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Аннотация. Система образования в контексте новых геополитических транс-

формаций является важнейшим институтом формирования компетенций молодых 

граждан, а также механизмом выстраивания достоверной политической картины 

мира и интерпретации исторических событий, что обеспечивает сохранение пре-

емственности политического знания и укрепления традиционных ценностей рос-

сийского общества. В условиях современных внутриполитических, внешнеполи-

тических и социокультурных изменений как органы власти, так и представители 

научного сообщества уделяют достаточное внимание вопросу конструирования 

целостной и непротиворечивой системы политического образования. Молодежь 

как носитель политического сознания нуждается в понимании и верной интерпре-

тации политических явлений и процессов, формулируя запрос на понимание 

смыслов и формирование политической субъектности посредством конструктив-

ных форм гражданского участия. В статье отмечается, что институт политическо-

го образования является многомерным, включающим множество акторов, направ-

ляющих образовательные стратегии. Авторами представлены результаты соб-

ственного эмпирического исследования, нацеленного на выявление содержания, 

инструментов и проблем политического образования в РФ. Исследование выпол-

нено методами анкетного и экспертного опроса, для реализации которых исполь-

зовались количественные и качественные стратегии. На основе положительной 

динамики политических знаний и ценностных представлений студенческой моло-

дежи, выявленных по результатам анкетного опроса, продемонстрирована резуль-

тативность курса «Основы российской государственности» как инструмента по-

литического образования. Определено экспертное мнение о содержании, инстру-

ментах и проблемах политического образования в системе основного, среднего 

профессионального и высшего образования. Сформулированы и систематизиро-

ваны ключевые проблемы в процессе политического образования: когнитивно-
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ценностные, кадровые, методические, институциональные. Авторами предложен 

поиск совместных форматов реализации образовательных стратегий между субъ-

ектами, включенными в систему конструирования политических знаний. 
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Для цитирования: Самаркина И. В., Кузьменко Н. П. Политическое образо-

вание современной молодежи: состояние, инструменты и проблемы // Социально-

политические исследования. 2024. № 4 (25). С. 37-57. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-4-25-37. https://elibrary.ru/VTFETZ. 

Original article 

Political education of modern youth: state, tools and problems 

Irina V. Samarkina1✉, Nelly P. Kuzmenko2 
1Doctor of political sciences, associate professor, dean of faculty of management and 

psychology, head of department of political science and political management, Kuban 

state university, Krasnodar. 
2Research engineer of the research department, Kuban state university, Krasnodar 
1smrkn@mail.ru✉, orcid.org/0000-0002-0205-8543 
2nelly20_20@mail.ru, orcid.org/0009-0003-7286-1598 

Abstract. The education system in the context of new geopolitical transformations is 

the most important institution for forming competencies of young citizens, as well as a 

mechanism for building a reliable political picture of the world and interpreting histori-

cal events, which ensures preserving the continuity of political knowledge and strength-

ening the traditional values of Russian society. In the context of modern national, for-

eign policy and socio-cultural changes, both authorities and representatives of the scien-

tific community pay sufficient attention to the issue of constructing an integral and con-

sistent system of political education. Young people as a carrier of political conscious-

ness need to understand and correctly interpret political phenomena and processes, for-

mulating a request for understanding the meanings and formation of political subjectivi-

ty through constructive forms of civic participation. The article notes that the institution 

of political education is multidimensional with many actors directing educational strate-

gies. The authors present the results of their own empirical research aimed at identifying 

the content, tools and problems of political education in the Russian Federation. The 

study was carried out using questionnaire and expert survey methods for implementing 

them quantitative and qualitative strategies were used. Based on the positive dynamics 

of political knowledge and value ideas of student youth identified by the results of a 

questionnaire survey, the effectiveness of the course “Fundamentals of Russian State-

hood” as an instrument of political education was demonstrated. An expert opinion has 

been determined on the content, tools and problems of political education in the system 

of basic, secondary vocational and higher education. Key problems in the process of 

political education are formulated and systematized: cognitive-value, personnel, meth-

odological, institutional. The authors proposed a search for joint formats for implement-
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ing educational strategies between subjects included in the system of constructing polit-

ical knowledge. 
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Введение  

В контексте геополитической тур-

булентности и последовательной 

трансформации ценностных оснований 

в современном российском обществе 

происходит осмысление социально-

политического, ценностно-

идеологического, культурологического 

пути развития государства. Важным 

фактором, влияющим на формирова-

ние политического сознания и проте-

кание политической социализации 

граждан, является обеспечение преем-

ственности политического знания. 

