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Людям в молодом возрасте приходится в короткий период ре-
шить много важных задач – открытие своего призвания, или други-
ми словами, смысла своей жизни, выбор профессии в соответствии 
со своим призванием, получение образования для освоения избран-
ной профессии, поиск места работы и возможность заработать там 
авторитет и средства к самостоятельной жизни, создание семьи, 
приобретение собственного жилища, рождение и воспитание детей.

Молодые люди, как правило, еще не имеют заслуг перед обще-
ством и лишены реальной возможности определять строй и поря-
док в стране. Но ключевая роль молодежи состоит в ее потенциа-
ле. Поэтому культура молодых людей сегодня определит культуру 
страны завтра. 

На правовую культуру молодых людей в возрасте 14–30 лет 
влияют некоторые особенности, характерные для этой возраст-
ной группы. А именно: заявка на самостоятельность, жажда само-
утверждения, выбор кумира, категоричность и безапелляционность 
в суждениях, оптимизм, отсутствие достаточного жизненного опы-
та, умеренности в желаниях и взвешенности в подходах, избыток 
жизненной энергии, высокая мобильность, активный поиск свое-
го места в жизни.

Парадоксально, но при подчеркнутой независимости и стремле-
нии к свободе молодые люди подвержены чужому мнению и влия-
нию. Подражательность поведения служит для молодежи средством 
выбора своей линии поведения. Поэтому в ответ на такой спрос го-
сударство с активной воспитательной функцией должно предлагать 
молодым людям образцы и примеры поведения. В тех странах, где 
государства пускают это на самотек и не занимаются воспитанием 
своих граждан, наблюдается общий нравственный распад.
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Для правовой культуры молодежи характерны и другие пара-
доксы. В условиях, когда огромная часть молодых людей получает 
высшее юридическое образование, логично было бы предполагать 
высокий уровень правовой культуры общества. Но, видимо, при воз-
растании требований к учителям школ и преподавателям вузов ка-
тастрофически снизилась требовательность к самим обучающимся 
и качеству их знаний. 

Суды переполнены делами, следовательно, гражданам извест-
ны их права и способы их защиты. Но смущает сам факт доведения 
споров о праве до крайней меры – обращения к третьей стороне – 
арбитру. Люди сами не способны мирно выходить из возникших 
конфликтов.

Тюрьмы переполнены, значит, превентивная функция юридиче-
ской ответственности должна останавливать оставшихся на свободе 
граждан от совершения запрещенных государством деяний. Но су-
щественного снижения преступности в обществе не наблюдается. 

Глобализация мира под лозунгами либеральных свобод вызва-
ла слабую индивидуальность личности молодого человека и ком-
формное поведение под девизом «как все». Молодые люди как будто 
не замечают стандартизацию своего потребительского поведения. 
При альтернативе домашнего обеда большинство молодых людей 
выбирают обед в кафе, стилизованных под зарубежные стандарты. 
На юношах и девушках одежда раскрученных брендов, с ними еда из 
фаст-фуда, повсюду штампованная заученная манерность. 

Традиционное общество в России и Узбекистане переживает 
конкуренцию между отечественными традиционными ценностя-
ми и нормами, с одной стороны, и западными установками потре-
бительской культуры – с другой. И если государство сосредотачивает 
управление только в экономической сфере, отечественная традици-
онная культура свертывается под разнообразным давлением извне.

Молодежь пересыпает свою речь английскими словами или ан-
глицизмами. Поход по магазинам, так называемый шопинг, стал 
для молодых людей формой необходимой психологической разгруз-
ки. Посещение торговых центров стало для молодежи прежде все-
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го развлечением и досугом, от которого ждут в качестве результа-
та удовольствия. Если XXI век сравнить с XIX веком, то бросается 
в глаза, что торговые центры стали заменой храму, только эта заме-
на не спасает, а губит человека. Прибавим к этому рекламу беспоря-
дочных отношений и безответственности по отношению к партне-
ру и родившимся детям. 

Многочисленные телевизионные ток-шоу в лучшее эфирное 
время по единому сценарию показывают публике скандалы, ссо-
ры и склоки. У зрителей этих передач формируется запрограмми-
рованность на конфликтность отношений. Люди, видя один и тот 
же алгоритм конфликтного поведения, начинают полагать, что это 
нормально, и копируют увиденное. Поэтому не стоит удивляться пе-
реполненности судов от споров, жалоб и просто кляуз.

