенный интерес молодежи к теме протеста, а также запрос на него, 
сегодня можно констатировать изменение тенденции [Казанцев 2021]. За про-
шлый год произошла трансформация моделей политического участия молодежи 
от состояния любопытства к стратегии уклонения или, образно говоря, «бегства 
от политики».

Факторами такого политического поведения выступил комплекс мотивов, 
которые, разумеется, пересекаются друг с другом. Между тем для целей настоя-
щей статьи выделим их в отдельные типы, имея в виду, что один и тот же чело-
век может обладать несколькими мотивациями, определяющими его отношение 
к протестным акциям.

Один из них — интерес со стороны информанта к протестным акци-
ям, особенно проводимым офлайн, а также влияние объективных и (или) 
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непредвиденных причин на возможность его участия или неучастия в опи-
сываемых событиях (не менее 40 %). Об отсутствии интереса к протестным 
акциям, как правило, заявляют респонденты, не интересующиеся политикой, 
также работающие или не имеющие свободного времени. Малая доля членов 
ФГ не пошла на митинги, так как «…не охота выходить, неохота стоять…» 
(Ш.ЗК). Иногда опрошенные говорят, что не принимали участия в акциях про-
теста потому, что были больны, не располагали временем (Ш.РБ; В.ЗК и др.), 
им не исполнилось 18 лет (С.РТ), они не знали об акциях (В.РТ) или занимались 
другими делами (Ш.АК; В.РТ и др.). «Маленький город, — жалуются респонден-
ты, — потому и не вышел» и «В нашем регионе не было особо протестов», — 
еще один вид аргументов.

Тут же находятся мотивы, которые стимулируют молодежь выходить на ули-
цу и «предъявлять власти». Обычно ими становятся социально-экономические 
проблемы общества («…принимала, в поддержку Навального …он затрагивает 
очень важные темы» (В.ЗК)), интерес к теме протеста («…было интересно по-
смотреть, какая реакция властей будет» (В.ЗК)), чувство несправедливости 
(«…наши права нарушаются, повышают пенсионный возраст…» (С.РБ; В.РБ 
и др.)).

Следующий фактор мотивации — субъективные ощущения страха, 
опасности, тревоги, рационализированные переживания за статус-кво или 
чувства воодушевления, радости, несправедливости (не менее 30–40 %). 
Первые относятся к демотиваторам протестного поведения и зачастую связа-
ны с переживаниями, связанными со своим социальным статусом и безопасно-
стью, боязнью навредить родителям и родственникам, тревогой за свое будущее 
и карьеру, страхом за свое здоровье и физическое состояние. Сюда же относится 
неотрефлексированное чувство опасности, например, страх перед большим ско-
плением людей, чувство «неминуемого насилия». В этом случае респонденты 
не всегда могут объяснить свою мотивацию, транслируя стереотипизирован-
ные, распространенные в массовом сознании, тревоги и страхи.

О солидарности и единении с протестующими говорит лишь малая часть 
респондентов (10–15 %). Особенно это касается жителей Хабаровского края, ко-
торых объединял митинг в поддержку С.И. Фургала: «Я была горда за хабаров-
чан…» (С.ДФО).

Позиция респондентов, заключающаяся в критике протеста как формы 
политического участия из-за неэффективности коллективных действий, 
бессмысленности и (или) недоверии к ней, — еще один демотиватор полити-
ческого поведения (не менее 30 %). По мнению этой группы молодежи, участие 
в шествиях, демонстрациях, митингах — не есть лучшая форма воздействия 
на власть, потому что митинги малочисленны, особенно при таких «размерах 
страны». Успешными же они будут тогда, когда «власть ослабнет» и появится 
«…хороший лидер». Бесполезными, как считают опрошенные, протестные ак-
ции являются также потому, что «ситуация в стране не меняется». Кроме того, 
власть попросту не слушает население, считают молодые люди. Свою долю вно-
сят и радикально настроенные информанты: они сомневаются в эффективности 
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мирных протестов, так как «практика показывает, что они ни к чему не при-
водят» (В.ДФО). Респонденты, поддерживающие действующую власть, оправ-
дывают сложившиеся правила игры и политическую систему, они говорят, что 
их «…пока все устраивает» (Ш.РА).

В свою очередь, протесты эффективны из-за «количества участников» 
(Ш.ЗК), что «пугает» власть (В.ЗК). Акции могут быть продуктивными, счи-
тает часть интервьюируемых, в случае правильного позиционирования, обще-
ственного резонанса и продвижения мероприятий. Успех протестов, по мнению 
опрошенных, можно измерить набором критериев, поэтому если конкретное ме-
роприятие не дало быстрой отдачи, то это вовсе не означает проигрыша или его 
неэффективности. Омский информант дополняет: «Митинги эффективны даже 
не для того, чтобы свергнуть власть, а чтобы ее скорректировать» (В.ОО).

