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Аннотация. Системно и подробно изложена концепция политической социализации, сформу-
лированы ее суть и сущность. Определены основные участники данного феномена и процес-
са – субъекты, объекты и агенты, описаны их роли цели и задачи. Описаны условия ее эффек-
тивности и достижения соответствующей направленности. Выявлена природа политсоциали-
зации, среда ее реализации, заинтересованные стороны, непосредственные и опосредованные 
участники и организаторы. Показана роль в организации процесса социализации систем об-
щего и специального образования и массовой коммуникации. Рассмотрены этапы политиче-
ской социализации человека через распространенные исследовательские концепции, исполь-
зующие различные основания для своей классификации. В круге внимания находятся уровни 
и модели политсоциализации. Отмечено, что в рассмотренных подходах исследователей клю-
чевым элементом является их идеологическая позиция, зачастую обусловливающая выделе-
ние сомнительных и мнимых свойств, присущих описываемым ими моделям. Указана ключе-
вая роль политических идеологий в процессе политической социализации как индивидов, так 
и социальных групп. 
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Abstract. The paper systematically and in detail outlines the concept of political socialization, for-
mulates its essence and essence. The authors identify the main participants of this phenomenon and 
process – subjects, objects and agents, and describe their roles, goals and objectives. The conditions 
of its effectiveness and achievement of the corresponding orientation are described. The nature of 
political socialization, the environment of its implementation, stakeholders, direct and indirect partic-
ipants and organizers are revealed. The role of the systems of general and special education and mass 
communication in the organization of the socialization process is shown. The stages of political so-
cialization of a person through widespread research concepts using various bases for their classifica-
tion are considered. The authors focus on the levels and models of political socialization. It is high-
lighted that in the considered approaches of researchers, the key element is their ideological position, 
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which often determines the allocation of dubious and imaginary properties inherent in the models 
they describe. The authors point out the key role of political ideologies in the process of political 
socialization of both individuals and social groups. 
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В настоящий момент, когда мир находится в состоянии глобальной тур-
булентности и в преддверии радикальных трансформаций, политическая со-
циализация и проблемы ее изучения находятся в центре внимания политоло-
гов. Все констатируют, что кризис политических идеологий и формирование 
единого глобального информационного пространства принципиально изме-
нили традиционные формы и методы политической социализации, актуали-
зировав разработку новых моделей ее организации. Вместе с тем нет основа-
ний говорить, что процесс политической социализации полностью изучен, 
сформулирован и смоделирован исследователями, а технологии его органи-
зации и контроля имеются у сотрудников соответствующих органов, струк-
тур и учреждений. 

Суть и сущность политической социализации 

Процессы политической социализации известны человечеству со вре-
мени появления первых городов-государств, и с тех пор их роль и значение 
только возрастают. Сама политическая социализация возникла не на пустом 
месте, так как она является более высокой разновидностью изначальной со-
циализации, включающей в себя семейную, родовую, племенную и другие ее 
виды [11]. Политическая социализация естественным образом является и 
государственно социализирующей, ибо именно государство является глав-
ным и основным ее субъектом. 

В ходе эволюции формы, виды и процессы политической социализации 
менялись и различаются в зависимости от государства и доминирующей рели-
гии. Важнейшим для ее понимания и управления процессом политической со-
циализации является структурно-функциональный анализ. Социализация вооб-
ще и политическая в частности продолжается всю сознательную часть жизни 
индивида и является важнейшим условием формирования его как личности. 
В краткой форме можно сказать, что политическая социализация является 
перманентным процессом рефлексии личности на политическую реальность. 

Процесс познания объективной реальности человеком реализуется через 
сравнение или узнавание известного в неизвестном, следовательно, полити-
ческие процессы, влияющие на личность, сравниваются с аналогичными и 
для него известными. И это политическое, ставшее известным для личности, 
формируется в ее интеллекте в процессе усвоения ею локальной политиче-
ской культуры. Особенностью политической культуры является ее бинар-
ность: свой – чужой, защищающая – угрожающая. Политическая культура 
как сущность, субстанция преимущественно оценочная, безоттеночная и мо-
новариантная. Иными словами, личность существует среди многообразных 
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оттенков политической культуры, но выбирает себе предпочтительный без 
относительно оснований.  

Процесс выбора человеком модели политической социализации, в отли-
чие от обычной, сугубо индивидуален и зависит от множества внутренних 
обстоятельств и внешних причин, в данном случае речь идет о другом – о 
том, что личность примеряет на себя определенную разновидность полити-
ческой культуры, а потом ее подгоняет и перекраивает. И делает это человек 
непрерывно всю жизнь, чаще всего этого не замечая. В качестве вульгарного 
примера можно привести ситуацию с одеждой, которую мы выбираем из 
возможного, но в соответствии с собственными представлениями, ориенти-
руясь на погоду и моду. Иными словами, личность идентифицирует себя с 
определенным типом и разновидностью политической культуры. 

