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 Аннотация  
Цель -анализ социально-политических аспектов воспитания 

современной российской молодежи в контексте формирования у 
молодого поколения российской гражданской идентичности, 
патриотизма, системы ценностных ориентаций и убеждений, 
выработки навыков политического участия и политической 
деятельности.    

Процедура и методы. В статье на основе методологии со-
циологии воспитания рассматриваются теоретико-
методологические аспекты политического воспитания молоде-
жи. Предпринимается попытка измерения политического вос-
питания молодого поколения на основе аксиологического и дея-
тельностного подходов. 

Показано, что результатом политического воспитания яв-
ляется уровень политической и правовой культуры личности, ее 
активная гражданская позиция. По итогам исследования авто-
ры статьи отмечают, что назрела необходимость расширения 
спектра воспитательного компонента образовательных орга-
низаций на основе исторического и политического просвещения 
молодого поколения. 

Теоретическая значимость. Обосновано предположение о 
том, что в трансформирующемся обществе на первый план вы-
ходят политические и социокультурные аспекты происходящих 
изменений, поэтому вложения государства в человеческий по-
тенциал общества (и прежде всего во всестороннее развитие 
российской молодежи) представляется приоритетом государ-
ственной политики. Проблемы теоретико-методологических 
аспектов политического воспитания как одного из важных соци-
альных институтов требуют осмысления и разработки мето-
дологического инструментария. 

Ключевые слова: социализация, воспитание, политическое 
воспитание, социология воспитания, российская молодежь 
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 Abstract. The purpose is the analysis of the socio-political as-
pects of modern Russian youth education in the context of the 
formation of Russian civic identity, patriotism, a system of value 
orientations and beliefs among the younger generation, the de-
velopment of skills of political participation and political activity.  

Procedure and methods. The article, based on the method-
ology of sociology of education, examines the theoretical and 
methodological aspects of the political education of youth. An 
attempt is made to measure the political education of the 
younger generation on the basis of axiological and activity ap-
proaches.  

Results. It is shown that the result of political education is 
the level of political and legal culture of the individual, their 
active civic position. Based on the results of the study the au-
thors of the article note that there is an urgent need to expand 
the range of the educational component of educational organi-
zations based on the historical and political education of the 
younger generation.  

Theoretical significance.  
The assumption is substantiated that in a transforming so-

ciety the political and sociocultural aspects of the ongoing 
changes come first, therefore, state investments in the human 
potential of society and, above all, in the comprehensive devel-
opment of Russian youth seem to be a priority of state policy. 
The problems of theoretical and methodological aspects of polit-
ical education as one of the important social institutions require 
understanding and development of methodological tools. 

Keywords: socialization, education, political education, so-
ciology of education, Russian youth 
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ВВЕДЕНИЕ 
Феномен воспитания привлекает внимание исследователей в 

разных областях социально-гуманитарного знания: философии и 
социологии, антропологии и педагогики, психологии и т. д. Воз-
растание интереса специалистов к антропологической составля-
ющей явлений и процессов современного мира свидетельствует об 
актуальности изучения вопросов формирования новых качеств и 
свойств личности в условиях турбулентности социума. Модифика-
ция процессов социализации и воспитания на современном этапе 
общественного развития связана помимо прочего и со становле-
нием информационного, сетевого в своей основе общества. В этой 
связи возрастает значимость развития личности, приобретения ею 
компетенций, востребованных в обществе нового типа, а также 
новых видов грамотности, что способствует продуктивной само-
реализации индивида.  

Инновационные модели и формы социализации, возникающие 
на наших глазах в социальной и виртуальной сферах, оказывают 
существенное влияние на процессы воспитания в обществе. Мно-
жество классификаций видов воспитания лишь подтверждает 
многоуровневость и своего рода многослойность этого процесса. К 
основным видам воспитания можно отнести: семейное, духовно-
нравственное, физическое, трудовое, гражданское, политическое, 
правовое, эстетическое, экологическое и т. д.  

Целью статьи является анализ социально-политических аспек-
тов воспитания современной российской молодежи в контексте 
формирования у молодого поколения российской гражданской 
идентичности, патриотизма, системы ценностных ориентаций и 
убеждений, выработки навыков политического участия и полити-
ческой деятельности. Показано, что результатом политического 
воспитания является уровень политической и правовой культуры 
личности, ее активная гражданская позиция. Таким образом, про-
цесс политического воспитания затрагивают в первую очередь 
молодое поколение, поскольку он осуществляется в системе обра-
зования. Однако политическое воспитание гораздо шире по своей 
сути и затрагивает все возрастные когорты, ведь политическая со-
циализация осуществляется непрерывно и в течение всей жизни 
людей.  

Политическое воспитание, рассматриваемое в контексте поли-
тической социализации личности, реализуется в первую очередь 
государством, в том числе и через систему образования, обще-
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ственных организаций, политических партий, СМИ. Согласимся с 
мнением О.С. Коршуновой, которая отмечает, что задача политиче-
ского воспитания состоит «в формировании и развитии опреде-
ленного отношения индивида к политической системе» [Коршу-
нова, 2009: 119].  

