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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественно-политическая жизнь России в последнее десятилетие 

пополнилась еще одним необходимым элементом политической системы 

общества. Таким элементом являются молодежные общественно-

политические организации. Хотя активное стремление молодых людей к 

участию в многочисленных молодежных организациях и движениях в 

середине 2000-х сменилось заметным снижением интереса к ним в конце 

текущего десятилетия, однозначно, эта форма политического участия и такой 

процесс самореализации достаточно прочно обосновался в качестве одного 

из способов организованной деятельности политически активной молодежи. 

Современная молодежь, которая в свою очередь представляет 

социальную группу, используется в качестве ресурса в разных движениях 

независимого типа и движений с повышенной самоорганизацией, так же 

становится объектом влияния для политических партий, с помощью 

созданных ими молодежных отделений. Молодежь в силу того, что еще не 

сформировало своего постоянного знания и участия в политической сфере, 

частым образом становиться экспериментальным слоем для реализации 

многих инновационных политических технологий. Из этого следует 

определенный риск, связанный с тем, что молодое поколение может стать 

управляемой и контролируемой системой с помощью государственных 

структур, например, с помощью политических партий. Есть опасность, что 

молодое поколение полностью потеряет свой принцип самоорганизации и 

будет действовать только по указаниям определенных структур, влияние 

которых приведет к контролируемому политическому участию. 

До сих пор в нашей стране не решен вопрос о том, как должна 

формироваться молодежная государственная политика, каким направлением 

она должна отдавать большее усилие каким меньшее в сфере активного 

политического воспитания. Для того чтобы полностью отвечать всем 

имеющимся запросам, существующим у молодого поколения нашей страны. 
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Для того чтобы этот нерешенный вопрос сдвинулся с места нужно проводить 

тщательный анализ всех существующих молодежных общественно-

политических организаций, которые существуют в нашем современном мире. 

Нужно рассматривать такие аспекты как структура организации, устройство 

организации, специфика направленности организации, а также рассмотреть 

методы, которыми пользуются молодежные организации для того, чтобы 

восполнять ряды молодым поколением. 

Практика вступления или участия молодежи нашей страны в структуру 

деятельности молодежных общественно-политических организаций является 

наиболее актуальной темой для изучения, по той причине, что практика 

необходима для формирования идеи о представлении структурированной 

мотивации, которая побуждает молодое поколение вступать и участвовать в 

молодежных организациях.  

Теоретико-методологические основания являются главным модулем 

поиска при изучении активного поведения молодого поколения. Этот модуль 

строиться на структурном анализе, который был проведен многими 

зарубежными и отечественными политологами и исследователями. Они 

анализировали несколько вопросов, которые были объединены проблемой 

политической деятельности и политического участия. В эту проблему 

включаются такие составляющие как описание выявленных видов и форм 

понятия, границы построения понятия, и построение теории, которая бы 

объясняла, почему люди все же включаются в политическую деятельность. 

Такие исследователи как Дж. Нагель, Р. Хесса, Ф. Гринстайн, Дж. Денис и Р. 

Доусон, вложили значительный вклад в изучение структуры политического 

участия. Но более значимый вклад внесли такие исследователи как Р. Даль, 

Ч. Миллс, Д. Истон, Г. Алмонд и А. Марш 1. Их работы дали возможность 

понимать саму сущность концепции политического участия и политической 

деятельности, понять методику и разработать ее практическую реализацию в 

дальнейших работах.  
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В десятилетие, которое включает в себя период с 1990-х по 2000-й года 

российские исследователи начали более активно изучать феномен 

политического участия и его влияние на политическую структуру общества. 

В основном это были работы В. Смирнова, В. Петухова, А. Ковлера и Д. 

Гончарова 2. В работах этих авторов понятие политического участия 

рассматривалось в качестве не только теоретического смысла, но и в качестве 

практического применения, а также они впервые начали делить изучение на 

социальные группы и выявлять особенные различия между их политическим 

участием. Упомянутые авторы в основном занимались тщательным 

структурированным анализом политического участия, выявлением 

технологии, которая бы повлияла на изменения такого участия, и 

предположение дальнейших тенденций развития. Факторы, от которых 

зависит сам феномен политического участия, например такие как 

политическая культура, существующий в стране режим власти, наличие 

демократических институтов изучали Д. Коннычев 3, М. Холмской, Э. 

Чекмарева. 

При изучении практического применения теории политического 

участия, стоит предполагать рассмотрения этого участия через призму 

общественно-политических организаций. Так как для этих организаций 

является важным подробный разбор политического участия, как одной из 

технологий, которые бы помогли в формировании стратегии привлечения в 

политическую активность. Таким вопросом занимались западные социологи. 

Большинство исследователей, работы которых я рассмотрела при написании 

выпускной квалификационной работы, уделяли внимание изучению вопроса 

о молодежи как об участниках в качестве субъекта в политическом процессе. 

Самые практичные исследования и выводы по этой проблематике нашлись в 

работах В. Лукова, А. Сковикова, И. Ильинского. 

В конце XX века проблемой политического участия молодого 

поколения нашей страны заинтересовались исследователи по направлению 
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истории, философии и социологии. Они начали изучать этот феномен наряду 

с политологами. 

В данный период выходит большое количество работ, направленных на 

изучение именно молодежи, в качестве социальной группы формирования 

политического участия, исследуют специфические особенности этой группы 

в рамках электората, так же выявляют тенденции к появлению молодежного 

протеста. С. Захаров и В. Юнютин в своих работах попытались соединить 

фактический материал по изучению политического участия молодого 

поколения, которые касаются деятельности самоорганизации молодежи. 

Неформальные организованные самостоятельно молодежные 

общественные движения стали активными участниками общества после 

распада СССР, в котором преобладали организации мобилизационного типа. 

Это связано с увеличением интереса молодых людей к решению своих 

собственных проблем, и поиском новых форм самоорганизации. 

Исследованием причин появления молодежных групп и организаций 

занимались такие ученые как Д. Ольшанский4, В. Шкурин 5, П. Быстрова 

6, Е. Омельченко и другие авторы. 

Со временем, интерес к политическому участию в целом в 

политическом дискурсе сменился пристальным изучением его отдельных 

факторов и значимых аспектов. Одним из важных выделенных аспектов 

становится мотивация и социальная потребность во вступлении в 

политическую активность. С развитием технологий посредством интернета, 

появляются новые способы передачи информации, тем самым обусловлены 

новейшие технологии влияния на политическую активность. В 

исследованиях регионального типа стали больше присматриваться к вопросу 

политической активности. 

Также появляются работы, которые направлены на изучение 

взаимоотношений молодого поколения и государства, изучаются формы 

влияния на молодежь как на объект и на субъект политической системы 

общества. Исследователи задаются вопросом о влиянии государства на 
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активность политической позиции молодежи, и пытаются выявить некие 

системные особенности этого процесса. Такими вопросами занимались O.A. 

Коряковцева 7, Н.В. Черных 8, Н.М. Красниковой 9. 

В настоящее время у политологов и политтехнологов существует пока 

еще в полной степени не изученная проблема по вовлечению молодежи в 

политическую активность, в практическом плане. Этот вопрос с 

практической точки зрения можно рассмотреть с помощью молодежных 

общественно-политических организаций, вступление в такого рода 

организацию считается одной из ступеней к преодолению неучастия 

молодого поколения в политической сфере жизни. В связи с этим многие 

исследователи пытаются выстроить определенные технологии, которые бы в 

большинстве случаев срабатывали по отношению к привлечению молодежи в 

структуры организаций, а также становлению молодого поколения как 

субъекта по отношению к политической системе общества. 

Одним из значимых нюансов политического участия молодежи 

является мотивирование вступления в общественно-политическую 

активность. При этом более сложная форма политического участия 

предполагает наиболее разнообразный комплекс мотивов, побуждающих 

молодых людей к вовлечению в общественно - политическую активность. 

Безусловно, за последние несколько лет проблема мотивации политического 

участия молодежи все настойчивее привлекает внимание исследователей, 

хотя обзор работ по указанной проблеме свидетельствует о том, что в 

большей степени эта проблема остается в сфере интереса специалистов в 

области социальной психологии, а политологами только еще начинает 

осваиваться. Немногочисленные политологические исследования в этом 

направлении сосредоточены на изучении мотивации участия в целом. 

В современных отечественных политологических работах можно 

рассмотреть отсутствие изучения целостного рассмотрения молодежной 

активности, с помощью общественных организаций, которые в свою очередь 

являются главным актором в сознательном и целенаправленном отношении 
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по включению молодых граждан в структуры политической деятельности. В 

таком случае рассмотрение мотивации и формирование технологий по 

включению молодежи в политику, а также выявления факторов мотивации, 

которые играют свою роль в определенные моменты, можно считать вполне 

актуальным вопросов в научном дискурсе.  

Цель данной выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

общественно-политической активности участников региональных 

молодежных отделений партий Красноярского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. рассмотреть понятие и формы политической активности; 

2. выявить факторы, влияющие на общественно-политическую 

активность молодежи; 

3. изучить деятельность общественно-политических молодежных 

партийных организаций Красноярского края; 

4. исследовать влияние факторов, определяющих уровень 

общественно-политической активности участников молодежных партийных 

организаций. 

Объект исследования – общественно-политическая активность 

участников региональных молодежных отделений политических партий 

Красноярского края. 

Предмет исследования – совокупность факторов, определяющих 

общественно-политическую активность участников региональных 

молодежных отделений политических партий Красноярского края. 

Исходя из актуальности темы исследования в качестве гипотезы 

данной дипломной работы выдвигается утверждение о том, что молодежные 

отделения политических партий положительным образом влияют на 

общественно-политическую активность данной группы населения. 

Для достижения цели данной дипломной работы было проведено 

исследование, которое направлено на изучение активности участников 

молодежных общественно-политических организаций при региональных 
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отделениях политических партий. Исследование должно выявить 

перспективы дальнейшего развития организаций, а также его участников. 

Итоги исследования можно использовать для построения технологий, 

которые будут способствовать вступлению новых лиц в ряды участников 

организации. Исследование проводилось с помощью анкетирования. В 

анкетировании приняли участие 154 респондента из трех организаций:  

− Молодежная организация ЛДПР (Соколы ЛДПР) (43.5%); 

− Молодая Гвардия Единой России (31.2%); 

− Ленинский комсомол Красноярского края (25.3%).  

