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Цель статьи – анализ факторов, вли-
яющих на развитие практических навы-
ков гражданско-правовой компетентно-
сти российской молодежи. Выявлено, 
что приоритетное внимание отече-
ственных исследователей посвящено 
совершенствованию образовательного 
компонента гражданско-правовой ком-
петентности нового поколения. В то 
время как вопрос развития практиче-
ских навыков гражданско-
политического участия молодежи неза-
служенно обойден вниманием. Вместе с 
тем на основании результатов собствен-
ного и привлеченных социологических 
исследований сделан вывод, что новая 
генерация россиян остро нуждается в 
апробации полученных теоретических 
знаний в политической практике. Выяв-
ленный дефицит механизмов граждан-
ского участия не может быть компенси-
рован активно проводящейся сегодня 
государственной политикой улучшения 
уровня жизни молодежи, патриотиче-
ского воспитания, стимулирования раз-
вития традиционных семейных ценно-
стей и повышения эффективности рабо-
ты социальных лифтов. В статье аргу-
ментирована необходимость разработки 
соответствующего механизма развития 
гражданско-правовых компетенций мо-
лодежи на практике. В качестве наибо-
лее результативных механизмов такого 
участия рекомендовано активное вовле-
чение молодежи в деятельность обще-
ственных приемных при государствен-
ных органах и общественных организа-
циях, школ прав человека, интеллекту-
альных аналитических проектов и кон-
курсов.  

Ключевые слова: молодежная поли-
тика, молодежь, гражданско-правовая 
компетентность, политическое поведе-
ние, политическое участие молодежи. 
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Abstract. The purpose of the article is to 

analyze the factors influencing the develop-

ment of practical skills of civil-law compe-

tence of Russian youth.  
Much attention is given to research 

methods such as an interdisciplinary system 
approach, a sociological method and a factor 
analysis. The author emphasizes that the 
priority attention of Russian researchers is 
devoted to the improvement of the educa-
tional component of civil law competence of 
a new generation. It is stressed  that the issue 
of practical skills developing of civil and po-
litical participation of young people is unde-
servedly overlooked. The author draws at-
tention to the fact that a new generation of 
Russians needs to test the theoretical 
knowledge obtained in political practice. A 
number of factors that prevent Russian youth 
from testing democratic practices of civic 
participation are revealed. 

As a result of the research, the author 
draw conclusions that shortage of mecha-
nisms of civic participation cannot be com-
pensated by the state policy actively pursued 
today to improve the standard of living of 
young people, patriotic education, stimulat-
ing the development of traditional family 
values and improving the efficiency of social 
elevators. The necessity of developing an 
appropriate mechanism for the development 
of civil law competencies of young people in 
practice is argued. The active involvement of 
young people in the activities of public recep-
tion offices at state bodies and public organi-
zations, human rights schools, intellectual 
analytical projects and competitions are rec-
ommended. 

Keywords: youth policy, youth, civil law 
competence, political behavior, political  
participation of young people. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Молодежная политика является сегодня одним из приоритетов со-

циально-экономического и политического развития современной 
России. Это определяется потребностью развития уровня и качества 
жизни молодежи, активизации и конструктивизации ее гражданского 
участия, а также необходимостью профилактики протестного поли-
тического поведения молодого поколения. На данных направлениях 
уже сделано немало.  

В Конституцию РФ внесена поправка, в соответствии с которой 
молодежная политика отнесена к совместной компетенции феде-
рального центра и регионов. Государственной Думой ФС РФ принят 
во втором чтении Федеральный закон «О молодежной политике в 
РФ», который вводит единую терминологию, обозначает приорите-
ты, принципы и направления молодежной политики; систематизиру-
ет концепты разработки и реализации этой публично значимой сфе-
ры. Осуществляются федеральные и региональные целевые про-
граммы и проекты, предполагающие военно-патриотическое воспи-
тание молодого поколения, развитие ценностей традиционной семьи, 
материальную поддержку нового поколения, развитие физической 
культуры и спорта в молодежной среде, повышение работоспособно-
сти так называемых социальных лифтов для более полной самореа-
лизации молодежи, вовлечение молодого поколения в волонтёрство. 

Вместе с тем указанные меры ориентированы в первую очередь на 
повышение уровня жизни новой генерации россиян. Развитие ценно-
стей волонтёрства, патриотизма и традиционной семьи является не-
обходимыми, но недостаточными мерами для повышения политиче-
ской и, в частности, электоральной культуры современной россий-
ской молодежи.  