С развитием информационно-коммуникационных технологий, в 
ходе процессов цифровизации и сетевизации происходит обновле-
ние форм и моделей политического воспитания. Следует упомя-
нуть об амбивалентности этих процессов в ракурсе их воздействия 
на человека и общество в условиях нарастающей неопределенно-
сти и сложности. Так, переход к «цифре» в системе образования 
позволил в кратчайшие сроки создать массивы цифровых образо-
вательных ресурсов, интерактивные технологии обучения, элек-
тронное обучение. Безусловно, «цифра» не заменит учителя в 
школе и преподавателя в вузе, но применение инновационных об-
разовательных технологий, средств и методов обучения позволяет 
на основе реализации системно-деятельностного подхода изме-
нить формы организации деятельности обучающихся и студентов.  
Тем самым ответы на извечные вопросы образования, зачем, чему 
и как учить, приобретают новый контекст.   

 Сетевые принципы образования и воспитания, реализуемые в 
условиях дуализма их форм – реальной и виртуальной, воплощают 
инновационные тенденции общественного развития. Как извест-
но, вопросы воспитания получили развитие прежде всего в педаго-
гике, в теории воспитания, социологии воспитания.   

В статье на основе методологии социологии воспитания рас-
сматриваются теоретико-методологические аспекты политиче-
ского воспитания молодежи. Предпринимается попытка измере-
ния политического воспитания молодого поколения на основе ак-
сиологического и деятельностного подходов. Гипотеза исследова-
ния основывается на том, что в трансформирующемся обществе на 
первый план выходят политические и социокультурные аспекты 
происходящих изменений, поэтому вложения государства в чело-
веческий потенциал общества (и прежде всего во всестороннее 
развитие российской молодежи) выступают приоритетным 
направлением государственной политики. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Представляет особый исследовательский интерес в теоретико-

методологическом плане соотношение понятий социализации и 
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воспитания, рассматриваемых в социологическом контексте. Авторы 
статьи разделяют точку зрения, что одной из сторон процесса социа-
лизации является воспитание, понимаемое как совокупность мер це-
ленаправленного воздействия на формирование личности. Вместе с 
тем оно является одним из механизмов управления процессом социа-
лизации населения со стороны государства. 

Социология воспитания как отрасль социологического знания 
возникает в ХХ веке, предметом ее исследования выступают вопросы 
социализации индивида, становления и развития личности на раз-
ных этапах ее жизнедеятельности. Междисциплинарный характер 
изучения проблем воспитания проявляется во взаимосвязях с дру-
гими науками в области социально-гуманитарного знания (педаго-
гикой, социологией, социальной философией, политологией и др.). 
Многообразие трактовок воспитания на основе выделения разных 
критериев, с одной стороны, затрудняет изучение столь сложного 
феномена, с другой стороны, позволяет выделить его ключевые со-
ставляющие: человека, общество, государство.   

Вал. А. Луков предлагает следующие трактовки воспитания: 
«1) социальный институт и совокупность социальных практик, 
2) социокультурный процесс» [Луков, 2015: 332–333]. Вместе с тем 
выдающийся теоретик педагогики К.Д. Ушинский обращал внимание 
на деятельностную составляющую воспитания. Например, анализи-
руя значимость привычек и навыков в развитии личности, он указы-
вал на необходимость «предписать …какой-нибудь образ действий» 
[Ушинский, 2023: 21]. Следовательно, образ действий индивида мо-
жет корректироваться и направляться обществом, субъектами вос-
питания прежде всего на основе нравственных начал. 

Э. Дюркгейма по праву считают основоположником социологии 
воспитания, он первым в своих работах указывает на социальную 
сущность воспитания, раскрывает взаимосвязи педагогики и со-
циологии в контексте воспитания [Рыбцова, 2011: 60–67]. Э. Дюрк-
гейм вводит понятие воспитательного идеала, рассматривает вос-
питание как социальное явление, исследует в разных аспектах вли-
яние социума на человека, подчеркивает значимость социальной 
сущности человека. Э. Дюркгейм обращал внимание на поколенче-
ские аспекты воспитания в ракурсе значимости для общества 
трансляции культурного опыта, социальных практик от поколения 
к поколению. Таким образом, Э. Дюркгейм заложил основы социо-
логического анализа воспитания на основе институционального 
подхода. 
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В разработку отечественной социологии воспитания внесли зна-
чительный вклад И.М. Ильинский, Вал. А. Луков, А.В. Хуторской, ряд 
других ученых [Ильинский, 2006; Луков, 2007; Хуторской, 2018]. 
Например, И.М. Ильинским была предложена концепция воспита-
ния в контексте реализации интересов личности – общества – госу-
дарства, которая «представляет собой совокупность идей, …формы 
и методы воспитательной деятельности субъектов воспитания, а 
также способы взаимодействия воспитателей и воспитуемых» 
[Ильинский, 2006: 230]. Воспитание по своей природе социально, 
неразрывно связано с обществом и государством, оно способствует 
формированию социально значимых черт, качеств и свойств лично-
сти. 