И уже после этого или одновременно с этим личность рассматривает и 
воспринимает элементы политического процесса как свои или иные – чужие, 
враждебные, опасные и т. д. Базовые модели политической культуры – ре-
зультат взаимодействия общества и государства, которые, являясь субъекта-
ми этого процесса, формируют их посредством отдельных выдающихся (не 
обязательно положительных) личностей, а затем транслируют через соответ-
ствующие структуры, организации и группы.  

Воспринятые параметры и ценности политической культуры осознают-
ся человеком как свои, как единственно верные, как идеальные основания 
для сравнения и ориентации. При этом сценарии взаимодействия личности с 
политической реальностью различны, и, если объективные процессы или 
субъективные их характеристики и оценки не поддерживают сформирован-
ную личностью (или у нее) идентичность, она с неизбежностью будет транс-
формироваться. Следовательно, государство, политические элиты и правя-
щий класс должны рассматривать организацию политической социализации 
в качестве важнейшей своей задачи, решение которой требует постоянного 
внимания и соответствующих ресурсов. 

Что же такое политическая социализация с точки зрения терминологи-
ческого описания ее как сущности? Существует большое количество опреде-
лений, имеющих все основания рассматриваться в качестве верных и техно-
логичных. Следовательно, можно ограничиться выбором одного или не-
скольких наиболее удачных, по мнению исследователя или практика.  
А можно пойти другим путем, выделить общие для них смыслы и конструк-
ции, пытаясь сформулировать универсальные понятия и смыслы. 

Все определения рассматривают политическую социализацию как про-
цесс, при этом определяя и характеризуя его по-разному. Следовательно, 
первой смысловой позицией всех исследователей является понимание его 
как процесса. Абстрагируясь от частностей, определимся, что же такое про-
цесс, хотя, казалось бы, все однозначно, но это справедливо лишь в рамках 
конкретной научной дисциплины или вида деятельности. В нашем случае 
речь идет о совокупности или даже системе последовательных изменений 
состояния во времени, предполагающей ее развитие. Таким образом, уже при 
выделении формализующего смысла мы сталкиваемся с динамичным фено-
меном, трудно поддающимся управлению и прогнозированию. 
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Следующей общей позицией определений является личность (индивид), 
который осуществляет широкий набор действий: воспроизводит, усваивает, 
обучается, включается, приобщается, формирует и т. д. С этим списком дей-
ствий также невозможно не согласиться, оговорив, что в действительности 
он не исчерпывает перечень процедур, производимых личностью в процессе 
политической социализации. Следовательно, процесс политической социа-
лизации включает в себя совокупность наиболее сложных интеллектуальных 
процедур, доступных человеку в ходе мыслительной деятельности. 

Другая значимая позиция совокупности рассмотренных определений 
политической социализации включает в себя перечень видов информации, 
которую личность осмысляет и познает. Здесь исследователи перечисляют 
политические ценности, идеи, нормы, установки, знания, требования, чужие 
и свои, теоретические и практические и т. п. Таким образом, анализу и по-
знанию личности подлежит все основные виды человеческой интеллекту-
альной деятельности, имеющие отношение к прошлому, настоящему и бу-
дущему политическому процессу. 

Абстрагируясь от ряда несистемно встречающихся в определениях по-
зиций политической социализации, обратимся к важнейшим ее элементам – 
смыслу и результату. Здесь также представлена широкая гамма целей и за-
дач, решаемых личностью в процессе политической социализации. Благода-
ря ей человек представляет картину политического мира, вырабатывает соб-
ственные политические взгляды, чувства и представления, позиционирует и 
идентифицирует себя в политическом пространстве, адаптируется к актуаль-
ной политической системе, приобретает опыт политической деятельности и 
формирует навыки, включается в систему властных отношений. 

Субъекты, агенты и среда политической социализации 

Пока политическая социализация рассмотрена нами с точки зрения лич-
ности, с позиции объекта и вторичного субъекта этого процесса. Теперь 
необходимо рассмотреть круг субъектов политической социализации, при-
чем он тоже не одноуровневый: есть субъекты-заказчики и субъекты-
кредиторы процесса, а есть ее непосредственные организаторы. Вместе с тем 
нельзя пренебречь и третьей группой субъектов, оказывающей огромное 
влияние на политическое взросление и развитие личности, представляющей 
собой семью в широком смысле, т. е. и сверстников, и людей, с которыми 
индивид взаимодействует в течение своей жизни. 