Вряд ли стоит подвергать сомнению истинность высказывания 
В. А. Сухомлинского о том, что «очень важно, чтобы высокие слова о 
Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших 
воспитанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцвети-
лись, не стерлись от частого произношения» [19, 103]. Эти слова при-
обретают определяющее значение для разработки и реализации об-
щегосударственной стратегии и тактики формирования и развития 
гражданско-правовой компетентности российской молодежи, кон-
структивного применения полученных знаний и навыков в электо-
ральном процессе.  

Как известно, именно участие в политической жизни своей страны 
является наиболее результативным механизмом политической соци-
ализации, приумножения гражданско-правовых знаний и навыков.  
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Известно, что политические ценности, установки и ориентиры мо-
лодежи не отличаются четкостью и стабильностью. В то же время не-
достаточная развитость инфраструктуры гражданско-политического 
участия не позволяет новой генерации россиян активно и конструк-
тивно взаимодействовать с властью. Всё это приводит к депривации 
молодежи в политической жизни, увеличивает вероятность про-
тестного политического поведения новой генерации россиян.  

Данная статья посвящена решению следующих задач: 
1) изучение методологии вопроса развития гражданско-правовых 

компетенций молодежи в социально-политической практике; 
2)  оценка уровня гражданско-политической компетентности рос-

сийской студенческой молодежи на основе результатов социологиче-
ских опросов; 

3) изучение возможностей и проблем реализации гражданско-
правовых знаний российской молодежи на практике.  

В процессе исследования использованы: анализ научной литерату-
ры, социологический опрос, факторный анализ.  

 
К методологии вопроса реализации гражданско-правовых 

компетенций российской молодежи 
 

Гражданско-правовая компетентность выступает в качестве базо-
вого условия формирования личности нового типа – правосознатель-
ного гражданина с осознанной активной гражданской позицией, а 
также развитыми навыками ее выражения и защиты [3, 2]. 

По своей структуре категория «гражданско-правовая компетент-
ность» включает следующие блоки: 

- информационно-познавательный, который предполагает нали-
чие правовых и обществоведческих знаний, а также навыков поиска и 
обработки политико-правовой информации;  

- ценностно-ориентационный, предусматривающий осмысление 
социально-политических ценностей и принципов с учетом собствен-
ной социально-политической позиции, а также формирование своего 
отношения к активным и пассивным формам политического, в том 
числе электорального, поведения; 

- регулятивно-поведенческий, включающий наличие конструктив-
ных политико-правовых отношений и установок, правил и норм по-
литического, в том числе электорального, поведения, осознание и 
способность нести ответственность за свои действия; 

- социально-коммуникативный, означающий готовность и способ-
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ность взаимодействовать с другими субъектами и акторами социаль-
но-политической системы [1, 16]. 

Формирование и развитие каждого из указанных блоков граждан-
ско-правовой компетенции происходит с различной интенсивностью 
в течение всей жизни человека. 

В аспекте исследования электорального поведения российской 
молодежи следует отметить, что у учащейся молодежи (14–20 лет) 
наиболее активно происходит формирование информационно-
познавательного и ценностно-ориентационного блока гражданско-
правовой компетентности, тогда как у молодых людей, начинающих 
профессиональную карьеру (21–35 лет), активизируется процесс раз-
вития регулятивно-поведенческих и социально-коммуникативных 
аспектов проявления гражданско-правовой компетентности. 

Чаще всего в научной литературе необходимость воспитания 
гражданско-правовой компетентности подчеркивают применительно 
к молодежи 14–19 лет, изучая содержание образовательных стандар-
тов и программ школ и сузов, а также вузов гуманитарной направ-
ленности1. 

Вместе с тем проблематика применения полученных знаний в со-
циально-политической практике, расширения навыков и умений 
электорального участия российской молодежи в современных усло-
виях пока не получила последовательного осмысления в отечествен-
ной научной литературе.  

О необходимости обеспечения большей практической ориентиро-
ванности гражданско-правовых и политологических знаний россий-
ского студенчества говорится достаточно давно. Исследователи от-
мечают, что «нередко учебные курсы по политическим наукам 
…смещаются в сторону банального рассмотрения базовых понятий 
курса и не дают студентам познакомиться с практической стороной 
политологии» [12, С. 65]. При этом получаемые теоретические знания 
обычно вестернизированы, что является следствием преподавания 
политологических дисциплин, ориентируясь на «основы американ-
ской и западноевропейской политологии с более или менее развер-
нутыми дополнениями и в виде интерпретации данных теорий на ос-
нове их соотнесения с российской действительностью» [4, 18]. 

