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civilian position of personality, shows the close relationship of the formation of 

civilian position with the formation of the personality itself. According to the results 

of the study, the author characterizes the civil position of today's youth, reveals trends 

and prospects. 
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Сразу замечу, что понятие «гражданская позиция» не имеет в науке 

единой дефиниции, оно является дискуссионной категорией. Это связано, 

вероятно, с тем, что существует большое количество научных подходов, точек 

зрения, концепций, где ученые выделяют разные критерии и личностные 

индикаторы, являющиеся неотъемлемой составляющей гражданской позиции, 

определяют различные компоненты гражданской позиции, факторы влияния и 

т.п. (Л.М.Архангельский, 1983; О.Г.Дробницкий, 1974; А.Г.Здравомыслов и др., 

1996; В.В.Чернов, 2008; Н.И.Элиасберг и др., 2004; и др.). 

Отмечу также и то, что геополитическое положение России накладывает 

некоторые особенности на протекание социальных, политических, 

экономических и социокультурных процессов, развития ее территорий, и как 

следствие, – на молодежную политику.  

Современная ситуация в России, характеризующаяся имманентным 

кризисом в экономике, науке, образовании, политике, воспитании и т.п., низким 

уровнем жизни, растущей бедностью населения требует тщательного анализа 

всех сторон жизни людей, в том числе молодежи. Очевидно, что успешное 

реформирование государства возможно только при активном участии самой 

мобильной его категории – молодежи. Однако это требует основательного 

демонтажа существующих подходов, программ, проектов и системы в целом к 

разработке и осуществлению молодежной политики на государственном 

уровне.  

В этой связи возникает необходимость в мониторинговых исследованиях 

проблем современной молодежи, ее образа жизни, потребностях, интересах, 
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ценностях, гражданской позиции и т.п. Сознание молодого поколения в 

сложившейся социально-экономической ситуации является наиболее 

незащищенной и подверженной различным радикальным и экстремистским 

идеям и манипуляциям. Поэтому есть смысл говорить о необходимости 

формирования позитивной гражданской позиции молодежи, адекватной 

современным реалиям, наполнить ее новыми смыслами и содержанием. Это и 

есть, как мне думается, генеральная задача государственной политики, 

государственно-общественной системы социализации молодежи, институтов 

социализации, разработчиков законов, программ и проектов, ответственных за 

молодежную политику на всех уровнях исполнительной и законодательной 

власти. При этом у нашего государства и у регионов есть реальная возможность 

занять в этой сфере лидирующее положение, обеспечив себе, тем самым, 

передовые позиции в развитии территорий, обезопасив их от деструктивной 

трансформации духовно-нравственных ценностей и ориентиров, 

социокультурных традиций, смыслов жизни, размывания в личности 

уникальной этнонациональной основы, того «таинственного центра личности ‒ 

«Я», о котором писал А.Н.Леонтьев [5, с. 228], а также деструктивных 

тенденций маргинализации, криминализации, радикализма, экстремизма, 

терроризма и т.п. 

 ཾИ в это  ཾм с  ཾмыс ཾле мо  ཾло ཾде ཾж  ཾн ཾа  ཾя по ཾл ཾит ཾи  ཾк  ཾа мо ཾжет (  ཾи до ཾл  ཾж ཾн  ཾа!) ст ཾать 

и ཾнст  ཾру ཾме  ཾнто ཾм р ཾа  ཾз  ཾв ཾит ཾи  ཾя и п ཾреоб ཾр ཾа  ཾзо ཾв ཾа  ཾн ཾи  ཾя ст ཾр  ཾа ཾны. Это пот ཾребует от все  ཾх 

уч  ཾаст ཾн ཾи ཾко ཾв п  ཾро ཾцесс  ཾа со ཾц ཾи ཾа  ཾль  ཾно ཾго ст ཾа  ཾно ཾв ཾле  ཾн ཾи  ཾя мо ཾло  ཾде ཾж  ཾи и, ко  ཾнеч ཾно, с ཾа  ཾмой 

мо ཾло  ཾде ཾж ཾи р ཾа  ཾз ཾр  ཾабот ཾк  ཾи и пос ཾле  ཾдо ཾв ཾате ཾль ཾной ре  ཾа  ཾл ཾи ཾз  ཾа ཾц  ཾи ཾи по ཾд ཾхо ཾдо ཾв, 

о ཾр  ཾие ཾнт ཾи  ཾро ཾв  ཾа ཾн  ཾны ཾх н ཾа п ཾр  ཾя ཾмое во ཾв ཾлече ཾн  ཾие мо ཾло  ཾды ཾх л ཾю ཾдей в ре ཾше ཾн  ཾие 

собст ཾве  ཾн  ཾны ཾх п ཾроб ཾле  ཾм и об ཾще ཾн  ཾа  ཾц ཾио ཾн ཾа  ཾль  ཾны ཾх з  ཾа  ཾд ཾач, в то ཾм ч  ཾис ཾле з  ཾа  ཾд ཾач 

госу ཾд  ཾа ཾрст  ཾве ཾн  ཾной бе ཾзо ཾп  ཾас ཾност ཾи.  