Цели и задачи государственной политики в области воспитания 
содержатся в целом ряде федеральных законов, указах Президента 
РФ, в стратегии и концепции по вопросам воспитания и других до-
кументах1. Например,  в «Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года» (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) указано, что основной зада-
чей в области воспитания является «развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-
товой к мирному созиданию и защите Родины» [Стратегия, 2015].  

В этой связи возрастает роль политического воспитания молодо-
го поколения, поскольку политическое воспитание молодежи спо-
собствует формированию мировоззрения личности, ее политиче-
ских установок, политического сознания и политических взглядов, 
политической культуры. Оно во многом определяет политическое 
поведение личности, ее политическую деятельность и участие. Та-
ким образом, закономерным представляется вопрос: «Можно ли 
рассматривать воспитание в целом как экосистему, состоящую из 
множества элементов, одним из которых является политическое 
воспитание?» Многоуровневость концепта «воспитание», многооб-

                            
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся» [Федеральный, 2020], Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации,  Указ Прези-
дента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» [Указ, 2022],  Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 № 314 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области историче-
ского просвещения» [Указ, 2024], Концепция развития дополнительного образования детей. 
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разие его трактовок позволяют, на наш взгляд, дать положитель-
ный ответ на поставленный вопрос. 

Политическое воспитание представляет собой один из социаль-
ных институтов общества, который осуществляет функцию поли-
тической социализации индивидов. Как упоминалось выше, госу-
дарство является основным субъектом воспитания, в том числе и 
политического воспитания личности, поскольку именно оно фор-
мирует образовательное и воспитательное пространство общества.  

Политическое воспитание реализуется в процессах социально-
политических коммуникаций, поэтому выстраивание эффективных 
моделей политической коммуникации с населением представляет-
ся одной из важных задач государства. Публичная власть как субъ-
ект политических отношений в обществе во многом определяет 
маршруты политических коммуникаций, их контент и т. д. Комму-
никативные ресурсы государства значительны и позволяют обес-
печивать эффективные коммуникации между субъектами социаль-
но-политических отношений.  

Политическое воспитание как социальный институт общества 
выполняет ряд явных и латентных функций, например, к основным 
из них следует отнести образовательную, социализирующую, куль-
турно-транслирующую. С точки зрения выбора средств в процессе 
воспитательной деятельности используется широкий арсенал тех-
нологий, методов, форм, однако к наиболее эффективным относят, 
по мнению авторов, следующие методы, представленные на рис. 1.  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Основные методы воспитания в педагогике 
Figure 1 - Basic methods of education in pedagogy 

Методы воспитания

убеждение принуждение внушение подражание
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Применение указанных выше методов в контексте политиче-

ского воспитания молодежи способствует формированию ее поли-
тического сознания и политической культуры. Так, например, к 
методам убеждения можно отнести изучение вопросов государ-
ственной символики в образовательных учреждениях на уровне 
среднего общего и высшего профессионального образования в та-
ких формах, как проектная и исследовательская деятельность, 
квесты, круглые столы, групповые дискуссии, проблемные и тема-
тические семинары и др. Метод принуждения может быть исполь-
зован в процессе изучения школьниками и студентами политиче-
ских традиций, проведения политических ритуалов и церемоний. 
Как правило, они требуют от участников выполнения определен-
ных установленных процедур, формализованных действий, кото-
рые имеют символическое значение, например процедура инаугу-
рации Президента РФ и др. Метод внушения используется в про-
цессе изучения курсов истории и других дисциплин социально-
гуманитарного профиля в школах и вузах при изучении вопросов 
политической системы, политических институтов, политического 
процесса, политического участия и др. Метод подражания может 
быть использован в процессе изучения политических традиций, 
политической культуры общества, поскольку применение этого 
метода способствует формированию представления о политике, 
моделях политического поведения и формах политического уча-
стия.    

Как известно, политическая культура личности включает в себя 
систему знаний и представлений о политике и функционировании 
политической сферы жизни общества. Молодые люди в процессе 
политической социализации усваивают нормы и правила взаимо-
действия в политике, политические ценности, приобретают навы-
ки и умения выполнения политических ролей, то есть приобрета-
ют ряд компетенций, позволяющих человеку осуществлять взаи-
модействие и деятельность в политической сфере. 

Целый ряд социальных институтов общества способствует по-
литической социализации молодого поколения, однако ключевая 
роль принадлежит системе образования. Как известно, в систему 
политического образования и воспитания входят образователь-
ные учреждения, органы управления образованием, одной из 
функций которых и является политическое воспитание подраста-
ющего поколения.  
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Политическое воспитание в значительной степени содействует 
формированию политической культуры личности, которая вклю-
чает знания и представления о мире политики, готовность к поли-
тическим действиям на основе политических норм, а также поли-
тические ценности. Уровень политической культуры индивида за-
висит от условий политической социализации, эффективности по-
литического воспитания и уровня знаний о мире политики.  