В качестве мер по решению проблемы излишней теоретизирован-
ности предлагается: 

                            
1 Рутковская Е.Л. Правовое образование в России. Гражданско-правовая компетентность 
российских подростков (по материалам международного исследования CIVIC [Электронный 
ресурс]. – https://www.smolpedagog.ru/article%204.html (по сост. на 25.10.2020). 
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1) сокращение политической теории и замена ее конкретными те-
мами о национальной и региональной политической системах, про-
цессах и отношениях [17, С.24]; 

2) развитие российских политологических школ, способствующих 
формированию отечественной парадигмы осмысления развития рос-
сийской государственности [8, С.66]; 

3) внедрение инновационных методик и технологий преподавания 
политологических дисциплин в целях развития практических навы-
ков студентов по анализу политических текстов, изучению политиче-
ских явлений, процессов и отношений [6, С. 91]. 

Однако представляется, что проблема повышения гражданско-
правовой компетентности российской молодежи не может быть ре-
шена только на информационно-познавательном уровне. Получен-
ные теоретические знания должны быть активнее задействованы в 
процессе гражданско-политического участия. Последнее, в свою оче-
редь, невозможно без наличия работоспособных, эффективных меха-
низмов и институтов вторичной политической социализации: обра-
зовательных учреждений, групп/сообществ равных, мест работы, 
СМИ, правительства, политических партий и НКО, социальных интер-
активных сетей и интернет-ресурсов [13, 106].  

Мнения о том, кем и как должна быть инициирована и организова-
на работа этих институтов и механизмов, в специальной литературе 
разделились. 

Либерально настроенные исследователи, ссылаясь на расхожий те-
зис о том, что молодежь обычно хочет больше свободы, чем предста-
вители старшего поколения, указывают на необходимость развития 
независимых, часто даже оппозиционных по отношению к государ-
ству механизмов и институтов политической социализации нового 
поколения.  

Эксперты, придерживающиеся консервативных позиций, настаи-
вают на том, что молодежь нуждается в политическом воспитании, и 
выступают за приоритетную роль государства в развитии механиз-
мов и институтов политической социализации.  

Обе позиции представляются достаточно аргументированными.  
С одной стороны, именно молодежь почти всегда являлась локо-

мотивом постоянного движения общества и государства вперед. Вот 
и сегодня творческая энергия и смелые идеи молодежи должны быть 
услышаны властью, что предполагает наличие либерально-
демократических механизмов государственно-общественного взаи-
модействия. В противном случае велик риск разочарования молоде-
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жи, ее вырождения в пассивных, несознательных, политически не-
компетентных обывателей, высока вероятность роста их протестных 
настроений. 

С другой стороны, нестабильное и противоречивое политическое 
сознание молодого поколения, небогатый опыт участия в политиче-
ских процессах делает молодежь социально-политической группой, 
наиболее уязвимой со стороны политических провокаторов и ради-
калов. Поэтому процесс «заземления» политических знаний на прак-
тике должен отслеживаться и регулироваться властью и обществом.  

Всё это обусловливает необходимость разработки консервативно-
либеральной стратегии и соответствующего механизма развития 
гражданско-правовых компетенций молодежи на практике. 

Первостепенным шагом на данном пути видится оценка качества 
политического образования молодежи, а также оценка способности 
действующей инфраструктуры политической социализации молоде-
жи «заземлить» эти знания, направить их в конструктивное, созида-
тельное для национальной государственности русло.  

 
Гражданско-правовые знания и политические ценности  

российской молодежи 
 
Руководствуясь вышеизложенными соображениями, исследуем 

информационно-познавательный и ценностно ориентационный бло-
ки гражданско-политической компетентности современной россий-
ской молодежи. 

Заметим, что проведение подобных исследований в современной 
России сопряжено с рядом сложностей, таких как:  

- дифференциация российских регионов, обуславливающая суще-
ственные различия политического менталитета молодежи; 

- «размытость» политико-идеологической палитры представлен-
ных в российском парламенте партий, затрудняющая и без того не-
легкий процесс ценностно-политической ориентации молодежи и, 
соответственно, подготовку валидного исследовательского инстру-
ментария.  

Внося свой вклад в изучение информационно-познавательного 
блока гражданско-правовой компетентности современной россий-
ской молодежи, автор провел онлайн-анкетирование 100 студентов 
III – IV курсов бакалавриата направления подготовки «Политология» 
из трех вузов г. Москвы (Российский государственный социальный 
университет, Российский университет дружбы народов им. Миклухо-
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Маклая, Государственный университет управления) в ноябре 2020 г.  
Анализ результатов анкетирования позволил заключить, что в це-

лом степень удовлетворенности и заинтересованности сферой вы-
бранной профессии у респондентов оказалась невысока. Об этом поз-
воляют судить ответы студентов. 

