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Е.А. Долгова

Влияние социальных групп на правосознание 
молодежи

Правосознанием В.В. Лазарев называет сферу или об-
ласть сознания, отражающую правовую действительность в 
форме юридических знаний и оценочных отношений к праву 
и практике его реализации, социально-правовых установок и 
ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятель-
ность) людей в юридически значимых ситуациях [4, с. 243]. 
В.С. Нерсесянц дает следующее определение: «правосозна-
ние – форма сознания права как специфического явления 
действительности, включающая три компонента: познаватель-
ный, оценочный, регулятивный» [2, с. 123]. Изучение динами-
ки формирования, уровня развития правового сознания граж-
дан на современном этапе необходимо для успешного решения 
задач правового регулирования жизнедеятельности людей в 
обществе, борьбы с преступностью, утверждения правопоряд-
ка, а также для решения проблем, связанных с ростом моло-
дежной преступности. В связи с этими задачами необходимо 
проанализировать роль различных факторов, влияющих на 
формирование правосознания личности, в данном случае роль 
социальных (молодежных) групп. 

Социальной группе, среди прочего, можно дать следую-
щее определение: «это коллектив, образованный двумя или 
большим числом людей, взаимодействующих друг с другом 
и влияющих друг на друга» [3, с. 334]. Группы воспринима-
ют себя как «мы» в отличие от остальных, которые воспри-
нимаются как «они». Социальные группы, в том числе и мо-
лодежные, могут быть большими и малыми, временными и 
постоянными, формальными и неформальными, но все они 
имеют большое влияние на правовое сознание людей, к ним 
причастных. Ведь любая социальная группа стремится пре-
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вратить свои взгляды в нормы, ценностные ориентации, пра-
вила поведения.

Молодежь, молодежные организации – объект внимания 
многих общественных сил, и в том числе самого государства. 
Многие начинания в сфере молодежной политики служат 
тому, чтобы дать возможность наиболее одаренным юношам 
и девушкам попробовать себя в работе на благо общества. 
Например, на федеральном, а затем и на региональном уров-
не стало развиваться молодежное парламентское движение 
(с момента создания Общественной молодежной палаты при 
Государственной думе Федерального Собрания РФ в 2002 году). 
В субъектах РФ созданы молодежные парламентские ассамб-
леи или молодежные парламенты, члены которых участвуют в 
законодательной деятельности, проходят профессиональную 
подготовку, взаимодействуя со структурными подразделения-
ми законодательного органа власти. 

В целом же политические органы, а также пути приня-
тия решений являются, как и прежде, системой, практически 
закрытой для представителей гражданского общества (в том 
числе и для молодежных организаций). Тем не менее участие 
юношей и девушек в деятельности молодежных организаций, 
несомненно, играет большую роль в формировании высокого 
уровня правосознания и правовой культуры подрастающего 
поколения. Молодой человек начинает осознавать себя чле-
ном общества, гражданином своей страны, что позволяет ему 
ощутить ответственность не только за себя, но и за других, а 
в конечном счете – за судьбу своей Родины [1, с. 198]. Кроме 
того, деятельность молодежных организаций благотворно ска-
зывается на становлении гражданского общества в России, 
которое, в свою очередь, не может существовать без высокого 
уровня правовой культуры населения страны.

Кроме молодежных организаций, которые ведут свои спе-
циализированные работы, существуют и неформальные мо-
лодежные хулиганские группы разной степени общественной 
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опасности, а ведь социальное окружение является важным 
элементом в формировании правового сознания. Это та мик-
росреда, в которой находится и развивается личность.

Любая социальная группа стремится превратить свои 
групповые взгляды в нормы, ценностные ориентации, правила 
поведения. В любой социальной группе в той или иной степе-
ни наблюдается феномен, названный Джанисом «огрупленное 
мышление», среди симптомов которого можно выделить следу-
ющие: иллюзия неуязвимости, не подвергаемая сомнению вера 
в нравственность группы (в ней возможно, например, такое 
противоречивое понятие, как «честный вор»), стереотипные 
представления о противниках, принуждение к конформизму, 
иллюзия единодушия [5, c. 198]. Если в подростковой группе 
практикуются насильственные действия, если подросток под-
вергается им, то у него могут закрепиться поведенческие на-
выки агрессивного, а в силу этого часто противоправного по-
ведения.

