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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

INTERNATIONAL STANDARDS AND NATIONAL TRADITIONS IN THE FORMATION OF 

MODERN YOUTH POLICY IN RUSSIA 
 

Аннотация. Цель исследования заключает-

ся в анализе зарубежного опыта в реализации 

молодёжной политике России. Молодёжь явля-

ется важной составляющей современного обще-

ства, носителем интеллектуального потенциала, 

определяющим фактором социально-

экономического прогресса. Система государ-

ственного управления претерпевает реформа-

ционные изменения, обусловленные гуманиза-

цией, демократизацией публичных отношений. 

Новые явления и процессы общественного раз-

вития актуализируют проблему надлежащего 

научного обеспечения деятельности государства 

по поддержке молодежи в Российской Федера-

ции. Несмотря на прилагаемые со стороны госу-

дарства усилия, наблюдается ряд объективных и 

субъективных проблем, тормозящих эффектив-

ность молодежной политики в Российской Феде-

рации. На практике молодежная политика носит 

неустойчивый и неопределенный характер, не 

соответствует общественному запросу, отвеча-

ющему современным реалиям. 

Ключевые слова: Россия, зарубежный 

опыт, международные стандарты, молодёжная 

политика, воспитание молодёжи. 

 

Abstract. The purpose of the article is to ana-

lyze the foreign experience in the implementation 

of youth policy in Russia 

The author draws attention to the fact that 

youth is an important component of modern socie-

ty, a carrier of intellectual potential, a determining 

factor in socio-economic progress. It is sressed 

that the public administration system is undergoing 

reformational changes due to the humanization 

and democratization of public relations. Much at-

tention is given to the new phenomena and pro-

cesses of social development that actualize the 

problem of proper scientific support for the activi-

ties of the state to support youth in the Russian 

Federation. 

As a result, the authors draw conclusions that 

despite the efforts made by the state, there are a 

number of objective and subjective problems that 

hinder the effectiveness of youth policy in the Rus-

sian Federation. In practice, youth policy is unsta-

ble and uncertain, and does not meet the public 

demand that meets modern realities. 

Keywords: Russia, foreign experience, inter-

national standards, youth policy, education of 

young people. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время всё отчетливее выри-

совывается необходимость разработки и внед-
рения новых механизмов, направленных на 
решение данной проблемы, позволяющих 
охватить большое число молодёжи. Поиск эф-
фективных технологий реализации политики по 
воспитанию молодёжи на всех уровнях по-
прежнему остается актуальной научной про-
блемой. Основным критерием эффективности 
данных технологий является критерий числа 
вовлеченной молодёжи в социально активную 
деятельность и снижение уровня девиантно-
сти. Молодёжь попадает в поле зрения органов 
власти и учреждений культуры тогда, когда 
необходимо организовывать специальные 
события. Проблема реализации государствен-
ной политики в области воспитания молодёжи 
не получила еще на современном этапе долж-
ного развития в науке, а этот образовавшийся 
«социокультурный вакуум» всё чаще в мегапо-
лисах заполняется массовой экспортной куль-
турой иностранных развитых государств, про-
ецирующих свои ценности на молодёжь. 

Требуют разработки новые подходы к про-
ведению политики в данном направлении. Су-
ществует противоречие между необходимо-
стью проекции целей и задач политики в сфере 
воспитания молодёжи в социокультурное про-
странство конкретного населенного пункта и 
отсутствием необходимых для этого механиз-
мов и технологий. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Важность понимания политики в сфере 
воспитания молодёжи отмечается на самом 
высоком уровне и представлена в государ-
ственных документах. Стержневым ориенти-
ром рассматривается гражданское начало, 
важность которого отмечается в Послании 
Федеральному Собранию Президента России 
В. В. Путина. Он указывает на необходимость 
выработки стратегии национальной политики, 
основанной на гражданском патриотизме в 
молодёжной среде. По мнению главы Россий-

ского государства, патриотизм и гражданская 
ответственность являются консолидирующими 
основаниями внутренней политики Российской 
Федерации. 

Место и роль молодёжи в обществе в 
полной мере характеризуются выполняемыми 
ею функциями – воспроизводственной, транс-
ляционной и инновационной [16, С. 45]. Эти 
функции раскрывают значение молодёжи как 
ресурса формирования содержания и харак-
тера грядущего. На наш взгляд, функцио-
нальный подход к рассмотрению молодёжи 
должен относиться к концептуальным осно-
вам государственного управления ее соци-
альным развитием, основная задача которого 
– создание необходимых условий для воз-
можности наиболее полной реализации мо-
лодёжью этих функций в процессе жизнедея-
тельности [13, С. 101]. 