В анкете респондентам были заданы 11 вопросов, закрытого и 

полузакрытого типа, которые направлены на изучение активности 

участников молодежных общественно-политических организаций.  

Методология исследования. При написании данной выпускной 

квалификационной работы активно использовались следующие методы: 

системный, исторический и общелогический методы, а также 

социометрические опросы. Были применены деятельностный и факторный 

подходы. 

Научная новизна. В работе впервые за последние годы исследована 

общественно-политическая активность участников молодежных организаций 

политических партий в Красноярском крае и городе Красноярске. 

Определены основные факторы общественно-политической активности 

молодежи в исследуемых молодежных организациях.  

Практическая значимость исследования. Результаты проведенной 

работы можно использовать в практической деятельности, а именно в сфере 

формирования общественно-политической активности исследуемой группы 

населения Красноярского края. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

1.1 Общественно-политическая активность: понятие и формы 

 

Люди участвуют в политике с различной интенсивностью. 

Заинтересованность и влечение личности к одному виду деятельности могут 

проявлять себя по-разному. Для обозначения этих различий существует 

понятие политическая активность. Политическая активность – форма 

включения субъекта в политику, совокупность его действий для достижения 

коллективных целей. Она может проявляться как политическое поведение 

или участие и политическая деятельность. Таким образом, понятие 

«политическая активность» является более широким и включает в себя 

политическое поведение и политическое участие. Последние два понятия по 

своей структуре равнозначны. 

Не исключен тот факт, что некоторые люди могут не проявлять 

никакой активности в политической сфере. Такой тип политического 

поведения называется аполитичностью. Однако, факт отсутствия у граждан 

политической активности, не означает то, что они не являются субъектом 

политического взаимодействия. В качестве простого примера рассмотрим 

ситуацию, когда человек специально не идут на выборы, отказывается 

оставлять свой голос для того, чтобы сорвать это мероприятие. Но и другие 

формы абсентеизма, не говорят о том, что человек не участвует в 

политической жизни, личность всегда находится в сфере влияния политики. 

В политической науке существуют различные типологии 

политического поведения и политического участия. 

Чаще всего выделяют типы политического поведения и политического 

участия в зависимости от экстенсивного (количество участников; например, 

отличают поведение одного субъекта, группового актора и «толпы») и 

интенсивного (степень вовлеченности человека, затраченных им ресурсов: 
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денег, времени или, по-другому, степень активности) характера. Другим 

критерием типологизации политического участия может быть уровень 

институционализации (от единичных нетрадиционных акций до участия в 

деятельности высокоинституализированных политических организаций, 

например, «традиционных» политических партий).  

Распространѐнной типологией форм политического участия является: 

1. Конвенциональные формы. Это деятельность, осуществляемая в 

рамках существующих в обществе, правил и норм: участие в разрешенный 

митингах и согласованных собраниях, взаимоотношения с политическими 

институтами в виде обращения к представителям, активное участие в виде 

политического деятеля, голосование за определенного кандидата, 

обсуждение и выражение своего мнения касаемо политической сферы с 

близкими, так же аналитика и восприятие всех новостей и информации 

которая касается политической жизни в обществе. 

2. Неконвенциональные формы деятельность вне правил и норм: 

подписание петиций, участие в неразрешенных или вовсе запрещенных 

демонстрациях, перекрытие дорожного движения, участие в запрещенных 

забастовках. 

Данная типология по своей сути должна рассматриваться как 

структурирование понятия «политическое участие». Так же одним из плюсов 

применения такой типологии считается то, что она применима не только к 

индивиду, а направлена к наблюдению форм участия какой-либо социальной 

группы 10. 

Рассмотрим другую типологию Л. Милбрасса. Еѐ главным критерием 

распределения является активность субъекта. Такое разделение помогает 

выделить три формы активности. Первая форма характеризуется тем, что 

личность проявляет себя в политике с малой активностью, вторая форма 

определяет среднюю активность, включая в себя участие в политической 

сфере, третья сфера характеризуется высокой активностью и индивид 

выступает в роли субъекта политики. Мы видим, что формы расположены в 



12 

порядке возрастания активности. В таблице 1 типология прописана 

подробнее. 

Таблица 1 Определяющие формы активности. 

Метафорическое 

название 

Определяющие формы активности 

«Зрительская 

активность» 

Голосование, инициатива политических дискуссий, 

воздействие, на других, попытка передать свою волю 

в выборе. 

«Переходная 

активность» 

Общение с политическими лидерами и 

представителями власти, посещение собраний или 

митингов. 

«Гладиаторская 

активность» 

Участие в политической компании, роль активиста 

политической партии, роль кандидата на 

руководящую должность в политической сфере, а 

также занимаемы руководящие посты. 

 

В такой науке как политология имеет место типология 

индивидуальных субъектов, которая основывается на учете участия человека 

одновременно в нескольких формах. С помощью выявления преобладающих 

форм политического участия выделяют группы индивидов, участвующих в 

политике преимущественно тем или иным способом. Классическая 

типология М. Каазе и А. Маша, построена на основе учета уровня 

активности, а также конвенциональности   и неконвенциональности участия. 

Они специализируют или выявляют пять групп в зависимости от 

преобладающих форм участия. 

Эти пять групп достаточно похожи между собой, например тем, что все 

предпочитают конвенциональные формы активности, только протестующие 

выбирают неконвенциональную форму, потому что не хотят следовать 

законам, и считают, что их мнение должно быть услышано при любых 

способах донесения. Неактивная группа и группа конформистов между собой 
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очень похожи, но конформисты могут сами принимать решения и иногда 

принимать участие в политической сфере по своему желанию, отличии от 

неактивных, которые участвуют только лишь если их об это попросят. Далее 

рассмотрим эти формы более подробно. 

− Неактивные. В большинстве случаев представители этой категории 

либо вообще никак не принимают участия в политике, либо, в редких 

случаях, читают политические новости и могут подписать какую-либо 

петицию, если их об этом попросят, не многие из них могут принимать 

участие в выборах. 

− Конформисты. Как правило, принимают более активное участие в 

конвенциональных формах. Многие из них могут даже участвовать в 

политических компаниях. Однако в целом они избегают непосредственного 

политического участия. 

− Реформисты. Так же, как и конформисты, участвуют 

преимущественно в конвенциональных формах. Но по большей части более 

активно. Кроме того, они могут использовать и законные формы 

политического протеста, в отличии от конформистов. Такие как 

демонстрации и даже бойкоты. 

− Активисты. Большая их часть наиболее активно участвует в 

политической жизни. Формы активности преимущественно выбирают 

конвенциональные. Однако иногда могут используют и неконвенциональные 

формы участия. 

− Протестующие. По уровню активности они схожи с реформистами и 

активистами, но все же отличаются от них тем, что практически не 

участвуют в политическом процессе в конвенциональных формах. 

Предпочитая не следовать правилам и нормам. 

Существует группа типологий политического участия, она 

систематизируется в зависимости от той роли, которую играет в процессе 

политического участия индивидуальный субъект. Исходя из этого критерия, 

исследователи выделяют автономное и мобилизованное участие. Автономное 
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участие характеризуется тем, что индивид принимает самостоятельные 

решения, невзирая на чужое давление или мнение. Мобилизованное участие 

в свою очередь характеризуется тем, что реализовывается под давление 

других субъектов политики или под их влиянием, которое приводит к 

искажению собственной точки зрения. 

Однако, две эти формы политического участия представляют собой 

идеальные типы. В реальности граница между мобилизованным и 

автономным участием трудноуловима, почти у каждого субъекта 

наблюдается смешанный тип участия. С помощью типологий можно 

выделить преобладание определенного типа участия у человека как 

личности, а так же у какой либо группы, будто это группа представителей 

одной страны, или организации, можно сделать вывод о способности 

политических субъектов к восприятию рациональной  политической 

действительности и выработке самостоятельной политической позиции. 

Большее количество у субъекта автономного политического участия в 

деятельности, может говорить о том, что личность в малой степени поддается 

воздействию внешних факторов, не потому что эти факторы плохо 

сформированы или же не достаточно активны, а потому что человеку просто 

не интересна политическая жизнь, он в нее не включен как субъект, и даже 

мало включен как объект. Таким образом, человек с принципами 

автономного участия не смотрит на политический процесс как на 

заинтересованную деятельность. 

 

1.2. Общественно-политическая активность как основная форма 

политического участия молодежи 

 

Молодое поколение нашего времени является одним из тех, кто в 

дальнейшем станет формировать средний класс общества, который 

традиционно играет важную роль в общественно-политической жизни нашей 

страны. Молодежь как особая социальная группа имеет свои особенные 
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черты. Это возрастной аспект и определенная численность, является 

достаточно целостной группой лиц, имеет свои объединяющие социально 

психологические качества, и находится в особенном периоде социализации, 

имеет сравнительно с другими группами заниженный статус социальности, и 

является самостоятельной в сравнении с другими социальными группами. А 

также у нее присутствует особая система ценностей, которые формируются в 

большинстве случаев под влиянием образовательного процесса, имеет 

ограничение политических прав, и характеризуется низким уровнем 

идентичности гражданина. 

Молодежь, как обособленная социальная группа, имеет свои 

характеристики и отличия от множества других социальных групп. Отличия 

присутствуют в иной организации свой деятельности, так же отличием 

является локальный образ жизни группы, и существенным отличием 

считается что молодежь имеет большие возможности в самостоятельном 

выборе способов реализации своей деятельности. 

Основными критериями, которые отличают молодежь как особую 

социальную группу общества, являются: направленность интересов, 

выраженная в построении жизненной стратегии, в разнообразных видах 

деятельности молодых людей, и представление о социальной перспективе. А 

также открытость молодежи к инновациям различного рода, стремление к 

экспериментам и изменениям. Личность молодого человека, по сути, 

стремиться к отказу от традиционных, устоявшихся моделей, ценностей и 

норм, в случае несоответствия с ее реальными интересами.  

Современная российская молодежь – это поколение, живущее во 

многом в период постоянных социально-экономических и общественно-

политических трансформаций. Социальная незащищенность на фоне 

постоянного роста цен на потребительском рынке существенно влияет на 

уровень жизни и возможность полноценного развития молодых людей. 

Молодежь в определенной степени переживает ряд кризисов: 

самореализации, адаптации, формирование новой ценностной системы и 
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реализации своих жизненных планов в общественно-политическом 

пространстве. 

