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Аннотация: Сегодня наблюдается растущий интерес к проблеме политической 

социализации молодежи, напрямую связанный с особым, переходным периодом в 

современной российской истории. Угрозы «цветных» революций, популярность 

ксенофобских, экстремистско-националистических настроений в молодежной среде, 

стихийные поиски объединяющей национальной идеи – все это подталкивает политиков 

и социальных ученых к переключению внимания с политической элиты на реально 

действующих факторов к определению их ресурсов, направленности их активности и 

прогнозу ее последствий. В сохранении, интеграции и стабилизации любой политической 

системы политические знания, ценности, установки индивидов имеют, на наш взгляд, 

одно из главенствующих значений. 
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Abstract: Today there is a growing interest in the problem of political socialization youth 

directly associated with a specific, transitional period in modern Russian history. The threat of 

"colored revolutions", the popularity of xenophobic, extremist nationalist sentiments in the youth 

Wednesday, natural quest for a unifying national idea-all this encourages politicians and social 

scientists to switch attention from political elites on real actors to identify their resources, the 

focus of their activity and forecast its consequences. To preserve, integrate and stabilize any 

political system political knowledge, values, attitudes of individuals have, in our opinion, one of 

the dominant values. 
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Формирование политического сознания происходит в момент 

социализации личности. Основную роль в политической социализации 

играют социальные институты. Представляя собой организованную систему 

социальных связей, норм и определенный набор целесообразно 

ориентированных стандартов поведения, они формируют 

институциональную основу формализованного и неформального 

регулирования социальных взаимодействий в сфере политических 

отношений.[1]  



Таким образом, молодѐжь приобретает гражданские качества личности, 

вместе с ними происходит патриотическое воспитание. Патриотическое 

воспитание является одним из механизмов политической социализации. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.[2] 

В настоящее время в динамично меняется роль и место молодежи в 

обществе и политической жизни, от старых стихийных форм участия в 

политической жизни страны молодѐжь приходит более структурированным и 

упорядоченным. Это выражается в формировании политических институтов 

таких как молодѐжные движения, организации, партии. Влияние этой 

социальной группы до недавнего времени было минимальным а то и 

сводилось на нет. 

 Сейчас в современном Росссийском обществе происходит политическая 

модернизация поэтому для эффективного использования инновационного 

потенциала молодѐжи становится важным условием политического развития 

с целью интеграции молодежи в общественные и политические отношения. А 

также особенно остро стоит вопрос о участие молодых людей в политической 

жизни общества, так как молодѐжь сейчас принимает активное участие в 

экономической, социальной, культурной и информационной сферах, а 

политической сферой интересуется в меньшей степени. 

Молодежь интересуется политикой в рамках таких компонентов как к 

политические институты, политическая культура (в том числе политические 

ценности, идеология и т.д.), политическая социализация, политическое 

участие и т.д., однако лишь у небольшой части молодых людей политические 

практики институализируются в непосредственное участие в деятельности 

политических институтов. Это связано с низким качеством работы 

институтов политической социализации. А также в трудах многих учѐных 

сказано о том, что молодежь постсоветской России негативно настроена по 

отношению к некоторым властным структурам, а также отрицательно 

воспринимает развитие политической ситуации в стране и не видит для себя 

возможности оказать влияние на политический процесс, что порождает собой 

конформизм и нонконформизм. Конформизм это социально-психологическая 

ориентация личности, которая проявляется в неспособности самостоятельно 

продумать выбор своих жизненных и социальных ценностей и позиций, а 

лишь в пассивном приспособленчестве к существующему строю. 

Конформистом называют того кто без критического разбора присоединяется 

к суждениям господствующим в определѐнных кругах. А. Антонов 

утверждает, что «часть той молодежи, которая осознает существующие 

проблемы в стране и желает предложить пути выхода из сложившегося 

положения, очень мала. Даже такой простой способ влияния на политическое 



развитие, как выборы, использует крайне малое число молодых людей. 

Статистика неумолимо свидетельствует о резком падении числа именно 

молодых избирателей, что говорит и о соответствующем отношении к 

политике вообще» [3, c. 54]. 

Ряд других исследователей напротив указывают на позитивные 

изменения, связанные с увеличением политической активности молодежи, 

все более активным проникновением молодежи в политические институты. 

Например, И.Н. Кольжаннова обращает внимание на такие положительные 

моменты в модернизирующейся России, как омоложение властных структур, 

проникновение молодежи в социативные группы предпринимателей, 

менеджеров, формирование новых образцов политической культуры, 

создание собственных молодежных организаций, выдвижение политических 

лидеров, структурирование молодежных политических элит [4]. По мнению 

О.М. Карпенко и И.А. Ламанова, в современной России растет влияние 

политических партий на молодежный ресурс, особую значимость 

приобретает феномен лидерства молодежного движения, а также прикладные 

аспекты привлечения молодых граждан к выборам [5]. 

Целенаправленное воздействие институтов социализации в 

политической сфере происходит на основе соединения политических и 

воспитательных целей с интересами и потребностями молодых людей. 

Субъектом такого воздействия выступают государственные структуры, 

политические партии, СМИ, родные и близкие, а также образовательные 

учреждения. По отношению к молодежи они являются институтами 

политической социализации, регулирующими данный процесс посредством 

ценностно-ориентационных и ценностно-нормативных механизмов. Их 

основные функции сводятся к формированию ценностей и коллективных 

представлений о политической реальности.  

На протяжении долгого времени российское общество переживало 

множество спонтанных колебаний в системе общественно-политических 

отношений. Отсутствие четких границ общественно-политического развития, 

представлений о желаемом будущем и неясность его образа, отсутствие 

единых легитимированных образцов приводило к хаосу в политической 

сфере. Появление плюралистической картины мира, в которой присутствуют 

сразу несколько, на первый взгляд взаимоисключающих моделей 

политических ценностей, стало типичным явлением в политическом 

пространстве общества. Спонтанно формировавшийся политический 

плюрализм скорее представлял собой идейную разноголосицу яростно 

противостоящих смыслов и значений, нежели четко структурированное 

идейно-политическое пространство. Становившаяся в ходе болезненной 

трансформации новая общественно-политическая реальность отражала 

свойственный всякому переходному периоду сплав прежних и новых 

институциональных и не институциональных поведенческих норм[1]. В связи 

с этим молодежь попадала в кризисную ситуацию и не могла полноценно 

оценить ту или иную точку зрения, в связи с этим могла выбрать для себя 



ложные ценности. Поэтому в некоторых слоях общества стал проявляться 

правовой нигилизм в молодѐжной среде. 

Проблема молодѐжного нигилизма заключается в том, что молодежь не 

уважает законы своего государства не боится приступать их и зачастую не 

осознают в полной мере всех юридических социальных последствий своих 

противоправных деяний, что представляют угрозу для нормативной 

социализации других членов общества. Эта проблема приводит к тому, что 

законопослушные граждане вынуждена жить в обществе в котором не 

чувствует себя в безопасности и не видит реальной защиты, в таких условиях 

нельзя говорить о полноценной политической социализации и 

патриотическом воспитании как молодѐжи так и общества в целом. В связи с 

этими появились такие понятия как политическая социализация и 

патриотическое воспитание, которые компенсируют все недостатки 

правового образования и воспитания молодых граждан. 
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