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В статье рассматривается одна из проблем формирования политических взглядов молодежи в условиях акту-

ального времени. Обозначены методологические основы исследования политической активности, условия раз-

вития политической активного молодого поколения и ее интеграции в социально-политический процесс. Такой 

комплексный подход позволил авторам определить наиболее существенные черты политической активности и 

субъектности молодежи, наиболее ярко проявляющиеся в конвенциональных формах политического участия. 

Показаны место и роль политической субъектности в процессе социализации молодежи, значение молодежных 

общественных организаций (объединений), институтов молодежного самоуправления и парламентаризма. Де-

лается вывод о том, что эффективность развития взаимодействия отношений в системе «молодежь-общество-

государство» в большей степени зависит от их политического сознания, гражданско-правовых и духовно-нрав-

ственных ценностей. Кроме того, авторами рассмотрено влияние цифровизации на политическое сознание мо-

лодежи, формируемое с учетом развития их общественно значимой коммуникации в условиях существующих в 

социальном пространстве рисков дезинформации и манипулирования общественным мнением. В этой связи 

особое внимание уделяется разработке стратегии формирования позитивных политических взглядов молодежи 

в условиях цифровизации общества, а также перспективным направлениям развития политической субъектно-

сти. 
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Введение. Как известно, молодое поколение 

страны всегда является объектом пристального 

внимания со стороны общества и государства, в 

целом. Именно молодежь одновременно может 

являться как социально-демографической груп-

пой, дестабилизирующей положение страны, 

так и ресурсным капиталом, обладающим набо-

ром личностных характеристик, позволяющих 

116

mailto:teslan@rambler.ru
mailto:larisaleksandr@yandex.ru


Культурология и искусствоведение 

Cultural Sciences and Art History 

 
вывести государство на более высокий уровень 

развития, открыв новые возможности перед 

страной. Бурно меняющийся мир постмодерна 

вынуждает молодое поколение конструировать 

жизненные планы и свой образ жизни исходя из 

имеющихся ресурсов и рисков. Между тем 

именно молодежь в современных условиях вы-

ступает генератором институциональных изме-

нений и драйвером инновационных процессов, 

влияя на динамику социальных перемен. 

Именно в условиях перманентных изменений 

современного социума молодежь становится 

реальным субъектом социализации, выстраивая 

уникальные поведенческие стратегии, опреде-

ляющие контуры ее актуального бытия. Совре-

менный социум, который совершенно справед-

ливо обозначается большинством ученых как 

меняющийся, по нашему мнению, может быть 

описан в категориях: глобальности, виртуаль-

ности и рискогенности. 

Глобальность. Мы живем в глобальном 

мире, главными характеристиками которого яв-

ляется многомерность и изменчивость, обеспе-

чивающая интеграцию человечества, в первую 

очередь, его молодой части, на базе мировых 

(общечеловеческих) ценностей – политических 

(демократия, свобода, независимость), эконо-

мических (рынок, частная собственность), 

права человека и т.д. [7, с. 19]. Молодежь полу-

чает доступ к ним через мощный информаци-

онно-коммуникативный ресурс – глобальную 

систему коммуникаций (интернет, социальные 

сети), который имеет свои достоинства и риски.  

Виртуальность. Интернет как глобальная 

виртуальная среда в условиях постмодерна вы-

ступает пространством социализации, без кото-

рого обычный молодой человек не представляет 

своей жизни. Потенциал Интернет-ресурсов: от 

информационных (знакомства, интернет-мага-

зины, онлайн- обучение) до рекреационных (об-

щение, просмотр фильмов, прослушивание му-

зыки) позволяет молодым людям, с одной сто-

роны, компенсировать несовершенство реаль-

ного мира, с другой – обеспечить самоактуали-

зацию личности в самых разных сферах бытия.  

Рискогенность. По мнению американского 

социолога Э. Гидденса, современное общество 

представляет собой «эпоху «поздней современ-

ности» <…> мир случайности и риска» [20, с. 