В проблематике изучения молодёжи мож-
но выделить два следующих аспекта: опреде-
ление возрастных границ и неоднородность 
этой социально-демографической группы. К 
вопросу возрастных границ существует два 
подхода: статистический, или демографиче-
ский, и социологический. Для первого харак-
терно четкое определение возрастных границ, 
для второго – подвижность возрастных гра-
ниц, которые определяются достижением 
молодым человеком того или иного социаль-
ного положения. ООН и ЮНЕСКО возраст 
молодых людей определяют в пределах от 17 
до 25 [10, P. 947]. 

Факторами, обуславливающими пределы 
молодёжного возраста, по мнению исследо-
вателей, являются особенности подготовки и 
вступления молодёжи в продуктивную жизнь. 
Отечественная практика исходит из социоло-
гического подхода определения возраста мо-
лодых людей. Относительно неоднородности 
ученые отмечают, что современный период 
характеризуется более весомым и ощутимым 
проявлением факторов дифференциации 
среди молодёжи, чем факторов интегрирую-
щих [1, С. 138]. 

К примеру, одним из критериев неодно-
родности молодёжи является уровень обра-
зования, профессиональной подготовки. В 
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этом вопросе можно выделить два момента:  
1) образование как фактор социального 

неравенства; 
2) образование, в частности, повышение 

требований к его уровню, продление срока 
обучения как фактор, обуславливающий 
вхождение на рынок труда, начало професси-
ональной деятельности и конкурентоспособ-
ности на рынке труда.  

Говоря об образовании как факторе диф-
ференциации молодёжи, можно отметить, что 
оно проявляется в стратификационном, воз-
растном и субкультурном типах её диффе-
ренциации. Поскольку от принадлежности к 
той или иной социальной группе зависят воз-
можности получения образования, соответ-
ствующему возрасту присуще получение того 
или иного уровня образования (общего сред-
него, высшего), а период получения образо-
вания можно рассматривать как образ жизни 
молодёжи, то есть период, в течение которого 
она занимается образовательной деятельно-
стью [12, С. 7]. 

В то же время важной характеристикой 
молодёжи являются интересы, которые объ-
единяют её в единую социально-
демографическую группу и отличают от дру-
гих общностей. С точки зрения интересов к 
таким общим интересам молодёжи относятся 
образование, трудоустройство, жилье и т. д. 

Целью молодёжной политики выступает 
формирование условий и предоставление 
возможностей для обучения и получения опы-
та, позволяющих молодым людям развивать 
свои знания, навыки и умение быть действен-
ными участниками демократических процес-
сов, интегрироваться в общество, а также 
играть активную роль в развитии гражданско-
го общества и рынка труда. 

Молодёжная политика является отдель-
ной сферой политики, отличающейся высоким 
уровнем межсекторности. Это означает, что 
она в большой степени направлена на инте-
грацию молодёжных вопросов «в одном ме-
сте» и социальный диалог, предупреждающий 
размывание молодёжных вопросов среди 
других секторов. Наиболее касающимися по-
литики, требующими первоочередной синхро-

низации являются образование, наука, куль-
тура, социальный сектор, занятость и юсти-
ция. 

При этом молодёжная политика представ-
ляет собой сферу с собственным циклом, 
которая в рамках национальных стратегий 
разбивается на направления и приоритеты. 

Международные и европейские стандарты 
не дают чётких рекомендаций по управлению 
молодёжной политикой, однако в дискуссиях 
говорится, прежде всего, о следующих аспек-
тах: 

1. Наличие органов, отвечающих за раз-
работку и имплементацию политики; наличие 
стратегии, законодательства и четких меха-
низмов внедрения. 

2. Обоснованность молодёжной политики: 
разработаны индикаторы эффективности 
(количественные и качественные), система 
исследований и мониторинга. 

3. Институциональная сеть и инфраструк-
тура, обеспечивающая внедрение молодёж-
ной политики и гибкая в реагировании на за-
просы молодёжи. 

В России на данный момент молодёжная 
политика включена в компетенцию министер-
ства образования и науки. Молодёжь призна-
ется сферой политики. Если это так, то в рам-
ках органа должна быть структура, обеспечи-
вающая разработку политики, включая стра-
тегию (с определенным видением развития, 
направлениями, приоритетами и индикатора-
ми эффективности), законодательство (соот-
ветствующее стратегии и обеспечивающее 
достижение её целей), и орган, отвечающий 
за внедрение [17, С. 44]. 

Смешение в одной структуре (директора-
те) отдельной сферы политики (молодёжь) и 
направлений других политик требует разра-
ботки четкого механизма, который обезопасил 
бы от «размывания» молодёжной политики и 
превращения её по факту в отдельное 
направление какой-либо другой политики. 

