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соответственно, гражданской ответственности, различием степени конформизма и 
нонконформизма, устойчивости формирования референтных групп. Отсюда значим 
фактор дифференциации политических технологий на те из них, которые действен-
ны для всей молодежи, и те, которые предназначены для отдельных ее сегментов. 

Очевидно, что политическая социализация имеет свой особый механизм. Он 
функционирует на трех уровнях. 

Первый уровень – социальный. Это уровень общества в целом. На нем че-
ловек вовлекается в политику под давлением серьезнейших проблем, с которыми 
столкнулось все общество

Второй уровень – социально-психологический. Дело в том, что человек по-
литически социализируется в составе не только больших социальных групп, но и на-
ходясь в малых группах. Поэтому его политической социализации во многом способ-
ствует межличностное общение. В ходе такого общения он подвергается внушению 
и влиянию собеседников. Через общение во многом происходит его политическая 
самоидентификация (самовосприятие).

Третий уровень – внутриличностный. На этом уровне политическая социали-
зация происходит через интересы человека, его потребности, мотивы, установки и 
ценностные ориентации. Именно они играют значительную роль в формировании 
политического сознания человека. Именно они во многом управляют его политиче-
ским поведением. 
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Актуальность проблемы политической социализации, политического 
самоопределения молодежи диктуется той ролью, которую играет данная 
социально-демографическая группа в жизни современного российского общества. 
Бесспорно, данному вопросу должно уделяться большое внимание со стороны 
властей и уже состоявшегося населения страны, ведь молодое поколение 
воспроизводит общество не только биологически, но и социально.

Молодежь является такой группой общества, которая вовлечена во все без 
исключения социальные процессы либо непосредственно, либо через свою семью. 
Духовные ценности молодежи, ее взгляды, нравственный облик оказывают все 
более заметное влияние на общество, на политические и общественные программы, 
на экономические процессы. Поэтому необходимо, чтобы эти духовные ценности и 
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в общем представление о мире, в котором они живут, складывалось у молодежи 
правильное.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривали молодежь, как каждое новое 
поколение, наследующее и продолжающее традиции старшего поколения. По их 
мнению, молодежь с одной стороны продолжает унаследованную деятельность, а 
с другой стороны благодаря трудовой деятельности видоизменяет старые условия. 

Так вот, чтобы видоизменять старые условия, у молодого поколения 
должны быть устоявшиеся мнения о гражданском обществе, ему нужна основа, 
нужны знания и представления о системе, которая подвергнется изменению под 
их влиянием. Также важно, чтобы молодое поколение унаследовало устоявшиеся 
в обществе законы и ориентиры для успешной трансформации идей правового 
государства и гражданского общества следующему поколению. Молодежь должна 
признавать консервативные ценности, так как это ценности любого нормального 
здорового общества и принципы, близкие и понятные любому человеку: честь, 
законность, справедливость, порядок, воля, традиции и историческая память, а 
также здоровые народные традиции, патриотизм, государственность - эти явления, 
которые обеспечивают уверенность в завтрашнем дне. 

Одной из важных характеристик молодежи как особой социально-
демографической общности можно с полным основанием считать политическую 
культуру, которая свидетельствует о степени патриотизма и гражданственности, 
а это, в конечном счете, определяет будущее страны ее позиции в мировом 
сообществе. Становление молодых людей как граждан своей страны неразрывно 
связано с проблемой политической социализации.

Политическая социализация — это «процесс развития, в ходе которого дети 
и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, типичное для 
данной общности». Другими словами, политическая социализация сводится к усво-
ению политических ценностей и норм, необходимых для адаптации в сложившейся 
политической системе и выполнения различных видов политической деятельности. 
Процесс развития личности осуществляется в процессе ее взаимодействия с 
многообразными факторами, и чем больше социальных факторов вовлечено в 
процесс социализации, тем насыщеннее и интенсивнее он протекает.

На политическую социализацию личности оказывают влияние разнообразные 
факторы. В качестве основных среди них, можно выделить следующие: 

- усилия политической системы по политическому просвещению и вовлече-
нию граждан в политическую жизнь; это - социализирующее воздействие образова-
тельных учреждений, влияние официальной пропаганды, пропаганды политических 
партий и движений, влияние средств массовой информации; 

- стихийное влияние на политическое сознание и поведение лично-
сти социальной и политической практики на макроуровне - международных 
и внутриполитических реальностей, глобальных проблем современности, 
экономической и социальной ситуации, отдельных политических событий; 

- влияние микросреды - семьи, школы, круга формального и неформального 
общения, отдельных личностей; в молодежной среде существенное значение имеют 
неформальные группы и молодежная субкультура в целом; 

- личное участие индивида в общественно-политической жизни, его соб-
ственный социальный опыт. В процессе практической политической активности про-
исходит переход полученных знаний в убеждения, их проверка личным опытом 
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Институты политической социализации принято подразделять на 
политические и неполитические. К первым относят государственные и 
специализированные политические институты, партии, организации и движения. 
Ко вторым - семью, систему образования, работу, круг неформального общения, 
церковь, средства массовой информации. 

