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Стаття присвячена науковому аналізу 
феномену політичної культури молоді, а 
саме окреслено головні складові частини 
та функції політичної культури, проаналізо-
вано основні чинники, які впливають на фор-
мування провідних компонентів політичної 
культури особистості, такі як соціальна 
взаємодія, ідентифікація особистості з 
групою, соціальна згуртованість, міжосо-
бистісна довіра та готовність до взаємо-
допомоги.
Головними компонентами політичної куль-
тури молодої людини є політичний світо-
гляд та цінності, політичні стереотипи, 
мотиви участі у політичній взаємодії, а 
також політична символіка та поведінка. 
Зокрема, політичний світогляд відображає 
ступінь політичної компетентності осо-
бистості, політичні цінності утворюють 
ядро політичного світогляду та відповід-
ним чином зумовлюють її політичну пове-
дінку. Політичні стереотипи представлені 
певними уявленнями та настановами, які є 
своєрідним підґрунтям для політичного сві-
тогляду, що знаходить своє відображення 
в політичній символіці та визначає мотива-
цію участі молодої людини в різних формах 
політичної діяльності, а політична поведінка 
уособлює готовність особистості до відпо-
відних дій та здатність оцінювати й усві-
домлювати наслідки власної активності.
Формування політичної культури відбу-
вається в процесі політичної соціалізації 
молодої особистості, яка починається із 
сім’ї, продовжується під час навчання у спе-
ціальних та вищих навчальних закладах і в 
процесі участі у політичних партіях, орга-
нізаціях та рухах різного напряму відповідно 
до вже сформованих настанов і світогляду 
та пріоритетних політичних цінностей, 
інтересів. Важливість наявності у молодої 
людини сформованої політичної культури 
наголошує на необхідності подальшого роз-
витку різних форм політичного просвітни-
цтва молодого покоління під час освітньої 
діяльності в навчальних закладах.

Ключові слова: політична культура, полі-
тичні цінності, політична поведінка, полі-
тичний світогляд, соціалізація, політична 
символіка.

The article is devoted to the scientific research of 
the youth political culture phenomenon, in partic-
ular the main components and functions of politi-
cal culture are outlined, the main factors effecting 
the formation of political culture key components 
are analyzed, such as social interaction, identi-
fication with the group, social cohesion, inter-
personal trust and readiness to mutual support. 
The major components of a young person’s 
political culture are their political worldview and 
values, political stereotypes, motives for partici-
pation in political interaction, as well as political 
symbols and behavior. From this standpoint, 
the political worldview depicts the extent of polit-
ical competence of the personality; the political 
values shape the core of the political worldview 
and, in keeping with that, determine the political 
behavior. The political stereotypes are revealed 
in certain ideas and guidelines that the political 
worldview draws on, which is reflected in polit-
ical symbolism and underlies the motivation of 
young people in various forms of political activ-
ity, and political behavior embodies the person’s 
willingness to act and the ability to evaluate and 
be conscious of the consequences of their own 
actions. The formation of political culture takes 
place in the process of the young people’s polit-
ical socialization, which begins with the family, 
continues throughout the studies in applied and 
higher educational institutions and while being 
involved in various political parties, organizations 
and movements, in accordance with the shaped 
worldview, priority political values and interests. 
The importance for a young person to have a 
shaped political culture emphasizes the need for 
further development of various forms of political 
education of the younger generation while study-
ing at educational institutions.
Key words: political culture, political values, 
political behavior, political worldview, socializa-
tion, political symbolic.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

FORMATION OF THE YOUTH’S POLITICAL CULTURE:  
PSYCHOLOGICAL ASPECT

Постановка проблемы. Формирование 
политической культуры молодого человека 
является чрезвычайно актуальным на совре-
менном этапе развития украинского обще-
ства, которое стоит на пути политической 
трансформации и преобразований. В част-
ности, многообразие политических взгля-
дов и позиций требует от молодого человека 
способности к осознанному анализу окру-
жающей политической жизни и формирова-
нию собственных политических ценностей 
и мировоззрения.