В Российской Федерации сейчас нет си-
стемы мониторинга и оценки молодёжной 
политики, кроме количественных показателей 
проведенных мероприятий. Это связано со 
многими причинами, среди них и то, что це-
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лостных социально-экономических показате-
лей никогда не было. С другой стороны, за 
последние четыре года проведен ряд квали-
фицированных исследований, позволяющих 
разработать такие показатели и наработать 
видение эффективной и обоснованной поли-
тики. В настоящее время Минобрнауки Рос-
сии подготовило проект Постановления Пра-
вительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил осуществления монито-
ринга реализации молодёжной политики в 
Российской Федерации и Правил подготовки 
доклада о положении молодёжи в Российской 
Федерации, а также перечней обязательной 
информации о реализации молодёжной поли-
тики, подлежащей указанному мониторингу, и 
обязательной информации, подлежащей 
включению в доклад о положении молодёжи в 
Российской Федерации». Этот документ раз-
работан в соответствии с пунктом 6 статьи 8 и 
частью 4 статьи 12 Федерального закона «О 
молодёжной политике в Российской Федера-
ции». 

Институциональная сеть и инфраструкту-
ра являются тем фактором, который сегодня 
размывает представления о молодёжной по-
литике. Прежде всего это касается того, что 
материальная инфраструктура часто касается 
сферы образования и культуры, не совме-
щенной с содержанием молодёжной полити-
ки.  

Дополнительные трудности возникают во-
круг вопроса независимости финансового 
обеспечения, механизмов и эффективности 
направления средств (относящихся, прежде 
всего, к мерам, по качеству которых нет ника-
кой оценки).  

Развивается несколько направлений, та-
ких как молодёжные центры, подготовка мо-
лодёжных работников, молодёжные советы и 
инициативы. При отсутствии эффективной 
оценки и видения развития оценка эффектив-
ности может сплачиваться либо на количе-
ственных показателях, либо на субъективных 
оценках отдельных экспертов. 

Успешность политики государства в моло-
дёжной сфере во многом связана с учетом 
особенностей работы с молодёжью в различ-

ных странах современного мирового сообще-
ства. Европейский формат проведения по-
добных мероприятий представлен комплекс-
ной системой органичного сочетания таких 
форм неформального образования, как семи-
нары, тренинги, учебные сессии. 

В зарубежных научных разработках и 
практической деятельности выделяется спе-
циальная сфера – «молодёжная работа», под 
которой понимают деятельность по созданию 
условий для развития активности молодёжи 
(имеющей необязательный, добровольный 
характер), которая направлена на становле-
ние молодой личности. 

Также ценным для понимания природы 
молодёжной работы является утверждение, 
что сущность такой работы заключается в 
построении надёжных и доверительных от-
ношений с молодёжью с целью её поддержа-
ния и расширения возможностей обучения, 
что способствует её личностному развитию 
[12, С. 7]. 

Особенность реализации молодёжной по-
литики состоит в том, что гражданскому об-
ществу необходимо учитывать особенности 
традиций в работе с молодёжью, которые 
сложились исторически. К ним можно отнести 
[1, С. 14]: 

- создание жизненно важных стартовых 
условий для социализации молодёжи; 

- реализацию проблем, запросов, интере-
сов молодёжи; 

- координацию усилий всех заинтересо-
ванных государственных и негосударствен-
ных субъектов в развитии и самореализации 
молодёжи; 

- социальную защиту тех групп молодёжи, 
которые не могут самостоятельно решать 
собственные проблемы, с целью облегчения 
их жизни. 

Формирование ценностных ориентаций 
молодёжи происходит в процессе социализа-
ции методом взаимодействия юного поколе-
ния с различными социально-политическими 
институтами. А последние, в свою очередь, 
являются механизмом формирования и внед-
рения государственной молодёжной политики, 
охватывающей три уровня осуществления 
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политической власти: национальный, регио-
нальный, местный. 

Реализация молодёжного участия в раз-
витии территориальной общины требует рас-
ширения полномочий исполнительных орга-
нов, в частности, по усилению и координации 
межведомственного (образования, культуры, 
социальных служб и т. п.) и межсекторального 
(негосударственный сектор, бизнес и т. п.) 
взаимодействия [12, С. 7]. 

На практике такое взаимодействие часто 
затруднено разницей приоритетов отдельных 
ведомств и секторов, эффективно согласо-
вать которое возможно только при наличии в 
обществе достаточной молодёжной инфра-
структуры, способной поддерживать действу-
ющие и создавать новые центры молодёжной 
работы. 