113]. Более того, его соотечественник У. Бек, ав-

тор междисциплинарной теории «глобального 

общества риска», утверждает, что «…риск – 

неотъемлемая принадлежность прогресса» [19, 

с. 87]. Риски являются производными социаль-

ной среды, характеризующейся высокой конку-

рентностью и ограниченностью социальных 

благ. Риск-бытие молодежи амбивалентно. Мо-

лодежь конструктивно рискует в экономике, 

творчестве, ставя инновационные цели и 

находя оптимально-минимальные решения. Но 

с другой стороны, молодежь выступает субъек-

том нестабильности, экстремизма, криминала. 

Как известно, молодые люди активно реаги-

руют на происходящие перемены в обществе. 

По мнению И.А. Байкина, «участие молодежи в 

общественной среде» является вовлечением их 

в процесс регулирования обществом с учетом 

его специфических характеристик» [4, с. 141]. 

Данный процесс осуществляется, как правило, 

социальными институтами (семьей, образова-

тельными учреждениями, СМИ, партийными 

структурами, общественными организациями и 

др.), формирующими политические взгляды. 

Стоит отметить, что современные IT-

технологии способствуют активному развитию 

новых источников общественного взаимодей-

ствия молодого поколения, что обуславливает 

возрастание влияния мобилизующего ресурса 

электронных медиа на политическое сознание 

молодого поколения.  

История вопроса. Как известно, основной 

пользователь Интернет-ресурса – это поколе-

ние Z, родившееся после миллениума, «с кноп-

кой на пальце», и не представляющее свою 

жизнь без гаджетов и социальной сети. Соци-

ально-возрастную специфику интернет-социа-

лизации современной молодежи исследовали 

российские педагоги-исследователи: Т.Б. Кар-

пова [8], Н.В. Угольков [18], Н.Л. Бойко [5] и А.Ю. 

Авдеева [2], Е.Л. Омельченко [13]. Однако про-

блема роль интернет-социализации в становле-

нии субъективной роли молодежи в социально-

политической жизни общества осталось неза-

меченной.  

Цель данной статьи – выявить условия и ме-

ханизмы формирования субъектности молодых 

людей в процессе политической социализации. 

Методы исследования. Концептуальные 

подходы к проблеме развития политической 

субъектности молодежи. Для анализа полити-

ческой субъектности молодежи используются 

теоретико-методологические разработки клас-

сиков политологии и социологии (Г. Алмонд, С. 

Верба, М. Каазе, А. Марш, У. Милбрайт, Дж. 

Нагель), проводивших исследования поведения 

субъектов политической сферы [3]. В отече-
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ственной традиции проблема субъектности рас-

сматривается в рамках субъектно-деятельност-

ного подхода в психологии: К.А. Абульханова-

Славская [1], А.В. Брушлинский [6], А.Н. Леон-

тьев [10], С.Л. Рубинштейн [15]. В данном случае, 

по мнению Н.М. Ракитянского, «психологиче-

ская структура субъектности состоит из трех ос-

новных составляющих – самосознание, самоде-

терминацию и самопроектирование [14, с. 409], 

дающих впоследствии определение политиче-

ской субъектности, представляющей собой уро-

вень личностного становления молодого чело-

века, определяющего его активность в осу-

ществлении общественной деятельности, 

стремление к самореализации и удовлетворе-

нию своих социальных потребностей. 

При исследовании данного аспекта исполь-

зуются два равноправных подхода – социологи-

ческий и политологический. Первый делает ак-

цент на специфике молодежи как особой соци-

ально-демографической группы, ее месте и 

роли в общественной жизни, опираясь на пред-

ставление о молодежи как активной самоорга-

низующей силы общества. Второй рассматри-

вает субъектность через призму процесса поли-

тической социализации и становления нацио-

нально-государственной идентичности. Можно 

выделить и третий подход – политико-психоло-

гический – где молодежь выступает как полити-

ческое поколение, социализация которого проте-

кает в определенную историческую эпоху. Это 

сближает данный подход с социологической 

теорией поколений американских исследовате-

лей Хоува и Штрауса [21]. 

Социологические исследования в качестве 

объекта чаще всего рассматривают молодых 

людей в возрасте 18-35 лет (1990-2023 г.р.). Как 

известно, каждое поколение формируется в те-

чении 10-15 лет в уникальных условиях, отлич-

ных от предыдущего. Поэтому, к молодежи Рес-

публики Казахстан применительно разделение 

ее на две возрастные когорты, согласно теории 

Хоува и Штрауса.  