Проблема общественно-политической активности молодежи 

продолжает оставаться одной из наиболее актуальных тем. Связанно это с 

особой социальной ролью молодежи в воспроизводстве социальной 

структуры и социальных отношений. Включаясь в общество, вливаясь в его 

структуры, молодое поколение не только унаследует условия жизни и 

отношения, оставляемые ей родительским поколением, но и трансформирует 

их, реализуя свой потенциал. Тем самым происходит становление 

социальной структуры молодежью, а также ее собственное развитие. 

Проявление общественно-политической активности происходит на базе 

некоторых общественных организаций, в которых молодое поколение 

участвует на постоянной основе. Такие организации как политические 

партии, объединения по защите прав, а также объединения направленные, 

например, на защиту животных. Все организации подобного рода 

направлены на самостоятельную реализацию гражданской деятельности.  

Роль молодежи как субъекта и объекта в общественно-политической 

сфере довольно специфична. В данном случае наглядно просматриваются как 

минимум две проблемы: взаимоотношения поколений; возможности и 

эффективности воздействия старших поколений на молодое. Безусловно, 

молодежь нуждается в опыте старших и имеет право на критический, 

избирательный подход к его оценке и использованию в общественно-

политической жизни. 

Ранее молодежь рассматривалась как объект воспроизводства не только 

новых поколений, но и заранее заданных ей идей и установок. Суть новых 

требований и подходов к молодежи объясняется переходом от 

преимущественно директивно-командной системы политического 

руководства молодежью к преимущественно демократичной, массовой 

молодежной политике, предполагающей «обратную связь» и контроль 

«снизу», учитывающий плюрализм интересов, позиций и мнений в 
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молодежной среде и широкий спектр общественно-политической динамики 

различных молодежных объединений. 

Молодое поколение как социальная группа не может быть 

заинтересована исключительно только на решении общегосударственных 

проблем и выполнении общих дел, связанных с решение плановых, 

расписанных по пунктам заданий. Молодежь нуждается в возможности 

решения своих проблем с помощью взаимодействия. Молодежные интересы 

и ее реальные проблемы должна быть основной частью всех социально-

политических задач общества. Здесь уместно вспомнить слова известного 

психолога И.С. Кона о том, что в ХХ веке темпы смены новой техники стали 

опережать темпы смены новых поколений. Такая особенность научно-

технической революции существенно отразилась на психике и психологии 

молодежи, ярче выявила ее неприспособленность к жизни. 

В современном мире политические партии не просто так 

активизируются в области молодежной политики. Действительность такова, 

что политические партии делают это с целью расширения своего электората 

и омоложения участников партии. В политическом процессе партии не 

только пытаются заинтересовать молодое поколение индивидуально, а также 

пытаются вовлечь в свою деятельность значимые и численные молодежные 

организации. 

Существует типология, по которой молодежные организации можно 

поделить на два вида. Первый вид объединяет в себе молодежные 

сообщества и организации, которые решают своевременные и насущные 

проблемы посредством организации уличных протестов или нейтральных 

политических процессов. Активными участниками таких процессов являются 

молодые люди с активной общественно-политической позицией. Второй вид 

объединяет в себе организации, которые составляют системную работу по 

включению и внедрению молодого поколения в структуры власти и 

различные сферы жизнедеятельности. Обратим внимание на то, что оба 
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блока формируют новейшее понимание в молодежной политике, такое как 

участие в жизни общества молодежи, с активной самостоятельной позицией. 

К значимости молодежной политики каждая политическая партия для 

себя на определенном этапе своего развития приходит по-разному. Однако 

существует три объединяющие причины, которые приводят к такому 

пониманию, и делают молодежную политику универсально применяемой 

технологией. Следует выделить такие причины как значительный 

электоральный потенциал молодежи, молодежь как будущего субъект 

общества является достаточно привлекательным образом, специфический 

характер общественно-политической мобилизации молодого поколения. 

Молодежная политика партий обязательно включает в себя две главные 

составляющие. Одной из составляющих является прописанные установки и 

положения программы, которые регулируют и отражают отношения к 

молодежи и взаимоотношения с ней. Второй составляющей будет являться то 

каким организационным методом и способом будут осуществляться 

положения программ и регулирование взаимоотношений. 

В зависимости от политической стратегии партии, место, которое они 

обычно отводят вопросам молодежной политики в своих установках, что 

может сильно различаться. В связи с этим можно выделить четыре основных 

стратегии к вопросам молодежной политики: молодежного мессианства, 

социальной защиты, стратегия освобождения молодежи и политической 

педагогике. 

Первый подход исходит из стратегии уже упоминавшегося 

молодежного мессианизма, т.е. рассмотрение молодежи, как существенным 

фактором для продвижения истории, рассмотрение с точки зрения новых 

людей, которые, когда-нибудь в ближайшем будущем изменят мир. В ходе 

этой стратегии выделяются два варианта программных установок. Смыслом 

первого варианта является то, что молодежь – это самая перспективная и 

энергичная часть всего населения. Еще молодежь можно назвать 

представителями будущего мира в настоящем времени, которые гораздо 
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лучше понимают, в чем они сами нуждаются и как будет лучше для страны в 

будущем. Молодое поколение нуждается лишь в просторе для инициативы и 

реализации своих целей, и для этого им нужно просто уступить дорогу, не 

мешая на пути к построению нового мира. Такие принципы разделяют 

большинство радикальных молодежных организаций идеологической 

направленности. 

Смыслом же второго варианта стратегии является точка зрения что 

молодежь – это наше завтра. В связи с этим необходимо давать молодому 

поколению возможность развить имеющийся у нее потенциал. Такой 

возможностью является совершенствование системы образования, создание 

благополучных стартовых условий. Должно присутствовать поощрение 

самостоятельной инициативы. А также одной из возможностей является 

разрешение выдвигаться представителям этой группы на ответственные 

должности. Эта точка зрения разделяется политическими организациями 

различных направлений. В большинстве случаев акцент делается на 

предоставлении равных прав всем представителем молодого поколения, 

однако в организациях национальной направленности акцент делается на 

группу российской молодежи. 

Стратегия политических партий по направлению работы с молодежью 

является одной из наиболее сложных и значимых в структуре деятельности 

партии. Ее выбор зависит во многом от идеологии, которой следует партия, 

так же играет свою роль и политический лидер со своими взглядами и 

знаниями, далее будет действовать факт того, как именно партия вела свою 

политику на протяжении времени. Развитие экономики и культуры так же 

остается одним из главных факторов, которые влияют на выбор молодежной 

стратегии партии. 

Формирование и стратегия молодежной политики является внутренним 

делом самих политических партий. Большинство партий стремятся 

укрепиться в существующей политической системе в качестве субъекта, для 

этого они должны осознавать тот факт, что молодежь является одной из 



20 

самых заинтересованных социальных групп в установлении общественной 

справедливости и безопасности мира. 

Многие политические партии за последнее время ушли с политической 

арены. По причине того, что они занимались вопросами определенного круга 

лиц, который в свою очередь не составляли большую массу общества, или же 

вопросами, которые интересовали их лидера и лидирующую группу партии. 

Активное участие партий в молодежной политике вполне оправдано. Это 

определенно даст результат, если молодое поколение будут брать во 

внимание не только как объект, но и как субъект социальных и политических 

взаимоотношений. 

Первым и необходимым шагом на пути к формированию стабильного 

гражданского и правового общества является участие молодежи в 

общественном, социальном, культурном, экономическом и политическом 

развитии страны. Это является одним из способов формирования 

взаимоотношений между молодым поколение и государственной властью, а 

также и обществом. Так же этот феномен развивает чувство ответственности 

у молодого поколения за развития своего государства и взаимоотношения 

внутри общества.  

С момента быстрого развития политических процессов в России, 

связанных в первую очередь с изменением мировоззрения молодого 

поколения, на что в свою очередь повлияло, в том числе, распространение 

сети Интернет. В связи с этим появляются новейшие задачи и проблемы, а 

также формирование приоритетов кардинально меняется. На 

государственном уровне в государственной молодежной политике 

появляется объективная потребность в дальнейшем изучении проблем 

молодежи, связанных с их общественно-политической активностью и 

политическим участием. 

При изучении общественно-политической активности молодого 

поколения, к нашему времени исследователи выявили тенденции его 

многофункционального применения. Так же определили некие важные 
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стороны, которые касаются вопроса политической активности. Такими 

являются: нормы социального поведения; законность действий и много 

эффективное применение. Определили существование формальных 

показателей явления политической активности. Уровни, методы, факторы. 

Большинство теорий при анализе характеризующих факторов 

политического участия предполагают, что оно становится ключевым 

фактором в изменении переменных в социально-общественных отношениях 

и политической сфере, и воздействует на психологические аспекты личности. 

Ряд уникальных работ отечественных и зарубежных ученых, таких как Г. 

Алмонда и С. Верба 11, использующие различные статистические данные, 

доказывают правдивость данных предположений. 

Существует достаточное количество факторов, которые нуждаются в 

определенном анализе и систематизации, которые в некоторой степени 

оказывают воздействие на политическое участие или поведение молодежи. 

Таковыми считаются. Определенный уровень жизни, уровень полученного 

образования, уровень легитимности к политическим институтам, методы и 

формы взаимоотношения молодых людей и политических институтов.  

Системный анализ теорий и практических исследований дозволит 

сформировать полноценное, структурированное представление о влиянии 

различных факторов на политическое участие молодежи. Проведенный далее 

анализ поможет общественно-политическим субъектам, которые 

заинтересованы в повышении участия молодых людей в политической сфере, 

выделить и систематизировать технологии позволяющие мотивировать, 

стимулировать и регулировать политическую активность молодежи.  

Можно выделить следующие критерии для систематизации и 

фиксирования определенных факторов: первая пара критериев – внешняя 

среда (процессы, от изменения и развития которых зависит не только 

жизнедеятельность, но и социальная жизнь индивида в обществе) 

и внутренняя (процессы, формирующиеся на базе личностных характеристик 

индивида и его восприятии мира в целом) по отношению к субъекту 
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политического участия (молодому человеку); вторая пара  – фиксированные 

(формируются на протяжении всей сознательной жизни человека, оказывают 

долговременное влияние как до, так и после проявления политического 

активизма) и ситуационные обстоятельства (формируются быстро, 

оказывают кратковременное влияние, как правило, направлены 

на конкретное проявление политического участия здесь и сейчас, например 

действует в период выборов, когда индивид делает выбор здесь и сейчас, 

опираясь только на те знания которые он получил в короткий промежуток 

времени). 