Государство выступает не только ин-

ститутом политической социализации, 

но и гарантом сохранения историче-

ского наследия страны, обеспечиваю-

щим формирование гражданской иден-

тичности и создание позитивного обра-

за будущего, что становится возмож-

ным благодаря системе знаний и цен-

ностных представлений об особенно-

стях российского государства.  

Ключевой группой-носителем по-

литического сознания является моло-

дежь, осваивающая модели политиче-

ского поведения, формы участия в со-

циально-политической жизни и спосо-

бы восприятия политических процес-

сов. Образовательная политика при-

звана целенаправленно воздействовать 

на политическую социализацию моло-

дого поколения и вовлекать его в кон-

структивные формы гражданской ак-

тивности: в деятельность общественно-

политических организаций; проведе-

ние военно-патриотических мероприя-

тий; погружение в историю совместно 

с учреждениями культуры. Все это 

позволяет молодежи осваивать систему 

знаний и ценностных ориентиров, в 

частности, ценность патриотизма, со-

хранения исторической правды и 

укрепления гражданственности.  

Институт политического образова-

ния стал укрепляться благодаря широ-

кой активизации просветительской 

деятельности в системе высшего обра-

зования, а также усилиями научного 

экспертного сообщества. Начало СВО 

отразило ситуацию, при которой от-

сутствие должного объема преподава-

ния социально-политических дисци-

плин в системе высшего образования 

усложнило процесс понимания и адек-

ватной интерпретации происходящих 

политических явлений и процессов, а 

инструменты по продвижению полити-

ческой повестки оказались не разрабо-

танными.  

В результате запрос молодежи 

сформировался вокруг понимания 

смыслов, стремления к качественному 

включению в политическую сферу об-

щественной жизни. Стандарт полити-

ческого образования оказался «рамоч-

ным» и унифицированным, а приори-

тетным направлением педагогического 

и академического сообщества стало 

наполнение содержания преподавае-

мых дисциплин, где акцент делается на 

доступном объяснении происходящих 

процессов и ценностных основаниях.  
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Слаженный институт политическо-

го образования, существовавший в пе-

риод СССР, действовавший как ин-

струмент коммунистического воспита-

ния и социокультурного роста государ-

ства, был разрушен вместе с распадом 

страны и образовавшимся на этой ос-

нове ценностным расколом. В этой 

связи Российская Федерация в качестве 

возродившейся демократической дер-

жавы обрела потребность в действен-

ной системе политического образова-

ния, позволяющей формировать це-

лостную систему представлений моло-

дых граждан о состоянии политиче-

ской сферы.  

Становится необходимым подроб-

ное рассмотрение инструментов и ана-

лиз проблем реализации политического 

образования в современной России, а 

также поиск новых технологий, позво-

ляющих сформировать устойчивую 

систему знаний и политических пред-

ставлений, что влияет на выстраивание 

образа будущего государства и граж-

данского общества.  

Данная проблема находится в цен-

тре внимания научного сообщества. 

Эксперты Российского общества поли-

тологов в работе «Проблемы полито-

логического образования в современ-

ной России» [Абрамов, 2021] отразили 

результаты исследования, посвященно-

го выявлению актуальных вопросов 

политологической дисциплины и поли-

тического образования. Авторы отме-

чают, что сокращение объема препода-

вания политологии осложняет процесс 

усвоения студентами представлений о 

современных глобальных, националь-

ных, региональных и местных полити-

ческих процессах.  

А. В. Селезнева в рамках круглого 

стола ЭИСИ в 2022 г. озвучила тезис о 

значимости укрепления отечественной 

политологической науки, утверждая, 

что политология полезна не только 

представителям данной специальности, 

но и каждому гражданину, который 

должен осознавать происходящие по-

литические явления (Эксперты ЭИСИ 

рассказали об особенностях политоло-

гического образования и науки в РФ // 

Известия: сайт. 2022. URL: 

https://iz.ru/1381659/2022-08-

18/eksperty-eisi-raskazali-ob-

osobennostiakh-politologicheskogo-

obrazovaniia-i-nauki-v-rf (дата обраще-

ния: 23.03.2023). В 2024 г. в структуре 

ЭИСИ был образован департамент, в 

компетенции которого входит развитие 

политического образования и граждан-

ского просвещения в России, что сви-

детельствует о последовательной ин-

ституционализации политического об-

разования.   

Актуализация запроса на формиро-

вание целостной системы политиче-

ских знаний и выработки эффективных 

технологий и практик обуславливает 

необходимость получения новых эм-

пирических данных, подтверждающих 

степень сформированности инструмен-

тов институционализации политиче-

ского образования.  