Так, формирование политической культуры 
молодой личности происходит в процессе 
политической социализации, которая разво-

рачивается под влиянием различных факто-
ров, таких как семейное воспитание, образо-
вание, участие в общественно-политической 
жизни. Бесспорно, важной составляющей 
современной политической культуры явля-
ется национальное измерение политических 
ценностей и установок членов общества, что 
также требует от молодого человека способ-
ности к осознаваемой политической самои-
дентификации.

Таким образом, исследование особенно-
стей формирования политической культуры 
молодого человека в современном украин-
ском обществе является крайне актуальной 
тематикой, которая привлекает внимание 
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ученых разных отраслей, среди которых 
важное место занимают психологически 
ориентированные исследования по этому 
направлению.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Исследование политической 
культуры привлекает значительное внима-
ние ученых, которые в своих научных трудах 
освещали различные аспекты этого науч-
ного феномена. Так, разработкой этой науч-
ной проблематики занимались П.И. Блозва, 
С.Г. Рябов, О.Н. Скнарь и другие исследова-
тели, которые изучали различные измерения 
политической культуры личности.

Постановка задания. Вместе с тем суще-
ствующие исследования не предоставляют 
возможности получить завершенную инфор-
мацию, что открывает простор для дальней-
ших научных разработок, направленных на 
выяснение важных аспектов политической 
культуры личности, которые позволят опре-
делить продуктивные пути ее повышения, что 
чрезвычайно актуально в условиях политиче-
ских трансформаций современного украин-
ского общества.

Изложение основного материала иссле-
дования. Главным направлением интерпре-
тации понятия политической культуры в пси-
хологической литературе является понимание 
ее как совокупности типичных для конкретного 
общества форм и образцов поведения людей 
в публичной сфере, воплощающих их ценност-
ные представления о главных направлениях 
развития политической жизни, а также уровень, 
характер и содержание политических знаний 
и навыков, влияющих на их политическое пове-
дение и участие в общественно-политической 
деятельности страны.

В частности, главными составляющими 
политической культуры являются ценност-
но-нормативная, охватывающая политиче-
ские чувства, ценности, идеалы, убеждения, 
нормы, правила; познавательная, которую 
образуют политические знания, способы 
политического мышления, умения и навыки; 
оценочная, которую формирует отношение 
к политическому режиму, политическим явле-
ниям, событиям и лидерам; инсталляцион-
ная, регламентирующая личные ориентиры 
поведения в тех или иных условиях; пове-
денческая, которая представляет готовность 
к тем или иным действиям в зависимости от 
сложившейся ситуации [9].

Таким образом, политическая культура 
существенным образом определяет общее 
направление политического процесса, спо-
собствует интеграции общества, обеспечи-
вает координацию деятельности политических 
институтов, создает общее ценностно-норма-
тивное пространство страны в политическом 
измерении. В частности, политическая куль-

тура олицетворяет собой ценностно-норма-
тивную систему, которой придерживается 
общество, она существует в виде распростра-
ненных и общепринятых большинством насе-
ления политических ценностей и идеалов.

Так, политическая культура отражает уро-
вень демократичности политической жизни 
страны, эффективность функционирования 
политической системы, степень политиче-
ской активности членов общества, уровень их 
политической компетентности, тип политиче-
ского поведения представителей социальных 
сообществ и их отношение к власти.

К главным функциям политической куль-
туры можно отнести ценностно-нормативную, 
которая заключается в создании норм и пра-
вил «политической игры»; функцию иденти-
фикации и интеграции, реализующуюся через 
осознание принадлежности к определенной 
социальной группе или обществу в целом; 
нормативно-регулятивную, проявляющуюся 
через создание определенных норм и стилей 
политического поведения, а также способов 
защиты гражданами своих интересов и осу-
ществления контроля за властью; мотива-
ционную, определяющую выбор личностью 
мотивов своей политической активности; 
функцию социализации, которая заключа-
ется в усвоении основных элементов полити-
ческой культуры, дающих человеку возмож-
ность свободно ориентироваться и работать 
в политической сфере; коммуникативную, 
которая предусматривает обеспечение вза-
имодействия всех субъектов и участников 
политического процесса на базе норм, цен-
ностей и символов принятой политической 
культуры [9].