К этой проблематике всё чаще обращаются специалисты разных 
областей социально-гуманитарного знания, прежде всего филосо-
фы, политологи, социологи. Однако в большей степени в исследо-
ваниях уделяется внимание политическому образованию, массив 
работ по политическому воспитанию гораздо меньше.  Например, в 
работах А.В. Глуховой [Глухова, 2021], А.В. Абрамова и 
А.П. Воробьева [Абрамов, Воробьев, 2021] дается анализ состояния 
и проблем политологического образования в нашей стране, затра-
гиваются вопросы воспитания гражданина. Развернутый обзор 
становления и развития политологического образования в рамках 
политической науки дает В.И. Коваленко [Коваленко, 2010].  

С точки зрения взаимосвязи процесса социализации молодежи 
(на примере студенческой молодежи) и вопросов политологиче-
ского образования ряд аспектов затронут в работе 
А.В. Варфоломеевой и О.Е. Чуйкова [Варфоломеева, Чуйков, 2015]. 
А.П. Клемешев анализирует российское политологическое образо-
вание в ракурсе проблем и перспектив развития [Клемешев, 2014]. 
А.И. Щербинин в диссертационном исследовании рассматривает 
политическое образование как фактор политического процесса 
[Щербинин, 2000]. О.С. Коршунова исследует политическое воспи-
тание и его сущностные характеристики на основе анализа субъ-
ектов и типов политического воспитания [Коршунова, 2009]. Вме-
сте с тем специалисты отмечают: «отечественный политологиче-
ский дискурс по проблемам концептуального фундамента полити-
ческого воспитания и системы политико-воспитательной дея-
тельности в современной России получил развитие в крайне не-
значительном числе статей, монографий и диссертаций» [Брайнес, 
2023: 28–29]. Однако следует отметить, что в области социально-
гуманитарных наук значительный массив исследований по рас-
сматриваемым проблемам в области воспитания посвящен вопро-
сам взаимосвязи процессов социализации и воспитания.  

Одной из сторон изучения вопросов политического воспитания 
является употребление в ряде работ в качестве синонимов поня-
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тий «патриотическое воспитание» и «гражданское воспитание». 
Специалисты обращают внимание на важность и значимость этих 
видов воспитания, но предостерегают от их смешения, поскольку 
они не тождественны и содержат разные смыслы [Селезнева, 2017; 
Селезнева, Азарнова, 2020; Аманова, 2012]. В самом общем виде в 
процессах патриотического воспитания происходит формирование 
патриотизма, чувства любви к Родине и гордости за страну, служе-
ние Отечеству, в то время как гражданское воспитание ориентиро-
вано на формирование гражданственности, российской граждан-
ской идентичности. Вместе с тем в целом ряде работ исследовате-
лей прослеживаются попытки их синтеза в контексте «гражданско-
патриотического воспитания», рассматриваемого как единое 
направление воспитательной деятельности государства и обще-
ства.  

Тем не менее представляется уместным подчеркнуть: «политиче-
ское воспитание, являющееся по своим функциям одним из ключе-
вых инструментов формирования политической картины мира мо-
лодежи и морально-ценностных принципов отношения к миру по-
литического, сегодня в России является направлением в «эмбрио-
нальной» стадии развития, не подкрепленным рефлексивным 
осмыслением его теоретических и методических основ» [Брайнес, 
2023: 30]. Таким образом, проблемы теоретико-методологических 
аспектов политического воспитания как одного из важных соци-
альных институтов требуют осмысления и разработки методологи-
ческого инструментария. 

Поскольку «социология исследует социальные измерения воспи-
тания и, соответственно, роль его современных факторов в много-
стороннем влиянии на формирование и развитие человека» [Ду-
бицкий, 2005: 80], перейдем к анализу социально-политических ас-
пектов воспитания российской молодежи. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
Социально-политические аспекты воспитания российской моло-

дежи затрагивают практически все сферы жизнедеятельности мо-
лодежи в российском обществе. Поскольку социализация, в том 
числе и политическая, осуществляется непрерывно, стихийно либо 
организованно, основной задачей государства и общества является 
создание условий для продуктивной социализации прежде всего 
молодого поколения россиян.   

Многообразие форм и технологий социализации, образования и 
воспитания молодежи не позволяет в рамках одной статьи рассмот-
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реть большую их часть – остановимся подробнее лишь на некото-
рых из них в контексте политической социализации (политическо-
го образования и воспитания).  

Социологические опросы современной российской молодежи 
позволяют выявить у молодых людей уровень сформированности 
ценностей, навыков политического поведения, их отношение к пуб-
личной власти и т. д. Ведь результатом политического воспитания 
является уровень политической и правовой культуры личности, ее 
активная гражданская позиция.  