В таком случае получается пересечение 4 видов факторов, которые 

влияют на политическое участие молодежи. Эти факторы между собой 

взаимосвязаны (табл. 3). 

Таблица 3 Факторы, влияющие на политическое участие. 

Факторы Фиксированные Ситуационные 

Внутренние Социализация, мотивация, 

образование. 

Рациональный выбор, 

социальные инстинкты. 

Внешние Политическая система, 

гражданское общество. 

Рекрутинг, давление, 

политическая информация. 

 

Группа фиксированных факторов определяется наличием тех факторов, 

которые влияют на политическое поведение молодого человека на 

постоянной основе. При этом они формируют его внутреннюю среду и 

личностные ценности, и характеристики. Факторы этой группы оказывают 

свое влияния как вовремя самой деятельности политического участия так до, 

так и после процесса политического участия. Социализация человека, его 

мотивация и социальный уровень жизни, а также образовательный уровень 

являются главными влияющими факторами в этой группе. 

Опираясь на мнение большинства исследователей, можно говорить о 

том, что ключевые факторы, которые оказывают достаточно большое 
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влияние на политическое участие человека, начинают проявляться и вступать 

в силу еще в детском возрасте. Если быть точнее, то это такие факторы как 

социальный и экономический статус родителей, воспитание в 

образовательном учреждении точнее в школе, пол самого человека так же 

играет роль фактора, который в дальнейшем влияет на политическое участие.  

Ключевым фактором, в группе фиксированных, считается 

социализация человека, которая включает в себя не только осознанные, 

целенаправленные и контролируемые воздействия, но еще и спонтанные или 

же стихийные процессы, которые каким-либо образом участвуют в 

формировании самостоятельной личности. Такие воздействия формируют 

внутреннее отношение личности, в том числе и отношение к политической 

среде или же к самой политике в целом. 

Исследователи выделяют две фазы, через которые происходит 

социализация. Первая из них это социальное приспособление 

характеризуется тем что индивид привыкает и приспособляется к 

социальным условиям жизни и к экономической среде, принимает во 

внимание ролевые функции, действует по законом социальных норм, и 

приспосабливается к среде его жизнедеятельности. Второй считается 

интериоризация, характеризуется процессом интеграции норм и ценностей 

социального мира, во внутренний мир человека 12. 

Переход личности из одной стадии в другую играет большую роль в 

формировании интереса и знания молодого человека о политической жизни. 

Тем самым, позволяет через общественно-политические каналы создать 

условия для формирования у личности позиции по отношению к 

политическому участию. Самым главным фактором перехода из одной 

стадии в другую является мотивация. Рассмотри мотивацию через 

классическую теорию потребностей А. Маслоу. Если основные потребности 

по теории переложить в сферу политики, то можно выявить тот факт, что 

именно принцип последовательного удовлетворения потребностей будет 

более быстрее мотивировать людей к политическому участию. По пирамиде 
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А. Маслоу формируется такая последовательность: физиологические 

потребности; потребность в безопасности; социальные потребности; 

потребность в самоутверждении, и потребность в самоактуализации. Если же 

смотреть это со стороны политической сферы, то получается примерно такая 

последовательность: уровень жизни; социальная стабильность; участие в 

политических организациях; политический статус и престиж; выражение и 

реализация политических интересов.  

Также в исследованиях Д. Маклелланда и Дж. Аткинса можно 

просмотреть факт того, что, по их мнению, главным мотивом, который 

определяет политическое участие, становится мотив обладания властью, так 

же можно сказать, что мотив самого контроля над чем или над кем-либо. На 

ряду с данным мотивом стоят и такие как, мотив достижения целей и 

успехов, мотив избегания негативного развития событий, мотив аффилиации 

точнее налаживание дружеских отношений. Главную роль в этом играет 

политическое образование личности. Образование дает определенные 

навыки, ресурсы, которые необходимы для участия в политической жизни 

общества. С. Верба писал о том, что образование не только повышает 

уровень политического участия, но и дает возможность гражданам 

приобретать и осваивать гражданские навыки. Которые в свою очередь 

необходимы для эффективного взаимопонимания и взаимодействия с 

политиками и связь с политической жизнью в целом. 

Так же об образовании писали С. Розенстоун и Д. Ханзен они считали, 

что образование передает навыки и знания, которые наиболее существенные 

для того, чтобы гражданин смог выполнять свои задачи. Так же считали, что 

человек с хорошим образованием наделен навыками, которые крайне 

необходимы людям для понимания субъектов политики, участия в 

политической компании, а также для изучения проблем и оценки кандидатов. 

С точки зрения авторов процесс, как политического, так и образования в 

целом приводит к увеличению политического участия граждан. 
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Однако, существует еще множество механизмов, которые, безусловно, 

стоит принимать во внимание. Такое определение как «образовательные» мы 

используем для того, чтобы обозначить те факторы, которые требуют много 

времени для формирования и воспитания, но они тем самым дольше 

оказывают свое воздействие, в большинстве случаев распространяются на 

всю жизнь. Такими являются доверие, приобретѐнный опыт, 

сформированный социальный капитал, общественно-политические навыки, а 

также само определѐнная и устойчивая гражданская позиция. 

В группе внешних фиксированных факторов находятся те, которые 

формируют постоянную среду, в которой молодой человек существует и 

развивается. Такие факторы создаются и действуют вне зависимости от 

самой конкретной личности, и проявляют долговременное влияние. 

Гражданское общество, политическая система, социально-экономические 

показатели и социальный капитал являются главными показателями этой 

группы. 

Политическую систему с ее основными компонентами, такими как 

институциональный, коммуникативный, нормативный, и идеологический, 

можно считать основным фактором в группе внешних фиксированных. В 

институциональный компонент политической системы входит форма 

правления государства, режим и форма территориального устройства, 

наличие в стране выборных институтов власти, наличие политических 

партий, так же тип избирательной системы. В коммуникативный компонент 

входят отношения и взаимосвязи между субъектами и объектами 

политической системы. Нормативный компонент исходит из существования 

политических и правовых норм и установок, регулирующих процесс 

осуществления политической власти. Идеологический компонент в свою 

очередь направлен главным образом на формирование и осуществление 

политической культуры. 

Также такие сферы как экономическая и социально-демографическая 

оказывают влияние на формирования степени и формы политического 
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участия. Такие исследователи как С. Верба и Н. Най в качестве основных или 

базовых факторов, влияющих на политическое участие, рассматривали 

социально-демографические характеристики и устои населения. Они пришли 

к выводу о том, что граждане с наиболее высоким уровнем доходов, более 

внимательно относятся к политике в их жизни, и более четко осознают факт 

влияния политической сферы., имеют необходимые ресурсы для влияния на 

политическую среду и на политические решения, с помощью голосования и 

других разных конвенциональных форм участия. 

С. Липсет и Д. Ленер при попытке доказать взаимозависимость 

социально-экономического развития и форм политического участия, пришли 

к тому, что выявили две модели взаимосвязи между социально-

экономической средой и формы политического участия 

– либеральная (экономическая стабильность сокращает социальное 

неравенство, приводит к конвенциональным формам участия и политической 

стабильности).  

– популистская (не институализированное участие, направленное 

на перераспределение благ, влечет за собой дестабилизацию политической 

системы).  

Уровень развития гражданского общества так же стоит отметить в этой 

группе. Составляющие гражданского общества, такие как возможность 

участвовать в разного рода союзах, религиозных группах, а также группах с 

социальной ориентацией своей направленности такие как добровольческие и 

правозащитные, и наличие институциональных форм общественного и 

социального взаимодействия, дают возможность непосредственно легально 

осуществлять общественно-политическое участие. Таким образом, с развиты 

гражданским обществом людям легче осуществлять и реализовывать свой 

политический потенциал.  

Еще одним фактором, влияющим на политическое участие граждан, 

является социальный капитал. Он является групповым ресурсов, и 

формируется с помощью свободных и рациональных граждан для получения 
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желаемого или для достижения собственных выгод. Если сказать по-другому, 

то общество, которое обладает значительным социальным капиталом, имеет 

возможность обеспечить своих граждан большей вероятностью достижения 

политических интересов и целей, так же обеспечить возможность свободного 

доступа информации и социальную поддержку. Вопрос заключается только в 

том, что индивид не всегда имеет желания пользоваться какими-либо 

ресурсами и возможностями. Например, Р. Д. Патмэн, говорил о том, что 

социальный капитал оказывает влияние на уровень участия личности в 

разных типах общественно-политических организаций и объединений. Таким 

образом, можно сказать, что люди, которые владеют достаточно внушаемым 

финансовым или человеческим капиталом, вероятнее всего будут проявлять 

политическое участие. Люди, которые являются членами каких-либо сетей, 

вероятнее всего будут проявлять политическое участие под их влиянием. 

Факторы, которые проявляют кратковременное и единоразовое 

влияние на политическое участие находятся в группе внутренних 

ситуационных факторов. Опираются в большинстве случаев на зависимые от 

ситуации интересы, выгоды молодого человека. Такие факторы 

формируются не запланировано и быстро, но их влияние так же достаточно 

быстро заканчивается. 

Рациональный выбор выступает как основной фактор данной группы. 

Молодой человек, который имеет определенный приобретенный и 

установленный набор знаний и умений, когда принимает любое решение, в 

том числе и политического характера, всегда придерживается своих 

внутренних умозаключений. Теория рационального выбора, которая пришла 

в политическую сферу из экономики, становится одной из основных идей для 

развития фактора, который определяет политическое участие. Она строиться 

на той идее, что любое проявление социально-политической активности 

осуществляется рационально. То есть, прежде чем что-то сделать личность 

молодого человека сначала вычисляет вероятные поощрения и затраты 

любого действия. В связи с эти можно предположить, что для понимания 
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форм политического участия достаточно лишь понимать и знать интересы 

акторов, и предложить такой вариант, где у них появится больше поощрений 

чем затрат, потому что предположительно они делают свой выбор на 

рациональной основе. Различные психологические факторы политического 

участия, такие как инстинкты, которые формируются в самом начале жизни 

человека, так же относятся к данной группе.  

Факторы, которые создаются субъектами, заинтересованными в 

мотивации или же в демотивации молодых людей к политическому участию, 

попадают в группу внешних ситуационных факторов. Их формирование 

происходит запланировано и в короткие сроки, оказывают только 

кратковременное влияние на политическое участие. 