Однако основным субъектом политсоциализации является государство 
[2], страна, родина, отечество, т. е. в общем абстрактные, но очень конкрет-
ные для каждого человека образы и понятия. Все остальные элементы систе-
мы политической социализации реализуются в контексте этих базовых 
смыслов, являющихся матрицей, без которой эти элементы не образуют си-
стемы, а превращаются в неупорядоченную совокупность. Следовательно, 
важнейшей задачей политической социализации является формирование 
личностью образа родной страны как главного мировоззренческого смысла. 
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Главным субъектом – заказчиком политической социализации населе-
ния страны, организующим, финансирующим и исполняющем его, является 
политическая система, состоящая из конкретных людей и структур, заинте-
ресованных в этом процессе. Политическая система страны-государства 
нуждается в гражданах-патриотах, поддерживающих данный политический 
режим и обеспечивающих его эффективное функционирование. Политиче-
ская система, выступающая решающим субъектом, определяющим исполь-
зуемую модель и объем ресурсов, выделяемых для организации политиче-
ской социализации, прежде всего, представлена элитами, правящим классом, 
политическими лидерами, группами интересов и государственными органа-
ми в центре и в регионах, а также органами местного самоуправления [12]. 
Необходимо отметить роль элиты (политическая, интеллектуальная, религи-
озная) в процессе политической социализации. 

В неменьшей степени в обеспечении эффективной политической социа-
лизации граждан заинтересовано общество [5] или общественная система. 
Это уже упомянутая семья, сверстники, соседи и знакомые, общественные 
организации, в том числе церковь, культурные и спортивные объединения и 
др. Общество одновременно заинтересовано в своем развитии и в стабильно-
сти, а следовательно, в обеспечении позитивного баланса этих процессов.  
В обществе присутствуют конструктивные и деструктивные элементы, при-
верженцы традиций и сторонники радикальных трансформаций, все они 
имеют свой интерес, активно участвуют в политической социализации, 
прежде всего, молодежи. 

К непосредственным или специализированным субъектам политической 
социализации населения относится, прежде всего, система образования, ее 
общеобразовательный и профессиональный уровни. Образование реализует-
ся через два основных процесса: обучение и воспитание. Ключевым элемен-
том воспитания детей и юношества в государственных образовательных 
учреждениях является формирование их как гражданина-патриота, т. е. по-
литическая социализация. Особое место в государственной системе полити-
ческой социализации занимает армия. 

Важную роль в организации политической социализации, особенно 
взрослых людей, играет система массовой коммуникации, включающая в 
себя как традиционные СМИ [15, с. 253], так и интернет-пространство. 
Большое значение имеют книжная и киноиндустрия, система библиотек и 
музеев, изобразительное и монументальное искусство. Отличительной чер-
той российского информационного пространства является значительность 
влияния иностранных источников на общественное мнение, причем в опре-
деленных слоях интеллектуального класса они пользуются большим довери-
ем и авторитетом, нежели отечественные. 

В странах с устоявшейся социально-политической и экономической 
жизнью, устойчивой системой власти все институты политической социали-
зации действуют в унисон и системно, перекрывая и микшируя недостатки 
друг друга, в российских же реалиях ситуация иная. Вечный раскол россий-
ских элит на западников и почвенников, пагубным образом отражается на 
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эффективности политической социализации. С начала СВО этот водораздел 
обнажился, но не размылся и в значительной степени снижает действенность 
работы государства и патриотических кругов по формированию гражданской 
идентичности россиян.  

Кроме непосредственных участников организации системы политиче-
ской социализации в виде субъектов и объектов процесса, на ее эффектив-
ность непосредственное воздействие оказывают социально-экономические 
условия [6], образ жизни человека, региональные, национальные и религиоз-
ные традиции. Влияют и конкретные исторические события, и процессы, 
например войны и революции. Важен тип господствующей в обществе поли-
тической культуры, задающей базовые ценности и нормы, определяющие 
правила игры. Процесс политической социализации в обязательном порядке 
обусловлен историческими корнями. В такой же мере влияет политическое 
событие, зачастую определяющее ментальность поколения. 

Процесс политсоциализации двухтактный, вначале личность подверга-
ется воздействию и влиянию государства и общества, а затем, по мере взрос-
ления и развития превращаясь в субъект, сама влияет на социально-
политическую реальность. Результаты социализации личности оказывают 
непосредственное влияние на всю государственную [7, с. 48] и обществен-
ную жизнь, определяя настоящее и будущее политической системы, государ-
ства и страны в целом. 

Во время исследования политической социализации личности дополни-
тельно определяются еще два агента процесса. Прежде всего, это междуна-
родный, включающий в себя структуры международного права – междуна-
родные сообщества [3] и организации. Этот фактор влияния обусловлен тем, 
что каждый индивид в определенной степени является человеком мира.  
И глобальные политические процессы в большей или меньшей степени ока-
зывают воздействие на личность. К таким феноменам относятся политиче-
ские идеологии и проявления политической культуры, войны, угрозы, бло-
ковые противостояния и блокады, политический экстремизм и терроризм, 
гонка вооружений и т. д.  