1. На вопрос «Что предопределило выбор образовательной про-
граммы?» лишь 19 % ответили: «Устойчивый интерес к политической 
сфере». Более половины (51 %) опрошенных в качестве главного 
фактора выбора образовательной программы назвали «низкую по 
сравнению с другими программами стоимость обучения». 22 % опро-
шенных указали на «легкость освоения образовательной программы 
по сравнению с техническими специальностями». 8 % опрошенных 
назвали иные причины выбора специальности «Политология» («по-
советовали друзья, знакомые», «близость к дому», «настояли родите-
ли» и т. д.).  

2. На вопрос «Какие предметы (дисциплины) вам наиболее понра-
вились и почему?» большинство (43 %) указали на фундаментальные 
теоретические дисциплины гуманитарной и социально-
политической направленности. При этом больше всего понравились: 
«преподаватель» – 21 %; «творческие задания» – 18 %; «интересные 
семинары» – 9 %. Лишь 14 % опрошенных студентов указали, что им 
понравились специализированные политологические дисциплины 
III – IV курсов обучения, поскольку в ходе их освоения респонденты 
«получили представление о том, как применяются политические тео-
рии на практике», «научились организовывать политический ана-
лиз», «узнали, каким бывает прикладное программное обеспечение 
политической аналитики». Вместе с тем большинство опрошенных 
(67 %) оказались не готовы к освоению прикладных политологиче-
ских дисциплин, таких как политическое моделирование, прикладная 
политология, социология политических процессов, поскольку «в 
старших классах готовились поступать на гуманитарные специально-
сти», «забыли основы математики, статистики».  

3. Показательны в контексте данного исследования ответы на во-
просы о том, как респонденты собираются использовать полученные 
знания и навыки в своей будущей профессиональной деятельности. 
74 % затруднились ответить на данный вопрос. Из них 36 % сформу-
лировали причины такого затруднения следующим образом: они 
опасаются, что «не найдут профильной работы», «не смогут приме-
нить свои знания на практике». 23 % опрошенных указали на «из-
лишнюю теоретизированность преподаваемых дисциплин», их «ото-
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рванность от политических реалий», «невозможность применить по-
лученные знания на практике». 

4. Практически все опрошенные (92 %) низко оценивают перспек-
тивы своего профессионального трудоустройства, «не надеются 
найти себе достойную работу по специальности». Среди названных 
причин – «невозможность трудоустроиться по профессии в общем 
порядке, на конкурсной основе», «отсутствие профессионального 
опыта и стажа, требуемого работодателем», «низкая заработная пла-
та». При этом только 26 % респондентов собираются продолжить 
обучение в магистратуре по направлению «Политология», так как «не 
видят смысла в этой специальности», «разочарованы своим выбо-
ром», считают период обучения «пустой тратой времени». 

В рамках исследования опрошенными многократно упоминалась 
проблема ограниченной применимости полученных знаний в обще-
ственно-политической практике. В качестве причин указывались: 
«невозможность организации и участия в политических акциях и ми-
тингах ввиду трудностей их реализации и риска быть задержанными 
или арестованными», «неработоспособность каналов обратной связи 
между властью и общественностью», ощущение «пустоты социально-
политического пространства, в котором существует российское об-
щество», «выключение всех каналов политического участия», «пре-
вращение граждан России в наблюдателей, статистов». 

5. Неоднозначны и расплывчаты политические ценности и пред-
почтения опрошенных. Большинство респондентов (74,6 %) относят 
себя к либералам. При этом сторонников последовательного либера-
лизма, готовых взять на себя ответственность за собственную судьбу 
и не рассчитывающих на масштабную помощь государства, лишь 
18 % из опрошенных. Остальные либерально ориентированные ре-
спонденты имеют более низкий локус-контроль, так как склонны 
снимать с себя ответственность за события в своей жизни. Консерва-
торами считают себя 15,3 % респондентов. Из них только 9 % пола-
гают, что Россия должна идти собственным путем; 6,4 % склонны по-
жертвовать собственными правами и свободами ради общего блага. 
Таким образом, большинство молодых людей непоследовательны в 
своих ценностно-политических установках и склонны снимать с себя 
ответственность за происходящие в своей жизни события.  