Политическая информация, которая доносится через средства массовой 

информации, мероприятия, которые проводятся в политической сфере, 

влияние близких или же просто окружающих, являются главными факторами 

данной группы. Они могут напрямую оказывать свое влияние на молодое 

поколение, таким примером будет считаться, когда молодежь либо 

настоятельно просят, либо убеждают сделать конкретный выбор. Или же 

работа над увеличением политического интереса в обществе, таковым будет 

считаться определенные потоки политической информации, потому что она 

воздействует на некоторые группы, делая их более заинтересованными в 

политической жизни, тем самым это приводит к желанию проявить 

политическое участие. В этой группе стоит отметить некоторые 

мероприятия, которые проводятся на площадках, где осуществляется прямое 

проявление политического участия, например проведение в день голосования 

каких-либо розыгрышей, развлекательных мероприятий для молодых 

избирателей. Так же в эту группу входит использование административного 

ресурса, который непосредственно повышает явку, например на голосовании. 

Обратив внимание на то, что такое разделение на фиксированные и 

ситуационные факторы считается довольно условным. Все факторы между 

собой не только связано, но также и воспринимаются как взаимозависимые.  
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Факторы, которые мы отнесли к внешним, влияют на составляющую 

структуру внутренних. В достаточно развитом и вполне стабильном 

обществе, в котором граждане полностью удовлетворены своими 

материальными благами, на первое место выходит удовлетворение 

престижных и социальных потребностей, которые в свою очередь 

проявляются с помощью политического участия. При наличии 

определенного набора внутренних факторов, развиваются такие факторы как 

ситуативные. Это можно рассмотреть в той ситуации, когда у человека 

отсутствует политический интерес, то в такой ситуации даже опытный 

агитатор и профессиональные политические действия агитации не дадут 

должного и желаемого эффекта. Систематизированные факторы в 

совокупности определяют перспективу формирования мотивации или же 

интереса к участию в политическом процессе, точнее к проявлению 

политического участия. Также помогают изучить особенности политического 

участия, тем самым давая возможность повысить вовлеченность в 

общественно-политическую сферу. 
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ГЛАВА II. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

МОЛОДЕЖИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

2.1 Деятельность общественно-политических молодежных партийных 

организаций Красноярского края 

 

Молодежные общественно-политические организации являются 

инструментом для исполнения или реализации государственной молодежной 

политики. Они указывают на значимость государственной молодежной 

политики в нашем современном обществе как основного фактора 

общественно-политической активизации молодого поколения. В настоящее 

время в политической жизни развивается сетевая структура организаций, она 

представляет особый интерес для современной государственной молодежной 

политики, потому что сетевые структуры представляют более открытое и 

значимое влияние в обществе 1. 

Федеральный центр определяет основные направления развития и 

формирования молодежной политики. Взаимодействие между государством 

и молодыми людьми как партнеров, на данный момент находится на стадии 

раннего развития. Молодежь в роли политического субъекта, помогает и 

способствует повышению эффективной реализации молодежной политики 

государства в целом. 

Одним из важных принципов формирования гражданского общества в 

России считается вовлечение молодежи и общественных молодежных 

организаций в деятельность по развитию и дальнейшей реализации 

молодежной политики государства. В России преобладает авторитарный 

подход в взаимоотношении в обществе и реализации политики в том числе и 

государственной молодежной политики. В связи с этим, очевидно, что в 

развитии и формировании государственной молодежной политики 

существует важная проблема, которая заключается в реализации молодежной 

политики на региональном уровне 2. 
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Отсутствие самостоятельных общественно-политических организаций 

подтверждает факт наличия проблемы молодежной региональной политики. 

Большинство молодежных общественно-политических организаций 

существуют в рамках какой-либо партии, что говорит о отсутствии 

свободной молодежной политики, которая исходила бы из собственных 

интересов и ценностей молодого поколения. Так же отсутствие свободных 

организаций может говорить об отсутствии интереса к этому у самой 

молодежи.  

В настоящее время как в городе Красноярске, так и в крае в целом, не 

созданы условия для развития молодежной общественно-политической 

жизни. Зависимость молодежных организаций от политических партий  

означает продвижение партийных интересов в молодежной сфере, именно 

этот фактор отличает их от самостоятельных и самоорганизованных 

молодежных общественно-политических организациях, которые являются 

индикатором интересов и потребностей молодежи. 

Если проанализировать возрастную структуру Красноярского края, то 

процентное соотношение населения в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

28% (804.720 человек) от общего числа населения региона (2.874.026 

человек) (2019 г.) 3. При этом большинство молодого населения 

сосредоточено в городе Красноярске – это 40% от общего числа молодежи в 

крае. 

8 декабря 2006 года принят Закон Красноярского края «О 

государственной молодежной политике Красноярского края». Настоящий 

Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением государственной 

молодежной политики Красноярского края как системы действий органов 

государственной власти края, направленных на приоритетное создание 

правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 

для реализации молодыми гражданами конституционных прав с учетом 

специфических потребностей, присущих возрасту, а также для интеграции 

молодежи в систему общественных отношений, для ее наиболее полной 
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самореализации в интересах всего общества. Обязательства по всем 

основным функциям молодежной политике возлагаются на Законодательное 

Собрание Красноярского края, Совет администрации и органы местного 

самоуправления. 

Политические партии считаются важным институтом политической 

системы общества. Они распространяют свою деятельность на многие сферы 

жизни, в том числе на социализацию и развитие молодежи. Политические 

партии созданы для передачи существующих проблем и мнений в обществе 

во власть. Молодежь считается одной из тех социальных групп, которые 

больше всего нуждаются в том, чтобы их услышали. Тем самым можно 

сказать, что фактически партии созданы для того, чтобы способствовать 

развитию молодого поколения с помощью создания связи между молодежью 

и властью. Так же партии призваны для формирования изменения активных 

граждан в сторону субъектов политических отношений. Они формируют 

гражданский и общественно-политический потенциал, поэтому отводят 

достаточно большую и значимую роль молодежной политики 4. У самых 

крупных из них, речь, прежде всего, идѐт о парламентских партиях, в 

обязательном порядке созданы и функционируют свои молодѐжные 

организации и отделения.  «Единая Россия» – «Молодая Гвардия Единой 

России». КПРФ – «Ленинский коммунистический союз молодежи 

Российской Федерации преобразованный» (до 2011 г. «Союз 

Коммунистической Молодѐжи Российской Федерации)». ЛДПР – 

«Молодѐжная организация ЛДПР. «Справедливая Россия» – «Социал-

демократический союз молодѐжи «Справедливая сила». В программных 

документах парламентских партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливой России») сформулированы цели и задачи работы с 

молодѐжью, задана некая идеальная модель (нормативный образ) молодого 

человека, самой молодѐжи, которую партия стремится представить всему 

обществу как своеобразный эталон поведения 5. Направленность действий 

политических партий в молодѐжной политике (как правящей, так и 
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оппозиционных) определяется их идеологией и программами. Преобладание 

установки «молодежь – наше будущее» характерно целому ювенальному 

дискурсу. Она же используется в программах современных российских 

парламентских партий, к примеру: «Нужно помочь молодежи максимально 

раскрыть свой творческий потенциал!» («Справедливая Россия»), «Мы 

должны научиться использовать «образовательный драйв» молодого 

поколения» («Единая Россия»), «Стратегический, долгосрочный акцент 

государственной поддержки молодежи должен быть сделан на равенстве 

возможностей, на равенстве стартовых условий для вступления во взрослую 

жизнь» (ЛДПР), «КПРФ – партия будущего, а будущее принадлежит 

молодежи» (КПРФ). 

Далее в рамках данного пункта рассмотрим основные молодежные 

организации партий, действующих в Красноярском крае. 

Так на территории Красноярского края ведут свою деятельность 

следующие молодежные партийные организации: 

− Ленинский комсомол Красноярского края; 

− Молодежная организация ЛДПР (Соколы ЛДПР); 

− Молодая Гвардия Единой России. 

Рассмотрим деятельность каждой партийной молодежной организации 

на территории Красноярского края. 

Ленинский комсомол Красноярского края. Датой образования 

организации считается 29 октября 2008 года на Учредительной конференции 

в городе Красноярске. Согласно Уставу, это общероссийская общественная 

молодежная организация. Политическая направленность данной организации 

не выделяется. 

Однако в Уставе организации прописан пункт, который говорит о том, 

что ЛКСМ полностью разделяет и соглашается с целями и установками 

политической партии КПРФ. Участие в достижении целей КПРФ 

обязательное. 



36 

Одной из главных идей деятельности ЛКСМ РФ считается 

распространение идей и принципов КПРФ. 

У организации существуют несколько главных целей, у ЛКСМ 

главными считаются формирования принципов воспитания патриотизма у 

молодого поколения, и защита прав и интересов молодого поколения России. 

Деятельность молодежной организации направлена на пропаганду идей 

партии КПРФ, через разные источники информации, включая средства 

массовой информации, интернет, телевидение, радио. С помощью 

распространения информации организация пытается привлекать молодое 

поколение для вступления в ЛКСМ. Так же организация разрабатывает идеи 

и концепции по защите и реализации прав молодого поколения, и 

формирование достойных условий жизни. Осуществляет поддержку членам 

организации, которые занимают какие-либо должности в политической 

структуре. 

ЛКСМ ведет свою работу на демократических принципах, в связи с 

этим предполагается выборность всех органов, которые разделяют 

ответственность между собой, предоставляя периодическую отчетность о 

проделанной работе, перед вышестоящими органами. Так же принцип 

демократичности, позволяет самостоятельно устраивать свою деятельность в 

рамках внутренней жизни отделения, которая не противоречит Уставу 

ЛКСМ. При выработке какой-либо стратегии и направления, всегда 

учитывается мнение меньшинства, и корректируется по принятию 

консенсуса. Решение вышестоящих органов обязательно к выполнению.  

Членство в общественной молодежной организации, так же их права и 

обязанности прописаны в Уставе. Дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие четырнадцатилетнего возраста, но не превышая 

границы тридцати пяти лет, могут стать членами организации. В их 

обязанности входит обязательное следование Уставу и программе ЛКСМ РФ, 

а также члены организации должны разделять, и признавать деятельность 

организации. Наряду с вышесказанным существуют членские взносы, 
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которые должны в установленном порядке оплачивать все члены 

организации. Есть возрастное ограничение во вступление на руководящие 

должности, для этого участник организации должен достичь 

восемнадцатилетнего возраста. Автоматически членство прекращается по 

наступлению тридцати пятилетнего возраста. Член организации не имеет 

право состоять в политических партиях, кроме партии КПРФ. 