Прямо или косвенно на процессы политической социализации человека 
оказывают воздействие международные институты и организации, полити-
ческие партии и общественные движения, политики мирового уровня, поли-
тические центры и международные центры их координации. В настоящее 
время международное влияние превратилось в эффективный фактор воздей-
ствия на личность в связи с функционированием мировой сети Интернет, 
развитием социальных сетей и мессенджеров.  

Анализ всех этих элементов и факторов объясняет, каким сложным фе-
номеном является политическая социализация. Можно без особого преуве-
личения определить ее место среди самых сложных видов человеческой и 
государственной деятельности.  
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Этапы политической социализации 

Процесс политической социализации непрерывен, но в нем исследова-
тели и практики выделяют различающиеся этапы. Самое простое основание 
ее типологизации – это возрастные периоды. Большинство исследователей в 
качестве первого этапа выделяют начальный период сознательной жизни от 
3–5 до 12–13 лет. Это время отождествления себя с родителями, восприятие 
их взглядов, в том числе политических. Это происходит в результате процес-
сов копирования и общения, в которых ребенок выступает в разных ролях: 
наблюдателя, любопытствующего и участника. Это время определяют как 
детский период, как первичную политическую социализацию, в процессе 
которой ребенок воспринимает политические процессы и явления через мне-
ния и оценки родителей и учителей, своих сверстников и взрослых. В ре-
зультате этих коммуникаций происходит персонализация властных образов 
и политических ролей.  

Во второй части этого периода (8–13 лет) внимание ребенка переключа-
ется из круга ближайшего окружения на образы, приходящие к нему через 
СМИ, в этом возрасте происходит персонификация политического строя с 
личностью главы государства. Через впечатление от этого образа, из оценок 
политика родителями, учителями и знакомыми формируется чувственное 
отношение к роли руководителя страны, а через нее доверие/недоверие и 
гордость/презрение к своей стране. В рамках этого периода человек получает 
первый самостоятельный опыт взаимодействия с представителями власти. 
Существуют и более дробные деления этого периода, в частности в рамках 
первичной политической социализации американские политологи Д. Истон и 
Дж. Деннис выделили четыре стадии: политизация, персонализация, идеали-
зация и институализация [14].  

Второй юношеский или подростковый период определяется исследова-
телями в возрасте 13–18 лет, его также называют школьной социализацией. 
Он обусловлен появлением новых агентов политической социализации. 
Кроме семьи и одного учителя, в их число включаются многие школьные 
педагоги, молодежные группы, молодежные отделения политических пар-
тий, СМИ и интернет. В рамках этого периода разрозненная политическая 
информация начинает складываться в определенную систему. Определяю-
щими становятся не семейные позиции и мнения, а новые агенты и механиз-
мы передачи политических ценностей. 

У ребенка начинает формироваться политическое Я. Чувственные обра-
зы и эмоциональные представления о политических символах, власти и ее 
институтах дополняются знанием о выполняемых ими функциях и специфи-
ческими ролями. Происходит формирование взглядов, убеждений и устано-
вок, интенсивное усвоение норм и ценностей, а также переход от персонифи-
цированного восприятия политики к более абстрактному ее представлению.  

Специфическим элементом этого периода является жажда освоения мо-
лодежной субкультуры. Юноши и девушки перенимают стиль поведения, 
манеры, фасон одежды, увлекаются музыкой определенного типа, не замечая 
пропагандируемого ими политического содержания. Молодежные группы и 
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их субкультура имеют особый язык, символы и ценности, нередко противо-
речащие ценностям их родителей. Они выступают альтернативой прежним 
институтам политической социализации, ценностям, взглядам и позициям. 

Молодые люди получают личный опыт и новые возможности, влияю-
щие на уже сформированные политические установки, меняя отношение к 
политическим явлениям. В ходе обучения происходит углубление политиче-
ских знаний, укрепление имеющихся взглядов и убеждений. К молодому че-
ловеку приходит ощущение своей вовлеченности в политическую систему, 
он осваивает способность и навыки критического восприятия и анализа про-
исходящих в стране и мире процессов. Возникает идентификация с полити-
ческой группой, территорией и нацией. 