При этом политическое мировоззрение раз-

вивается уже в период раннего подросткового 

возраста, то объектом политической социализа-

ции и внимания молодежных работников 

должны стать еще формирующиеся представи-

тели поколения Альфа (10-13 лет). 

Результаты исследования. Специфика субъ-

ектной роли молодежи в социально-полити-

ческой жизни общества. Эмпирические иссле-

дования представляют поколение Z как аполи-

тичное, констатируя достаточно высокий уро-

вень политической апатии молодых казахстан-

цев. При этом следует помнить, что и прежние 

поколения в молодые годы не понимали в пол-

ной мере смысл политической жизни и прини-

мали в ней периодическое участие в форме го-

лосования на выборах или массовых провласт-

ных мероприятий. С другой стороны, аполитич-

ность молодежи объясняется концентрацией 

внимания на повседневной жизни и сфокусиро-

ваны на решении актуальных жизненных про-

блем. В тоже время, происходящие в обществе 

перемены (безработица, экономическая неста-

бильность, страх и др.), могут вызвать у моло-

дежи недоверие к структурам власти, проявле-

ние экстремизма и насилия, что создаст серьез-

ную угрозу стабильности государства [11, с. 96]. 

События «кровавого января» 2022 г. проде-

монстрировали обществу предрасположенность 

молодежи к негативным явлениям, происходя-

щим в социальной среде, что проявляется в во-

влечении их в экстремистскую деятельность, 

становящейся впоследствии смыслом жизни.     

Существует ряд критериев выявления поли-

тической субъектности молодежи, среди кото-

рых:  

– гражданское самосознание, представляю-

щее собой единство политических взглядов мо-

лодежи со страной, государством;  

– самостоятельность действий молодежи в 

политической среде, осуществляемая с учетом 

собственных ценностей, интересов и мотива-

ции;  

– регулярность действий в социально-поли-

тической сфере, измеряемая политической ак-

тивностью.  

Исходя из вышесказанного, политическая 

активность молодежи представляет собой осо-

знанное их участие в политических процессах, 

что формирует, тем самым, субъект-субъектную 

модель политической социализации, проходя-

щей ряд стадий (становление, функционирова-

ние, развитие, оценка результатов). 

Стоит отметить, что с учетом форм взаимо-

действия и уровня культуры молодежи полити-

ческий процесс подразделяется на две группы: 

пассивную (абсентеизм, обсуждение актуаль-

ных политических вопросов, участие в выборах 

и др.) и активную (участие в деятельности поли-

тических партий, властных структур, граждан-

ские инициативы, протестное поведение и др.). 
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В настоящее время молодежное взаимодей-

ствие с политической сферой приобрело раз-

личные виды активности, среди которых волон-

терская деятельность, участие в выборах, кон-

ференциях и др. Кроме того, участие молодежи 

в политической жизни способствует развитию у 

молодых людей необходимых знаний для со-

блюдения здорового образа жизни, предприни-

мательских навыков, жизненных ценностей, 

гражданской позиции и др.  

В 2020 г. официально завершилось действие 

Концепции государственной молодежной поли-

тики Республики Казахстан до 2020 г. «Казахстан 

2020: путь в будущее». Целью данного документа 

являлось формирование эффективной модели 

государственной молодежной политики, направ-

ленной на успешную социализацию молодых лю-

дей, направление их потенциала на дальнейшее 

развитие страны. Для этого предлагалось приня-

тие комплекса мер в рамках десяти ключевых 

направлений: 

– обеспечение доступного и качественного об-

разования; 

– формирование здорового образа жизни; 

– повышение правовой культуры и формиро-

вание у молодежи уважения к основополагаю-

щим ценностям государственности; 

– создание условий для трудоустройства мо-

лодежи; 

– развитие системы доступного жилья для мо-

лодежи; 

– приобщение молодежи к культурным ценно-

стям; 

– стимулирование гражданской и патриотиче-

ской самореализации молодежи; 

– обеспечение преемственности морально-

нравственных ориентиров в молодежной среде; 

– научно-исследовательское обеспечение и 

совершенствование нормативно-правовой базы 

государственной молодежной политики; 

– вовлечение молодежи в реализацию «Стра-

тегии Казахстан-2050» [9].  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить 