 ཾНо д ཾл  ཾя это ཾго необ ཾхо ཾд  ཾи ཾмо п ཾро ཾде ཾл ཾать се  ཾрье ཾз  ཾный а ཾн ཾа  ཾл ཾи  ཾз состо ཾя  ཾн ཾи  ཾя 

сфо ཾр ཾм ཾи ཾро ཾв ཾа  ཾн ཾност ཾи г  ཾр ཾа  ཾж ཾд  ཾа  ཾнс ཾк ཾи  ཾх по ཾз ཾи  ཾц ཾий в мо  ཾло ཾде ཾж  ཾной с ཾре  ཾде, чтобы 
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п ཾре  ཾдст ཾа ཾв  ཾить це ཾлост  ཾну ཾю к ཾа  ཾрт ཾи  ཾну п  ཾроб ཾле  ཾм ཾат ཾи  ཾк ཾи и н  ཾа  ཾп ཾр  ཾа  ཾв ཾле  ཾн ཾий р ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи  ཾя 

госу ཾд  ཾа ཾрст  ཾве ཾн  ཾной мо  ཾло  ཾде ཾж ཾной по  ཾл ཾит ཾи  ཾк  ཾи н  ཾа со ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾно ཾм эт  ཾа ཾпе. Это необ  ཾхо ཾд  ཾи ཾмо 

д ཾл  ཾя то ཾго, чтобы п  ཾр  ཾи ཾд  ཾать но ཾвый и ཾм ཾпу ཾльс, го  ཾво ཾр ཾя с  ཾло  ཾв ཾа  ཾм ཾи Н.  ཾА.Бе ཾр ཾд  ཾяе ཾв ཾа, 

р ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи ཾю «  ཾа  ཾкт ཾи ཾв  ཾност ཾи дейст ཾв ཾий» мо  ཾло  ཾды ཾх г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾн и фо  ཾр ཾм ཾи  ཾро ཾв ཾа  ཾн  ཾи ཾю 

со ཾз ཾи  ཾд ཾате ཾль ཾной « ཾа  ཾкт ཾи ཾв  ཾност ཾи ду ཾх  ཾа» [1], что особе ཾн ཾно в ཾа  ཾж  ཾно д ཾл  ཾя обес ཾпече ཾн  ཾи ཾя 

ст ཾаб ཾи ཾль  ཾност ཾи в об ཾщест  ཾве и госу ཾд ཾа  ཾрст ཾве в пе ཾре  ཾхо ཾд  ཾные пе ཾр ཾио ཾды.  

 ཾГ ཾр  ཾа  ཾж ཾд  ཾа ཾнс  ཾк ཾа  ཾя по  ཾз ཾи  ཾц ཾи ཾя л  ཾич ཾност ཾи п ཾре ཾдст ཾа  ཾв ཾл ཾяетс ཾя н  ཾа  ཾм к  ཾа  ཾк де  ཾяте ཾль  ཾность и 

к  ཾа ཾк устойч ཾи  ཾвое с ཾвойст ཾво л ཾич ཾност ཾи. П  ཾр ཾи это ཾм л ཾич ཾность мы р  ཾасс ཾм ཾат ཾр ཾи  ཾв ཾае ཾм к  ཾа  ཾк с 

точ ཾк  ཾи з  ཾре ཾн ཾи  ཾя ее в  ཾнут  ཾре ཾн ཾней по ཾз ཾи  ཾц ཾи  ཾи (  ཾмыс ཾл  ཾи, чу ཾвст ཾв ཾа, уст  ཾа  ཾно ཾв ཾк ཾи, мот  ཾи ཾвы, 

по ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾи), т  ཾа  ཾк и с точ  ཾк  ཾи з ཾре  ཾн ཾи ཾя ее по  ཾве  ཾде ཾн ཾи  ཾя в об ཾщест ཾве. О  ཾд ཾн ཾа  ཾко в ཾнут  ཾре ཾн  ཾн ཾя  ཾя 

по ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾя че ཾло  ཾве  ཾк ཾа мо ཾжет не соот ཾветст ཾво ཾв  ཾать е ཾго по ཾве  ཾде ཾнчес ཾк  ཾи ཾм п  ཾатте ཾр ཾн  ཾа  ཾм в 

об ཾщест ཾве и не соот  ཾветст ཾво ཾв ཾать об ཾще  ཾп ཾр  ཾи ཾн ཾяты ཾм но ཾр ཾм  ཾа  ཾм и о ཾр ཾие ཾнт ཾи ཾр  ཾа ཾм, и  ཾл ཾи 

н ཾа  ཾхо ཾд ཾитс ཾя в о  ཾп ཾпо ཾз  ཾи  ཾц ཾи  ཾи, д ཾа  ཾже быть дест ཾру ཾкт ཾи  ཾв ཾной по сут  ཾи.   

Чтобы по ཾн  ཾять су ཾщ ཾност ཾно-со ཾде ཾр ཾж  ཾате ཾль ཾну ཾю ос  ཾно ཾву г  ཾр  ཾа  ཾж ཾд  ཾа ཾнс  ཾкой по ཾз  ཾи ཾц ཾи  ཾи 

л ཾич ཾност ཾи, необ ཾхо ཾд ཾи  ཾмо р ཾа  ཾзоб ཾр ཾатьс  ཾя, к  ཾа  ཾк ཾие и ཾн  ཾд ཾи  ཾк ཾато ཾры и ко  ཾм ཾпо ཾне ཾнты о ཾн ཾа и  ཾмеет. 

