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Гражданское общество есть сфера са-
мопроявления свободных граждан и доб-
ровольно сформировавшихся обществен-
ных организаций, огражденных законами 
от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации деятельности этих граждан 
и организаций со стороны государствен-
ной власти. Гражданское общество — это 
сфера жизни граждан страны, не контро-
лируемая государством. Гражданское об-
щество представлено развитой системой 
неправительственных организаций, в чис-
ло которых входят общественные органи-
зации, церковь, семья, негосударственные 
средства массовой информации. Вмеша-
тельство государства в сферу гражданско-
го общества сводится, как правило, к зако-
нодательному регламентированию и фи-
нансовой поддержке.  

Одной из форм проявления граждан-
ской активности является социальная пе-
реписка, в которой наряду со взрослыми 
участвуют и несовершеннолетние гражда-
не. Когда появляется социальная проблема, 
требующая решения, люди, применяя свои 
знания об обществе, пытаются ее осознать, 
высказывают свою позицию, свое мнение. 
В сопоставлении этих взглядов и позиций 
рождается общественное мнение. Гражда-
нин, желающий, чтобы его мнение было 
учтено, прибегает к социальной переписке. 
Очень часто граждане всех возрастов пи-
шут письма в средства массовой информа-
ции для того, чтобы выразить сочувствие 
другим людям, ставшим жертвами соци-
альных трагедий, природных или техниче-
ских катастроф. Выражение приветствия 

или сочувствия развивает понимание гра-
жданского единства, чувства общей при-
надлежности к гражданскому обществу.  

Социальная переписка как способность 
человека передавать в письменной форме 
свои идеи, свое мнение по проблемам об-
щественной жизни является одним из спо-
собов участия человека в жизни граждан-
ского общества.  

Человек, пользуясь возможностями, 
которые ему предоставляет социальная 
переписка, может убеждать других членов 
гражданского общества в правильности 
определенной точки зрения. Социальная 
переписка может иметь разные цели. Од-
ной из типичных ее форм являются пись-
ма-мнения. Например, 15-летняя школь-
ница написала в редакцию одной из газет: 
«Я рада, что мне 15 лет, а не 50 и не 75, 
как моим маме и бабушке, потому что мне 
не с чем сравнивать. Пару недель назад я 
пробегала мимо книжного магазина и 
увидела картину: молодой человек сидел 
среди свечей и цветов на асфальте, держал 
плакат и плакал — на этом месте был 
убит его друг. 10 декабря — День прав 
человека. В этот день в 1948 году Органи-
зация Объединенных Наций (ООН) при-
няла Всеобщую декларацию прав челове-
ка, которая провозгласила столько свобод, 
что поневоле задумаешься: нужны ли они 
нам, если мы не можем пользоваться даже 
малым?! Какие умные мысли в этом уто-
пическом документе! Статья 3 гласит, что 
каждый человек имеет право на жизнь, на 
свободу и на личную неприкосновен-
ность. А как же убитый юноша?» 
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Примером писем-протестов являются 
«открытые письма» современных деяте-
лей культуры к властям, цель которых со-
стоит в том, чтобы привлечь внимание 
общественности к конкретной обществен-
ной проблеме. 

С помощью писем-предложений их 
юные авторы, обращаясь к другим граж-
данам, призывают их к поддержке или 
критике, например, существующих зако-
нодательных актов, проектов или реформ. 
Еще одной целью письменной деятельно-
сти граждан может быть получение ин-
формации или помощи, в которой они 
нуждаются. Так, несовершеннолетние 
граждане с помощью писем-просьб за-
прашивают информацию о потерявшемся 
четвероногом друге, потерянных ключах 
или документах, ищут добровольцев для 
оказания помощи в лечении. 

Таким образом, жизнь в демократиче-
ском государстве, а Россия именно такое 
государство, предполагает, чтобы россий-
ские граждане, в том числе и юные, имели 
собственную позицию по отношению к 
власти, личной свободе, гражданской от-
ветственности, законности и самоуправ-
лению, то есть имели собственное мнение 
и умели его представить, используя воз-
можности социальной переписки. 

Другой возможностью участия в жизни 
гражданского общества является участие 
несовершеннолетних в общественных 
объединениях.  