Политическая социализация личности начинается в раннем детстве и 
продолжается всю жизнь. В самом общем виде в ней можно выделить два этапа. 
Первый этап - это становление личности, ее формирование в качестве гражданина 
и получение права участия в выборах. На этом этапе происходит накопление 
политических знаний, усвоение основных политических ценностей и ориентаций. 
На втором этапе политическая социализация продолжается уже с подключением 
опыта собственной политической практики, освоением новых социальных и 
политических ролей. В дальнейшем для разных индивидов этапное значение могут 
иметь переломные моменты в динамике общественно-политических изменений, 
повороты собственной политической судьбы и т.п. 

Политическая социализация представляет собой весьма сложный процесс 
взаимодействия индивида и политической системы. С одной стороны, политическая 
социализация включает целенаправленное воздействие политической системы на 
индивида и представляет процесс передачи индивиду существующих в обществе 
политических ориентаций, ценностей и моделей политического поведения 

Среди институтов политической социализации, ведущие позиции начинают 
занимать политические партии. Такое положение вытекает из статуса и функций 
политической партии в политической системе общества. За последние 5–7 лет 
значительно возросло влияние российских партий, как на все население страны, так 
и на молодежи. 

Каждая партия приходит к открытию значимости для себя молодежной 
политики по-разному. Однако существуют причины, которые делают молодежною 
политику универсальной политической технологией. Среди этих причин следует 
отметить: 

 - значительный электоральный потенциал молодежи; 
 - привлекательный образ молодежи как субъекта будущего; 
 - специфический характер политической мобилизации молодежи. 
Важность работы партий с молодежью состоит, прежде всего, в том, что она 

представляет собой один из самых многочисленных, но и наиболее проблемных 
сегментов электорального поля. «Проблемность» молодежи обусловлена 
особенностью данного сегмента общества, а именно тем, что молодое поколение:

 - наследует достигнутый уровень развития общества и государства;
 - имеет свои цели и интересы, которые не всегда совпадают с 

государственными и общественными;
 - отличается определёнными ценностными ориентациями, духовной 

нравственностью и недостатком жизненного опыта, что повышает вероятность 
ошибки при принятии решения; с другой стороны, молодёжь является объектом и 
субъектом социализации, адаптации и воспитания;

 - является, с одной стороны, главным участником социальной мобильности 
экономической инициативы, с другой — демонстрирует неполное включение в 
социально-политические отношения, индифферентность;

 - как социальный слой — является источником социально-экономического 
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и духовного возрождения страны, но также может иметь отношение к криминалу, 
наркомании и другим девиациям.

Политическим партиям принадлежит особая роль в воспитании политических 
лидеров и в политическом просвещении общества.

В числе субъектов политической социализации необходимо отметить 
общественные организации. Они активно участвуют и в политической жизни, и 
в формировании основных моделей политического поведения, политического 
сознания граждан.

С другой стороны, политическая социализация включает и собственную 
активность индивида, то есть преобразование предлагаемых обществом норм 
политической культуры в свои собственные ценности и установки. В этом отношении 
влияние политической системы на политическое формирование личности в 
некоторой степени зависит от внутренних убеждений индивида.

Итак, мы определили основные факторы, влияющие на процесс 
политической социализации личности. Можно сделать вывод о том, что стержнем 
социализации молодого поколения, должно быть государство, с грамотно 
построенной государственной молодежной политикой. Государство в современных 
условиях является тем институтом, который располагает наибольшими ресурсами 
для осуществления молодежной политики. Другие субъекты молодежной политики, 
прежде всего, общественные организации и объединения, действуют в тех условиях, 
которые установлены государством и закреплены в его законах. Формирование 
гражданина важный процесс, когда человек усваивает определенную систему 
ценностей и ориентаций, обретает навыки, необходимые для выполнения 
политических ролей. И этот процесс должен проходить под контролем государства, 
как главного института политической социализации. 

Для того, чтобы процесс политической социализации молодого поколения 
носил динамичный и конструктивный характер, необходимо сконцентрировать 
силы и ресурсы государства на создание единой концепции в рамках молодежной 
политики, которая затронула бы наиболее важные направления, а именно:

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объедине-

ний. 
- формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи; 
- содействие межрегиональному и международному молодежному сотруд-

ничеству; 
 - обеспечение соблюдения прав молодежи; 
- обеспечение прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости; 
- организация отдыха и досуга молодых граждан; 
- содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
- государственная поддержка молодых семей; 
- поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
- поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
 - развитие творческого и научного потенциала молодежи, активное ее 

привлечение к проведению социально-экономических преобразований в стране.
Молодежь – это главный ресурс общества, это его будущее. Но свое 
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предназначение она выполнить не сможет, если ей не будут предоставлены 
определенные гарантии со стороны общества. Прежде всего, она нуждается в 
гарантиях приобретения знаний, соответствующих общественным потребностям, 
профессиональной подготовки, возможностей для вхождения в самостоятельную 
жизнь, создания условий для образования семьи.