Т ཾа  ཾко ཾвы  ཾм ཾи я  ཾв ཾл ཾя  ཾютс  ཾя: 

 ཾА) со  ཾц ཾи ཾа  ཾль  ཾн ཾа  ཾя а  ཾкт ཾи ཾв  ཾность – со ཾз ཾн  ཾате ཾль ཾное, т ཾво  ཾрчес ཾкое от  ཾно ཾше  ཾн ཾие к 

т ཾру ཾдо ཾвой и об ཾщест  ཾве  ཾн ཾно- ཾпо ཾл ཾит ཾичес ཾкой де ཾяте ཾль  ཾност ཾи, в ре ཾзу ཾльт ཾате кото  ཾрой 

обес ཾпеч ཾи  ཾв ཾаетс ཾя г ཾлубо ཾк ཾа  ཾя и по ཾл  ཾн ཾа  ཾя с ཾа  ཾмо ཾре ཾа  ཾл ཾи  ཾз ཾа ཾц  ཾи ཾя л ཾич  ཾност ཾи;  

Б) г  ཾр ཾа  ཾж ཾд  ཾа ཾнс  ཾкое с ཾа  ཾмосо ཾз  ཾн ཾа  ཾн ཾие л ཾич  ཾност ཾи – осо ཾз ཾн ཾа  ཾн  ཾие, о ཾце ཾн ཾк  ཾа че ཾло  ཾве  ཾко ཾм 

с  ཾвое ཾго з ཾн  ཾа ཾн  ཾи ཾя, н ཾр  ཾа  ཾвст ཾве  ཾн ཾно ཾго об ཾл ཾи ཾк  ཾа и и ཾнте  ཾресо ཾв, и  ཾде ཾа  ཾло ཾв и мот ཾи ཾво  ཾв 

по ཾве  ཾде ཾн ཾи  ཾя, це ཾлост  ཾн ཾа  ཾя о ཾце  ཾн ཾк  ཾа с  ཾво ཾи  ཾх со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾны ཾх уст  ཾа  ཾно ཾво ཾк, с  ཾа ཾмо  ཾго себ ཾя к  ཾа  ཾк 

т ཾво ཾр  ཾц ཾа, нос ཾите ཾл ཾя об ཾщест ཾве  ཾн  ཾно з ཾн ཾач  ཾи ཾмой по ཾз ཾи  ཾц ཾи  ཾи;  

 ཾВ) г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾк  ཾие к ཾачест ཾв ཾа, фо  ཾр ཾм ཾи ཾру ཾю ཾщ ཾиес ཾя по  ཾд в ཾл  ཾи ཾя  ཾн ཾие  ཾм со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾной 

с  ཾре ཾды и собст ཾве  ཾн  ཾны ཾх ус  ཾи  ཾл ཾий ю ཾной л ཾич  ཾност ཾи по р  ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи  ཾю с  ཾво ཾи  ཾх пот ཾреб ཾностей, 

це ཾн  ཾностей, уст  ཾа  ཾно ཾво  ཾк и по ཾз ཾит ཾи ཾв ཾны ཾх мот ཾи ཾво  ཾв. 
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Бо ཾлее г  ཾлубо  ཾкое п ཾре  ཾдст ཾа  ཾв ཾле  ཾн ཾие о по  ཾн ཾят ཾи ཾи « ཾг  ཾр  ཾа ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾк  ཾа  ཾя по ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾя» д  ཾает 

вы ཾде  ཾле  ཾн ཾие р ཾа  ཾз ཾл ཾич ཾны ཾх ее у ཾро ཾв ཾней и т ཾи  ཾпо ཾв, представленных в т  ཾаб ཾлице 1.  

Т ཾаб ཾл ཾи ཾц ཾа 1 

 ཾГཾ ГГГГГр ཾа  ཾж ཾд  ཾа ཾнс  ཾкая по  ཾз ཾи ཾц  ཾияи л ཾич ཾност ཾи  

 ཾв з ཾа  ཾв ཾис ཾи  ཾмост ཾи от р ཾа  ཾз ཾл ཾич ཾны ཾх п ཾр  ཾи ཾз ཾн  ཾа ཾко ཾв 

 

Ст ཾа  ཾно ཾв ཾле  ཾн  ཾие г ཾр  ཾа ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по  ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾи ю ཾной л  ཾич ཾност ཾи не ཾр  ཾа  ཾз ཾры ཾв ཾно с ཾв ཾя  ཾз ཾа ཾно со 

ст ཾа  ཾно ཾв ཾле  ཾн  ཾие ཾм л ཾич ཾност ཾи и п  ཾре ཾдст ཾа  ཾв ཾл ཾяет собой с ཾло ཾж  ཾный д  ཾи ཾн  ཾа  ཾм ཾичес ཾк  ཾий п  ཾро ཾцесс 

р ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи ཾя и ཾнте ཾг  ཾр  ཾат ཾи  ཾв ཾно ཾго к ཾачест ཾв ཾа л ཾич ཾност ཾи, х ཾа  ཾр ཾа  ཾкте  ཾр ཾи  ཾзу ཾю ཾще  ཾгос ཾя со ཾц  ཾи ཾа  ཾль  ཾной 

а  ཾкт ཾи  ཾв ཾность ཾю, мобильностью и и  ཾн ཾи ཾц  ཾи ཾат ཾи  ཾвой, о  ཾр ཾг  ཾа  ཾн ཾич ཾны ཾм сочет ཾа  ཾн ཾие  ཾм 

л ཾич ཾност ཾны ཾх и г ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾк  ཾи ཾх це ཾн ཾностей, п  ཾре ཾд  ཾпо ཾл  ཾа ཾг  ཾа  ཾю ཾщее осо ཾз ཾн  ཾа  ཾн ཾие себ ཾя 

г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾн ཾи  ཾно ཾм и а ཾкт ཾи ཾв ཾны ཾм деятелем об ཾщест ཾве  ཾн ཾной ж ཾи ཾз  ཾн ཾи. Этот п ཾро ཾцесс 
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 ཾПо у ཾро ཾв ཾн ཾю п  ཾро ཾя ཾв  ཾле  ཾн ཾи  ཾя 