Предрасположенность решать все жизненные проблемы через 
конфликт представляет угрозу правовой системе общества. Часто 
по самым незначительным поводам молодые люди стали использо-
вать насилие как способ самоутверждения и преодоления противо-
речий. Так называемые отморозки импульсивны, раздражительны, 
вспыльчивы и конфликтны. Получили распространение безмотив-
ные преступления, когда следователи затрудняются определить, что 
подтолкнуло обвиняемого к такой жестокости.

Молодым людям свойственна нетерпеливость, стремление к ско-
рейшему результату. Их отличает повышенный уровень притяза-
ний. Объясняется это тем, что желания и стремления в юности со-
зревают быстрее, чем разборчивость в целях и средствах, чем воля 
и сила характера.

Юным простительна порывистость натуры. Но если на этом на-
чинают паразитировать транснациональные корпорации и псевдо-
религиозные секты, то дело принимает характер угроз для общества. 

Молодые люди переживают трудности профессионального вы-
бора. Для них крайне важно открыть призвание уже в школе, чтобы 
развить его в профессиональном колледже либо высшем учебном 
заведении. В настоящее время у многих нет определенных и чет-
ких жизненных планов, а среди тех, у кого эти планы есть, нема-
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ло тех, кто находится в плену иллюзий. На правовую культуру об-
щества влияют лица с маргинальным мировоззрением. Это те, кто 
не способен ставить перед собой цели, плывет по течению, лукавит, 
лжет, не совершает преступлений только из-за страха перед нака-
занием. Пагубна для здорового социума и другая крайность – целе-
направленный, с юных лет впитанный карьеризм. Перечисленное 
приводит к выбору человеком различных форм антисоциального по-
ведения. Маргиналы при удобном случае идут на преступление, ка-
рьеристы своей беспринципностью формируют соответствующий 
образ государственной власти.

После непрерывных реформ в образовательной сфере люди те-
перь много времени теряют на получение образования. К оконча-
нию обучения молодой человек уже приближается к среднему воз-
расту. А семьи нет, детей нет, навыков принятия самостоятельных 
решений и ответственности за других нет. Годы, которые можно 
провести в активной, самой энергичной деятельности во благо об-
щества, современный человек «просиживает за партой». Это не го-
сударственный подход. Отсюда массовый инфантилизм – неумение 
принимать самостоятельные решения, катастрофическая демогра-
фия, дефицит мужских характеров. Современники поздно вступают 
в активную и самостоятельную пору жизни.

Большой проблемой является отчужденность молодежи от про-
изводительного труда. Молодые люди не предоставлены сами себе, 
над ее потребностями и вкусами трудятся субъекты рынка и гло-
бальной политики. Так была сформирована культура досуга, а не ра-
боты. Среди молодежи культивируется нежелание трудиться. Моло-
дежные кумиры не являются представителями рабочих профессий 
или бюджетной сферы. На роль идолов молодежи вознесены акте-
ры, звезды шоу и топ-менеджеры сырьевых компаний. Примерами 
богатых и успешных персонажей у молодежи воспитывается стрем-
ление к гедонизму и бесцельному богатству. 

Развлекательный характер поведения рекламируется всемерно. 
Осуществлено повышение значимости ценностей личного успеха 
при снижении значимости общественного благосостояния.
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Может показаться, что повышение значения потребительских 
интересов среди молодежи случайно. В действительности мы имеем 
дело с манипулированием мотивами поступков, потребительской 
направленностью и активностью личности. Рекламой товаров и ус-
луг производится культивирование определенного образа жизни.

Ориентация на личный комфорт даже за счет нарушения инте-
ресов окружающих, даже путем конфликта с окружающими не столь 
безобидна, как может показаться. Под фундамент общества зало-
жены мины системных противоречий. Сколько молодых людей 
воспитано в духе эгоизма и иждивенчества! Как много появилось 
социальных типов, не желающих работать и замотивированных 
на паразитический образ жизни; безразличных к судьбе своего От-
ечества и связывающих свои мечты с заграницей. На случай воен-
ной агрессии такая публика окажется психологически неустойчи-
вой и не способной к к сопротивлению.