Таким образом, политическую культуру 
можно определить как способность соци-
ального сообщества использовать в полити-
ческой активности знания о политике и пре-
дыдущий опыт общественной деятельности 
в политическом пространстве. В частности, 
главными признаками демократической 
политической культуры являются высокий 
уровень социального доверия и ответствен-
ности, способность участников социального 
процесса действовать в условиях коопера-
ции с другими членами социальной общ-
ности. Также необходимой предпосылкой 
демократии является развитая обществен-
ная жизнь, в частности наличие соответству-
ющих объединений и ассоциаций, массовое 
признание членами общества демократиче-
ских политических ценностей и принципов 
политического плюрализма и толерантности 
[8, c. 505–534].

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем именно психологические предпосылки 
становления политической культуры лично-
сти, представляющей собой совокупность 
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психологических конструктов, формирующих 
политическое жизнеосуществление моло-
дого человека, включающих доверие к соци-
ально-политическим институтам, принятие 
ценностей свободы, толерантности, активное 
привлечение к общественно-политическим 
процессам.

В частности, важным фактором форми-
рования политической культуры личности 
является активное социальное взаимодей-
ствие молодого человека с членами своей 
социальной группы, что способствует улуч-
шению сотрудничества, развитию навыков 
ведения переговоров и лидерства, а также 
получению политической информации и воз-
никновению чувства причастности к полити-
ческой деятельности общины. В процессе 
идентификации с группой происходит также 
принятие политических символов, которые 
являются важным компонентом политиче-
ской культуры.

Вторым фактором становления политиче-
ской культуры личности, а именно ее полити-
ческих ценностей, является социальная спло-
ченность. Так, в процессе участия молодого 
человека в деятельности определенных поли-
тических объединений и ассоциаций происхо-
дит рост внутригрупповой сплоченности бла-
годаря усвоению личностью соответствующих 
политических умений и ценностей. В частно-
сти, высокий уровень межличностного дове-
рия обусловливает высокую оценку личностью 
результативности своей деятельности и соб-
ственной самоэффективности, что способ-
ствует росту мотивации молодого человека 
на участие в политическом взаимодействии, 
которое является важным компонентом поли-
тической культуры.

Также весомым фактором формирования 
политической культуры личности является 
ее готовность к взаимопомощи, что суще-
ственно влияет на ее политическое поведе-
ние, в частности проявлением этого является 
наличие потенциальной возможности моби-
лизовать социальное окружение, направляя 
его на реализацию тех или иных политиче-
ских целей и интересов. Таким образом, 
человек, который склонен поддерживать на 
высоком уровне свои политические связи, 
быть членом какой-либо организации или 
участвовать в неформальных политических 
дискуссиях, способен также принимать 
и активно реализовывать собственные поли-
тические решения.

Таким образом, в результате эффективного 
социального взаимодействия молодой чело-
век приобретает выразительную идентифика-
цию с группой, принимает или корректирует 
собственную систему политических симво-
лов и политических ценностей, что приводит 
к более осознанному политическому выбору 

и еще большему отождествлению с выбран-
ной политической группой. Усиление меж-
личностного доверия способствует лучшему 
осознанию личных мотивов участия в полити-
ческом взаимодействии, а готовность к вза-
имопомощи обусловливает возникновение 
более осознанного политического поведения 
молодого человека [1, c. 21–35].

Таким образом, становление политической 
культуры является сложным многоступенча-
тым процессом, который приводит к возник-
новению у молодого человека сложившейся 
политической идентичности, что особенно 
важно в ситуации политически нестабильного 
современного украинского общества.

Так, политическую идентичность можно 
рассматривать как чувство принадлежно-
сти к определенной политической партии, 
что предполагает наличие соответствующих 
интересов, стремлений и ожиданий, то есть 
как принятие определенной политической 
позиции, которая бесспорным образом свя-
зана с оценкой персональных качеств поли-
тических лидеров и вызывает проявления 
политической активности молодого человека. 
Итак, политическая культура личности явля-
ется важной содержательной составляющей 
ее политической идентичности и представ-
ляет собой сложное личностное образова-
ние, формирование которого происходит под 
влиянием комплекса социально-психологи-
ческих факторов.