- А ཾкт ཾи ཾв ཾн  ཾа  ཾя 

- П ཾасс  ཾи ཾв ཾн  ཾа ཾя 

- И ཾн  ཾд ཾиффе ཾре ཾнт ཾн  ཾа ཾя 

 ཾПо ч ཾастоте п ཾро ཾя  ཾв ཾле  ཾн ཾи  ཾя 

- Ре  ཾгу ཾл ཾя  ཾр ཾн  ཾа ཾя 

- Э ཾп ཾи  ཾзо ཾд  ཾичес ཾк  ཾа  ཾя 

- Отсутст  ཾву ཾю ཾщ ཾа ཾя 

 ཾПо у ཾро ཾв ཾн ཾю р  ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи  ཾя 
- З ཾре  ཾл ཾа  ཾя 

- Не  ཾз ཾре ཾл  ཾа ཾя 

 ཾПо у ཾро ཾв ཾн ཾю 

и ཾн  ཾд ཾи  ཾв ཾи ཾду ཾа  ཾл ཾи ཾз ཾа  ཾц  ཾи ཾи 

- И ཾн  ཾд ཾи  ཾв ཾи ཾду ཾа  ཾль ཾн ཾа  ཾя 

- Г ཾру ཾп  ཾпо ཾв ཾа  ཾя 

 ཾПо у ཾро ཾв ཾн ཾю п  ཾр ཾиоб ཾрете  ཾн ཾи  ཾя 
- Осо ཾз ཾн  ཾа  ཾн ཾн  ཾа ཾя 

- Н ཾа  ཾв ཾя  ཾз ཾа  ཾн ཾн  ཾа ཾя 

 ཾПо у ཾро ཾв ཾн ཾю по ཾле  ཾз  ཾност ཾи 
- Ко ཾнст ཾру ཾкт ཾи ཾв ཾн  ཾа  ཾя 

- Дест ཾру ཾкт ཾи ཾв  ཾн ཾа  ཾя 
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п ཾре  ཾд ཾпо ཾл ཾа  ཾг  ཾает т ཾа  ཾк ཾже ус  ཾвое ཾн  ཾие л ཾич ཾность ཾю це ཾн  ཾностей ку ཾльту ཾры и фо  ཾр ཾм ཾи ཾро ཾв ཾа  ཾн ཾие 

н ཾа и  ཾх ос ཾно ཾве устойч ཾи  ཾвой и ཾн ཾд ཾи  ཾв ཾи ཾду ཾа ཾль  ཾной с  ཾисте ཾмы гу ཾм ཾа ཾн  ཾист ཾичес ཾк ཾи  ཾх 

це ཾн  ཾност ཾны ཾх о ཾр ཾие ཾнт  ཾа  ཾц ཾий, дете ཾр  ཾм ཾи ཾн ཾи  ཾру ཾю ཾщ ཾи ཾх по ཾве  ཾде ཾн ཾие и де  ཾяте ཾль  ཾность. 

 ཾРе  ཾзу ཾльт  ཾат ཾи  ཾв ཾность де ཾяте  ཾль ཾност ཾи, н ཾа ཾп  ཾр ཾа  ཾв ཾле  ཾн ཾной н  ཾа р ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾие а ཾкт  ཾи  ཾв ཾной 

г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по ཾз ཾи  ཾц ཾи ཾи мо ཾло  ཾде ཾж ཾи в со  ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾно ཾм об ཾщест  ཾве мо ཾж  ཾно отс ཾле  ཾж  ཾи  ཾв ཾать 

че ཾре  ཾз эт ཾа  ཾпы ст ཾа  ཾно ཾв  ཾле  ཾн ཾи  ཾя к ཾачест ཾв л  ཾич ཾност  ཾи, кото  ཾрые вы ཾде  ཾл ཾи ཾл Д.  ཾИ. Фе  ཾль  ཾд ཾштей ཾн 

[6]. 

- Пе  ཾр ཾвый эт ཾа ཾп – осо ཾз ཾн  ཾа ཾн  ཾие с ཾвое ཾго « ཾЯ». 

- Вто ཾрой эт  ཾа ཾп ст ཾа ཾно ཾв ཾле  ཾн  ཾи ཾя к  ཾачест ཾв л ཾич ཾност ཾи – гото ཾв ཾность к выбо ཾру. 

- Т ཾрет ཾий эт  ཾа ཾп – гото ཾв ཾность к п ཾро ཾя  ཾв ཾле  ཾн ཾи  ཾю «  ཾЯ». 

- Чет ཾве ཾртый эт ཾа  ཾп – ис ཾпо ཾль ཾзо  ཾв ཾа  ཾн ཾие во ཾз ཾмо ཾж  ཾностей с ཾре ཾды д ཾл ཾя собст ཾве  ཾн  ཾно ཾго 

р ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи ཾя. 