Важнейшей функцией политической социализации является достижение 
личностью умения ориентироваться в политической системе, выполнять там 
определенные функции. В противном случае человек не может эффективно 
отстаивать свои социальные и политические интересы.

Результатом политической социализации является определенная структура 
личности, в которой политические ценности и цели становятся устойчивыми и 
работающими элементами.

Политическая социализация, как отмечалось, представляет собой 
процесс взаимодействия власти и индивида, отражающий уровень политической 
самостоятельности участников политической жизни. С одной стороны, политическая 
социализация отражает меру перехода требований и предписаний политической 
системы во внутреннюю структуру личности в форме усвоенных ею политических 
ролей и функций, принятых ценностей и стандартов политической жизни. С другой 
стороны, она характеризует сформированность политических позиций индивида, 
позволяющих избирательно усваивать предлагаемые властью политические цели 
и ценности. Взаимодействия власти и индивида могут быть основаны на диалоге, 
консенсусе или конфликте, что обусловливается типом политической культуры, 
доминирующей в обществе, ее однородностью или существованием разнородных 
субкультур внутри нее. Степень культурной однородности наряду с историческими, 
национальными традициями, конфессиональной средой, при известном влиянии 
экономических и социальных отношений, позволяет выявить наиболее устойчивые 
черты политической социализации конкретных обществ. В западной политологии 
на основе характера политических ценностей и норм, предписывающих индивидам 
определенные образцы политического поведения, выделяются несколько типов 
политической социализации.

Разумеется, человек не рождается политиком, как не рождается он ни 
личностью, ни, тем более, гражданином. И гражданином, и личностью его признают 
государство или общество, воспитав у него соответствующие качества. Для 
гражданина это законопослушность и лояльность к государству, его политической 
системе и господствующей политической культуре. Для личности это соответствие 
тем требованиям-ожиданиям, предъявляемым человеку группой или всем 
социальным окружением, включая цели и ценности группы, умение верно исполнять 
социальные роли, быть адекватным принятым нормам и не нарываться на санкции 
за их отклонение. 

Понятие «политическая социализация» шире, чем понятия политического 
воспитания, образования или просвещения. Оно включает в себя не только целена-
правленное воздействие форм (политических институтов) и содержания (политиче-
ских процессов) господствующей политико-идеологической системы на человека, но 
и стихийные («внесистемные») влияния, а также собственную активность человека, 
направленную на освоение окружающего его политического мира. Человек облада-
ет способностью выбирать из предлагаемого ему набора политических позиций те, 
которые отвечают его внутренним предпочтениям и убеждениям, причем не толь-
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ко осознанным, но и неосознанным. Более того, человек обладает возможностью 
встречного воздействия на социализирующую его систему и ее агентов, что превра-
щает этот процесс из механического «воздействия» системы на пассивного индиви-
да, во взаимную адаптацию индивида и системы друг к другу.
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Д.Р.Хайрова - студентка 4 курса экономического факультета УГСХА
Научный руководитель – О.В. Солнцева

Направления использования нанотехнологий в сельском хозяйстве связаны 
с воспроизводством сельскохозяйственных видов, переработкой конечной продук-
ции и улучшением ее качества. Нанотехнологии уже используют для обеззаражи-
вания воздуха и различных материалов, в том числе кормов и конечной продукции 
животноводства; обработки семян и урожая в целях его сохранения. Их применяют 
при стимуляции роста растений; лечении животных; улучшении качества кормов. 
Есть опыт внедрения этих технологий для уменьшения энергоемкости производства, 
оптимизации методов обработки сырья и увеличения выхода конечной продукции; 
разработки новых упаковочных материалов, позволяющих долго сохранять конеч-
ную продукцию.

В животноводстве нанотехнологии целесообразно использовать в 
технологических процессах, где они дают вспомогательное превосходство. 
При формировании микроклимата в помещениях, где содержатся животные и 
птицы, их использование позволяет заменить энергоемкую приточно-вытяжную 
систему вентиляции электрохимической очисткой воздуха с обеспечением 
нормативных параметров микроклимата: температура, влажность, газовый состав, 
микробиообсемененность, запыленность, скорость движения воздуха, устранение 
запахов с сохранением тепловыделений животных. 

Российские ученые применяют на практике экологически чистую 
нанотехнологию электроконсервирования силосной массы зеленых кормов 
электроактивированным консервантом. Делается это взамен дорогостоящих 
органических кислот, требующих соблюдения строгих мер техники безопасности. 
Такая новая нанотехнология повышает сохранность кормов до 95%. В 