Во все времена наблюдался конфликт потребностей молодых лю-
дей с реальными возможностями их реализации. Но современники 
в ответ на разнообразные вызовы демонстрируют политическую пас-
сивность, апатию и равнодушие ко всему, даже к собственной судь-
бе. Так, преподаватели вузов сталкиваются со значительным числом 
студентов, совсем лишенных мотива учиться. Даже находясь в слож-
ных условиях жизни, такие люди не пытаются прилагать усилия, что-
бы вырваться из них. Правовая культура равнодушных людей всегда 
крайне низка. И если на равнодушных рассчитывают избирательные 
системы многих современных государств, то для правовой системы 
это просто беда. Из равнодушных выходят плохие помощники и со-
зидатели, это «болото» и рассадник девиантного поведения.

Складывается не совсем обманчивое впечатление, что все полу-
чают высшее образование, преимущественно юридическое и эконо-
мическое. Производственная сфера, связанная с промышленностью 
и сельским хозяйством, оказывается мало востребованной молодежью.

Желание выделиться и стремление к самоутверждению вызы-
вают в молодежной среде демонстративное поведение. Это влечет 
за собой эксперименты с собственной внешностью, своеобразные 
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вкусы в одежде и музыке. Показательно, как выдрессировали пе-
дагогов не обращать на это внимания и не делать замечаний под 
страхом потерять место работы. Молодым людям, конечно, прису-
ще чувство собственного достоинства до болезненности, но не надо 
забывать, что у педагогического персонала есть достоинство тоже.

Самоуверенность, эксцентричность и эпатажность молодых 
людей доставляет немало проблем правоохранительным органам. 
Стремление к высвобождению от опеки старших вполне объясни-
мо – так человек превращается во взрослую и самостоятельную лич-
ность. Но этот процесс не должен означать противоправный вызов 
обществу и дерзость. Критическое отношение к родительской опеке, 
советам педагогов и непосредственных начальников нередко про-
исходит в такой недопустимой, безнравственной форме, что зако-
ны государства не могут мириться с этим.

От отрицания авторитетов недалеко до игнорирования запре-
тов и норм. Надо удерживать молодых людей от цинизма как ос-
новы жизненной философии. Нельзя допускать существование 
информационных источников, пропагандирующих радикализм, 
агрессивность, фашизм, терроризм и т.п. Юношеский максимализм 
проявляется в известном возрасте, но это не повод превращаться 
в террориста или насильника.

Опасность для духовного и физического здоровья молодых лю-
дей представляет зависимость от гаджетов (айподов, смартфонов, 
планшетов и т.д.). Мы имеем дело с очередным парадоксом: при пси-
хологическом стремлении общаться со сверстниками молодые люди 
самоизолируются, погружаясь в виртуальное пространство. 

Старшее поколение, как в России, так и в Узбекистане, с удовлет-
ворением отмечает способность молодежи к восприятию большого 
объема самой разнообразной информации. Однако это происходит 
на фоне снижения мотивации к учебе и познавательной деятель-
ности вообще. Среднестатистический молодой человек проводит 
по 8 часов в сутки в своем мобильном телефоне31. Это время уходит 

31  Роджерс Д. Цифровая трансформация. М., 2017. С. 81.
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на просмотр инстаграмма, размещение лайков, проверку электрон-
ной почты и переписки в WhatsApp, ответы на реплики подписчи-
ков (даже незнакомых лично). Что это? Это добровольный уход из 
реальности в виртуальный мир, своеобразная форма самоубийства 
личности. В эти часы человек не живет, а прожигает время своей не-
повторимой жизни. Превращение жизни в бессмысленность проти-
воречит не просто правовой культуре, но культуре вообще. Культура 
в отсутствии вдохновенных, жизнеутверждающих смыслов мертва. 

Сформирован новый тип молодых людей – люди-киборги. Без 
заглядывания в телефон и ныряния в сети такие люди долго не мо-
гут. Тогда не гаджет – электронный помощник человека, а человек – 
дополнение к гаджету.

Происходит подмена реального человеческого общения вир-
туальным, искусственным и далеко не безвредным. Все родители 
отмечают обеднение и ограничение общения детей и подростков 
со сверстниками. Дворы пустые, в них почти не встречаются дет-
ские компании. Вышедшие на улицу дети «сидят» в телефонах. При-
сутствующие на дне рождения гости не поднимают глаз от гаджетов. 
Рост явлений одиночества не способствует правовой культуре. Оди-
нокие люди со временем становятся опасными для общества из-за 
присущей им раздражительности, безысходности, безрадостности, 
отчаяния, испорченного характера. 