Экспертно-научная мысль отмечает целе-
сообразность предвидения в структуре ис-
полнительных органов общин не только от-
дельных работников, ответственных за рабо-
ту с молодёжью, но и структурных подразде-
лений с соответствующей штатной численно-
стью, способных реализовывать на уровне 
общества молодёжную политику по таким 
направлениям, как развитие молодёжной ин-
фраструктуры, ее организационное и финан-
совое обеспечение, включая поддержку, со-
здание и обеспечение деятельности моло-
дёжных центров и молодёжных работников; 
содействие формированию и развитию инсти-
тутов гражданского общества; налаживание 
межотраслевого и межсекторального взаимо-
действия в молодёжной работе; оценка эф-
фективности такой работы по соответствую-
щим критериям и отчетность перед общиной; 
обеспечение условий для неформального 
молодёжного участия и молодёжного обще-
ственного контроля [9, С. 231]. 

Наличие достаточного объема знаний аб-
солютно не гарантирует желаемого поведе-
ния, в том числе и по активизации молодёжи 
как фактора жизненной самореализации и 
социальной интеграции. Изменить объем зна-
ний можно путём формального и неформаль-
ного образования, и хотя это изменение необ-
ходимо, однако оно не играет определяющего 

значения в выборе типа поведения молодого 
человека. 

Учёные выделяют следующие компонен-
ты, обусловливающие изменение поведения 
личности: знание, осознание, отношение, уве-
ренность в способности изменять свое пове-
дение, навыки поведения. Эти компоненты 
нуждаются в разработке новых подходов в 
социально-воспитательной работе с молодё-
жью, становлении неформального образова-
ния в её среде и подготовке специалистов для 
работы с молодёжью [12, С. 8]. 

Без участия подрастающего поколения в 
общественных процессах невозможно пред-
ставить продвижение как мирового сообще-
ства в целом, так и развитие каждой страны в 
частности. 

В настоящее время молодёжь должна по-
лучать возможность реализовывать моло-
дёжные потребности путем формирования 
активной жизненной позиции, жизненной са-
мореализации, социальной интеграции, а 
интересы молодёжи выступают как органиче-
ская часть всех социальных задач общества. 

Таким образом, можно прийти к утвержде-
нию, что в процессе системной трансформа-
ции, которая происходит сегодня в РФ, на 
формирование мировоззрения молодого по-
коления значительным образом влияет уже 
не государственная идеология, национальная 
идея, а те формирующиеся в киберпростран-
стве ценности (в основном материального 
характера) [7, С. 72]. 

Надо подчеркнуть, что в данном случае не 
даётся этому процессу какая-либо оценка, а 
лишь констатируется факт существования 
альтернативного механизма социализации 
молодого поколения, который, к сожалению, 
слабым образом контролируется со стороны 
государства и государственных институций. 

В настоящее время принято выделять две 
основные модели молодёжной политики: 
неоконсервативную, или американскую, мо-
дель (пример США), когда государство в 
первую очередь заботится о тех категориях и 
группах молодёжи, которым требуются соци-
альная помощь, и социал-демократическую 
модель (политика большинства европейских 
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стран), где государство фактически ответ-
ственно за решение важнейших проблем мо-
лодёжи. 

На основе анализа опыта осуществления 
молодёжной политики в разных странах мож-
но заключить, что в России целесообразно 
осуществить следующее: 

1. Продолжать активное восстановление 
студенческих строительных (трудовых) отря-
дов с использованием опыта Беларуси, воз-
обновить международный обмен студенче-
скими трудовыми отрядами, поскольку он 
является неотъемлемой составляющей дея-
тельности молодёжного трудового движения. 

2. В дальнейшем с развитием местного 
самоуправления следует более детально 
проанализировать возможности применения 
основных элементов общественной модели 
молодёжной политики. 

Молодёжная политика состоит из опреде-
ленных институтов социализации, главная 
задача которых – интегрировать молодёжь в 
общественно-политическую жизнь. Однако 
если взглянуть на состояние системной 
трансформации в стране, можно констатиро-
вать их фрагментарность и отсутствие в нор-
мативно-правовой базе четкого механизма 
молодёжного развития и участия в развитии 
страны. 

Современная внешнеполитическая ситуа-
ция, в которой находится Российская Федера-
ция, характеризуется относительной изолиро-
ванностью страны. Делаются попытки эконо-
мического и политического давления: во-
первых, остро стоит вопрос экономических 
санкций; во-вторых, страну обвиняют в аннек-
сии Крыма, прямой агрессии по отношению к 
сопредельным государствам; в-третьих, из РФ 
создают образ врага, в мире разжигается ру-
софобия, ненависть ко всему русскому [15, 
С. 33]. 