 

Степень изученности проблемы 

Анализ научных работ, посвящен-

ных необходимости выстраивания не-

противоречивой системы политическо-

го образования, являющегося институ-

том формирования политической куль-

туры и компонентом политической 

социализации молодежи, свидетель-

ствует о единстве взглядов представи-

телей академического сообщества на 

рассматриваемую проблему.  

В зарубежной науке существует 

мнение о том, что политическое обра-

зование служит инструментом обще-

ственного прогресса, укрепляя демо-
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кратические институты [Sander, 2004]. 

Представители демократического под-

хода рассматривают институт образова-

ния в качестве инструмента достижения 

социальной справедливости и сокраще-

ния социального неравенства путем 

расширения прав и возможностей обу-

чающихся [Gibbs, 2023]. Государствен-

нический подход к пониманию функций 

образовательной системы отражает 

необходимость патриотического воспи-

тания и развития чувства сопричастно-

сти к общественным и государственным 

интересам [Bitschnau, 2024]. 

Следует отметить отечественных ав-

торов, изучающих систему политическо-

го образования, а также технологии и 

инструменты его реализации. Е. А. Ива-

нова и М. С. Жилинская считают, что 

образовательная деятельность в совре-

менных условиях призвана формировать 

знания о национально-культурных осо-

бенностях государства, направленных на 

становление компетентных молодых 

граждан [Иванова, 2022].  

Приоритетом деятельности госу-

дарственной молодежной политики и 

образовательной системы, по мнению 

К. А. Федоренко, является воспитание 

патриотизма и гражданственности, а 

также формирование политического 

сознания молодых граждан [Федорен-

ко, 2023].  

Подходы к рассмотрению школы 

как агента политической социализации 

были выделены следующими учеными. 

А. В. Селезнева наделяет институт ос-

новного образования функцией граж-

данского и патриотического воспита-

ния. Так, школа призвана развивать 

включенность молодых граждан в 

практики социально-политического 

участия, формировать политическую 

культуру [Селезнева, 2020].  

В работе Д. В. Григорьева раскрыва-

ются ключевые факторы, обеспечиваю-

щие конструирование политического 

образования в школе: проведение воен-

но-патриотических мероприятий, имита-

ция государственной модели на примере 

системы школьного самоуправления, 

организация культурно-досуговой дея-

тельности [Григорьев, 2016]. 

Суждения Т. А. Асеевой о необхо-

димости синтеза школьных знаний об 

отечественной истории, о специфике 

современного развития российского 

государства, его форме и национальных 

приоритетах отвечают современным 

геополитическим вызовам и запросам 

населения. По мнению исследователя, 

проблема отсутствия квалифицирован-

ных кадров, призванных транслировать 

школьной молодежи политическое зна-

ние, создает противоречивую картину 

политической социализации молодежи 

в целом [Асеева, 2015].  

И. Н. Гукова, Ж. В. Бойко, 

Л. С. Половнева отмечают, что в совре-

менном российском обществе идет про-

цесс поиска новых технологий и методов 

преподавания политических дисциплин, 

и для студентов различных направлений 

подготовки необходимо разработать 

универсальную программу политическо-

го образования [Гукова, 2021]. 

Проблема трансляции политического 

знания в системе среднего профессио-

нального образования также приобретает 

особое значение, где в настоящее время 

отмечаются следующие проблемы:  
− низкий уровень качества образо-

вания;  
− ориентир государственной кон-

цепции образования на подготовку к 
обучению «школа-вуз»;  

− недостатки институциональной 
поддержки довузовского образования;  

− недостаточная изученность обра-
зовательных практик в системе средне-
го профессионального образования 
[Албеков, 2021]. 
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На сегодняшний день большинство 

исследовательских институтов зани-

маются проблемами высшего образо-

вания. Политическая социализация 

студенческой молодежи протекает в 

условиях противоречивой эволюции 

института образования, находящегося 

под влиянием внутри и внешнеполити-

ческих трансформаций; наблюдается 

инертность и дистанцированность мо-

лодого поколения от политической 

системы, в то же время присутствует 

интерес к обсуждению протекающих 

социально-политических процессов 

[Силантьева, 2015].  

Анализ научных публикаций, по-

священных раскрытию проблемы по-

литического образования и описанию 

его ключевых практик, позволяет гово-

рить об актуальности темы и возмож-

ности практического использования 

полученных результатов исследования 

в системе образовательной политики.  