Часть респондентов, как было сказано ранее, затрудняются определить эф-
фективность протестных акций или называют их продуктивность «спорной» 
(С.РБ; В.РТ). Некоторые не отвечают на вопрос прямо, но призывают людей 
«активно и негативно комментировать в Интернете» действия властей, кото-
рые не нравятся населению, тогда «…правительство, может, и задумается…» 
(Ш.РА; В.ЗК). Есть проверенные временем забастовки, их невозможно игнори-
ровать, говорят омские студенты, потому что «…все встанет, вся логистика…» 
(В.ОМ). Нормативные и конвенциальные способы коммуникации с государ-
ством являются более действенным средством воздействия на власть, считают 
некоторые опрошенные: «Лучше подписать петицию, бюрократия у нас более 
развита, чем свобода слова» (В.ДФО; В.РБ).

Наконец, фактором как мотивации, так и демотивации молодежи к про-
тесту может быть поддержка со стороны ближайшего окружения или, на-
против, прямые запреты и (или) угрозы, физическое и (или) психологическое 
давление со стороны родителей, родственников, преподавателей образователь-
ных учреждений, полиции и влияние других агентов политической социали-
зации (не более 15 %). Некоторые респонденты утверждали, что им запрещали 
участвовать в протестах учителя: «они просто держали нас в школе…» (Ш.АК), 
отмечали факты запугивания и угроз со стороны взрослых. В то же время мно-
гих это не останавливало и, наоборот, имело обратный эффект: «Было бы ин-
тересно сходить и посмотреть, чем все закончится», «я только сильнее ра-
зозлился», — об этом сообщили не менее 15 % опрошенных. Можно уверенно 
заключить, что давление учителей, родителей, органов власти и других акторов 
повлияло на принятие молодыми людьми решения об участии или неучастии 
в акциях протеста. Студенты вузов в ДФО часто жаловались на дефицит лиде-
ров, способных организовать протест. Часть интервьюируемых проявляют кон-
формистское поведение, так как они не хотят и не желают конфликтовать с род-
ственниками: «Старшее поколение в моем окружении осуждает эти акции 
и митинги. Поэтому я не хочу с ними выходить на конфликт по поводу своего 
участия» (Ш.АК). Опрошенные из Хабаровского и Приморского края говорили, 
что полиция совершала рейды в их образовательные учреждения (28 %): «Нет, 
никто не выходил, поскольку приходила полиция, и все расходились».
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По итогу фокус-групп респонденты разделились на две категории. Одна 
состоит из людей, которые вообще не имеют установок на протестное поведе-
ние (не менее 50 %). Вторая совокупность респондентов образована молодежью, 
допускающей для себя возможность протестного поведения при соблюдении 
определенных условий (39 %). В качестве таковых, во-первых, выступает бес-
покойство по поводу расширения функций правительства и полного контроля 
власти над социумом, «ужесточения» политического режима и превращения 
государства в полицейское, когда на то, «чтобы открыть холодильник, …ты 
спрашиваешь разрешение» (В.ДФО), а также ограничения персональных прав 
и свобод молодых людей, их возможности самореализовываться: «Если у нас, 
как в Северной Корее, решит Правительство ограничить свободу, то я выйду» 
(В.ЗК; С.ДФО и др.). Во-вторых, наличие угрозы статусу родственников, знако-
мых опрошенных, личности самого информанта или социально-экономических 
проблем у них: «задержка зарплат, субсидий, пособий» (Ш.АК; В.ДФО и др.). 
В-третьих, требуется совпадение темы протеста с интересами интервьюируемо-
го: «Например, сейчас я бы вышла против пенсионной реформы…» (Ш.РБ; С.РТ). 
Кроме того, не исключена материальная заинтересованность: «…если бы деньги 
заплатили…» (С.АК; С.РТ). При этом основная масса интервьюируемых подчер-
кивала, что для актуализации их протестных установок необходим связанный 
комплекс факторов, в конкретный момент влияющий на положение их семьи, 
страны, на них самих.

Рис. 1. Мотивы субъекта, принимающего решение об участии в протестных акциях

Источник: составлено автором.
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Figure 1. Motives of a subject making decision on participating in protest

Source: made by author.