Отмечается целый ряд противоречий 
внутри страны, внешняя поддержка которых 
со стороны зарубежных некоммерческих ор-
ганизаций расшатывает стабильность внут-
ренней обстановки. Так, например, отмечает-
ся определенный процент населения, симпа-
тизирующий точке зрения внешних противни-

ков. 
Представители либеральной оппозиции 

пытаются исказить сущность патриотизма и 
снизить степень его значимости для страны, 
рассматривая патриотизм как конструкцию, с 
помощью которой можно манипулировать 
сознанием.  

Оппозиция в термин «патриотизм» вкла-
дывает негативный смысл, когда речь идет о 
людях, поддерживающих руководство страны 
в защите национальных интересов. Для этих 
целей в информационном пространстве дав-
но введен в практический оборот термин 
«трэш-патриот» [6]. Более того, важно отме-
тить влияние глобализации, охватывающей 
Российскую Федерацию, поскольку данная 
тенденция «размывает» как общественное 
сознание, так и индивидуальное сознание 
российских граждан, элементом которого яв-
ляются патриотические ценности [2, С. 34]. 
Важно отметить, что в Российской Федерации 
есть прослойка молодёжи, проникшаяся за-
падными ценностями, получившая хорошее 
образование за рубежом, уезжающая туда на 
отдых. 

Усвоение подобных ценностей в будущем 
будет нести угрозу национальному суверени-
тету, если таких людей будет большинство, 
так как носители экспортной культуры не осо-
бо будут стремиться сохранить элемент тра-
диционного. На современном этапе развития 
РФ молодёжь составляет 38 млн граждан в 
возрасте 14 – 30 лет (или 27 % всего населе-
ния), гражданская позиция, нравственные 
установки которых будут определять будущее 
России [7, С. 72]. 

В отечественной научной литературе и 
практике применяется несколько терминов 
для определения специальной деятельности, 
содержание которой в определенной степени 
коррелирует с понятием «молодёжная рабо-
та». В то же время в отечественном научном 
дискурсе и в практической управленческой 
деятельности молодёжная работа не выделя-
ется в специальную сферу молодёжной поли-
тики, хотя в постсоветском пространстве уже 
делаются первые шаги по включению моло-
дёжной работы в структуру молодёжной поли-
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тики, в частности Министерством образования 
и науки Эстонии разработана «Стратегия мо-
лодёжи в Эстонии на 2006–2013 гг.» [12, С. 8]. 

Современные исследования по молодёж-
ной проблематике ставят на повестку дня еще 
один аспект, играющий определяющую роль в 
формировании принципов «целостной» моло-
дёжной политики. Речь идёт о существенном 
изменении динамики и структуры переходных 
этапов развития молодёжи. 

Для большинства представителей поколе-
ний ХХ столетия так называемая жизненная 
траектория взросления носила линейный ха-
рактер и представляла собой последователь-
ную смену – от детства до взрослого возраста 
– таких этапов: получение образования; нача-
ло трудовой деятельности; образование се-
мьи. В конце прошлого века стало понятно, 
что в связи со значительным изменением 
характера и темпов экономических, обще-
ственно-политических процессов, как на ло-
кальном, так и глобальном уровнях для боль-
шого количества современных молодых лю-
дей такая траектория стала иметь сложный, 
нелинейный, непредсказуемый и уязвимый 
характер [5, С. 76]. 

С одной стороны, тенденции развития со-
временного мира дали новые возможности 
для молодёжи (облегченный доступ к образо-
ванию, мобильность, расширение круга об-
щения и т. п.), а с другой – увеличилось влия-
ние многих факторов-рисков, в частности, 
связанных с ранним испытанием молодёжью 
взрослых форм жизни, таких как работа (про-
фессиональная деятельность), потребление 
товаров, употребление алкоголя, курение, 
сексуальные отношения и т. д. Воздействие 
этих факторов-рисков значительно увеличи-
вает риск для представителей молодого по-
коления оказаться в сложной жизненной ситу-
ации [14, С. 227]. 

Такая ситуация привела к тому, что в 
научной литературе, а следовательно, и на 
практике произошло расширение возрастных 
границ определения молодёжи, выделение 
специальных политик, направленных на под-
держку молодёжи на определенных переход-
ных этапах ее жизни. Стал применяться под-

ход «индивидуализации» работы с различны-
ми группами молодёжи (этническими, город-
скими и сельскими, молодёжью с ограничен-
ными возможностями и т. п.).  

Также значительно возросло внимание к 
изучению и применению на практике меха-
низма так называемого повторного шанса для 
молодёжи, то есть деятельности, которая 
дает возможность коррекции нежелательных 
последствий жизненных выборов представи-
телей молодого поколения [11]. 