В контексте тематики данной статьи любопытны выводы, сделан-
ные по результатам исследования относительно выяснения желаемо-
го политического будущего глазами российской молодежи, а также по 
проблемам расхождения этого образа с результатами социально-



ПОЛИТОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 17, № 3 2022                                                                      97 

экономических и политических реформ в России 2010-х гг. [9].  
Автор исследования определяет образ будущего молодежи как 

«видение ею будущего через призму своего «я» – своих потребностей, 
интересов, ожиданий, идеалов, системы ценностей», т. е. как обще-
ственно-политическую повестку дня глазами юных россиян. 

Выявленное в результате исследования несовпадение этого образа 
с социально-экономической и политической действительностью со-
временной России (стагнация экономики, неравенство и «закупорка» 
социальных лифтов) является значимым фактором возрастания про-
тестных настроений в молодежной среде.  

Подтверждением служит, например, серия политических молодеж-
ных протестов в августе 2019 г. Эти протесты объясняются эксперта-
ми как результат возмущения молодых граждан тем, что «власть по-
настоящему не занимается решением кардинальных проблем стра-
ны»1. 

Таким образом, отсутствие сопряжения теоретического и практи-
ческого аспектов гражданско-правовой компетентности способствует 
депривации молодежи и возрастанию протестных форм поведения. 

 
Оценка инфраструктуры гражданско-политического участия 

современной российской молодежи 
 

Принятие российским парламентом Федерального закона 
«О государственной молодежной политике в Российской Федерации»2 
дало новый импульс развитию инфраструктуры политической соци-
ализации российской молодежи.  

В соответствии с данным актом одной из целей российской моло-
дежной политики является «создание условий для участия молодежи 
в политической, социально-экономической и культурной жизни об-
щества» (ст. 4), а одним из принципов молодежной политики – уча-
стие молодежи в ее формировании и реализации (ст. 5). 

Согласно ст. 7 закона эти цель и принцип могут реализовываться 
посредством:  

- участия молодежи в деятельности консультативных, совеща-
тельных и иных органов при органах государственной власти и мест-
ного самоуправления; 

- организации и проведения форумов и иных массовых мероприя-

                            
1 Караганов С. Вспоминая революции. – Независимая газета. 21.08.2019. 
2  Проект Федерального закона № 993419-7 «О молодежной политике в Российской 
Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.07.2020). 
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тий различного масштаба; 
- научно-аналитических исследований по вопросам молодежной 

политики. 
Таким образом, закон закладывает системные основы для разви-

тия инфраструктуры политической социализации молодого поколе-
ния россиян, стимулирует органы государственной власти и местного 
самоуправления к реализации молодежной политики по следующим 
направлениям: 

1. Осуществление профильных целевых программ и проектов. 
2. Государственная поддержка молодежных инициатив, волонтёр-

ства, детских и молодежных общественных организаций и объедине-
ний. 

3. Мониторинг и контроль за реализацией нормативных и право-
вых актов. 

4. Развитие межведомственного взаимодействия профильных ор-
ганов по работе с молодежью, молодежных организаций и учрежде-
ний. 

5. Развитие информационной среды поддержки молодежи. 
6. Совершенствование системы работы с молодежью на регио-

нальном и муниципальном уровнях по направлениям молодежной 
политики1.  

Для оценки успешности реализации указанных направлений в 
настоящее время, в соответствии с профильным приказом Росстата, в 
Российской Федерации ведется статистический учет показателей эф-
фективности и результативности молодежной политики и работы с 
молодежью на муниципальном и региональном уровнях2. Согласно 
утвержденному Росстатом порядку отчетности органы регионально-
го и муниципального управления, работающие с молодежью, в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют соответ-
ствующие статистические формы; органы региональной власти, от-
ветственные за молодежную политику, обобщают эту информацию и 
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
сводные отчеты по регионам в адрес Федерального агентства по де-
лам молодежи. Агентство, в свою очередь, готовит сводный доклад о 
молодежной политике в РФ за отчетный год. 
                            
1 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 
2 Приказ Росстата от 02.12.2019 г. № 725 «Об утверждении формы федерального статистиче-
ского наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным 
агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере государ-
ственной молодежной политики». 
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Однако указанная совокупность индикаторов, входящих в отчет-
ность по молодежной политике, не может быть в полной мере ис-
пользована при оценке результативности инфраструктуры полити-
ческой социализации молодежи, поскольку все показатели носят ис-
ключительно количественный характер.  