С 18 до 22–23 лет в процессе политического созревания человека выде-
ляют третий этап, время обретения гражданственности. Молодые люди 
вступают во взрослые отношения с миром политики. Здесь основную роль 
начинают играть акторы высшей и средней профессиональных школ. В про-
цессе обучения человек сопоставляет имеющиеся у него знания о политике с 
реальностью, что позволяет ему закрепить усвоенные политические ценно-
сти, приобрести навыки и сформировать политическую позицию. Благодаря 
этим процессам формируется его политическое мировоззрение, идеологиче-
ская позиция, гражданская идентичность. 

В рамках этого периода происходит самостоятельное участие человека в 
политической жизни. Он приобретает все права и обязанности, вытекающие 
из его положения политического человека, и обогащается личным опытом 
политического участия. У многих молодых людей проявляются осознанные 
политические симпатии или антипатии, а для части взрослеющих людей по-
стоянное участие в политических процессах становится одним из важных 
компонентов их жизни, профессиональной или карьерной перспективой.  

С окончанием профессионального учебного заведения в принципе за-
канчивается расширенная фаза первичной политической социализации, 
представляющая собой адаптацию к политической системе, и начинается 
новая (вторичная) социализация, главную роль в которой играет ресоциали-
зация, характеризующаяся выбором доступных и интересных для личности 
моделей политического поведения. Она представляет собой процесс влияния 
самого человека на отбор и усвоение им знаний, норм, приемов взаимодей-
ствия с властью.  

При этом политическая социализация на этом этапе не заканчивается, 
поскольку приобретенные представления, ориентации и установки не оста-
ются навсегда неизменными: они могут корректироваться и меняться и в 
зрелом, и даже в преклонном возрасте. Политическая социализация взросло-
го человека – непрерывный процесс, который происходит в виде более глу-
бокого усвоения политических знаний, норм и ценностей политической 
культуры его страны, способствующих формированию у него необходимых 
качеств для адаптации к данной политической системе и выполнению в ней 
соответствующих функций и ролей. Происходит накопление политического 
опыта человека в процессе пассивного и активного участия, а также профес-
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сиональной деятельности в различных сегментах политической системы гос-
ударства. Воспринимая одни идеи и овладевая соответствующими новыми 
навыками, человек одновременно может отказываться от прежних ценностей 
и убеждений, повышать свою квалификацию, избирать новые способы об-
щения с властью 

Взрослая политическая социализация призвана сформировать или укре-
пить определенный тип гражданина, соответствующего требованиям поли-
тической системы конкретной страны. В социально-политическом плане она 
обеспечивает непрерывное воспроизводство и формирование политической 
культуры общества в процессе межпоколенческой передачи соответствующих 
ценностных ориентаций, убеждений и норм политической жизни общества. 

Институционализация, по мнению ряда исследователей, это последний 
период политической социализации – завершение активного цикла, на кото-
ром человек переходит от персонифицированного представления о власти к 
более абстрактному, институциональному, т. е. к восприятию власти через 
обезличенные институты. На восприятие политических реалий человека ак-
тивно влияют представления и позиция его взрослых детей. Происходит 
объективизация представлений личности о политике и институте власти, 
снижается личный интерес и эмоциональная сопричастность, но добавляется 
потребность в осмыслении своего собственного политического опыта, жела-
ние описать его, сформулировать и передать молодым поколениям. Мнения 
исследователей о возрастных границах этого периода разняться от 40–60 лет 
и старше 60 лет, впрочем, в связи с расширением возраста активной полити-
ческой жизни границы первого варианта представляются некорректными. 

В политологическом сообществе существуют и другие системы перио-
дизации политической социализации, например партиципаторный подход.  
В нем выделяют непосредственно партиципаторный и постпартиципаторный 
этапы. Первый включает в себя время обучения, создание семьи, производ-
ственную деятельность. На него приходится так называемая вторичная поли-
тическая социализация. В этой части жизни человек уже освоил некоторые 
приемы получения и переработки информации и модели политического по-
ведения. В политическом смысле он в достаточной степени свободен и спо-
собен противостоять групповому воздействию, поэтому включается «обрат-
ная» социализация, характеризующаяся способностью человека самостоя-
тельно выбирать и усваивать политические ценности и установки.  

Постпартиципаторный этап наступает у людей в разное время, но пре-
имущественно в пенсионном возрасте. Роль и значение политической социа-
лизации падает, активность человека снижается, и трансформации политиче-
ских взглядов не происходит. Возрастает лояльность к власти. 

Уровни и модели политической социализации 

Исследователи также выделяют два уровня или типа политической со-
циализации: социальный и личностный. Социальный или тотальный тип 
охватывает все общество, проникает во все его поры, в процесс включено все 
национальное общество в целом и составляющие его элементы: классы и 
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страны, этнические и конфессиональные общества, региональные, террито-
риальные и локальные, сельские и городские сообщества. И акторы соответ-
ствуют его масштабности: государство, правительство, политические пар-
тии. В нем преимущественно задействованы обезличенные каналы массовой 
коммуникации и средства массовой информации. 