Диагностика уровня политического воспитания российской мо-
лодежи представляет особый интерес для специалистов в условиях 
глобальной турбулентности общественных отношений и общества 
в целом. Флуктуации затрагивают разные сферы и уровни жизнеде-
ятельности социума, в том числе и его мировоззренческую состав-
ляющую, поэтому аксиологический ракурс происходящих измене-
ний выходит на первый план. В этих условиях воспитание гармо-
нично развитой духовно-нравственной личности, социально ответ-
ственной и зрелой, превращается в государственный заказ, реали-
зуемый в сферах образования и культуры. 

Подтверждением этому является разработка и внедрение в про-
грамму во всех вузах страны курса «Основы российской государ-
ственности» (ОРГ) с 1 сентября 2023 года. В курсе рассматриваются 
вопросы российской государственности, политическое устройство 
России, ценностные основы российской цивилизации, вызовы и пер-
спективы развития страны. В теоретико-методологическом плане 
авторами курса предложен ряд оригинальных направлений изуче-
ния российской государственности. Предпринимается попытка на 
основе изучения этапов развития российской государственности, их 
социокультурных аспектов, применения цивилизационного подхода 
выявить основные характеристики России как государства-
цивилизации прежде всего в условиях новых вызовов современного 
мира.  

Представляется значимым в контексте политического воспита-
ния студенческой молодежи введение этой дисциплины для сту-
дентов первого года обучения в высших учебных заведениях стра-
ны. Учебно-методический комплект курса представлен учебными 
пособиями для студентов нескольких категорий в зависимости от 
профиля: для инженерно-технического и естественно-научного 
профилей, а также для студентов социогуманитарных специально-
стей. В учебных пособиях весьма удачно дана историческая ретро-



ПОЛИТОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 19, № 3 2024                                                                      51 

спектива вопросов становления государственности и ее развития, 
рассматриваются основные черты российской цивилизации. От-
дельный модуль программы курса затрагивает аксиологические ас-
пекты – изучение традиционных духовно-нравственных ценностей, 
то есть ценностей российской цивилизации. Один из модулей курса 
ОРГ посвящен изучению политического устройства России: формиро-
ванию и функционированию политической системы в прошлом и 
настоящем, ее особенностей и др.  

В заключительном модуле рассматриваются вопросы перспектив 
развития России в контексте вызовов и ответов на основе анализа 
ряда проектов научных и исследовательских центров: проекта под 
руководством Е.Б. Шестопал об образе будущего России; проекта 
«Пентабазис» авторского коллектива А.Д. Харичева, А.Ю. Шутова, А.В. 
Полосина, Е.Н. Соколовой; проекта «Полилог» и НИУ ВШЭ об образе 
будущего российской молодежи; проекта С.В. Перевезенцева «Рус-
ский мир в XXI веке». Таким образом, изучение курса ОРГ способству-
ет формированию мировоззрения молодых людей, их ценностных 
ориентаций, установок и интересов. Кроме того, учебная дисциплина 
ОРГ способствует реализации одной из важнейших задач системы 
российского образования – воспитания патриотизма и граждан-
ственности, российской гражданской идентичности. 

По данным опроса ВЦИОМ «Можно ли научить государственности?» 
(опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет), 68 % опрошенных под-
держивают введение нового курса в учебные программы вузов.  

В ходе опроса 72 % респондентов выразили мнение о важности 
этого курса и о том, что хотели бы, чтобы их дети или внуки прослу-
шали этот курс. Таким образом, результаты исследования свиде-
тельствуют об общественном запросе к системе образования и госу-
дарству на расширение знаний молодежи в области истории страны, 
ее политического устройства. Востребованность усиления и расши-
рения гуманитарной составляющей в системе российского образова-
ния – одно из подтверждений осознания обществом значимости по-
литического образования и политического воспитания молодежи.  

Важнейшей составляющей процесса политической социализации 
молодежи являются вопросы исторического просвещения, сохране-
ния исторической памяти. Поскольку результаты целого ряда социо-
логических опросов свидетельствуют о фрагментарности знаний у 
части российской молодежи об отечественной истории, о российской 
государственности на современном этапе развития нашей страны, 
очевидна «необходимость переосмысления гуманитарной компонен-
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ты образовательных программ в школах и вузах, нахождения новых 
подходов и методов воспитательной работы, проведения «политики 
памяти» [Историческое,  2009,  С. 9].  

 

 
 

Рисунок 2 – Причины введения курса «Основы российской госу-
дарственности» в вузах, по мнению россиян1 

Figure 2 – Reasons for introducing the course “Fundamentals of Rus-
sian Statehood” in universities according to Russians 

 
Обратимся к продуктивному опыту по реализации молодежной 

политики в области сохранения исторической памяти. Прежде всего 
это сохранение семейной исторической памяти: в большинстве рос-
сийских семей были родственники, являющиеся участниками Вели-
кой Отечественной войны – воевали на фронте либо работали в ты-
лу. Именно их портреты несут участники ставшей уже традиционной 
акции «Бессмертный полк» (преимущественно молодежь), причем в 
ней участвуют уже десятки миллионов людей по всему миру.  