В результате выиграют регионы с количественным превосход-
ством структурных элементов работы с молодежью (органов и учре-
ждений, занимающихся работой с молодежью, молодежных обще-
ственных организаций и т. д.). Но будет ли количественный рост 
структур по работе с молодежью способствовать развитию граждан-
ско-политической компетентности нового поколения? Как показыва-
ет международный и российский опыт, оценку результативности и 
эффективности преобразований в социальной сфере необходимо 
проводить количественно-качественными методами, где наряду с 
цифрами важным совокупным показателем является степень удовле-
творенности населения результатами преобразований [15, С. 283]. 

В этой связи очевидна необходимость совершенствования дей-
ствующей методики оценки Росстатом реализации государственной 
молодежной политики путем внедрения системы качественных ин-
дикаторов степени удовлетворенности молодежи результатами. 

Рассуждая о проблеме качества действующей инфраструктуры мо-
лодежной политики, следует отметить, что функциональная слабость 
политических институтов неоднократно отмечалась российскими ис-
следователями феномена российской политической культуры [16]. 

В 2010-х гг. дополнительными препятствиями эффективной реа-
лизации молодежью политических знаний на практике становятся: 

1) Ужесточение российского законодательства о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Начиная с 2010 г. и до настоящего времени в соответствующий фе-
деральный закон1 изменения и поправки вносились 12 раз. Содержа-
ние этих изменений было связано с более строгой регламентацией 
порядка проведения сначала массовых, а с 2018 г. и одиночных акций 
(пикетов). В итоге в 2018 г. количество санкционированных митин-
гов, шествий, демонстраций в российских регионах по сравнению с 

                            
1 Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 г. № 344-ФЗ, от 
07.02.2011 г. № 4-ФЗ, от 08.12.2011 г. № 424-ФЗ, от 08.06.2012 г. № 65-ФЗ, от 
21.07.2014 г. № 258-ФЗ, от 04.10.2014 г. № 292-ФЗ, от 02.05.2015 г. № 114-ФЗ, от 
09.03.2016 г. № 61-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 
11.10.2018 г. № 367-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 
13.05.2014 г. № 14-П). 
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2010 г. не просто сократилось, а в связи с эпидемией COVID-19 сведено к 
минимуму. 

Стоит отметить, что ужесточение национальных норм, касающихся 
реализации права граждан на собрания, произошло в 2010-х гг. не 
только в России, но и в ряде европейских стран. Политологи связыва-
ют эту тенденцию с попыткой власти обезопасить общество от «цвет-
ных революций», а также с некоторой «консервацией» политических 
режимов в качестве ответа на «издержки» глобализации конца XX – 
начала XXI в. 

Признавая несомненную необходимость обеспечения защиты обще-
ства от конфликтов и беспорядков, следует отметить, что именно «пе-
реход к менее стесненным формам регламентации гражданских собра-
ний, ограничение полномочий надзора, снижение мер ответственно-
сти за нарушение отдельных постановлений способствуют укрепле-
нию авторитета народного представительства и демократизации гос-
ударства»1.  

В РФ выдача разрешений на проведение собраний, митингов и иных 
акций находится в дискреции органов местного самоуправления. 
К сожалению, на практике многие муниципалитеты в регионах России 
отказывают организаторам в праве проводить массовые акции, ссы-
лаясь на «угрозу нарушения общественной безопасности».  

Большинство современных тематических интернет-сайтов содер-
жат информацию не о возможностях организации митингов как важ-
ных политических институтов демократии участия, а о юридических 
санкциях организаторов и участников в митингах2.  

Подобные ограничения реализации конституционного права на со-
брания, как нам представляется, не только не способствуют развитию 
у российской молодежи практических навыков гражданского участия, 
но и провоцируют политический негативизм, открывают нелегальной 
оппозиции возможности для вовлечения молодежи в политическую 
деятельность «ради протеста». Последнее было особенно характерно 
для политических акций несистемной оппозиции летом 2018 г., а 
также в январе 2021 г. В эти акции были вовлечены несовершеннолет-
ние, которые так и не смогли внятно объяснить ни целей мероприя-
тия, ни мотивов своего участия в нем3.  
                            
1 Общая характеристика права граждан на демонстрации, митинги, шествия, пикетирования. 
– https://isfic.info/konst/kokot54.htm. 
2 Чем грозит участие в несанкционированном митинге в РФ (виды ответственности) участ-
никам и организаторам [Электронный ресурс]. – https://pravo812.ru/zakony-izmeneniya-
pravovye-akty/1407-chem-grozit-uchastie-v-nesankcionirovannom-mitinge-v-rf.html.  
3  См. напр.: Пушкинская площадь в Москве. 5 мая 2018 г. [Электронный ресурс]. – 
https://clck.ru/sFtnv  (дата обращения:10.02.2022) 



ПОЛИТОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 17, № 3 2022                                                                      101 

2) Ограничения деятельности общественно-политических органи-
заций, занимающихся политической, правозащитной деятельностью. 