 ཾК ཾа  ཾк в ཾи  ཾд ཾно, д  ཾа ཾн  ཾные эт ཾа  ཾпы ст ཾа ཾно ཾв ཾле  ཾн  ཾи ཾя к  ཾачест ཾв л ཾич ཾност ཾи х ཾа  ཾр ཾа  ཾкте  ཾр ཾи ཾзу ཾют 

не то ཾль ཾко со ཾде ཾр  ཾж ཾате  ཾль ཾные и ре ཾзу ཾльт  ཾат ཾи ཾв  ཾные мо ཾме  ཾнты р  ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи ཾя л ཾич ཾност ཾи, к ཾа  ཾк 

ст ཾа  ཾно ཾв ཾле  ཾн  ཾие со ཾз ཾн ཾа  ཾн ཾи  ཾя, с  ཾа  ཾмосо ཾз ཾн  ཾа ཾн  ཾи ཾя ю  ཾно ཾго че  ཾло ཾве  ཾк  ཾа, е  ཾго л ཾич  ཾност ཾное 

с  ཾа  ཾмоо ཾп  ཾре ཾде ཾле  ཾн ཾие, но и ст  ཾру ཾкту ཾру п  ཾро ཾцесс ཾа р  ཾа  ཾз ཾв ཾит ཾи  ཾя л  ཾич ཾност ཾи, в  ཾк  ཾл ཾюч  ཾа  ཾю ཾщу ཾю в 

себ ཾя и ཾнте ཾг  ཾр  ཾи ཾро ཾв ཾа  ཾн ཾные с ཾвойст ཾв ཾа, к  ཾачест ཾв ཾа л ཾич ཾност ཾи [7]. 

Со ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾный пе  ཾр ཾио ཾд э ཾпо ཾх ཾи пост ཾмо ཾде ཾр  ཾн ཾи  ཾз ཾм  ཾа объе ཾкт ཾи ཾв  ཾно т ཾребует 

об ཾщест ཾве  ཾн ཾно- ཾпо ཾл ཾит ཾичес ཾкой субъе  ཾкт ཾи  ཾз ཾа  ཾц ཾи  ཾи мо ཾло  ཾдо ཾго по ཾко  ཾле  ཾн ཾи  ཾя, в с ཾв ཾя  ཾз ཾи с че ཾм 

н ཾа  ཾибо ཾлее ш  ཾи ཾро ཾк  ཾий с  ཾпе ཾкт ཾр п ཾр  ཾи ཾме  ཾне ཾн ཾи  ཾя, несо ཾм ཾне ཾн  ཾно, до  ཾл ཾж  ཾны и ཾметь л ཾич ཾност ཾные 

со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾно- ཾз ཾн ཾач  ཾи ཾмые уст  ཾа  ཾно ཾв ཾк ཾи и мотивы. 

О ཾд  ཾн ཾа  ཾко со ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾн ཾа  ཾя росс ཾийс ཾк  ཾа  ཾя исто ཾр ཾи ཾя, н ཾач ཾи  ཾн ཾа  ཾя  с « ཾле  ཾге  ཾн ཾд ཾа  ཾр ཾны ཾх» 1990-

 ཾх го ཾдо ཾв, со  ཾз ཾд ཾа  ཾл ཾа ус  ཾло ཾв ཾи  ཾя д  ཾл ཾя о ཾг  ཾро ཾм ཾно ཾго ко ཾл ཾичест ཾв ཾа все  ཾво ཾз  ཾмо ཾж ཾны ཾх р ཾис  ཾко ཾв, 

п ཾре  ཾп ཾятст ཾву ཾю ཾщ ཾи ཾх по  ཾз ཾит ཾи ཾв ཾной г ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по  ཾз ཾи  ཾц ཾи ཾи мо ཾло  ཾде ཾж  ཾи; по ཾро ཾд  ཾи ཾл ཾа 

нес ཾлы  ཾх ཾа  ཾн ཾну ཾю ко ཾр ཾру ཾп ཾц  ཾи ཾю, в ཾз  ཾяточ ཾн  ཾичест ཾво, к ཾру ཾго ཾву ཾю по ཾру ཾку во все  ཾх э ཾше  ཾло ཾн  ཾа ཾх 

в ཾл ཾаст ཾи, т  ཾа  ཾк ཾие в  ཾи  ཾды п ཾресту ཾп ཾле  ཾн  ཾий, кото  ཾры ཾх в не ཾд  ཾа ཾв ཾне  ཾм исто  ཾр  ཾичес ཾко ཾм п  ཾро ཾш ཾло ཾм 

не бы ཾло ( ཾпо ཾх ཾи  ཾще  ཾн ཾие л ཾю ཾдей, те ཾр  ཾро ཾр ཾи ཾз  ཾм и э ཾкст ཾре ཾм ཾи ཾз ཾм, по ཾд ཾрост ཾко ཾв ཾа  ཾя 
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п ཾрост ཾиту ཾц ཾи  ཾя, детс ཾк ཾий су ཾи  ཾц ཾи  ཾд, н ཾас  ཾи ཾльст ཾве  ཾн ཾные п ཾресту ཾп ཾле  ཾн ཾи  ཾя, жесто ཾкость и 

и ཾнто ཾле  ཾр  ཾа ཾнт ཾность и т.  ཾп.); с ཾп ཾро ཾво ཾц ཾи ཾро ཾв  ཾа ཾл ཾа т ཾа  ཾк  ཾие со  ཾц ཾи  ཾа  ཾль ཾные я ཾв  ཾле  ཾн ཾи ཾя, к  ཾа  ཾк 

м ཾассо ཾв ཾа ཾя бе ཾз  ཾр ཾабот  ཾи ཾц  ཾа, об ཾн ཾи  ཾщ ཾа  ཾн  ཾие н  ཾа ཾро ཾд ཾа, со  ཾц ཾи  ཾа ཾль ཾное с ཾи ཾротст ཾво, 