Согласно Уставу, региональное отделение ЛКСМ создаѐтся по 

решению Центрального Комитета организации на Учредительном собрании 

участников или на Учредительной Конференции. Высшим руководящим 

органом регионального отделения является Конференция, которая 

проводится не реже одного раза в два года. Вопросы разного рода, которые 

связаны с деятельностью регионального отделения организации имеет право 

решать Конференция.  Конференция определяет круг основных вопросов, 

которые связаны с реализацией и осуществлением положений организации. 

Так же конференция имеет право на влияние выборных органов власти и 

занимается распределением повестки дня и режимом работы Конференции. 

ЛКСМ РФ не подчеркивает свою политическую направленность, но, 

согласно Уставу, организация является одним из инструментов пропаганды 

политических принципов партии КПРФ. Таким образом, можно сказать о 

том, что у организации есть общественно- политическая направленность и 

интерес в сфере политической жизни. 

Либерально-демократическая партия России с самого начала своего 

существования делала акцент на молодежную государственную политику, и 

до сих пор она считается приоритетным направлением деятельности партии. 

Таким образом, молодежное отделение ЛДПР начало свою работу вместе с 

появлением партии. Своего устава у организации нет, но она следует 

партийному уставу Либерально-демократической партии России. 

У каждой организации существуют определѐнные цели, по которым 

строиться их деятельность. У молодежной организации ЛДПР таких целей 

несколько. Первая заключается в формировании у молодежи интереса к 
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участию в общественно-политической жизни, и включению в процесс по 

решению проблем на всех уровнях. Второй целью можно считать развитие 

патриотизма в молодежной среде, а также сохранение культурного наследия 

страны. Третья цель организации заключается в отстаивании прав молодого 

поколения и донесение их интересов в общество и власть, так сказать 

освещение проблем молодежи на широкой общественности. 

Во всех 85 субъектах Российской Федерации расположены отделения 

молодежной организации ЛДПР. Организация ведет свою деятельность, как 

на федеральном уровне, так и на региональном, не проявляя особых 

различий.  

Деятельность молодежной организации ЛДПР, охватывает почти все 

сферы общества. Активные участники занимаются организацией крупных 

как социальных, так и спортивных мероприятий, а также в их сферу 

деятельности входит благотворительность. Так же участники организации 

являются активистами за справедливое отношение во всех сферах, и активно 

борются с ущемлением прав человека. 

Политическая партия ЛДПР, предоставляет участникам своего 

молодежного отделения некие возможности. Например, содействует в 

получении наилучшего политического образования, возможность находиться 

и даже принимать участие в политических дебатах и форумах. 

Таким образом, можно сказать, что молодежная организация 

Либерально-демократической Партии России действует на благо 

общественно-политической жизни региона. Реализует молодежную политику 

по либерально-демократическим принципам. Дает возможность молодежи 

реализовывать свой потенциал, высказывать мнение и влиять на восприятие 

политики. Хотя, организация не подчеркивает своей политической 

направленности, но действует по уставу ЛДПР, и прислушивается к еѐ 

принципам. 

Далее изучим деятельность Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) – 

федеральная молодежная общественная организация, имеющая 
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представительство в каждом регионе Российской Федерации. Лозунг 

организации «МОЛОДЁЖЬ-ВО ВЛАСТЬ!». Согласно уставу, Молодая 

Гвардия Единой России – молодежное общероссийское общественное 

объединение, осуществляющее свою уставную деятельность в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами, действующим законодательством Российской 

Федерации. Организация имеет полную свободу в определении своей 

структуры, внутренних целей, активных форм взаимодействия и методов 

своей деятельности. Устав организации не позиционирует ее как 

политическую организацию, однако в Уставе данной организации прописано, 

что она поддерживает идеи Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

Согласно Уставу, организация имеет свои руководящие органы. 

Общественный совет и Центральный штаб. Общественный совет отвечает за 

определение стратегии организации и укреплению организации в обществе с 

помощью распространения информации среди молодежи. Общественный 

совет считается избираемым органом. 

Согласно Уставу у Молодой Гвардии Единой России есть 

определенные цели.  Оформление общественных и социальных молодежных 

проектов, направленных на реализацию активной жизненной позиции, а 

также воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и любви к 

своей родине. Так же МГЕР стремиться пропагандировать лучшие 

достижения своих членов и поощрения за стремление отличиться. Участие в 

выборах на прописанных условиях так же считается целью данной 

организации. Еще одной целью организации считается содействие молодому 

поколению в сфере трудоустройства, по средствам защиты прав и поиске 

решения проблем. МГЕР осуществляет содействие в исполнении духовного, 

нравственного, физического, морального развития. Все перечисленные цели 

должны осуществляться по принципам, которые не противоречат законам 

Российской федерации. 
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Для достижения своих целей МГЕР по Уставу руководствуется 

некоторыми направлениями деятельности. Воспитание и распространение 

идей в сфере патриотического воспитания, пропаганда здорового образа 

жизни, помощь во взаимоотношениях между поколениями. Существует 

направления по устранению проблем с трудоустройством и образованием 

молодежи. Еще одной областью считается проведение развлекательных 

общественных молодежных мероприятий, и освещение своей деятельности в 

средствах массовой информации. 

Рассмотрим еще один пункт Устава МГЕР, такой как членство в 

организации. В этом пункте говориться о том, что оно является 

добровольным и фиксируется статикой. Все граждане Российской 

Федерации, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, имеют право 

быть членом организации, при том условии, что гражданин будет признавать 

направленность организации. Юридические лица, в том числе влиятельные 

общественные объединения так же могут являться членами организации, при 

тех же условиях что и гражданин. Существует порядок об уплате взносов, все 

члены организации должны его соблюдать. 

В структуру организации, согласно Уставу, входят Региональные 

Отделения, созданные в пределах территории субъекта Российской 

Федерации решением Президиума Координационного Совета. 

Руководящими и исполнительными органами регионального отделения 

являются Региональный штаб, Руководитель аппарата регионального 

отделения. 

Анализ данного положения позволяет сделать вывод о том, что партия 

«Единая Россия» имеет в своем штате должностную единицу отвечающую, 

за деятельность партии в сфере воспитания партийных принципов среди 

молодежи, что говорит о заинтересованности «партии власти» в 

просвещении молодежи целями и принципами партийной деятельности, а так 

же приобщения их в активных партийных деятелей. Так же, можно отметить, 

что возраст членов организации не ограничен, что говорит о том, что есть 
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возможность продолжения карьеры в организации после 35 лет, не прибегая 

к исключительным положениям Устава. Пункт о вступлении юридических 

лиц в члены организации говорит о том, что МГЕР расширяет свои 

возможности и строит перспективы сотрудничества не только 

индивидуально с молодым поколением, но и с общественными 

молодежными организациями, которые заинтересованы в их деятельности. 

Молодежные общественно-политические организации являются 

индикатором интересов молодежи. Независимо от степени понимания теми 

или иными группами молодых людей своих интересов, объединяясь в 

группы, молодежь стремиться реализовать свои интересы, и одновременно 

предъявляют свои требования тем людям и структурам, которые принимают 

общественно важные решения.  

Если рассмотреть цели партийных молодежных организаций, то 

главными целями можно считать усилия по улучшению социального 

развития молодого поколения, формированию молодого человека как 

субъекта жизнедеятельности, в том числе политической жизни, помощь в 

достижении самоопределения, и в повышении возможностей для реализации 

политического права.   
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2.2 Общественно-политическая активность участников 

молодежных организаций при региональных отделениях всероссийских 

политических партий Красноярского края 

 

Молодежные общественно-политические организации являются 

помощниками в реализации интересов молодежи. Несмотря на 

неопределенность в своих целях, молодое поколение, объединяясь в группы, 

стремится воспроизвести свои интересы и достичь понимания своих 

требований с помощью взаимоотношений с общественно-политическими 

структурами, которые принимают важные решения, касающиеся проблем и 

интересов молодежи. Главной целью общественно-политических 

молодежных организаций является побуждение активизации социально-

политического и общественного развития. Точнее цель заключается в 

повышении социальной субъектности молодежи, формировании активной 

позиции на основании самоопределения, а также в укреплении гражданской 

идентичности молодежи, для того чтобы не допустить тенденций к 

социальному отчуждению [6]. 

Многие исследователи [7] пишут о том, что наше государство вовремя 

начало задумываться о выстраивании взаимоотношений с молодым 

поколение с помощью молодежных общественно-политических организаций, 

которые в свою очередь поддержали наше правительство, согласившись с 

политическим курсом страны. С появлением молодежных организаций, у 

многих как политически, так и общественно активных людей, появилась 

возможность для объединения вокруг идеи развития страны. Появление 

молодежных общественно-политических организаций как акторов влияющих 

на политическую систему страны обусловлено двумя процессами. Первый из 

них является процесс постоянного взаимовлияния структур власти и 

организаций. За ним идет процесс, который предполагает самоорганизацию 

молодежи, и ее переход от объекта политической жизни в субъекты [8]. В 

Красноярском крае можно наблюдать активное привлечение молодежи к 
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решению проблем регионального характера, появляются партнерские 

взаимоотношения между структурами региональной власти и молодежи [9]. 

В качестве важного результата федеральной власти выступает ее 

активная позиция в отношении регулирования общественно-социального 

партнерства между органами власти и молодежными организациями. 

Фиксирование обязательной государственной поддержки молодежным 

организациям на законодательном уровне, это может говорить о том, что 

власть признает особую роль молодежной самоорганизации, и то, что это 

помогает в решении вопросов социального становления молодого поколения 

в целом [10]. На местном уровне этот процесс просматривается чуть больше, 

чем на федеральном, это обусловлено тем, что городские и краевые власти 

принимаю факт того, что прочные взаимоотношения и связи между властью 

и общественными структурами способствуют развитию гражданского 

общества и молодежного общественно-политического движения [11]. 

Партнерские взаимоотношения между молодежью и властью должны 

строиться на определенных условиях, таких как равноправное партнерство, 

где все участники взаимоотношений берут на себя равное количество 

ответственности, за результаты совместной работы и равные права.  