Общественные объединения граждан 
составляют важнейший элемент граждан-
ского общества. В российском обществе 
существует множество разнообразных 
общественных организаций. Они пред-
ставляют интересы самых различных 
групп населения, а их деятельность осно-
вывается на принципах добровольности, 
законности, равноправия и самоуправле-
ния. Граждане имеют право создавать 
свои объединения без предварительного 
разрешения органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Каждый 
гражданин имеет право на объединение, 
которое включает в себя право создавать 

объединения либо воздерживаться от 
вступления в них. 

Несовершеннолетние граждане не на-
делены правом учреждать объединения, 
но они могут быть членами и участниками 
уже существующих объединений. В мо-
лодежные общественные объединения 
подростки могут вступить по достижении 
возраста 14 лет. Членами и участниками 
детских общественных объединений мо-
гут стать граждане с 8 лет. Общественные 
объединения создаются в форме общест-
венных организаций, движений или орга-
нов общественной самодеятельности, 
члены которых совместными усилиями 
решают различные проблемы, возникаю-
щие у граждан по месту учебы, жительст-
ва, работы. Особыми видами обществен-
ных объединений являются благотвори-
тельные, религиозные организации, а 
также профессиональные союзы.  

Подобно другим общественным органи-
зациям, профсоюзы являются независи-
мыми. В своей деятельности они не под-
чиняются государственным органам, рабо-
тодателям, другим общественным объеди-
нениям и отчитываются только перед 
своими членами. В профессиональные 
союзы люди объединяются по профессио-
нальным интересам для защиты своих тру-
довых и социальных прав. Профсоюзы за-
щищают право своих членов на труд, ведут 
переговоры и заключают коллективные 
договоры с работодателями, контролируют 
соблюдение законодательства о труде и его 
охране, и имеют право на организацию и 
проведение забастовок. Таким образом, 
профсоюзы ограничивают власть работо-
дателя и делают производственную жизнь 
демократичнее. Профсоюз — это добро-
вольное общественное объединение граж-
дан, связанных общими профессиональ-
ными интересами по роду их деятельности. 
Профсоюз создается в целях представи-
тельства и защиты их социально-трудовых 
прав и интересов. Каждый, кто достиг воз-
раста 14 лет и осуществляет трудовую 
(профессиональную) деятельность, вправе 
стать членом профсоюзной организации. 
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Порядок вступления в общественное 
объединение можно узнать из его устава — 
документа, в котором закреплены цели 
деятельности объединения, права и обя-
занности его членов. Общественное объе-
динение вправе свободно распространять 
информацию о своей деятельности, вно-
сить предложения в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления, проводить собрания, митинги, де-
монстрации, шествия и пикетирования. 

Подростки могут совершенствовать 
свою школьную жизнь, участвуя в учени-
ческом самоуправлении. Ученическое са-
моуправление — управление жизнедея-
тельностью школьного коллектива, осно-
ванное на инициативе, самостоятельно-
сти, творчестве, совершенствовании соб-
ственной жизни, чувства ответственности, 
взаимопомощи и организаторских спо-
собностях школьников.  

В своей деятельности ученическое са-
моуправление руководствуется законами 
РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и 
уставом школы.  

Деятельность школьного ученического 
самоуправления направлена на  достиже-
ние школьниками соответствующего об-
разовательного и культурного уровня, на 
социализацию учащихся, на воспитание у 
ребят гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, толерантно-
сти, трудолюбия, бережного отношения к 
природе. 

Целями создания и деятельности орга-
нов ученического самоуправления может 
быть: обеспечение условий для защиты 
прав и интересов учащихся, творческой 
самореализации школьников в соответст-
вии с их потребностями; содействие в 
удовлетворении потребностей учащихся 
в дополнительных образовательных ус-
лугах. 

Для достижения своих целей учениче-
ское самоуправление решает следующие 
задачи: организация взаимопомощи в це-
лях достижения целей обучения; форми-
рование качеств личности школьников с 
помощью организации их жизни и дея-

тельности; оказание помощи учащимся в 
социальный защите их прав. 