бес ཾп ཾр  ཾи ཾзо  ཾр ཾн ཾичест ཾво, н ཾа  ཾр ཾкот ཾи  ཾз ཾа  ཾц ཾи ཾя и а ཾл ཾко ཾго ཾл ཾи  ཾз ཾа  ཾц ཾи  ཾя по  ཾд ཾр ཾаст ཾа  ཾю ཾщ ཾи ཾх  по  ཾко ཾле  ཾн ཾий; 

об ཾн ཾа ཾж  ཾи ཾл ཾа к  ཾр ཾит ཾичес  ཾк ཾие точ ཾк  ཾи об  ཾщест ཾве  ཾн ཾно ཾго р ཾа  ཾз  ཾв ཾит ཾи  ཾя, с  ཾпособст ཾву ཾю ཾщ ཾие 

по ཾя ཾв  ཾле  ཾн ཾи ཾю ч  ཾре ཾз ཾвыч ཾай ཾны ཾх со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾны ཾх с  ཾиту ཾа  ཾц ཾий – ос ཾно ཾв ཾате ཾль ཾный де ཾмо ཾнт ཾа ཾж 

с  ཾло ཾж  ཾи ཾв ཾшейс ཾя у ཾн  ཾи ཾк  ཾа  ཾль ཾной ме ཾнт ཾа ཾль  ཾной с  ཾисте ཾмы це ཾло  ཾго н ཾа  ཾро ཾд ཾа, об ཾре ཾк  ཾл ཾа е ཾго н ཾа 

м ཾассо ཾву ཾю де ཾзо  ཾр ཾие ཾнт ཾа  ཾц ཾи  ཾю и ут  ཾр  ཾату и  ཾн  ཾде ཾнт ཾиф ཾи ཾк  ཾа  ཾц ཾи ཾи к ཾа  ཾк н ཾа и  ཾн ཾд ཾи  ཾв ཾи ཾду ཾа  ཾль ཾно ཾм, 

т ཾа  ཾк и н ཾа г ཾру ཾп  ཾпо ཾво ཾм у ཾро ཾв ཾне, н ཾа а ཾнт ཾа  ཾго ཾн  ཾи ཾз ཾа  ཾц  ཾи ཾю со ཾц  ཾи ཾа  ཾль  ཾной ст ཾру ཾкту ཾры,  

м ཾа  ཾр ཾг  ཾи ཾн  ཾа ཾл  ཾи ཾз ཾа  ཾц ཾи  ཾю и к ཾр ཾи  ཾм ཾи ཾн  ཾа ཾл  ཾи ཾз ཾа  ཾц ཾи  ཾю об ཾщест ཾв ཾа, де  ཾг ཾр ཾа  ཾд ཾа  ཾц  ཾи ཾю н  ཾасе ཾле  ཾн  ཾи ཾя, 

р ཾа  ཾз ཾру ཾше  ཾн ཾи ཾя л ཾич ཾност  ཾи, отто ཾр ཾже  ཾн ཾие в ཾл ཾаст ཾи н ཾа ཾро ཾдо ཾм и де ཾпо ཾпу ཾл  ཾя ཾц  ཾи ཾи ст ཾр ཾа  ཾны и д  ཾр. 

Все это п ཾре  ཾдст ཾа  ཾв ཾл ཾяет се  ཾрье  ཾз ཾну ཾю у  ཾг ཾро ཾзу не то ཾль  ཾко от ཾде ཾль ཾно в  ཾз ཾятой л ཾич  ཾност ཾи, но 

и об ཾщест ཾву в це  ཾло ཾм и, – госу ཾд ཾа  ཾрст ཾве  ཾн ཾност  ཾи [3; 4]. 

Те  ཾм не ме ཾнее, н ཾа  ཾш ཾи исс ཾле  ཾдо ཾв ཾа ཾн  ཾи ཾя (2015-2017 г ཾг., выбо  ཾр ཾк  ཾа 466 че ཾл. от 17 

до 30 лет) по  ཾз ཾво ཾл ཾи  ཾл ཾи о ཾце ཾн  ཾить по ཾн  ཾи ཾм  ཾа  ཾн ཾие со ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾной мо  ཾло  ཾде ཾжь ཾю г  ཾр  ཾа ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой 

по ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾи. Т  ཾа ཾк, рес  ཾпо ཾн  ཾде ཾнты с ཾв ཾя  ཾзы ཾв ཾа  ཾют д  ཾа  ཾн ཾное по ཾн  ཾят ཾие с у ཾме  ཾн ཾие ཾм з  ཾа  ཾщ ཾи  ཾщ ཾать 

с  ཾво ཾи п ཾр ཾа  ཾв ཾа и с ཾвобо ཾды (59,4%). П  ཾр ཾи это ཾм не ཾр  ཾа  ཾв ཾно ཾду ཾш ཾны ཾх к п ཾро ཾис  ཾхо ཾд  ཾя ཾщ ཾи  ཾм 

во ཾк  ཾру ཾг п ཾро ཾцесс ཾа  ཾм о ཾк  ཾа ཾз  ཾа ཾлось 28,8%. 54,6% мо  ཾло ཾды ཾх рес ཾпо ཾн ཾде ཾнто ཾв от ཾмет ཾи ཾл ཾи, что 

у н  ཾи ཾх есть с ཾво  ཾя г ཾр  ཾа ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾк  ཾа ཾя по ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾя, 33,8% – с ཾвоей г ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по  ཾз ཾи ཾц  ཾи ཾи не 

и ཾме  ཾют, з  ཾат ཾру ཾд  ཾн ཾи ཾл  ཾись д  ཾать от ཾвет – 28,4%. П ཾр ཾи это ཾм п  ཾат ཾр ཾиот ཾа  ཾм ཾи, кото  ཾрые 