На личностном уровне процессы имеют иную природу, воздействие на 
человека оказывается со стороны родных и знакомых, близкого и дальнего 
окружения, неслучайных и случайных людей. На индивида воздействуют 
события, имеющие к нему непосредственное отношение, процессы в кото-
рых он принимает личное участие. Воздействие на личность происходит в 
форме эмоционально-чувственного психологического влияния и рефлексии. 
В нем выделяют такие механизмы политической социализации, как подра-
жание, внушение, заражение, обусловливающие процессы идентичности и 
адаптации. 

Также исследователи и практики выделяют ряд основных моделей по-
литической социализации, которые в определенной степени пересекаются и 
накладываются на вышерассмотренные форматы. Среди них системная (гар-
моническая), плюралистическая, конфликтная и др. Модель политической 
социализации – это совокупность устоявшихся ценностных образцов взаи-
модействия личности и политических институтов общества. В научном со-
обществе имеются и другие определения модели политической социализа-
ции, например итоговая модель, предполагающая формирование социально 
активной личности с базовыми убеждениями и принципами, обеспечиваю-
щей стабильность политической системы общества.  

Кратко рассмотрим некоторые модели. Системная, или гармоническая, 
требует существования однородной культурной среды, развитых демократи-
ческих традиций и наличия гражданского общества, а через это функциони-
рования корректного диалога власти и индивида. Создание этой модели воз-
можно только в правовом социальном государстве, где у населения сформи-
ровано позитивное отношение к власти, правовому порядку, традиционным 
институтам. Власть и личность разделяют общие идеалы, нормы и ценности. 
Такая атмосфера дает возможность беспроблемно входить в социально-
политическую жизнь новым поколениям [10]. Данная модель, по мнению 
авторов, идеальна и не существует в социальном мире. 

Плюралистическая модель может возникнуть и функционировать в гос-
ударстве с наличием значительного числа разнородных субкультур. В дан-
ном случае первичная социализация человека происходит в рамках идеалов и 
ценностей своего культурно-этнического или конфессионального сообще-
ства. Модель либо исходит, либо требует высокого уровня гражданской ак-
тивности и политического участия. Обществу должны быть присуще свобода 
слова и развитая партийная система [6, с. 134]. Предполагалось, что такая 
модель характерна странам Западной и Северной Европы, но сейчас при 
полном контроле США за европейским информационным пространством она 
ушла в область преданий. 
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Более применима к современной политической реальности, особенно 
незападного мира, конфликтная модель политической социализации [1]. Она 
присуща сложным многосоставным полиэтническим и многоконфессио-
нальным государствам в условиях значительной культурной неоднородно-
сти, зачастую со случайно проведенными государственными границами. Эта 
модель предполагает формирование лояльности лишь к одной социальной 
группе. Ведущими институтами социализации в этой модели являются се-
мья, род, племя и церковь в условиях жесткой борьбы с представителями 
иных политических субкультур. В значительной степени этой модели содей-
ствует нищета большинства населения, приоритетность религиозных и кла-
новых ценностей, конфликтность межплеменных отношений. 

Гегемонистская модель политической социализации [8; 9] предусматри-
вает возможность попадания в состав правящего класса лишь представителя 
значимой социальной группы или признания человеком ценностей опреде-
ленной религии (например, ислама) или политической идеологии (например, 
либерализма). Характеризуется враждебным отношением к любой политиче-
ской системе, кроме своей. Данная модель распространена в закрытых поли-
тических системах, в которых отрицают право людей иметь иные ценности, 
кроме официально провозглашенных. Основными акторами социализации 
являются официальные представители политического режима.  

Также в научной литературе используют термин «базисная (базовая) 
модель политической социализации» [13, с. 5]. Под ней понимается имею-
щаяся, сложившаяся к данному моменту преобразований система политиче-
ских или гражданских ценностей, тип политического режима, параметры 
взаимоотношений власти и личности, социально-экономические условия и 
исторические традиции. Соответственно, на смену ей приходит транзитивная 
модель политической социализации, являющаяся частью процесса политиче-
ской модернизации общества. В данном случае начинают доминировать 
средства и методы разрушительного и насильственного типа, характерные 
для модели социализации конфликтного типа. Транзитивная модель является 
временной, и в зависимости от результатов модернизации общество возвра-
щается к предыдущей или создает новую постоянную модель политической 
социализации из набора уже рассмотренных выше. 