Организация деятельности ученическо-
го самоуправления строится на интересах 
учащихся и не входит в противоречие с 
уставом школы. Органы ученического са-
моуправления создаются в целях осуще-
ствления взаимодействия учащихся и пе-
дагогического коллектива. Органы учени-
ческого самоуправления подразделяются 
на классные и общешкольные. Деятель-
ность органов ученического самоуправле-
ния охватывает все сферы урочной и вне-
урочной деятельности учащихся. 

Периодически, не реже одного раза в 
полугодие, классные органы ученического 
самоуправления должны отчитываться и 
частично обновляться с тем, чтобы каж-
дый ученик за годы пребывания в школе 
поработал не один раз в органах учениче-
ского самоуправления. 

Органы ученического самоуправления 
создаются на добровольных началах, вы-
борной основе. Ученическое самоуправ-
ление строится на принципах: взаимопо-
мощи и доверия, равноправия всех уча-
щихся, коллегиальности принятия реше-
ний, гуманности по отношению к каждой 
отдельной личности. 

Высшим органом ученического само-
управления является ученический совет 
школы, норма представительства от каж-
дого класса в ученический совет опреде-
ляется школьным правительством. 

Ученический совет обычно собирается 
по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в четверть. Он принимает решения 
по всем вопросам деятельности школьно-
го ученического самоуправления простым 
большинством голосов представителей. 
Общее руководство деятельностью уче-
нического самоуправления в период меж-
ду работой ученического совета школы 
осуществляет школьное правительство. 
Школьное правительство является испол-
нительным органом общешкольного уче-
нического самоуправления. 

Как члены гражданского общества под-
ростки также имеют право на участие в 
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публичных мероприятиях. Публичное ме-
роприятие — это открытая, доступная ка-
ждому акция, проводимая в форме собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. Его целью является сво-
бодное выражение и формирование мне-
ний, выдвижение различных требований. 

Школьники могут проводить собрания 
и митинги по вопросам защиты своих прав 
во внеучебное время. Организатором ми-
тингов и собраний могут быть граждане 
РФ, достигшие возраста 16 лет. Организа-
тор публичного мероприятия обязан в ус-
тановленный законом срок подать уведом-
ление о проведении публичного мероприя-
тия в органы исполнительной власти субъ-
екта РФ или органы местного самоуправ-
ления. Уведомление — это документ, ко-
торым сообщается органам власти о про-
ведении мероприятия для того, чтобы 
обеспечить безопасность и правопорядок 
при его проведении. Участники публично-
го мероприятия, то есть те, кто доброволь-
но в нем участвует, должны соблюдать 
общественный порядок и выполнять за-
конные требования организатора акции. В 
противном случае публичное мероприятие 
может быть прекращено, особенно, если 
при его проведении создается реальная уг-
роза для жизни, здоровья, имущества гра-
ждан или участники акции совершают 
противоправные действия. Закон устанав-
ливает время проведения публичного ме-
роприятия: не ранее 7 часов утра и не 
позднее 23 часов текущего дня по местно-
му времени. Школьники могут проводить 
собрания и митинги на территории или в 
помещении школы при условии соблюде-
ния правил проведения собраний и митин-
гов. Собранием считается массовое при-
сутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем 
общественно-политического характера. 
Организаторами демонстраций, шествий и 
пикетирований может быть гражданин РФ, 
достигший возраста 18 лет. Во время де-
монстраций граждане организованно и 
публично выражают общественные на-

строение и используют во время передви-
жения плакаты и транспаранты. Для того, 
чтобы привлечь внимание к каким-либо 
проблемам, граждане прибегают к такой 
форме публичных акций, как шествие. 
Шествие — это массовое прохождение 
граждан по заранее определенному мар-
шруту. Достаточно часто граждане органи-
зуют пикетирование для того, чтобы пуб-
лично выразить свое мнение. Во время ак-
ции пикетирующие размещаются у опре-
деленного объекта и могут при этом ис-
пользовать плакаты. Закон устанавливает 
места, где проводить публичные меро-
приятия запрещено. Например, около зда-
ний судов, резиденций Президента РФ, 
высоковольтных линий электропередач. 

Таким образом, как представители 
гражданского общества взрослые и под-
ростки могут создавать общественные 
объединения, участвовать в таких пуб-
личных акциях, как собрания, митинги, 
шествия, демонстрации, пикеты.  