го ཾр  ཾд ཾятс ཾя с  ཾвоей Ро  ཾд ཾи ཾной сч ཾит ཾа ཾют 78,6% о  ཾп ཾро ཾше ཾн  ཾны ཾх мо ཾло  ཾды ཾх л ཾю ཾдей, хот ཾя 

п ཾло  ཾхо з ཾн ཾа  ཾют исто ཾр ཾи ཾю с  ཾвое  ཾго Отечест ཾв ཾа и не ис ཾпыты ཾв ཾа  ཾют и  ཾнте ཾрес ཾа к ней 

(27,7%), п ཾло  ཾхо з  ཾн ཾа  ཾют русс  ཾку ཾю и со ཾв  ཾре  ཾме ཾн  ཾну ཾю л ཾите ཾр ཾату ཾру (32,9%). Н ཾа  ཾд эт ཾи  ཾм 

по ཾк ཾа  ཾз ཾате ཾле  ཾм есть с  ཾмыс ཾл з  ཾа ཾду ཾм ཾатьс  ཾя об ཾщест ཾву и госу  ཾд ཾа  ཾрст ཾву, т  ཾа  ཾк к  ཾа  ཾк о ཾн 

к  ཾр ཾас  ཾно ཾреч ཾи  ཾво с ཾв ཾи ཾдете ཾльст ཾвует об у  ཾще  ཾрб ཾност ཾи ш ཾко ཾль ཾно ཾго п ཾре  ཾпо ཾд  ཾа ཾв  ཾа ཾн  ཾи ཾя 

исто ཾр ཾи ཾи и л ཾите ཾр ཾату ཾры. 
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Что к ཾас  ཾаетс ཾя от ཾно ཾше  ཾн ཾи  ཾя мо ཾло  ཾде ཾж  ཾи к соб ཾл ཾю ཾде ཾн  ཾи ཾю з ཾа  ཾко ཾно ཾв, п  ཾр  ཾа ཾво  ཾвы ཾх и 

н ཾр  ཾа  ཾвст ཾве  ཾн  ཾны ཾх но ཾр ཾм, то з ཾн  ཾач ཾите  ཾль ཾн ཾа  ཾя ч  ཾасть мо ཾло ཾло  ཾде ཾж ཾи (62,2%) сч ཾит ཾает д ཾл ཾя 

себ ཾя во ཾз ཾмо ཾж  ཾны ཾм п ཾро ཾя  ཾв ཾле  ཾн  ཾие де ཾв ཾи ཾа  ཾнт  ཾно ཾго по ཾве  ཾде ཾн ཾи  ཾя, асо ཾц ཾи ཾа  ཾль ཾности ( ཾа  ཾг  ཾресс ཾи  ཾю, 

п ཾр  ཾи ཾме  ཾн ཾить с  ཾи ཾлу, д  ཾать/  ཾпо ཾлуч  ཾить в ཾз ཾят ཾку, п ཾро ཾя  ཾв ཾить и ཾнто ཾле  ཾр ཾа  ཾнт ཾность в от ཾно ཾше ཾн  ཾи ཾи 

« ཾне  ཾрусс  ཾк ཾи  ཾх» и т.  ཾп.). Это, н  ཾа н ཾа  ཾш в ཾз ཾг  ཾл ཾя  ཾд, у ཾк ཾа  ཾзы  ཾв ཾает н ཾа у ཾпу ཾще  ཾн ཾие в вос ཾп  ཾит ཾа  ཾн ཾи  ཾи 

по ཾд ཾр ཾаст ཾа  ཾю ཾще  ཾго по  ཾко ཾле  ཾн ཾи  ཾя к ཾа  ཾк н ཾа у ཾро ཾв ཾне се ཾмь ཾи, т  ཾа  ཾк и н  ཾа у ཾро ཾв  ཾне д ཾру ཾг  ཾи ཾх 

и ཾнст  ཾитуто  ཾв со ཾц  ཾи ཾа  ཾл ཾи ཾз  ཾа ཾц  ཾи ཾи мо ཾло  ཾде ཾж  ཾи, п  ཾр ཾи  ཾз ཾв ཾа  ཾн ཾны ཾх фо  ཾр ཾм ཾи ཾро ཾв ཾать п  ཾр ཾи  ཾн ཾц  ཾи ཾпы 

со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾно ཾго по ཾве ཾде  ཾн ཾи  ཾя мо ཾло  ཾдо ཾго че  ཾло  ཾве ཾк  ཾа. Д  ཾа  ཾн  ཾные н ཾа  ཾше ཾго исс ཾле  ཾдо ཾв ཾа  ཾн ཾи  ཾя 

ко ཾр ཾрес ཾпо ཾн ཾд  ཾи ཾру ཾют с не ཾкото ཾры ཾм ཾи д ཾа  ཾн ཾны ཾм ཾи х ཾаб  ཾа ཾро ཾвс  ཾк ཾи  ཾх со ཾц ཾио ཾло  ཾго ཾв 

Ю. ཾВ.Бе  ཾре ཾзутс  ཾко ཾго и Н.С.  ཾЩе ཾпоч ཾк ཾи  ཾн ཾа (2011) [2]. 