Эти ограничения были продиктованы необходимостью охраны об-
щественного порядка и пресечения попыток влияния так называемых 
иностранных агентов на социально-политическую сферу в России. 
Следует отметить, что отчасти данную ситуацию во многом спровоци-
ровали сами правозащитные организации. Некоторые из них в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. получали солидные (по данным официаль-
ной статистики, 3–4 млрд долл. США)1 средства из-за рубежа в каче-
стве иностранных грантов и пожертвований, занимаясь распростране-
нием информации о недемократичности российского государственно-
го режима. Ряд организаций получали средства из фонда Сороса, дея-
тельность которого, по мнению ряда исследователей, способствовала 
активизации «цветных революций» в странах с молодыми политиче-
скими режимами. Однако в 2010-х гг. под санкции борьбы с «ино-
странными агентами» попали практически все общественные органи-
зации, которые получали иностранные гранты либо деятельность ко-
торых была истолкована как политическая. 

В тематических исследованиях политологи сходятся во мнении, что 
такие охранительные меры порой избыточны и препятствуют разви-
тию правозащитного общественного движения в России [5; 7; 14]. 

А ведь именно правозащитное общественное движение оказывает 
наибольшее влияние на развитие гражданско-правовой компетентно-
сти молодежи. 

В так называемых устойчивых демократиях защита прав человека 
считается локомотивом демократизации общественно-политической 
системы, гражданского общества [11]. Вот почему правозащитные 
практики – важнейший, хотя и наиболее сложный, комплексный и от-
ветственный механизм освоения гражданско-правовых компетенций. 
Вряд ли можно оспорить тезис о том, что все демократические завое-
вания, развитие гражданского общества были связаны с борьбой об-
щественных лидеров и групп за права человека. В процессе отстаива-
ния своих прав и законных интересов человек становится граждани-
ном, усиливает политико-правовую связь со своим государством, при-
обретает практические навыки защиты своих прав и законных интере-
                                                                       
 9 сентября 2018 г. [Электронный ресурс]. – https://clck.ru/sFtoH (дата обращения:10.02.2022) 
1 Президент и правозащитники не поняли друг друга. Любую НКО, получившую заграничный 
грант, теперь могут объявить иностранным агентом / Информационный портал 
Общественных наблюдательных комиссий РФ [Электронный ресурс]. – 
http://antipytki.ru/2016/01/25/prezident-i-pravozashhitniki-ne-ponyali-drug-druga-lyubuyu-
nko-poluchivshuyu-zagranichnyj-grant-teper-mogut-obyavit-inostrannym-agentom/ (по 
состоянию на 03.10.2020). 
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сов, прав и законных интересов социальных групп, а также, что не ме-
нее важно, навыки выражения и защиты своей гражданской позиции. 
Традиционно именно общественные организации активно вовлекают 
студентов профильных вузов в деятельность по защите прав человека 
(работа в общественных приемных, правовая аналитика, участие в те-
матических опросах и т. д.). К тому же правозащитные общественные 
организации проводят различные акции информационно-
просветительского характера в форме интересных практико ориенти-
рованных семинаров, бесед, выездных мероприятий с молодежью. 

В России, которая относится, согласно классификации Р. Даля, к де-
мократиям «третьей» волны, общественное правозащитное движение 
развивалось сначала подпольно (диссидентство в период оттепели 
1960-х гг.), а после распада СССР – легально. В начале 1990-х гг. защита 
прав человека стала не просто деятельностью общественников, но и их 
«знаменем» борьбы с советским режимом. Молодежь 1990-х гг. пове-
рила в эти идеалы. 

Однако начиная с 2000-х гг. в условиях недостаточности либераль-
но-демократических практик и неразработанности институтов защи-
ты прав человека, а также провала ультралиберальных реформ эта ве-
ра в либерализм сменилась разочарованием. Постсоветские практики 
общественной правозащитной деятельности не успели институциали-
зироваться, укорениться в Российской Федерации, а само общество не 
приобрело навыков защиты своих прав и законных интересов, как в 
развитых демократиях. В итоге современное молодое поколение рос-
сиян унаследовало от своих родителей – молодежи 1990-х гг. – некото-
рое разочарование в либеральных идеалах. 