У современных подростков наблюдается отсутствие навыков об-
щения, кооперации и сотрудничества. Это препятствует единству 
общества, превращает народ в массу автономных эгоистов. 

Погружение в виртуальный мир гаджетов формирует клиповое 
сознание. В результате невозможно рассчитывать, чтобы молодой 
человек был способен сосредоточенно слушать, читать книги, долго 
смотреть на статичные объекты, воспринимать большие фрагменты 
однообразной информации. В частности, молодому гражданину по-
сле такой подготовки нужно совершить своеобразный подвиг, что-
бы ознакомиться с текстом конституции своего государства. А разве 
в постах и строках инстаграмма молодые люди ищут душеспаситель-
ные тексты и образы?
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Нередко увлечение интернетом вызывает закономерный нрав-
ственный и физический распад личности. Зависимость от порно-
сайтов способно довести молодого человека до такого развращения, 
когда уже невозможно создание одной постоянной семьи. 

Сеть Интернет содержит не только полезную справочную ин-
формацию, но и душевредные провокации. А молодые люди очень 
подвержены провокациям. Какое широкое распространение полу-
чили в интернете суицидальные настроения. Под контролем взрос-
лых провокаторов формируются группы подростков, смакующих об-
разы смерти и готовых свести счеты с жизнью.

Показателен рост компьютерной и игровой зависимости. Под-
ростки и юноши просиживают за играми дни и ночи, доводят себя 
до невротизма и заболеваний спины и шеи. За этим тоже следует 
инфантилизм – нежелание взрослеть, принимать решения и нести 
за них ответственность.

При стирании границ между реальным и виртуальным миром 
молодые люди не различают, где заканчивается игра и начинается 
жизнь. В этом случае подростки утрачивают инстинкт самосохране-
ния и приобретают привычки саморазрушающего поведения.

Используя высокую мобильность молодежи, деструктивные 
силы внушают ей предпочтение новаций в ущерб традициям и то-
тальный нигилизм. Многими наблюдателями отмечается слабая 
связь мировоззрения молодых людей с обычаями своего рода, своей 
национальной культурой32.  Кукловоды глобализма хотят воспитать 
во всех традиционных государствах инородную молодежь, воспри-
нимающую ценности глобализации. В результате молодежь и стар-
шее поколение начинают принадлежать к диаметральным типам 
культуры.

Усреднение и упрощение ценностных норм однонаправлено 
и демонстрирует разрушительные тенденции. Существующая систе-
ма социализации подростков отвращает от традиции, культуры и на-
правляет их на путь развлекательной самореализации. Но без служе-

32   Зорькин В. Д. Право против хаоса. М., 2019. С. 222.
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ния базовым человеческим ценностям и торжества истины социум 
обрекается на кризисы, смуты и колонизацию извне.

У молодых людей есть потребность в любви к другому человеку 
ради самого любимого человека, что предполагает самоотречение, 
жертвенность. И здесь рациональное уходит на второй план. Мож-
но сказать, что в чувстве любви заложена матрица сохранения че-
ловечности в человеке. Для молодежи любовь (при сохранении ее 
настоящего смысла) является спасительным явлением. И тогда мно-
гое в человеке встает на свои места. В любви человек в значитель-
ной степени избавляется от эгоизма в пользу служения любимому 
человеку. С рождением ребенка эгоизм взрослого человека суще-
ственно сокращается. До прихода настоящей любви в человеке до-
минирует эгоцентризм.

Не случайно именно по чувству любви наносят разрушительное 
информационное воздействие. От пропаганды абортов, сексуаль-
ных меньшинств, порнографии, беспорядочных отношений и сексу-
альных извращений у современной молодежи нет защитного имму-
нитета. Тогда отношения превращаются во взаимное использование. 
Широко распространены гражданские браки, в которых никто ни-
кому ничего не должен.

Воспитание правовой культуры молодежи – это проблема госу-
дарственного масштаба. В правовоспитательной деятельности го-
сударствам нужно опираться на ресурс национальных культур, тог-
да установки правового воспитания будут укореняться системно.