Формы работы с молодежью по сохранению исторической памяти 
многообразны, к ним следует отнести: патриотические просвети-
тельские акции, поисковое движение, молодежные клубы, мемори-
альные акции, молодежные общественные организации, волонтер-

                            
1 Источник: ВЦИОМ «Можно ли научить государственности?» 20.09.2023. [Электронный ре-
сурс]: ВЦИОМ 20 сентября 2023 года. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti (дата обращения: 08.01.24). 
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ство, добровольчество и др.  
Вопросы сохранения исторической памяти поколений относятся к 

приоритетным в области государственной образовательной полити-
ки. Например, в системе основного общего и среднего общего обра-
зования учебный предмет «История» приобретает особое значение в 
процессе выработки мировоззрения обучающихся, становления и 
развития личности. Образовательный и воспитательный потенциал 
предмета «История» в школе сложно переоценить, поскольку именно 
на уроках истории формируются чувства любви и уважения к Отече-
ству, гордости за свою Родину, осознание своей этнической принад-
лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края. В образовательных организациях реализуется государственная 
образовательная политика по формированию у обучающихся рос-
сийской гражданской идентичности, гражданственности, патрио-
тизма, традиционных духовно-нравственных ценностей.  

Введение курса «История нашего края» в федеральные рабочие 
программы по учебному предмету «История» в 5–7-х классах с 2025 
года направлено на расширение знаний обучающихся о малой ро-
дине как части общего Отечества, сохранение исторической памяти 
народа, формирование исторического сознания у подрастающего по-
коления. Аксиологическую основу курса составляют традиционные 
духовно-нравственные российские ценности. В настоящее время в 
ряде регионов ведется разработка учебных пособий для школьников 
по курсу «История нашего края» в целях оказания методической по-
мощи учителям предметов социогуманитарного цикла в вопросах 
изучения истории родного края.  

Актуализация проблематики исторического просвещения населе-
ния и прежде всего подрастающего поколения происходит, как пра-
вило, в условиях глобальных трансформаций общества. В такие пе-
риоды социокультурные аспекты общественного развития стано-
вятся приоритетными и во многом определяют вектор и динамику 
происходящих изменений. Кроме того, особую значимость приобре-
тают вопросы сбережения нации, консолидации общества, сохране-
ния ценностей народа как основы дальнейшего развития общества и 
государства. Отсюда и пристальное внимание органов власти к фор-
мированию и реализации образовательной политики, политики ис-
торической памяти. Кроме того, эти вопросы находят отражение и в 
общественно-политическом дискурсе. 

Перейдем к рассмотрению аксиологических аспектов политиче-
ского образования и политического воспитания современной рос-
сийской молодежи. Исследование Экспертного института социаль-
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ных исследований (проводилось с 2008 по 2023 год) зафиксировало, 
что «для нашего молодого поколения являются очень актуальными 
патерналистские ориентации – идеи и ценности государства, кото-
рые являются фундаментальной, основополагающей, аксиологиче-
ской идеей и ценностью, идущей из глубины веков»1.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» «традиционные ценности – это 
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 
России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в осно-
ве общероссийской гражданской идентичности и единого куль-
турного пространства страны, укрепляющие гражданское един-
ство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духов-
ном, историческом и культурном развитии многонационального 
народа России» [Указ, 2022]. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (часть 1)2 
Figure 3 – Traditional Russian spiritual and moral values (part 1) 

                            
1 Винокуров А.  Отцы и дети. [Электронный ресурс] // Коммерсантъ [веб-сайт]. 26.04.24. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/6666283 (дата обращения: 08.01.24). 
2 Источник: Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». [Электронный ресурс] // Президент России [веб-сайт]. 
09.11.22. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 08.01.24). 
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В упоминаемом выше Указе Президента РФ В.В. Путина подчер-
кивается значимость традиционных российских ценностей для 
государства и общества. В документе представлен перечень из 17 
пунктов, включающий базовые, основные ценности российского 
общества, складывавшиеся на протяжении веков российской исто-
рии. По своей сути они формируют своего рода нравственный 
фундамент социума, его основу, которая передается от поколения 
к поколению. Для современной России в условиях сложной геопо-
литической ситуации вопросы консолидации общества становятся 
приоритетными. Поэтому на этапе трансформаций общественного 
развития далеко не случайно обращение к традиционным духов-
но-нравственным ценностям российского общества как важней-
шей составляющей государственной политики.  

 

 
 

Рисунок 4 – Традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (часть 2)1 

Figure 4 – Traditional Russian spiritual and moral values (part 2) 
 
Следует подчеркнуть, что российские традиционные ценности 

закладывают основу образовательной политики государства. Акту-
ализация вопросов аксиологических аспектов развития современ-
ного российского общества воплощается в поиске новых подходов в 
области образования и воспитания молодого поколения.  