Совместная работа органов самоуправления и общественных 

молодежных организаций, способствует формированию более эффективной 

системы управления в сфере молодежной политики в. Такая совместная 

работа должна давать поддержку молодому поколению в преодолении 

некоторых препятствий, связанных с административным ресурсом, так же из-

за совместной работы организация должна по идеи получать большую 

финансовую поддержку на реализацию свои проектов в молодежной сфере. 

И наконец совместная работа безусловно усиливает социальную 

защищенность молодежи [2]. 

Укрепление партнерских взаимоотношений между государством и 

молодежными организациями в решении социальных проблем является 

оправданным. С одной стороны, молодежные общественные организации 
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обретают возможности для достижения своих целей по решению проблем 

молодежи, с другой стороны – органы государственной власти получают 

дополнительные рычаги воздействия на социальные проблемы. В свою 

очередь, молодое поколение получает более эффективную, ориентированную 

на ее интересы государственную политику, возможность непосредственно 

участвовать в решении своих проблем и проблем своего города. 

Политическая социализация молодежи считается одной из 

направлений, которым заинтересована государственная власть. 

Политические партии представляют немаловажную значимость в процессе 

формирования политической позиции и взглядов как общества в полной 

мере, так и молодого поколения, молодежь в такой ситуации является более 

направляемой и перспективной группой, в связи со своей мало определенной 

общественно-политической позицией, которая у большинства находится на 

стадии формирования. 

В общем, в настоящее время местные власти как городского, так и 

краевого уровня показывают свою увлеченность в последовательном 

привлечении молодого поколения к осуществлению политической власти. 

Конечно же, происходят значительные сдвиги в отношениях между 

государством и молодыми людьми, но они не столь значительны как это 

должно было бы быть в укрепленном гражданском обществе. На примере 

Красноярского края можно сказать, что краевым властям еще только 

предстоит проделать работу, которая бы урегулировала взаимоотношения с 

молодым поколением, и дала возможность для самореализации. 

При изучении проявления общественно-политической активности 

молодых людей являющихся участниками молодежных общественных 

организаций при политических партиях, осуществляющих свою работу на 

территории региона, было проведено исследование, направленное на 

выявление факторов побуждающих вступать в такого рода организации, а так 

же мотивов вступления и участия, и перспектива будущего организации и 

участников этих организаций. Исследование проводилось с февраля 2019 
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года по июнь 2019 года. В исследовании приняли участия 154 респондента. 

(см. Приложение 2) Исследование проводилось методом анкетирования, 

очного и заочного. В анкете прописано 11 вопросов, 7 из них закрытого типа, 

4 полузакрытого типа. (см. Приложение 1 ст. 63-64) Описание характеристик 

респондентов, которые приняли участие в исследовании. (см. Приложение 2 

ст. 65) 

В опросе приняли участия молодые люди в возрастной категории от 14 

до 35 лет. 

Среди респондентов 56% составили женщины, а мужчины – 44%. 

Возраст большинства опрошенных (60.3%) – от 19 до 24 лет. 

По уровню образования респонденты разделились на следующие 

группы: 

– 22,3% обучаются в школе; 

– 20% среднее специальное; 

– 33,3% неполное высшее образование; 

– 26,4% полное высшее образование. 

Количество опрошенных респондентов по организациям представлено 

в следующем соотношении:   

– Молодежная организация ЛДПР (Соколы ЛДПР) – 43.5% 

– Молодая Гвардия Единой России – 31.2% 

– Ленинский комсомол Красноярского края – 25.3%. (см. Приложение 3 

ст. 66) 

В результате аналитической работы с полученными данными, можно 

говорить о некоторых четко выявленных факторах вступления, мотивах 

участия и перспектив дальнейшей работы. (см. Приложение 4 ст. 67) 

На вопрос о цели вступления в организацию ответы распределились 

таким образом: 

– Мне это интересно 52.2%  

– Хочу изменить жизнь к лучшему 23.1% 

– Хочу помогать людям 10.5% 
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– Для меня это способ сделать политическую карьеру 10.1% 

– Для меня это способ заработка 4.1% 

 Политическая жизнь и активное участие в ней, вызывает интерес 

молодежи, который в свою очередь побуждает ее вступать в общественно-

политические организации. 

Далее рассмотрим фактор того, что повлияло на вступление молодежи 

в общественно-политическую организацию: 

– Советы близкого окружения 42.4% 

– Степень освещения деятельности партийной молодежной 

организации в СМИ 20.4% 

– Специфика и направленность выбранной организации 14.9% 

– Общественно-политическая жизнь в месте обучения 10.3% 

– Влияние семьи 9.2% 

–  Месторасположение организации 2.8% 

Таким образом, исходя из распределения ответов, мы видим, что 

больше всего влияет на решения вступления влияние близкого окружения, 

это происходит из-за социальной связи, то есть, когда компания друзей по 

совету одного человека идет по его пути. Так же большое влияние оказывает 

СМИ, можно говорить о том, что общественно-политическая организация 

должна быть освещена в СМИ должным образом, а также в сети Интернет. 

На вопрос о том, как часто участники посещают мероприятия 

организации, ответы распределились таким образом: 

– Активное участие принимают 68.9% 

– Периодически участвуют в мероприятиях 24.4 % 

– Редко участвуют в мероприятиях 6.7% 

Большинство, вступивших в организацию людей, заинтересованы ее 

общественно-политической деятельностью, и участвуют по мере 

возможности. 
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На следующий вопрос о том влияет ли политическая ситуация страны 

или мира на деятельность организации ответы распределились таким 

образом: 

– Не замечали 54.3% 

– Да, влияет 28.5% 

– Нет, не влияет 17.2% 

Большинство респондентов ответили «не замечали» говорит о том, что 

люди не сопоставляют политическую ситуацию в стране или мире с 

ситуацией или проблемами местного уровня, которыми они занимаются. 

Далее рассмотрим вопрос о том, готовы ли участники работать в 

организации бесплатно 98.7 % опрошенных ответили, что готовы, так как 

1.3% говорят о том, что им нужно материальное вознаграждение. 

Следующие вопросы были направлены на дальнейшую перспективу 

участников молодежных организаций в их жизни. 78.2% ответили, что 

хотели бы связать свою жизнь с политической деятельностью, так как 27.8% 

отрицают этого факта. В исследовании было предложено несколько 

вариантов дальнейшего развития политической деятельности участников. 

Выдвижение своей кандидатуры на выборы предполагают 54.8% 

опрошенных, работу чиновником выбрали 19.2%, дальнейшее образование 

выбрали 9.4% опрошенных, 7.3 % предпочитают вступить в членство партии 

которая представляет их организацию, работу куратором своей организации 

предполагают 5.2 % опрошенных, 4 % предпочитают вступить в какую либо 

партию, независимо от организации. (см. Приложение 5 ст. 68) 

Исходя из итогов исследования были выявлены различия между 

молодыми людьми из разных организаций. Например, в молодежной 

организации ЛДПР, мужчин больше, чем женщин, в отличие от ЛКСМ 

Красноярского края и МГЕР. Участники в возрасте от 14-18 лет 

представлены только в МГЕР и молодежной организации ЛДПР. Полное 

высшее образование большее количество респондентов имеют в организации 

ЛКСМ. Если говорить о целях вступления в молодежную организацию, то 
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можно отметить, что участники молодежной организации ЛДПР, больше 

направлены на общественную деятельность и интересуются ей. Участники 

МГЕР в большинстве хотели бы продолжить свою карьеру в своей 

организации, в качестве куратора, а участники молодежной организации 

ЛДПР, предпочитают стать членами партии. 

После анализа всей информации целиком можно сделать выводы о 

факторах, влияющих на вступления в организацию, о мотивах участия и о 

представлении будущего молодого поколения. Таким образом, мы видим 

влияние, как и внутренних факторов, так и внешних. Так же наблюдается 

влияние ситуационных факторов. По итогам исследования больше 

просматривается влияние ситуационных внешних факторов, такие как 

политическая информация и проводимые мероприятия. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать 

вывод о влиянии разных факторов побуждающих молодое поколение быть 

политически активным. Наибольшее влияние оказывают внешние 

ситуационные факторы, такие как информация, которая формирует 

представление об общественно-политической ситуации, показывает более 

полную картину происходящего, а также формирует некоторые нормы и 

правила в общественно-политической жизни молодого человека, на это 

указали 20% опрошенных. И еще один фактор этой группы, это окружения 

индивида, оказывает влияние на вступление в ту или иную организацию, 42% 

опрошенных указали на него, по моему мнению, это происходит из за 

социализации человека и из за интеграции его в социум, то есть индивид 

следует за друзьями или близкими знакомыми, что бы строить дальнейшие 

отношения, но уже в более прочных рамках организации, обретая 

связующую между взаимоотношениями или по другому общий интерес. 

Здесь мы видим слияние двух видов внутренних факторов это ситуационные 

и фиксированные. Иногда факторы могут сливаться в один общий контекст 

выбора, то есть осуществлять равное давление на индивида.  
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Говоря о внутренних фиксированных факторах, которые проявляются с 

самого детства, те факторы, которые формируются за счет ценностных 

установок семьи. Только 9% опрошенных указали на факт влияния семьи на 

их выбор о вступлении в организацию, таким образом можно сказать о том, 

что внутренние фиксированные факторы влияют в большинстве случаев на 

мировоззрение, а не на определенный выбор общественно-политического 

участия. Это происходит из-за развития и популяризации системы 

информации, индивид в меру восприятия разных точек зрения начинает 

забывать или полностью пересматривать установки и ценности, которые 

были привиты ему родителями.  

Если рассмотреть цели вступления в общественно-политическую 

организацию молодого поколения, то по итогам исследования выяснилось, 

что больше половины опрошенных ответили, что им это интересно, хотя 

были предложены варианты про карьерный рост, про изменения жизни к 

лучшему и вариант про заработок. Это может говорить о том, что как раз 

сработал тот фиксированный внутренний фактор социализации личности или 

же чувство принадлежности к чему-либо, молодежь является не стабильной 

группой, еще не со сформированными ценностями и мировоззрением, эта 

группа нуждается в направлении своих интересов и реализации своего 

потенциала, в той степени, в которой нуждается. Поэтому конкретных целей 

при вступлении в организацию у половины не существует, а существует 

только представление о самореализации, о защищенности и о внутренней 

принадлежности. Можно сказать, что для формирования интереса 

организация должна формировать идеи о том, какие цели можно реализовать, 

при вступлении, то есть давать определенный набор тех или иных 

перспектив. 