Транзитивную модель [4] некоторые исследователи именуют моделью 
политической социализации в переходных обществах и указывают на такие 
присущие ей черты, как незавершенность и размытость. Это естественно, 
ибо уходящая натура в виде ценностей, норм, культурных образцов, а иногда 
и социально-политических структур, продолжает в том или ином виде суще-
ствовать достаточно долго, в течение жизни уходящих поколений. С другой 
стороны, доминирование новых агентов социализации со своим набором 
средств и методов воздействия происходит не одномоментно, и зачастую не 
в планируемом виде и в предполагаемые сроки. Политический режим, фор-
мируя новую политическую систему, опирается в первую очередь на моло-
дежь как социальную группу с еще не устоявшейся и не оформившейся по-
литической культурой и гражданской идентичностью. В этих целях активно 
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используются влиятельные группы молодежной и подростковой субкульту-
ры, традиционные СМИ и интернет. 

В любом случае борьба с прежней моделью политической социализации 
начинается с изменения школьной и вузовской моделей политической соци-
ализации. При этом модернизаторы понимают, что основной проблемой для 
их инноваций является домашняя или семейная социализация. Поэтому пер-
вое, что они делают, ссорят поколения, гипертрофируют конфликт «отцов и 
детей». О формах такого деструктива читатель знает на китайском примере 
времен «культурной революции» и отечественном опыте демократизации 
российского общества. Активно разрушается существовавшая система дет-
ских и молодежных организаций, дискредитируется их опыт, низвергаются 
прежние герои и кумиры молодежи, создаются новые структуры и возвели-
чиваются новые герои. Обрушивается социальная статусность учителей и 
наставников, в образовательной системе практикуется непрерывное рефор-
мирование, уменьшается размер реальной заработной платы преподавателей, 
нивелируется система профессиональной и научной иерархичности, прово-
цируется уход авторитетных ученых, педагогов и руководителей из соответ-
ствующих учреждений и структур. 

Любая модель политической социализации представляет собой упоря-
доченную совокупность большого количества внутренних и внешних усло-
вий, факторов, субъектов и агентов. Их роль в процессе различна и варьиру-
ется в силу внутренних и внешних причин и обстоятельств. Набор основных 
ценностей, технологий, методов и инструментов в значительной степени за-
висит от типа политической культуры и проблематики текущего политиче-
ского процесса, а также от основной для режима группы населения.  

Модель социализации определяется социально-политическими обстоя-
тельствами, но ориентирована на цели обеспечения политической стабиль-
ности государства и преемственности в развитии общества, реализуемых в 
результате межпоколенческого транзита. 

Идеологический компонент политической социализации 

В большинстве работ, посвященных политической социализации, отсут-
ствует анализ ее идеологического компонента. Учитывая неразрывную связь 
политики и идеологии, игнорирование ее места и роли в процессе политиче-
ской социализации представляется странным. Что же такое политическая 
идеология? Это система идей, ценностей и норм, объединяющая их в кон-
цепцию управления обществом в целях мобилизации его на решение задач, 
стоящих перед государством. Идеология – это язык, на котором правящий 
класс разговаривает с обществом, объясняя ему в выгодном для себя свете 
прошлое, настоящее и желаемое будущее. Следовательно, политическая 
идеология – это теория, технология и инструментарий, используемый элитой 
и институтами в своих целях. 

Организация эффективной политической социализации невозможна без 
опоры на политическую идеологию. Идеология – это сила, которая без ис-
пользования методов насилия и принуждения организует и направляет дея-
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тельность людей в политической, духовной, государственной и иных сферах. 
Встроенная в политическую социализацию идеологическая социализация 
обеспечивает усвоение человеком идеологических норм и ценностей, основ-
ных норм государственной жизни, консолидацию общества и ориентацию 
его на решение ключевых задач в интересах будущего страны и ее народа. 

Кроме общих рамок, очерчивающих значение, место и сущность поли-
тической идеологии, целесообразно рассмотреть играемые ею роли, а также 
некоторые функции, реализуемые в процессе социализации.  

Роль идеологии в политической социализации заключается в том, что 
она способствует формированию гражданского общественного сознания и 
мировоззрения людей. Она обеспечивает понимание ориентиров, целей, иде-
алов развития общества и государства, определяет место человека и кон-
кретной личности в политической системе государства. 

Также использование идеологии в процессе политической социализации 
населения обеспечивает стабильность в обществе: если население восприни-
мает господствующие ценности, то и демонстрирует лояльность к государ-
ственной власти. Государственная идеология легитимирует государственную 
власть, обеспечивая стабильность правящему режиму, обосновывает право 
власти на управление обществом и создает основу для проведения опреде-
ленной политики. 