В данных условиях сворачивание деятельности правозащитных 
НКО в России 2010-х гг. как минимум не способствовало развитию 
практических правовых аспектов гражданской компетентности рос-
сийской молодежи. 

Вместе с тем с 2010-х гг. в РФ наблюдается существенный рост чис-
ла детских и молодежных общественных организаций.  

Оценивая их деятельность, можно заключить, что с их помощью 
юные россияне успешно осваивают социальные (в том числе граждан-
ские) компетенции, такие как патриотизм, волонтёрство, приобщение 
к здоровому образу жизни, содействие возрождению малой родины, ее 
социокультурных традиций, обычаев, ремесел и промыслов. 

Совершенствование указанных качеств и навыков, несомненно, 
необходимо представителям молодого поколения. Однако при недо-
статочной развитости политико-правовой составляющей обществен-
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но-политическое мировоззрение молодого поколения россиян, веро-
ятнее всего, будет развиваться в парадигмальных рамках подданниче-
ства.  

Ценности подданничества, безусловно, всегда играли важную роль в 
сохранении российской государственности. В сложнейшие историче-
ские периоды они сплачивали российский народ, помогали выжить.  

И всё же либерально-демократические механизмы не менее востре-
бованы представителями новой генерации россиян. Они необходимы 
для реализации гражданских инициатив «снизу», в том числе инициа-
тив патриотического характера, добровольчества, социального пред-
принимательства. Либерально-демократические навыки помогают 
гражданину быть услышанным властью, способствуют развитию так 
называемой демократии слушания [20, С.210], воспитывают навыки 
практического взаимодействия с государством, предотвращают разви-
тие «невежественного патриотизма». Ведь «даже патриотизм, если он 
не связан с высоким уровнем образования, культуры, духа и понима-
ния, …может быть весьма вредным для России во многих отношениях 
(например, в сфере культуры, политики)» [10, С.314]. 

Следует отметить, что позитивное отношение к либерализму при-
сутствует в мировоззрении так называемой интеллектуальной элиты 
российской молодежи. Студенты вузов, молодые ученые в своих науч-
ных трудах рассматривают либерализм как ресурс развития россий-
ской государственности, в то же время отмечая проблему невостребо-
ванности этого ресурса в практике государственно-общественного 
взаимодействия [2; 18]. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым дать молоде-
жи возможность «заземлить» получаемые в учебных заведениях либе-
рально-демократические и юридические знания, а не только полити-
чески воспитывать молодое поколение «сверху». Нужно предоставить 
молодежи реальную свободу выбора альтернатив повышения граж-
данско-правовой компетентности через различные социально-
политические практики – как консервативные, так и либеральные.  

Разумеется, речь идет не об ультралиберальных политических ме-
ханизмах, способных усилить угрозу национальной безопасности 
страны, а об интеллектуальных механизмах развития гражданско-
правовой компетентности (так называемых школах прав человека, ин-
теллектуальных аналитических проектах и конкурсах, общественных 
приемных и т. д.). 

Распространение этих практик и механизмов поможет: 
- направить гражданский потенциал молодежи в конструктивное 
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русло; 
- сделать работающим механизм «обратной связи» между властью и 

общественностью; 
- наполнить деятельностным политико-правовым содержанием ра-

боту различных молодежных структур (комитетов, палат, молодежных 
парламентов) при государственных и муниципальных органах; 

- повысить уровень гражданской ответственности молодежи (в том 
числе уровень внутреннего локус-контроля) за свои действия и по-
ступки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в современной России, несмотря на интенсифика-

цию усилий публичной власти по отношению к повышению уровня 
жизни молодежи, активизация гражданско-правовой компетентности 
молодого поколения всё еще остается слабым звеном государственной 
молодежной политики. Развитие гражданско-правовых знаний моло-
дых россиян на практике несколько затруднено по причине ограни-
ченной работоспособности действующей инфраструктуры политиче-
ской социализации, в особенности ее либерально-демократических 
компонентов. Помимо преимущественно консервативных традиций 
развития российской государственности, дополнительными фактора-
ми функционального ослабления общественно-политических инсти-
тутов в России 2010-х гг. стали: ужесточение российского законода-
тельства о собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях; ограниче-
ние деятельности общественного правозащитного движения. В итоге 
политологические знания, не получая соответствующего выхода на 
уровне социально-политического участия, усиливают отчуждение мо-
лодежи от практической политики, превращают ее в пассивного 
наблюдателя, статиста, а также способствуют разочарованию молоде-
жи в демократических ценностях. Всё это требует развития граждан-
ско-правовых механизмов участия российской молодежи в практиче-
ской политике.  
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