Всё вышеперечисленное обусловило по-
явление интегрированного подхода к форми-
рованию основ молодёжной политики. Эти 
основы принципиально отличаются от фор-
мировавшихся норм ХХ века, определяющих 
политику преимущественно как сумму дей-
ствий в отдельных молодёжных отраслях (в 
частности, в образовании, здравоохранении, 
трудоустройстве и т. п.). 

Молодёжная политика основывается на 
следующих принципах: 

- принцип национальной интеграции и 
единства среди молодых людей; необходи-
мость поддерживать и развивать культурную 
идентичность; 

- поддерживать инициативность и актив-
ность молодого поколения, его участие в 
формировании политики; расширять права и 
возможности молодых людей; 

- поддерживать правовую и социальную 
защищенность молодёжи. 

Отечественные авторы, исследуя, как 
формируется и реализуется молодёжная по-
литика в нашей стране, отмечают, что в её 
основе лежат следующие принципы [14, 
С. 227]: 

- принцип участия, согласно которому 
именно молодым гражданам, их объединени-
ям, организациям принадлежит роль субъекта 
создания и реализации молодёжной политики. 
Особое значение в соответствии с этим прин-
ципом имеют общественные и детские орга-
низации, в целом организованные структуры 
движения молодёжи; 

- равенство и доступность. По этому прин-
ципу признается круг прав и обязанностей 
каждого молодого человека о необходимости 
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предоставлять равные возможности и поров-
ну распределять услуги и ресурсы. Соответ-
ствующие и необходимые программы и услуги 
должны быть доступны молодёжи. 

Основные принципы в сфере государ-
ственной молодёжной политики в РФ необхо-
димо классифицировать следующим образом: 

Группа общественно-политических 
принципов: 

- законность является основополагающим 
принципом, согласно которому функциониру-
ет исполнительная власть, в том числе, если 
речь идёт о государственной молодёжной 
политике РФ. Согласно этому принципу, пред-
полагается, что будут чётко соблюдаться Кон-
ституция РФ, законодательные акты, будет 
создаваться режим обеспечения прав и сво-
бод молодого человека. Форма нормативно-
правовых актов является выражением госпо-
литики, в том числе молодёжной. Право 
должно способствовать тому, чтобы оно осу-
ществлялось, но это будет возможно, только 
если будут соблюдать все его нормы; 

- демократизм является принципом, кото-
рым устанавливается власть народа в управ-
лении государством, поскольку демократич-
ность, присущая власти и государству, побуж-
дает к формированию соответствующей ей 
демократической управленческой системы. 
Согласно этому принципу, представители 
общественности принимают участие в работе 
исполнительных структур, последние отчиты-
ваются перед представительными института-
ми, общественность контролирует их дея-
тельность, имеющиеся коллегиальные инсти-
туты в структуре отдельных государственных 
управленческих органов; 

- гуманизм означает, что человек опреде-
ляется как высшая ценность. Главными зада-
чами являются: защитить его достоинство и 
гражданские права; создать надлежащие 
условия, чтобы каждый мог свободно и все-
сторонне проявлять свои способности; не 
допустить, чтобы унижались честь и достоин-
ство молодого гражданина, чтобы с ним же-
стоко обращались. Принцип гуманности во-
площается во время общения и деятельности 
благодаря содействию, помощи, соучастию, 

поддержке, уважению индивидуума. 
Группа организационных принципов: 
- профессиональная компетентность. Гос-

ударственные служащие, на которых возло-
жена реализация молодёжной политики, 
должны быть глубоко осведомлены об усло-
виях и технологиях реализации обозначенных 
задач. Согласно этому принципу, системно 
должны учиться и проходить переподготовку 
кадров; должна вестись аналитическая и про-
гностическая деятельность; необходимо глу-
боко и всесторонне изучить объекты моло-
дёжной политики, особенности их психологии 
и т. п.; фактор деловитости, организованно-
сти, предметности в отношениях с молодым 
поколением [4, С. 484]. Важный аспект заклю-
чается в знании положений действующей 
отечественной законодательной базы по со-
циально-правовой защищенности молодых 
людей и умении их практического примене-
ния, в наличии профессиональных знаний, 
включающих в числе прочего психологию, 
педагогику, социологию, право и др.; 

- публичность является принципом, при-
сущим демократическому правовому государ-
ству, благодаря которому обеспечивается 
взаимосвязь между исполнительными орга-
нами и обществом, населением. Существует 
сходство с принципом гласности и учётом 
мнения граждан, но он шире охватывает об-
щественные явления и предполагает: высо-
кий уровень доступности для людей; открытое 
функционирование исполнительных органов, 
в том числе соответствующих структур, рабо-
тающих с молодыми людьми; наличие обще-
ственного и других видов контроля над тем, 
как соблюдаются конституционно закреплен-
ные общественные интересы, гражданские 
права и свободы; 