Т ཾа  ཾк  ཾи ཾм об ཾр ཾа  ཾзо ཾм, ре ཾзу ཾльт  ཾаты н ཾа  ཾше  ཾго исс  ཾле  ཾдо ཾв  ཾа ཾн  ཾи ཾя г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по  ཾз  ཾи ཾц ཾи  ཾи 

со ཾв ཾре ཾме  ཾн ཾной мо ཾло ཾде  ཾж ཾи с ཾв ཾи  ཾдете ཾльст  ཾву ཾют о н ཾа  ཾл ཾич  ཾи ཾи у мо  ཾло  ཾде ཾж  ཾи дост ཾаточ ཾно 

не ཾз ཾре ཾлой г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнс ཾкой по ཾз ཾи  ཾц ཾи  ཾи, а ее у  ཾро ཾве  ཾнь не ཾвысо ཾк ཾи  ཾм. Д  ཾл ཾя бо ཾль ཾшей ч  ཾаст ཾи 

мо ཾло  ཾды ཾх л ཾю ཾдей об ཾл  ཾа  ཾд ཾа  ཾн ཾие г ཾр  ཾа  ཾж ཾд  ཾа ཾнс  ཾкой по ཾз ཾи ཾц  ཾией с ཾво  ཾд ཾитс ཾя к пот ཾреб ཾите ཾльс  ཾко ཾму 

и ут  ཾи ཾл  ཾит ཾа  ཾр ཾно ཾму по  ཾд  ཾхо ཾду, а по бо  ཾль ཾшо ཾму счету – и  ཾн ཾд ཾиффе ཾре  ཾнт ཾному от  ཾно ཾше ཾн  ཾию 

к п ཾро ཾцесс ཾа  ཾм, п ཾро ཾис ཾхо ཾд ཾя  ཾщ ཾи ཾм в об ཾщест ཾве. Дост ཾаточ ཾно бо ཾль ཾшой п ཾро ཾце ཾнт 

мо ཾло  ཾды ཾх рес ཾпо ཾн  ཾде ཾнто ཾв сч  ཾит ཾает до ཾпуст  ཾи  ཾмы ཾм ཾи д ཾл ཾя себ ཾя р ཾа ཾз  ཾл ཾич ཾные асо ཾц ཾи  ཾа ཾль  ཾные 

дейст ཾв ཾи  ཾя, о ཾн  ཾи с ཾпособ  ཾны н ཾа  ཾру ཾш ཾить уст  ཾа  ཾно ཾв ཾле  ཾн ཾные з ཾа  ཾко ཾно ཾм но ཾр ཾмы и п ཾр ཾа  ཾв ཾи ཾл  ཾа, 

и ཾг  ཾно ཾр ཾи  ཾро ཾв ཾать мо ཾр  ཾа  ཾль ཾные п ཾр ཾи  ཾн ཾц  ཾи ཾпы и н  ཾр ཾа  ཾвст ཾве  ཾн  ཾные к  ཾр ཾите  ཾр ཾи ཾи со  ཾв ཾмест ཾной 

ж  ཾи ཾз ཾн  ཾи и де ཾяте ཾль  ཾност  ཾи. 

Это о ཾз ཾн  ཾач ཾает то ཾль ཾко о ཾд  ཾно и г  ཾл ཾа  ཾв ཾное: госу  ཾд ཾа  ཾрст ཾву необ ཾхо ཾд  ཾи ཾмо 

со ཾве  ཾр ཾше  ཾнст ཾво  ཾв ཾать н ཾа  ཾп  ཾр ཾа  ཾв ཾле  ཾн ཾи  ཾя по ཾл  ཾит ཾи ཾк  ཾи в от ཾно ཾше  ཾн ཾи  ཾи к мо ཾло  ཾде ཾж ཾи, ме  ཾн ཾять 

неэффе ཾкт ཾи ཾв ཾные и необ  ཾду ཾм ཾа  ཾн  ཾные по ཾд  ཾхо ཾды к госу ཾд  ཾа ཾрст ཾве  ཾн ཾной мо ཾло  ཾде ཾж ཾной 

по ཾл ཾит ཾи  ཾке в ч ཾаст ཾи фо  ཾр  ཾм ཾи ཾро ཾв ཾа  ཾн ཾи ཾя у л  ཾич ཾност ཾи т ཾа  ཾк ཾи  ཾх по ཾло ཾж  ཾите ཾль ཾны ཾх к ཾачест ཾв, к  ཾа  ཾк 

г  ཾр ཾа  ཾж  ཾд ཾа  ཾнст ཾве  ཾн ཾность, п  ཾат ཾр ཾиот ཾи ཾз  ཾм, со ཾц  ཾи ཾа  ཾль ཾно- ཾпо ཾл ཾит ཾичес  ཾк ཾа  ཾя а ཾкт ཾи  ཾв ཾность, 

то ཾле  ཾр  ཾа ཾнт ཾность, м  ཾи ཾлосе ཾр ཾд  ཾие, гу ཾм ཾа  ཾн ཾность и д ཾр.  
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Большое внимание следует уделить также реальной поддержке 

общественных молодежных объединений и организаций, осуществляемой 

посредством разработки и реализации федеральных, региональных и 

муниципальных грантовых программ поддержки молодежных инициатив; 

формированию устойчивой системы общероссийских молодежных 

информационных ресурсов, включающих молодежные телеканалы, 

молодежные Интернет-ресурсы и печатные периодические издания, 

ориентированные на молодежную аудиторию и специалистов по работе с 

молодежью. 

Поэтому поднятая в статье проблема, требует к себе особого внимания, в 

первую очередь, патриотично ориентированных чиновников и власти, и 

прогрессивно настроенной общественности, поскольку только при обеспечении 

эффективных условий для позитивного формирования гражданской позиции 

личности могут быть реализованы и другие ценности.  
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