                            
1 Источник: Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». [Электронный ресурс] // Президент России [веб-сайт]. 
09.11.22. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 08.01.24). 
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Обратимся к предложенной учеными мировоззренческой аксио-
логической модели «Пентабазис» [Харичев, Шутов, Полосин, Соко-
лова, 2022], в которой содержатся базовые ценности современного 
российского общества. Модель содержит пять фундаментальных 
ценностей российского общества, которые и составляют ядро цен-
ностей, то есть воплощают ценностную основу современного рос-
сийского общества: человек, семья, страна, государство, общество.  

 
 

 
 

Рисунок 5 – Мировоззренческая модель «Пентабазис»   
Figure 5 - Worldview model "Pentabasis" 
 
Источник: Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базо-

вых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по 
материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований.  – 
2022.  – Т. 6.  – № 3.  – С. 9–19. 

 
Современная российская молодежь, как свидетельствуют ре-

зультаты социологических опросов, разделяет в той или иной мере 
эти ценности. В российском обществе к доминирующим ценностям 
также следует отнести: патриотизм, солидарность, справедли-
вость, достойную жизнь, права и свободы человека. Таким обра-
зом, основу российской гражданской идентичности составляют 
традиционные духовно-нравственные ценности. «Базисные рос-
сийские традиционные ценности – это ценности, выработанные в 
результате многовекового исторического и духовно-
политического развития российского народа» [Перевезенцев, 2021, 
С. 122–123]. 
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Политические ценности в сознании молодого поколения во-
площают отношение личности к государству, политической си-
стеме, политическим институтам. Безусловно, в процессах жизне-
деятельности у личности происходит их обновление, расширение 
либо модификация, ведь ценности являются одним из главных 
социальных регуляторов поведения человека.  

Однако ценности людей формируются прежде всего в семье, а 
также в системе образования, поэтому роль воспитания как со-
ставляющей образования и одного из направлений деятельности 
образовательных организаций сложно переоценить. В процессе 
воспитания личность усваивает социальные нормы, ценности, 
которые передаются от поколения к поколению. Поэтому про-
блематика применения современных образовательных и воспи-
тательных технологий, новых форм и методик, используемых в 
контексте политического образования и воспитания, становится 
важным компонентом образовательной повестки дня.  

Перейдем к рассмотрению ряда социально-политических прак-
тик, технологий, продуктивно применяемых в процессе социали-
зации современной российской молодежи. Безусловно, их спектр 
чрезвычайно многообразен, постоянно появляются их новые ви-
ды и формы, в том числе в сфере виртуальной реальности.  

Следует подчеркнуть, что государство и общество создают 
условия, которые способствуют самореализации молодого поко-
ления. Например, при содействии РАНХиГС были открыты в реги-
онах «Точки кипения» как зоны развития молодежных проектов. 
Более 150 площадок «Точек кипения» созданы на принципах се-
тевой коммуникации в разных городах страны как центры инно-
ваций, развития предпринимательства и реализации молодеж-
ных инициатив.  

Сетевой принцип организации сообщества, применение ко-
мандных/групповых методов реализации различных проектов и 
инициатив позволяют выстраивать эффективные коммуникации 
между участниками. Реализация этого проекта – «Точки кипе-
ния» – в регионах России предполагает новые возможности для 
молодежи с точки зрения претворения в жизнь технологических 
инициатив, внедрения инноваций в самых разных областях. 
«Точки кипения» создают в регионах пространства и сетевые со-
общества, где происходит обсуждение и взаимодействие участ-
ников на основе принципов сотрудничества, открытости, дове-
рия.  
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Рисунок 6 – Технологии и формы реализации политического 

воспитания посредством базовых латентных функций: образова-
тельные, социализирующие, культурные, развивающие  

Figure 6 - Technologies and forms of implementation of political edu-
cation through basic latent functions: educational, socializing, cultural, 
developmental 

(Источник: Павлюк С.В., Таова М.М. Технологии социальной работы с молодежью // 
KANT. – 2015. – № 2 (15). – С. 68–70).  

 
Разноуровневые проекты, объединяющие зачастую людей раз-

ных профессий, позволяют осуществлять продуктивное коллек-
тивное взаимодействие и, по сути, предлагают новые форматы 
коммуникаций участников, развитие их компетенций. «Точки ки-
пения» создаются на основе ценностей партнерства, открытости, 
обмена идеями как дальнейшего стимула развития. Представляет-
ся, что этот проект, позволяющий объединять ресурсы вузов, ор-
ганов государственной власти, а также бизнеса для решения во-
просов регионального и федерального значения, позволит реали-
зовать себя талантливым молодым людям и выдвинет целую  
плеяду молодых лидеров. Команды единомышленников городских 
сообществ берут на себя ответственность за решение проблем, 
предлагают инновационные методы и подходы к их решению.  
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Концепция проекта «Точки кипения» предусматривает по своей 
сути инновационную архитектуру взаимодействия на региональ-
ном уровне. Для молодого поколения воспитательный потенциал 
такого рода проектов весьма значителен, поскольку в процессе их 
реализации получают развитие метапредметные компетенции, 
личностные качества молодых людей.   