В частности, феномен политической 
культуры включает такие компоненты, как 
политическое мировоззрение и ценности, 
политические стереотипы, мотивы участия 
в политическом взаимодействии, политиче-
ская символика и поведение.

Так, политическое мировоззрение вклю-
чает представление человека о политике 
и характеризуется пониманием личностью 
политических проблем общества, структуры, 
функций и деятельности социально-поли-
тических институтов, механизмов принятия 
политических решений и их реализации, 
а также собственного места в политической 
системе общества. Таким образом, поли-
тическое мировоззрение отражает уро-
вень политической компетентности лично-
сти и сформированность ее политического 
интеллекта. Формирование политического 
мировоззрения способствует политической 
самоидентификации молодого человека, так 
как помогает осознать собственные инте-
ресы как участника политического взаимо-
действия [2, c. 183–202].

В частности, в научных исследованиях 
отмечается существование существенной 
взаимосвязи между сформированностью 
политического мировоззрения личности 
и стабильностью политических взглядов, ее 
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идейной последовательностью и снижением 
уровня политической интолерантности [7].

Ядро политического сознания личности 
образуют ее политические ценности, суще-
ствующие в виде иерархической системы 
ценностных ориентаций, которая учитывает 
их приоритетность и субъективную важность 
относительно других ценностей. Таким обра-
зом, система политических ценностей явля-
ется составной частью общей системы базо-
вых ценностей личности, которые образуют ее 
картину мира [3, c. 101–107].

В частности, принятие членами обще-
ства демократических ценностей является 
более типичным для стран с высоким уровнем 
жизни, межличностного доверия, толерант-
ности и терпимости к различиям, следова-
тельно, когда люди чувствуют себя благопо-
лучными и довольными жизнью, они больше 
склонны поддерживать демократические цен-
ности и воплощать их в жизнь.

Политические стереотипы в научных трудах 
рассматриваются преимущественно как упро-
щенное, схематическое, деформированное 
и ценностно-ориентированное представление 
о политических объектах и ситуации. В частно-
сти, главными признаками стереотипа явля-
ются персонификация событий (причина тех 
или иных явлений связывается с деятельно-
стью конкретного лица или определенной 
группы); наличие внятной эмоциональной 
окрашенности в восприятии и интерпрета-
ции явлений политической жизни, например, 
очень негативного или, наоборот, очень поло-
жительного отношения к чему-то; иррацио-
нальность и устойчивость во времени стерео-
типных представлений и установок.

В мотивации участия личности в процессе 
политического взаимодействия можно выде-
лить такие три типа мотивов, как материаль-
ные (материальная выгода, которая имеет 
определенную денежную стоимость и воспри-
нимается как награда); солидарные (преиму-
щества, связанные с самим фактом участия 
в политическом взаимодействии, которые 
создают возможности для общения, соци-
альной идентификации и получения социаль-
ного престижа); целенаправленные (участие 
в достижении определенных целей, которые 
не принесут личной выгоды, но очень важны 
в общегражданском контексте) [6, c. 129–166].

Центральным компонентом политиче-
ской культуры общества является полити-
ческая символика, которая олицетворяет 
формализованное выражение сложившихся 
стереотипов политического сознания и поли-
тического поведения нации. Так, националь-
ная символика государства является базовой 
предпосылкой формирования национальной 
идентичности страны как социокультурного 
и политического сообщества, имеет ярко 

выраженную эмоциональную окраску и выпол-
няет важную мотивирующую функцию [4].

Так, главными элементами государствен-
ной символики являются гимн, герб и флаг, 
формирующие идею национально-государ-
ственного единства и поддерживающиеся 
большинством представителей национальной 
элиты страны.

Таким образом, политическая культура 
включает систему политических символов, 
которые выполняют функцию «политической 
коммуникации» и отражают особенности 
мировосприятия определенного социума, его 
социально-психологический опыт и характер-
ные черты его самоидентификации.