Уместно применить к данному положению вещей три аналогии: «игра», «ба-
рьер» и «стимул» (рис. 1). Метафора игры описывает ситуацию принятия моло-
дым человеком решения об участии или неучастии в протестной акции, когда 
он интуитивно или рационально оценивает существующие возможности и ри-
ски, ведущие к более или менее выгодным исходам его действий. Критериями 
выбора для него выступает степень актуальности и значимости барьеров и сти-
мулов, условно разделяемых на два уровня: первичный (базовый) и вторичный 
(бонус). Некоторые барьеры и стимулы первого уровня могут перемещаться 
на второй. Но исходный стимул вторичного уровня в виде материального возна-
граждения отправиться на первый уровень не может. Члены ФГ подчеркивали, 
что денежные средства могут стимулировать их участие в протестах, но толь-
ко если эти протесты будут обеспечивать минимальный уровень безопасности, 
совпадать с интересами опрошенных и т.д. К этому следует добавить: респон-
денты находятся в постоянно меняющемся цифровом пространстве, что накла-
дывает отпечаток на субъективное восприятие указанных мотивов, которые, 
в зависимости от политической ситуации, ощущаются то стимулом, то барье-
ром. Иными словами, если информант оценивает ситуацию негативно, как сово-
купность трудностей и препятствий (барьеров), то вероятность его входа в игру 
снижается. Обратный сценарий предполагает, что субъект, встречая меньшее 
по объему сопротивление или факторы, стимулирующие его к игре, включается 
в нее с большей вероятностью. На деле ситуация гораздо сложнее: не всегда ко-
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личество барьеров и стимулов — показатель включенности индивида в протест. 
Устройство и формат институтов также влияет на повышение или уменьшение 
инклюзии игрока. Действительно, как признавались респонденты в своем ин-
тервью, убедительные угрозы со стороны агентов политической социализа-
ции (в первую очередь родителей и образовательных учреждений) вынуждали 
их избирать конвенциональную стратегию действий, то есть тактику неучастия 
в протестах. Однако, в зависимости от картины мира индивида и его индиви-
дуально-психологических особенностей, а также иных мотивов информанта, 
эта же ситуация могла бы стать причиной высокой инклюзии игрока в протест-
ные действия. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо рассматри-
вать комплекс взаимосвязей в мотивациях молодого человека и сложившиеся 
в политической системе институты, которые либо позволяют, либо запрещают 
игрокам избирать те или иные игровые стратегии.

Выводы

Таким образом, проведенный анализ выявил преобладание в политическом 
сознании молодежи в конце 2021 г. установок на уклонение от участия в по-
литических акциях, особенно массовых протестных ивентах. Трансформация 
административных и уголовных норм права, регулирующих публичные ак-
ции, преследования политических активистов, и в целом расширение адми-
нистративного и уголовного давления на инакомыслящих граждан позволили 
властям снизить не только уровень протестного потенциала молодых людей, 
но также актуальность и значимость протестных мероприятий. Молодежь, ко-
торая, по материалам исследований 2018–2020 гг., проявляла повышенный ин-
терес к теме протеста, столкнувшиеся с ним напрямую, отступила назад, ис-
пытывая на себе натиск всевозможных угроз, давления и страхов. Более того, 
протестные акции стали рассматриваться ею в качестве крайней меры воздей-
ствия на власть, обращение к которой сопряжено с серьезными издержками 
для социальной жизни молодого человека. При этом саму молодежь, как со-
циальную группу, необходимо дифференцировать, поскольку один ее сегмент 
удовлетворил любопытство к теме протеста и не имеет установки на участие 
в нем в дальнейшем, другой же выбрал стратегию «бегства» из-за опасений 
потерять статус-кво. Третий, самый многочисленный, не наблюдая перемен 
по итогам митингов, счел результаты протестных выступлений непродуктив-
ными, что в конце концов привело опрошенных к осознанию неэффективно-
сти такой модели политического участия.

Таким образом, можно констатировать, что итогом протестной кампании 
2020–2021 гг. стал низкий протестный потенциал молодежи, выражающий-
ся в отсутствии у нее желания выходить на улицы и, тем более, инициировать 
массовые протестные акции. Тем не менее факторами его актуализации могут 
стать экстраординарные и серьезные события в жизни страны и респондентов, 
когда угроза статусу-кво и комфорту последних станет осязаемой (социаль-
но-экономические проблемы, чувство несправедливости, вера в эффективность 
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коллективных действий, ограничения свободы и прав человека), на фоне рас-
пространения в массовом сознании убежденности в неспособности государ-
ства справиться с возникшими проблемами и социального одобрения протеста. 
Важно понимать, что тактика уклонения молодежи от политики свойственна 
не только в отношении протестных событий, но и провластных мероприятий. 
Поэтому наблюдаемое в данный момент ограничение властями каналов артику-
ляции и агрегации интересов молодых людей, централизация управления мо-
лодежной активностью могут приводить как к маргинализации молодежи, так 
и ее радикализации, что требует дальнейшего изучения.
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