Более сложным представляется обзор функций, исполняемых идеологи-
ей в процессе политической социализации. Прежде всего, следует выделить 
ориентационную функцию. Социализация в политике доносит до человека и 
общества дефиниции хорошего и плохого, иначе она напоминает призыв «За 
все хорошее, против всего плохого». Она дает ориентиры в системе идеалов, 
взглядов, идей и ценностей данного государства и господствующей в нем 
политической культуры. К ней примыкает педагогическая функция, при-
званная идентифицировать индивида с государственной системой ценностей 
и ориентиров. Затем воспитательная, обогащающая население знаниями о по-
литике и через это приобщающая к политической культуре, лояльности госу-
дарству и правящему режиму. С точки зрения организации общества идеоло-
гия через систему политической социализации внедряет в качестве правиль-
ных существующие принципы организации и управления обществом. 

На следующем активном этапе политической социализации идеология 
интегрирует общество, создавая базу для объединения вокруг государства и 
его органов, позволяя выявлять враждебные элементы. Реализация этой функ-
ции дополняется пропагандистской, внедряющей в качестве правильного по-
ложительный образ политической линии руководства страны, расширяя число 
его сторонников. Далее следует мобилизационная функция, вовлекающая 
население в процесс выработки общих идей и ценностей. Через это люди вос-
принимают их своими и активно участвуют в решении сформулированных 
властью задач. В свою очередь, идеология, реализуя прогностическую функ-
цию, придает решению текущих задач образ перспективного движения к обще-
ственному идеалу, к великому будущему, благостному для всех. И наконец, 
апологетическая функция призвана объяснять и защищать принятие непопуляр-
ных решений или их последствий, оправдывая и блокируя их от критики.  
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Выводы 

Организация политической социализации и деятельность по повыше-
нию ее эффективности всегда актуальны для власти и общества. Особенно 
это справедливо во время важных и критических моментов в жизни государ-
ства, в частности для России в период СВО. 

Политическая социализация в современных условиях является объек-
тивной реальностью в жизни каждого индивида и любой социальной группы, 
она продолжается всю сознательную жизнь человека. 

Процесс политической социализации является сложным и неоднознач-
ным для личности, он включает в себя активные и пассивные формы, эмоци-
ональные и логические фазы, мощные и слабые по своей интенсивности и т. 
д. Зачастую сформированные представления, усвоенные ценности и приоб-
ретенные навыки претерпевают ревизию и заменяются другими.  

Политическая социализация представляет собой процесс усвоения по-
ложений политической культуры общества, анализ реальных политических 
событий и рефлексию собственного социально-политического опыта.  

Продуктом политической социализации личности являются политиче-
ское сознание, политическое мировоззрение, политическая идентичность, 
политический менталитет и др. Реализация этого процесса в обществе 
трансформирует и развивает его политическую культуру и ментальность. 

В качестве субъектов политической социализации выступают сама лич-
ность, социальные группы, общество, политические организации и государ-
ство, зарубежные заинтересованные институты и организации. В качестве 
агентов – государственные структуры и учреждения, СМИ, органы местного 
самоуправления, общественные организации, семья и род и т. п. 

Исследователи выделяют различные этапы политической социализации 
человека в процессе его жизни. Основанием периодизации являются воз-
растные параметры, виды и формы обучения, производственной и обще-
ственной деятельности и др. 

В процессе реализации политической социализации разные ее субъекты 
преследуют различные цели, в частности политическая система решает зада-
чу формирования гражданина, обладающего нужными с ее точки зрения 
свойствами и качествами, позволяющими сохранить целостность и суще-
ствование государства. Общество прилагает усилия для воспитания челове-
ка, соответствующего общепринятым на настоящий момент социально-
политическим стандартам, и обеспечения межпоколенческого транзита, га-
рантирующего целостность и преемственность общества и политической 
культуры. Личность решает задачу своего комфортного существования и 
успеха в данной социально-политической среде и государстве. 

Ученые, анализируя структуры и процессы, присущие политической 
социализации, выделяют ряд ее основных моделей, среди которых основны-
ми считаются системная, плюралистическая, конфликтная и гегемонистская. 
Однако политические реалии свидетельствуют, что в каждой стране полити-
ческая социализация представлена одной формой – конгломеративной. Вме-
сте с тем в ней обязательно имеется доминирующее ядро, определяющее ее 
специфику и вектор развития. 
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Важно учитывать, что эффективность любой модели определяется со-
вокупностью действий множества факторов, влияние которых находится в 
зависимости от социально-политических и экономических условий, внутри- 
и внешнеполитических обстоятельств, экономических и технологических 
циклов и многого другого. 

Важное значение для направленности и результативности политической 
социализации имеет политическая идеология или идеологический дискурс, 
на базе которого или в условиях которого она проводится. Политическая со-
циализация, в отличие от социальной, пытается внедрить в сознание лично-
сти набор конкретных политических представлений, чтобы на их основе 
обеспечить воспитание гражданина, соответствующего представлениям пра-
вящего класса и политической системе данного государства. 
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