- принцип единства, в котором находятся 
полномочия и ответственность, права и обя-
занности специалистов исполнительных 
структур в сфере государственной молодёж-
ной политики. Он предполагает, что каждый 
специалист каждого соответствующего струк-
турного подразделения исполнительных ор-
ганов в сфере молодёжной политики будет 
осознавать свои задачи, функции, а также 
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соответствующие права в отношении само-
стоятельного принятия необходимых реше-
ний; каждое структурное подразделение ис-
полнительных структур в сфере молодёжной 
политики в «вертикальных» отношениях 
должно обладать четко определенными пол-
номочиями и ответственностью; подразделе-
ния и службы, которыми обеспечивается реа-
лизация молодёжной политики в РФ, должны 
иметь установленные рациональные связи и 
информационные потоки [3, С. 106]. 

Группа специальных принципов: 
- благодаря принципу комплексности дея-

тельность исполнительных структур по осу-
ществлению государственной молодёжной 
политики является целостной, всесторонней, 
и вместе с тем этот принцип предотвращает 
ограниченный и узкий подход к решению про-
блемных вопросов, связанных 
с несовершеннолетними; 

- дифференцированный подход к объек-
там молодёжной политики обуславливает 
потребность формирования у представителей 
разных слоев населения, возрастных групп 
специфических взглядов, согласно которым 
они воспринимают материальные и духовные 
ценности; 

- конфиденциальность является принци-
пом, по которому должна храниться тайна, не 
разглашаться данные о личности молодого 
гражданина и не допускаться ситуация, кото-
рая может негативно повлиять на его здоро-
вье, честь, достоинство и социальное станов-
ление. Это связано с категориями молодёжи, 
находящимися на учёте различных центров 
социальных служб. 

Наиболее приоритетны принципы моло-
дёжной политики: 

- защита прав молодого поколения; обес-
печение пропаганды как способа донести 
необходимость вести здоровый образ жизни;  

- спортивное и физическое развитие мо-
лодого населения; 

- дух патриотичности среди молодёжи; 
- равные возможности своей реализации, 

которая достигается молодой личностью; 
- гармонизация мер комплексного межве-

домственного характера по решению главных 

проблемных вопросов и потребностей моло-
дых граждан;  

- вовлечение молодёжи в процессы при-
нятия решений; 

- обеспечение международного сотрудни-
чества в такой сфере, как молодёжная поли-
тика. 

Важный фактор эффективного воплоще-
ния молодёжной политики – работа объеди-
нений молодых граждан как важных элемен-
тов политики. Молодые люди РФ должны ве-
сти активную деятельность в процессе, при 
котором разрабатывается молодёжная поли-
тика, составляющая основу существования 
молодёжи. 

Поэтому совместная деятельность госу-
дарственного властного аппарата с объеди-
нениями молодёжи – это главный механизм, 
способный обеспечить действенную государ-
ственную молодёжную политику. В качестве 
основы определения интегрированной моло-
дёжной политики в научной литературе пред-
лагаем понимать под этим явлением моло-
дёжную политику, опирающуюся на следую-
щие положения:  

− молодёжь находится в центре политики;  
− молодёжная политика реализуется во 

взаимодействии с другими отраслями (сфе-
рами), которые непосредственно могут и не 
касаться молодёжи; 

− управление этой деятельностью имеет 
межотраслевой характер; 

− активное участие молодёжи во всех 
сферах общественной жизни. 

Чрезвычайно ценным для понимания 
сущности «целостной» молодёжной политики 
является вывод исследователей из Всемир-
ного банка, что основой создания «доброже-
лательной» для молодёжи общественной 
политики выступают три компонента: созда-
ние возможностей для молодёжи по наращи-
ванию ее человеческого капитала; развитие 
способностей молодёжи делать «правиль-
ные» жизненные выборы; корректировка не-
желательных последствий («повторный 
шанс») [16, С. 45]. 

Итак, подытоживая исследования обозна-
ченной проблемы, можно выделить состав-
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ляющие, являющиеся основой целостного 
подхода к формированию основ молодёжной 
политики. Отправной точкой формирования 
и реализации полноценной молодёжной поли-
тики общества является целостная молодая 
личность, для самоактуализации которой 
необходимо: 

•  а) поддержка молодёжи с целью 
развития её способностей принимать «пра-
вильные» решения, делать осознанный вы-
бор (молодёжная работа);  

• б) создание возможностей для мо-
лодёжи по удовлетворению ее жизненных 
потребностей (образование, труд, жильё и 
т. п.); 

•  в) обеспечение «повторного шанса». 
Молодёжь всегда стремилась быть актив-

ным субъектом деятельности, социальных 
отношений и преобразований. Именно на этой 
почве возникают конфликты между поколени-
ями. Итак, включение молодёжи в активную 
общественно-политическую жизнь имеет два 
связанных аспекта – собственно процесс со-
циализации молодёжи и процесс психосоци-
альной, культурной трансформации обще-
ства. 