Существует ряд факторов, которые обусловили значитель-
ный рост негативных явлений среди молодежи (в том числе и 
образование хулиганских и преступных групп). О.Е. Томазова 
приводит следующие факторы:

* общесистемный кризис, который создал ситуацию ано-
мии (ситуацию напряженности и дезорганизации), обусловив-
шую духовную маргинальность молодого поколения, дефор-
мацию мировоззрения, дезориентацию в отношениях;

* социальная аномия, которая обусловила снижение 
нравственного уровня общества. Отсутствие нравственно-
духовных основ в современных условиях привело к тому, что 
удовлетворение материальных потребностей нередко стано-
вится главной, едва ли не единственной целью. Не случайно 
70% преступлений несовершеннолетних связаны с присвоени-
ем чужой собственности;

* кризис общественного идеала, вследствие чего образо-
вался своеобразный вакуум, который теперь заполняется сти-
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хийно формирующейся субкультурой, зачастую берущей в ка-
честве ориентиров примитивные образцы массовой культуры 
или ценности уголовной субкультуры;

* снижение возможностей семейного воспитания вследс-
твие того, что родители стали все больше времени тратить на 
поиск средств к существованию [6, с. 93].

Негативные явления среди молодежи (низкий уровень 
правосознания, правовой нигилизм и, как следствие, образо-
вание хулиганских групп) обусловлены, кроме перечислен-
ного, и таким фактором, как тотальная алкоголизация и нар-
котизация среди молодежи. Наркотизация и алкоголизация 
подрастающего поколения также вызваны к жизни падением 
нравственного уровня общества, снижением возможностей 
семейного воспитания, а также пассивностью (или беспомощ-
ностью?) государства в области регулирования этого вопроса.

Наркотизация в России приобрела характер националь-
ного бедствия, значительная часть молодежи (около 30%) при-
частна к наркотикам.

Известно, что уровень потребления наркотиков может рас-
сматриваться как угрожающий генофонду нации, если 5% насе-
ления употребляет наркотики. Если со стороны государства (и 
всего общества) не будут осуществлены законодательные, соци-
альные, психологические, медицинские меры по ограничению 
применения наркотиков, то, по прогнозам экспертов, при ны-
нешнем темпе наркотизации к 2050 году 80% учащейся молоде-
жи и подростков станут потребителями наркотиков, произой-
дет генетическое и физическое самоуничтожение [5, с. 363]. А 
по поводу алкоголизации можно вообще не приводить никаких 
цифр: достаточно выйти на улочки любого города и понаблю-
дать за прогуливающимися подростками с банками (бутылка-
ми) пива (другого слабоалкогольного напитка) в руках.

Общественные организации в основной своей массе стре-
мятся работать с благополучной молодежью. Большинство об-
щественных объединений не располагают ни методиками, ни 
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средствами для работы с теми подростками, кто оступился, 
кто попал в поле зрения правоохранительных органов, стра-
дает алкогольной или наркотической зависимостью. С подрос-
тками, оказавшимися в таких непростых ситуациях, работают 
в основном правоохранительные и религиозные организации. 
И здесь важной частью профилактики негативных процессов в 
молодежной среде (правовой нигилизм, девиантное и делинк-
вентное поведение и т.д.) является деятельность союзов и ассо-
циаций по вовлечению молодежи в жизнь своих регионов.

Следует принять и строго соблюдать законодательство 
для защиты молодежи от алкоголизации, наркомании и тор-
говли наркотиками. 

Необходимо создать соответствующие условия для моло-
дежи в области образования, для удовлетворения различных 
потребностей и организации системы развития личности мо-
лодых граждан и особенно тех, кто находится в социально-опас-
ном положении. Необходимы комплексные преобразования со 
стороны государства и сплоченные усилия всего гражданского 
общества, в том числе и молодежных организаций, являющих-
ся составной частью гражданского общества, в целях обеспе-
чения гармоничного развития подрастающего поколения и 
предотвращения (сведения к минимуму) опасных тенденций 
в молодежной среде. Государственные органы, органы влас-
ти на местах, каждая организация, коллектив, группа призва-
ны решить задачи преодоления преобладающей стихийности 
процесса правовой социализации молодежи и формирования 
высокого уровня правового культуры подрастающего поколе-
ния, от чего зависит состояние демократии в стране, степень 
господства закона, реальность прав и свобод личности.
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