Безусловно, важным компонентом полити-
ческой культуры личности является ее полити-
ческое поведение, которое предполагает уме-
ние решать проблемы защиты собственных 
и общественных интересов, способность оце-
нивать политические ситуации и последствия 
собственных действий в политической среде, 
а также готовность целенаправленно влиять 
на политическую среду [5].

В частности, крайне важным аспектом 
исследования является изучение полити-
ческого поведения молодежи, а именно 
характера, форм, механизмов и эффектив-
ности общественно-политического поведе-
ния молодых граждан, которое часто отли-
чается лабильностью и неустойчивостью 
политических интересов, а также настроен-
ностью на проявление его протестно-кон-
фликтных форм.

Таким образом, молодое поколение 
создает собственное политическое про-
странство со своей системой ценностей, 
идеалами и символами, которое зависит 
от многих социальных, психологических 
и морально-этических факторов, а также 
определяется условиями развития обще-
ства, в которых оно формируется как субъ-
ект политической жизни.

Так, можно выделить такие факторы раз-
вития политической культуры молодежи, как 
внешние (влияние макро- и микросреды, 
педагогические воздействия, семейно-бы-
товые условия); внутренние (личностные 
особенности старшеклассников, а также их 
опыт, установки, направленность личности), 
которые в своей совокупности определяют 
формирование политической культуры моло-
дого человека в современном украинском 
обществе.

Таким образом, формирование политиче-
ской культуры молодежи происходит в про-
цессе политической социализации, которая 
закладывает основы базовых знаний, суж-
дений и представлений молодого человека о 
политике в государстве. Так, формирование 
политической культуры в ходе политической 
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социализации начинается в семье под вли-
янием политической культуры родителей, 
а также господствующих в ней политиче-
ских взглядов и ориентиров, что сочетается 
с появлением микросреды общеобразова-
тельных школ. Дальше этот процесс может 
продолжаться во время обучения в специаль-
ных и высших учебных заведениях благодаря 
изучению обществоведческих гуманитарных 
дисциплин, развитию критического мышле-
ния и способности молодого человека к само-
стоятельной оценке достоверности новостных 
событий и информации, а также соответству-
ющего анализа и систематизации различных 
политических явлений.

На следующем этапе политической соци-
ализации молодого человека происходит его 
привлечение к участию в политических пар-
тиях, организациях и движениях различного 
направления в соответствии с уже сформи-
рованными установками, мировоззрением 
и приоритетными политическими ценностями 
и интересами. В частности, политические 
интересы, которые охватывают отношение 
молодежи ко всей совокупности политических 
отношений в обществе, к властным структу-
рам, оценку их деятельности и активность, 
направленную на реализацию своих интере-
сов, являются главной мотивацией политиче-
ских действий.

В целом к главным интересам и направ-
ленности молодого поколения можно отнести 
настроенность на создание стабильной поли-
тической жизни общества для реализации 
своих жизненных планов (получение обра-
зования, трудоустройство, создание семьи 
и т. д.). Важным является также соблюдение 
прав и свобод, наличие условий для реали-
зации активной политической позиции, что 
предусматривает возможность выдвижения 
молодежных политических лидеров в выс-
шие структуры власти. Безусловно, значимой 
для молодого человека является возмож-
ность получения достоверной информации 
о политических событиях, а также право на 
выступление в СМИ с изложением своих 
политических позиций и предпочтений, выра-
жение собственных политических взглядов, 
что позволяет определенным образом влиять 
на принятые государственные и политические 
решения и действия политических лидеров.

В частности, недостаточная определен-
ность культурных установок молодого чело-
века в политическом пространстве приводит 
к существенному росту риска его попадания 
под деструктивное влияние толпы, проявле-
ниями чего являются усиление зависимости 
от внешних воздействий, снижение самокон-
троля и критичности мышления, резкое повы-
шение внушаемости и деиндивидуализации 
поведения, что существенным образом уве-

личивает тенденции к подражанию и импуль-
сивности в поведении и действиях, а также 
приводит к повышению эмоциональной 
лабильности личности. Все это в совокупно-
сти способствует росту готовности молодого 
человека к неосознаваемому подражанию 
протестно-конфликтному поведению под вли-
янием заражения действиями толпы.