Таким образом, роль и функции институ-
тов социализации, являющихся составными 
элементами государственной молодёжной 
политики, становятся главными факторами 
развития молодёжной среды. Опираясь на 
вышеуказанное, можно сделать вывод, что 
молодёжь по своей специфике является 
«опорой» и залогом всестороннего системно-
го развития. Потребности отечественного 
создания государства ставят насущную зада-
чу дальнейшего развития теоретической базы 
в сфере молодёжных исследований, уточне-
ния и расширения понятийного аппарата и 
т. д. Целесообразно использовать при этом 
опыт европейских ученых, отмечающих необ-
ходимость применения холистического (це-
лостного) подхода в исследовании молодёж-
ной проблематики, что обусловлено наличием 
сложных взаимосвязей между потребностями 
и интересами молодёжи. 

Прежде всего, речь идет о поиске и опре-
делении стержня, основной линии, базовой в 

основе концепции молодёжной политики как 
сферы социального управления. Учитывая 
важность применения личностноцентрическо-
го подхода в формировании основ молодёж-
ной политики, можно утверждать, что отправ-
ной точкой в определении стержня молодёж-
ной политики является личность. В этом кон-
тексте ценно мнение М. Бердяева, который, 
отмечая свободу как основной признак лично-
сти, утверждал, что «образ личности целен, 
он целостно присутствует во всех актах лич-
ности», а личность есть не биологическая или 
психологическая категория, но категория, 
прежде всего, нравственная и духовная, по-
этому в основу организации общества должна 
быть положена идея целостного человека. 
Следовательно, стержнем молодёжной поли-
тики можно считать такую детерминанту, как 
целостная молодая личность. 

Следует заметить, что необходимым при-
знаком целостной личности является домини-
рование в структуре ее мотивов потребно-
стей, относящихся к созданию благосостояния 
для других людей – «направленность на дру-
гих» (в отличие от человека, имеющего 
«направленность на себя»). Цельную лич-
ность определяют как имеющую обществен-
ную (гуманитарную, социальную) направлен-
ность, то есть ориентацию на партнера, се-
мью, общину, общество, человечество. Если у 
человека доминируют потребности, связан-
ные с собственным благополучием (эгоисти-
ческая направленность), такого человека 
нельзя вообще назвать личностью, тем более 
целостной, хотя он и будет индивидом, участ-
ником общественных отношений.  

Опираясь на мысль, что направленность 
(ориентация) человека как совокупность мо-
тивационных образований определяет доми-
нирующее направление и тенденции его по-
ведения и деятельности и в конечном счете 
определяет лицо человека в социальном ас-
пекте, можно утверждать, что именно наличие 
общественной ориентации у целостной моло-
дой личности является залогом формирова-
ния полноценных социальных связей в про-
цессе социализации молодёжи, активного 
включения в создание государства и т.д. 
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Для раскрытия собственных сущностных 
сил молодому человеку нужны знания и уме-
ния, позволяющие познавать свою личность, 
личность другого, ответственно действовать 
по отношению к другим людям, создавать 
социальные связи, уметь предвидеть их дол-
госрочные последствия. Формирование цен-
ностных ориентаций, усвоение знаний и уме-
ний происходит в процессе развития человека 
путем познания, апробации, то есть обучения. 
В этом контексте нельзя не согласиться с 
мнением многих исследователей, что созда-
ние личности – это уникальный процесс само-
воспроизводства (самоактуализации), а 
внешние по отношению к личности усилия, в 
частности образовательные, выполняют лишь 
вспомогательную функцию, хотя и необходи-
мы. Нельзя, например, научить общечелове-
ческой морали, ее нужно обязательно почув-
ствовать (на личностном уровне), а подлин-
ное воспитание – это самовоспитание. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, рассматривая особенно-

сти становления современной молодёжной 
политики России, мы должны понимать, что 
международные стандарты и национальные 
традиции воспринимаются как основополага-
ющие. В центре современной молодёжной 
политики России мы видим стержневые ком-
поненты в виде знания, умения и самого про-
цесса обучения. Всё вышеупомянутое позво-
ляет сформировать центральные установки 
молодёжной политики, отправной точкой ко-
торой являются целостная личность как цель 
и основной субъект молодёжной политики с 
триадой основных компонентов – знание, 
умение и процесс обучения. 
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