положительные (реализация законодательной 

базы, координирование работы Комитетом по де-

лам молодежи и семьи, оказание консультацион-

ной помощи в молодежных центрах, реализация 

социальных проектов, взаимодействие с обще-

ственными организациями и др.) [12] и отрица-

тельные (низкая вовлеченность молодежи в офи-

циальные мероприятия, низкая активность моло-

дых людей в молодежных организациях, недоста-

точная информированность в социально-эконо-

мической сфере и др.) моменты реализации мо-

лодежной политики Казахстана [16, 17]. 
Перечисленные недостатки в реализации гос-

ударственной молодежной политики во многом 

связаны с несовершенством инструментов управ-

ления на региональном и местном уровнях, а 

именно: 

– способов и программ социального информи-

рования по всей области вопросов жизни моло-

дежи в обществе (здоровье, спорт, образование, 

жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, 

семья, международные отношения, жизнь моло-

дежи в других странах и др.); 

– материально-технической основы учрежде-

ний образования разного уровня по взаимодей-

ствию с молодежью – здесь необходимо увеличе-

ние их сети, усовершенствование постоянного 

образования кадрового состава по работе с моло-

дежью; 

– информационно-консалтинговой помощи 

молодежи - необходимо создание проектов, урав-

нивающих возможности молодежи, проживаю-

щей в сельской местности и удаленных районах, 

организация доступности для молодежи инфор-

мации о создаваемых для нее условиях и предо-

ставляемых возможностях; 

– методов и форм вовлечения молодежи в тру-

довую деятельность – следует оптимизировать 

деятельность различных трудовых объединений, 

студенческих трудовых отрядов, молодежных 

бирж труда и других форм занятости молодежи, 

необходима модернизация нормативно-право-

вой базы для более свободной формы привлече-

ния молодежи к трудовой деятельности и обеспе-

чения ее законных прав и интересов; 

– помощи межрегионального и международ-

ного сотрудничества молодежи (здесь важны те-

матические слеты, лагеря и фестивали, научно-

практические и бизнес-конференции, дискусси-

онные клубы, молодежные обмены), участия в 

международных информационных молодежных 

проектах, ориентированных на взаимное про-

никновение ценностей национальной и мировой 

культуры.  

Выводы. Как известно, государственная поли-

тика направлена на создание всевозможных 

условий для развития молодежи на всех этапах 

реализации молодежной политики.   

Важной областью реализации молодежной по-

литики является широкое внедрение цифровых 

технологий в сфере молодежной работы. В Посла-

нии Президента РК Касым-Жомарт Токаева циф-
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ровизация указана как один из путей решения си-

стемных проблем страны. В короткие сроки Ка-

захстан должен стать цифровым хабом на значи-

тельной части евразийского континента. Уже се-

годня цифровизация активно внедряется практи-

чески во всех сферах экономики: от крупных ав-

томатизированных производств до образования 

и здравоохранения. Современное молодое поко-

ление, т. н. «цифровые аборигены» (digital na-

tives), рожденные «с кнопкой на пальце», всецело 

погружены в интернет и IT-технологии, для них 

цифровая среда естественна и незаменима, по-

этому молодежная работа должна строится с уче-

том всеобщей информатизации. Цифровая эпоха 

создает уникальные возможности для раскрытия 

потенциала молодых казахстанцев и активного 

их участия в общественной жизни страны. Вслед-

ствие изменений в казахстанском обществе и 

развития технологий, методы молодежной ра-

боты должны соответствовать новым вызовам и 

потребностям молодежи, а также предлагать но-

вые привлекательные возможности и альтерна-

тивы посредством современных IT-ресурсов. Ин-

тернет и социальные сети способны наладить 

диалоговые механизмы взаимодействия между 

государством и молодежью, создавать макси-

мально благоприятные условия для реализации 

ее активности в конструктивном и созидатель-

ном направлении. Необходимы дальнейшие уси-

лия по совершенствованию уже действующих и 

организации новых актуальных для молодых ка-

захстанцев конвенциональных форм политиче-

ского участия и гражданской активности. Это бу-

дет способствовать росту самосознания молодых 

людей и их восприятию как организованной об-

щественной силы, способной оказывать воздей-

ствие на проводимую государством политику. В 

противном случае молодежь будет проявлять по-

литическую субъектность в неконвенциональных 

формах. 
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