Участие в жизни гражданского обще-
ства позволяет гражданам России оказы-
вать влияние на общественную жизнь, на 
деятельность государства в интересах 
граждан. Осознавая себя независимыми, 
самостоятельными личностями, наделен-
ными неотчуждаемыми правами и свобо-
дами, граждане активно участвуют в со-
циальной переписке. По собственной 
инициативе они создают различные него-
сударственные общественные организа-
ции. Очень важно, чтобы все граждане 
России могли беспрепятственно пользо-
ваться своими конституционными права-
ми и свободами, а также выполняли свои 
обязанности. Отношения между гражда-
нами и государством должны строиться 
только на основе закона. Достижению 
этих целей во многом способствует дея-
тельность негосударственных обществен-
ных организаций. 

Умение участвовать в жизни граждан-
ского общества дает возможность несо-
вершеннолетним гражданам привлечь 
внимание властей к решению социальных 
проблем, защитить свои права, права дру-
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гих людей, заявить свою гражданскую по-
зицию.  

Итак, в нашей стране существуют раз-
ные способы заявить свое мнение по про-
блемам общественной жизни, защитить 

свои права и права других людей: соци-
альная переписка, законные способы са-
мозащиты, обращение граждан в судеб-
ные органы, органы государственной вла-
сти и самоуправления. 

 
 

В. Ю. Сморгунова, 
декан юридического факультета 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: «ДЕЛО О ПЛАТКАХ» 

 
Существование культурных разли-

чий с неизбежностью влечет за со-
бой не только разнообразные соци-
ально-психологические оценки, не 
только философскую рефлексию, во-
влекающую культурное разнообразие 
в зону своего анализа, но и ста-
новится предметом политических 
дискуссий, требует правового ре-
гулирования. Наличие у людей 
культурного своеобразия, присущее 
культурным группам, определенной 
культурной идентичности, никогда 
не оспаривалось. Периодически в 
истории развития человеческой 
рефлексии по поводу культурно-
групповой идентичности возникали 
как концепции культурного универ-
сализма, так и культурного реля-
тивизма. Достижением развития по-
литико-правовой мысли самых по-
следних десятилетий стал так на-
зываемый мультикультурализм. 

Можно констатировать, что повы-
шается общественный интерес к 
проблемам гражданских качеств, 
гражданского образования и граж-
данства как особого явления поли-
тико-правовой реальности.  Этот 
взрыв теоретической любознатель-
ности произошел в 1990 г. и про-
должается поныне.  Многонацио-
нальное и мультикультурное насе-
ление в США перестало быть уни-
кальным, подобные тенденции ярко 
заметны и в Западной Европе. Тен-
денция к мультикультурности обще-
ства стала обращать на себя вни-
мание и в современной России. В 
обществе возросла роль чувства 
идентичности (национального, эт-
нического, гендерного, религиоз-

ного); толерантности и способно-
сти терпимо относится и работать 
с представителями других культур; 
у людей появилось желание участ-
вовать в политическом процессе в 
интересах достижения общественно-
го блага.  

Обращаясь к историческим исто-
кам данного феномена, отметим, 
что в значительной степени муль-
тикультурализм стал продуктом 
борьбы меньшинств за свои права, 
которая особенно серьезно заявила 
о себе в 60-е гг. XX в. в США. 
Общественные процессы в начале 
90-х гг. выявили одно важное об-
стоятельство, а именно то, что 
западные демократии не разрешили 
проблем и не преодолели напряже-
ния, которое возникло в силу эт-
нокультурного разнообразия. Имен-
но это и побудило теоретиков по-
литики и права обратить внимание 
на данную тему. Наличие в граж-
данском обществе разнообразных 
меньшинств, национальных и рели-
гиозных сообществ, их взаимодей-
ствие, переплетение их в ткани 
этого общества говорят о том, что 
мультикультурализм становится от-
личительной характеристикой граж-
данского общества. 

Пестрый и меняющийся этнический 
и культурный ландшафт современно-
го общества вызывает к жизни но-
вые формы правового сознания, де-
терминирует появление новых тен-
денций в современной правовой 
культуре, в которой мультикульту-
рализм становится цементирующим 
ее принципом. В обществе формиру-
ются новые навыки правовой комму-