 Сложно переоценить социальные эффекты площадок подобно-
го рода для молодежи, ведь там предлагаются новые подходы к 
решению проблемных ситуаций на местах, тем самым формирует-
ся и конструируется образ будущего региона, а значит, и страны в 
целом. 

Государством осуществляется поддержка малого предпринима-
тельства через выделение средств из региональных бюджетов для 
стартапов молодежных проектов. 

Обратимся к опыту Москвы по реализации технологий социаль-
ной работы с молодежью. К наиболее известным проектам отно-
сится многоуровневый, скорее сложносоставной, проект «Моло-
дежь Москвы», который включает полтора десятка направлений 
для развития потенциала молодых москвичей. Важно, что этот 
проект функционирует на базе единой цифровой платформы, ко-
торая является своего рода информационным навигатором в го-
родском пространстве для молодежи. В рамках участия в проекте 
получают развитие профессиональные, цифровые, информацион-
ные, коммуникативные компетенции молодых людей. За три с по-
ловиной года реализации этого проекта более двух миллионов 
москвичей приняли участие в разнообразных мероприятиях, кото-
рые реализовывались в рамках проекта.  

Таким образом, для молодого поколения государство создает 
условия самореализации посредством организации социально-
политических практик. К ним относятся также программы в сфере 
государственной молодежной политики (например, платформа 
«Россия – страна возможностей»), добровольческая и волонтерская 
деятельность и т. д. Наряду с появлением новых форм практик вы-
страиваются и новые виды коммуникаций между субъектами. 

Еще один ракурс измерения политического воспитания россий-
ской молодежи – уровень ее общественно-политического участия в 
жизни страны, политической активности молодых людей. Уровень 
активности молодежи в политике невысок, политика не является 
значимой для молодежи сферой. Подавляющее большинство моло-
дых людей не интересуются политикой, хотя проинформированы о 
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происходящих событиях благодаря информационно-
коммуникационным технологиям. Однако рекордная явка на выбо-
ры 2024 года свидетельствует о возрастании интереса молодежи к 
выборам. Наблюдатели отмечали активность молодежи в ходе го-
лосования, в том числе и в связи с возможностью дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). Некоторые специалисты отмеча-
ют как тенденцию возрастание интереса у молодого поколения к 
политической сфере. Таким образом, спектр измерений уровня по-
литического воспитания включает знаниевый и ценностный ком-
поненты, уровень политического участия и т. д.  

«Спецоперация Российской Федерации на Украине и попытка 
коллективного Запада организовать тотальную и всемирную бло-
каду России поставили на повестку дня вопрос о состоянии полити-
ческой культуры граждан и их российской идентичности» [Зуляр, 
2022: 4]. В этой связи приобретают особое значение проблемы по-
литического образования и политического воспитания населения в 
целом и молодого поколения в частности.  

Еще Э. Дюркгейм обращал внимание на необходимость транс-
формаций систем воспитания в эпоху общественных преобразова-
ний. Очевидно, что современные процессы глобальной турбулент-
ности общественного развития затрагивают все стороны жизни со-
циума. Переход к новому состоянию общества уже сопровождается 
и в дальнейшем будет сопровождаться процессами модификации 
практически всех сфер общественной жизни. В этой связи возраста-
ет роль политического воспитания российской молодежи в контек-
сте формирования российской гражданской идентичности, тради-
ционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключении отметим, что в современной России востребованы 

инновационные воспитательные технологии и практики, позволяю-
щие формировать мировоззрение молодежи в новых условиях. Новые 
модели воспитания могут сочетать разные виды коммуникаций, сло-
жившиеся в информационном обществе, а сетевые взаимодействия 
субъектов предлагают их многообразные формы.  

Как свидетельствует опыт истории, пристальное внимание госу-
дарства к воспитательной деятельности в обществе через систему об-
разовательных, общественных организаций позволяет осуществлять 
эффективную политическую социализацию прежде всего молодого 
поколения. Важную роль в становлении мировоззрения молодого по-
коления играет политическое, а также историческое просвещение. 
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На наш взгляд, в российском обществе назрела необходимость 
расширения спектра воспитательного компонента образовательных 
организаций на основе исторического и политического просвещения 
молодого поколения. В современном российском обществе на пер-
вый план выходят политические и социокультурные аспекты проис-
ходящих изменений, поэтому вложения государства в человеческий 
потенциал общества (и прежде всего во всестороннее развитие рос-
сийской молодежи) представляется приоритетом государственной 
политики. Возможно, необходим своего рода разворот государствен-
ной политики – политики, ориентированной на будущее, на развитие 
поколений. 

Примечания:  
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р. [Электронный ресурс] // RG.RU [веб-сайт]. 08.06.15. – URL: 
https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 08.01.24). 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [веб-сайт]. 31.07.20. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/ (дата обращения: 08.01.24). 

ВЦИОМ Можно ли научить государственности? [Електронный ресурс] // ВЦИОМ 
[веб-сайт]. 20.09.23. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti  (дата обращения: 08.01.24). 
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