Следовательно, формирование политиче-
ского самосознания является важным изме-
рением политической зрелости личности, 
в частности, недостаточный уровень разви-
тия политической культуры является одной из 
главных причин отчуждения части молодежи 
от общественно-политических процессов или, 
наоборот, может обусловливать снижение 
политической толерантности и рост готовно-
сти к протестно-конфликтным формам полити-
ческого поведения, что является непродуктив-
ным направлением становления политической 
идентичности молодого человека.

Именно поэтому крайне важным является 
повышение политической и гражданской 
культуры современной молодежи в условиях 
трансформации украинского общества, что 
может быть реализовано благодаря органи-
зации научно-практических конференций по 
проблемам совершенствования правового 
и политического просвещения граждан, пре-
жде всего молодого поколения. Достаточно 
действенными в этом контексте являются 
также создание интернет-портала по вопро-
сам правовой пропаганды, обучения и воспи-
тания молодежи, проведение соответствую-
щих олимпиад среди школьников и студентов 
на лучшее знание законодательства и нор-
мотворческой базы, а также конкурса рефе-
ратов среди учащейся молодежи по разным 
отраслям политологии, права и государствен-
ного управления.

Критериями эффективности сформиро-
ванности политического сознания молодежи 
должны быть результаты социологических 
исследований по вопросам правовой куль-
туры молодежи и отдельных социальных 
групп. Продуктивным средством формирова-
ния политической культуры является актив-
ное привлечение СМИ и СМК к работе по 
правовому и политическому образованию 
молодежи и организации правовых консульта-
ций с использованием возможностей Интер-
нета, телевидения, радио, газет и журналов.

Выводы из проведенного исследова-
ния. Политическая культура представляет 
собой совокупность психологических кон-
структов, которые формируют политическое 
жизнеосуществление молодого человека 
и включают доверие к социально-политиче-
ским институтам, принятие ценностей сво-
боды, толерантности, активное привлечение 
к общественно-политическим процессам.
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Формирование политической культуры 
молодежи происходит в процессе полити-
ческой социализации, которая начинается 
в семье под влиянием политической культуры 
родителей, а также господствующих в семье 
политических взглядов и ориентиров, соче-
тается с появлением микросреды общеобра-
зовательных школ. Далее этот процесс может 
продолжаться во время обучения в специаль-
ных и высших учебных заведениях благодаря 
изучению обществоведческих гуманитарных 
дисциплин, развитию критического мышле-
ния и способности молодого человека к само-
стоятельной оценке достоверности новостных 
событий и информации, а также соответству-
ющего анализа и систематизации различ-
ных политических явлений. На следующем 
этапе политической социализации молодого 
человека происходит его привлечение к уча-
стию в политических партиях, организациях 
и движениях различного направления в соот-
ветствии с уже сложившимися установками, 
мировоззрением и приоритетными политиче-
скими ценностями и интересами.

Главными компонентами политической 
культуры являются политическое миро-
воззрение и ценности, политические сте-
реотипы, мотивы участия в политическом 
взаимодействии, политическая символика 
и поведение. В частности, политическая куль-
тура личности создается в результате эффек-
тивного социального взаимодействия, во 
время которого молодой человек приобре-
тает выразительную идентификацию с соци-
альной группой, принимает или корректирует 
собственную систему политических симво-
лов и политических ценностей, что приводит 
к более осознанному политическому выбору 
и еще большему отождествлению с выбран-
ной политической группой. Усиление меж-
личностного доверия способствует лучшему 
осознанию личных мотивов участия в полити-
ческом взаимодействии, а готовность к вза-

имопомощи обусловливает возникновение 
более осознанного политического поведения 
молодого человека.

Таким образом, молодое поколение соз-
дает собственное политическое простран-
ство со своей системой ценностей, идеалами 
и символами, что зависит от многих социаль-
ных, психологических и морально-этических 
факторов и требует усиления политического 
просвещения на этапе политической социа-
лизации и самоидентификации.
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