В вопросе о том видит ли молодое поколение перспективы своего 

развития в общественной организации, ответили согласием 78% 

респондентов. Больше всего респондентов, ответивших согласием, 

предпочитают выдвижение своей кандидатуры на выборы это 54% 
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опрошенных, однако в предыдущем вопросе о целях вступления, где был 

предложен ответ о дальнейшей политической деятельности, только 10% 

респондентов выбрали политическую карьеру. Это свидетельствует о том, 

что большая часть участников не видит организацию, как определенную 

ступень к своей карьере, а относится к ней больше как к интересному опыту. 

Однако участники молодежных общественно-политических организаций 

являются потенциальными политическими акторами.  

Молодежные общественно-политические организации играют важную 

роль в формировании ценностей и взглядов у молодого поколения. Тем более 

молодежные общественные организации при политических партиях, так как 

у политической партии есть свои уже сформированные взгляды на мир и на 

развитие, свой путь в реализации и решении проблем, которые партия 

продвигает. Молодѐжь является той социальной группой, на которую с одной 

стороны можно легко повлиять, но это и есть одна из проблем, потому что 

влияние может исходить из многих источников. Изучив факторы, которые 

влияют на формирования общественно-политической активности можно 

выделить группу, которая особо четко распространяет свое влияние. Это 

фактор информационного оснащения организации, то есть 

распространѐнность идеи, мировоззрение и перспективы.  Так же из этого 

фактора вытекает и следующий внутренний фиксирующий фактор – это 

социализация, или по-другому взаимоотношения индивидов, фактор 

близкого окружения, то есть, когда личность просто следует за целями и 

идеями, например друзей или же родственников, из-за потребности 

принадлежности к чему-либо, а также из-за построения взаимоотношений на 

чем-то общем.  

Нельзя сказать, что только один определенный фактор является 

важным, эти факторы меняют свою роль в разные периоды жизни молодого 

поколения. Но с помощью изучения факторов, влияющих в данный период 

времени, можно строить стратегию развития общественно-политических 
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организаций, выявить некоторые проблемы и сформировать стратегию 

рекрутирования молодежной общественно-политической организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, которая 

отличается своими возрастными рамками и своим статусом в обществе. 

Происходит переход от детства и юности к социальной ответственности. В 

современном обществе молодое поколение в определенный момент проходит 

стадию социализации, которая включает в себя нормы и принципы развития 

политического участия или политической активности, у большинства это 

происходит с наступлением 18 лет, когда появляется право отдавать свой 

голос на выборах. До этого момента индивид при желании так же может 

стать политически активным, вступив в молодежную общественно-

политическую организацию с 14 лет.  

Политическая активность – это форма включения в политику, 

совокупность его действий для достижения коллективных целей. Она может 

проявляться как политическое участие и политическая деятельность. Таким 

образом, понятие «политическая активность» является более широким и 

включает в себя политическое поведение и политическое участие, последние 

два понятия по своей структуре равнозначны. В политической науке 

существуют различные типологии политического поведения и политического 

участия. Наиболее полной на наш взгляд является следующая типология 

форм политического участия: конвенциональные формы и не 

конвенциональные формы. При развитии политического участия большую 

роль играют факторы, в которых индивид проходит свой путь социализации. 

Факторы бывают разных типов, внутренние и внешние, которые в свою 

очередь делятся на фиксированные и ситуационные.  

Большинство исследователей признают, что ключевые факторы, 

оказывающие большое влияние на политическое участие, начинают вступать 

в силу еще в детском возрасте. Систематизация факторов по критериям, 

помогает в формировании мотивации или интереса к участию в 

политическом процессе, знания о его особенностях и эффективности работы 
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его субъектов, а, следовательно, повышают политическую вовлеченность 

молодых граждан в общественно-политический процесс. Для реализации 

общественно-политической активности создаются молодежные 

общественно-политические организации, которые помогают молодому 

поколению в реализации своих целей и интересов. 

В настоящее время молодежные общественно-политические 

организации в основном создаются государственными или политическими 

структурами (политическими партиями) и, в связи с этим, в большинстве 

случаев отражают интересы их создателей, то есть главных организаций. В 

таком виде большинство молодежных организаций не соответствует 

представлению молодого поколения и расходится с мнением большинства, 

деятельность молодежной организации не рассматривается как 

самостоятельная работа, в связи с этим не поддерживается большинством 

молодежи. В случае прекращения деятельности главной политической 

организации или прекращения или прекращения по иным причинам 

политической или государственной поддержки молодежные структуры также 

прекращают функционировать или теряют свой общественный и 

политический вес.  

Одним из важных институтов политической системы общества и 

политической социализации молодежи являются политические партии. Они 

призваны для того, чтобы осуществлять большую роль в политическом 

процессе и формировании становления молодежи как значимого и активного 

субъекта общественно-политических взаимоотношений. Партии отводят 

немаловажную роль молодежной политике, так как формируют 

общественно-политический и гражданский потенциал. Политические партии 

обращают свое внимание к проблемам молодежи и молодежной политике. У 

крупных парламентских политических партий в обязательном порядке 

функционируют свои молодежные организации и отделения. Молодая 

Гвардия Единой России, Ленинский комсомол Красноярского края (на 

территории Красноярского края), Молодежная организация ЛДПР.  
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Для реализации в полной мере своего потенциала общественно-

политическая молодежная организация должна постоянно принимать в свои 

ряды новых политически активных участников. Для этого следует изучить 

факторы, которые влияют на формирование политической активности и на 

вступление в организации молодого поколения. Исходя из выше сказанного, 

проведено исследование, в котором мы изучили факторы, влияющие на 

политическую активность молодежи, которые являются одним из наиболее 

важных в становлении активной позиции молодого поколения. Эти факторы 

влияют на дальнейшую перспективу и реализацию молодежной 

общественно-политической организации. Нельзя сказать, что только один 

определенный фактор является важным, эти факторы меняют свою роль в 

разные периоды жизни молодого поколения. Но с помощью изучения 

факторов, влияющих в данный период времени, можно строить стратегию 

развития общественно-политических организаций, выявить некоторые 

проблемы и сформировать стратегию рекрутирования молодежной 

общественно-политической организации.  

Таким образом, исходя из итогов исследования, можно сказать, что 

стратегия дальнейшего развития общественно-политических молодежных 

организаций должна строиться под влиянием некоторых выявленных 

проблем. Одной из таких проблем является цель вступления молодого 

поколения в организацию, больше половины написали о том, что ими двигал 

просто интерес. Для того что бы у большинства молодого поколения 

появились определенные цели вступления организации нужно более четко и 

ясно прописывать и освещать перспективы вступивших молодых людей в 

дальнейшей жизни. То есть показывать то, чего можно добиться, оказавшись 

в числе молодежной организации. 

Для молодого поколения наиболее важным является перспектива 

карьерного роста в организации, но она должна предлагаться самой 

организацией, с помощью средств массовой информации, с помощью 

конкретных личных примеров, а так же с помощью интересных для 



56 

молодежи программ, где молодые люди могли видеть условия для 

реализации своих интересов и целей. Преимуществами, работы, проводимой 

молодежными партийными организациями, являются: вовлеченность 

молодежи в различные виды самоуправления; воспитания чувства 

патриотизма; становление гражданской позиции у нового поколения; 

расширение политического кругозора и воспитание толерантности.  

Партийные молодежные общественно-политические организации в 

Красноярском крае достаточно активно пополняют свои ряды новыми 

членами, но для организованной работы для того, чтобы организация такого 

рода имела вес в политической системе, нужно, что бы молодое поколение 

осознанно вступало в ряды участников общественно-политической 

организации и имела возможность построить свою политическую карьеру. 
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Приложение 1 

 

Анкета 

1. Ваш пол. 

А) Мужской      Б) Женский 

2. Ваш возраст. 

А) 14-18    Б) 19-24     В) 25-35 

3. Ваше образование. 

А) Учусь в школе 

Б) Среднее  

Б) Среднее специальное 

В) Неполное высшее 

Г) Высшее 

Д) Иное________ 

4. В какой партийной организации вы состоите? 

А) Ленинский коммунистический союз молодежи РФ 

Б) Молодая гвардия Единой России 

В) Молодѐжная организация ЛДПР (Соколы ЛДПР) 

5. С какой целью вы вступили в данную организацию? 

А) Для меня это способ постоянного/дополнительного заработка 

Б) Для меня это способ сделать политическую карьеру  

В) Мне это интересно 

Г) Хочу изменить жизнь к лучшему 

Д) Хочу помогать людям 

Е) Свой вариант 

_________________________________________________________ 

6. Что повлияло на ваше решение вступить в партийную молодежную 

организацию? 

А) Влияние (советы) близкого окружения 

Б) Влияние (советы) семьи 

В) Общественно – политическая жизнь в месте, где вы обучаетесь 

Г) Специфика и направленность выбранной вами организации 

Д) Степень освещения деятельности партийной молодежной 

организации в СМИ 

Е) Территориальное месторасположение организации 

Ж) Свой вариант 

_________________________________________________________ 



64 

7. Как часто вы участвуете в мероприятиях, вашей молодежной 

организации? 

А) Принимаю активное участие  

Б) Участвую в мероприятиях периодически 

В) Редко участвую в мероприятия 

8. Оказывает ли политическая ситуация в стране/мире заметное влияние 

на вашу деятельность в организации? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Не замечал(а) 

9. Готовы ли вы бесплатно работать в своей молодежной общественно-

политической организации? 

А) Да 

Б) Нет 

10. Планируете ли вы связывать свою жизнь с политической 

деятельностью? 

А) Да 

Б) Нет 

11.  Если да, то какой вариант вам больше интересен? 

А) Выдвижение своей кандидатуры на выборы 

Б) Дальнейшее образование по политическому профилю 

В) Работа куратором своей молодежной организации 

Г) Работа чиновником 

Д) Членство в любой другой партии 

Е) Членство в партии, которая представляет вашу молодежную 

организацию 

Ж) Свой вариант 

__________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Характеристика респондентов. 
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Приложение 3 

Соотношение респондентов по организациям. 
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Приложение 4 

Результаты исследования. 
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Приложение 5  

Перспетывы участников молодежных общественно-политических 

организаций. 

 

 