Одним из ценностных инструмен-

тов формирования политического 

знания стал курс «Основы российской 

государственности», внедренный в 

систему высшего образования в рам-

ках реализации проекта «ДНК Рос-

сии», разрабатываемого академиче-

ским составом экспертов в ответ на 

ценностно-идеологические вызовы в 

контексте сохранения традиционных 

духовно-нравственных приоритетов 

российского общества. Изучение со-

держания курса и его эффективности 

в системе формирования политиче-

ских знаний привлекло внимание 

научного сообщества.  

Е. Б. Галиева на основе социологи-

ческого исследования выявила следу-

ющие ключевые интерактивные формы 

работы со студентами: интеллектуаль-

ные игры-викторины (32 %), формат 

групповой дискуссии (31 %), просмотр 

обучающих фильмов (28 %). Опреде-

лено, что большой отклик среди уча-

щихся получают задания, связанные с 

презентацией своих регионов с учетом 

их историко-культурных особенностей 

[Галиева, 2024].  

О содержательном наполнении кур-

са «Основы российской государствен-

ности» и его ценностно-

идеологической, практической значи-

мости размышляют современные ис-

следователи, находящиеся внутри си-

стемы преподавания новой дисципли-

ны. Так, на примере Херсонского госу-

дарственного педагогического универ-

ситета В. И. Сальников демонстрирует 

необходимость реализации курса, что 

способствует приобщению жителей 

региона к историческому прошлому и 

отвечает геополитическим вызовам 

[Сальников, 2024].  

По мнению М. Г. Штракс и 

Е. А. Шилдкамп, ключевой ролью дис-

циплины служит укрепление традици-

онных ценностей российского обще-

ства, противостояние внешним вызо-

вам и угрозам, а также формирование 

нового поколения, способного приме-

нять полученные знания и компетен-

ции на благо государства и общества 

[Штракс, 2024].   

Рефлексируя накопленный опыт 

преподавания, Ю. В. Вострякова опре-

деляет ценностные доминанты, транс-

лируемые курсом «Основы российской 

государственности»: осознание моло-

дыми людьми себя как неотъемлемой 

части государства; приобщение к ши-

рокому культурному наследию и ду-

ховно-нравственным традициям; необ-

ходимость гармоничного развития и 

взаимодействия на территории России 

множества народов с их богатейшим 

социокультурным потенциалом [Вост-

рякова, 2023].  
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Говоря о совершенствовании мето-

дики преподавания курса, А. В. Горина 

считает целесообразным создание спе-

циальной рабочей тетради, которая 

содержала бы задания как на прора-

ботку учебного материала, так и на 

рефлексию собственных рассуждений. 

Важным способом интеграции студен-

тов в социокультурное пространство 

РФ является их вовлечение в социаль-

ное проектирование в рамках курса 

[Горина, 2023]. 

Обзор научных публикаций под-

тверждает существование научного 

интереса к рассмотрению политиче-

ского образования как целостного ин-

ститута формирования политической 

культуры граждан. Вопрос конструи-

рования системы политического обра-

зования как механизма политической 

социализации в контексте геополити-

ческой повестки является актуальным 

и требует детального изучения ключе-

вых практик и технологий, внедряемых 

в систему образования на разных эта-

пах, в том числе выявление эффектив-

ности курса «Основы российской госу-

дарственности» как инструмента поли-

тического образования.  

 

Методология и методика  

исследования 

Концептуальная рамка исследова-

ния политического образования как 

формирующегося института политиче-

ской социализации обусловлена необ-

ходимостью использования интегра-

тивного подхода к осмыслению про-

цессов на макро- и микроуровне поли-

тики, позволяющего отразить как ин-

ституциональные аспекты проблемы, 

так и результат деятельности институ-

тов на уровне личности.   

Неоинституциональный подход, в 

рамках которого политические инсти-

туты рассматриваются как устойчивые 

комплексы правил, обеспечивающих 

взаимодействие акторов политики 

(Э. Остром [Ostrom, 2005], 

С. В. Патрушев [Патрушев, 2020], 

П. В. Панов [Панов, 2010], О. И. Зазна-

ев [Зазнаев, 2013], А. И. Соловьев [Со-

ловьев, 2020] и др.), позволяет обозна-

чить нормативные аспекты политиче-

ского образования.  

Политико-психологический подход 

Е. Б. Шестопал [Шестопал, 2005], в 

рамках которого образование рассмат-

ривается как институт целенаправлен-

ной политической социализации, обес-

печивающий преемственность ключе-

вых ценностей и установок политиче-

ской культуры, определил инструменты 

и параметры анализа микроуровня по-

литики, который находится в фокусе 

институтов политического образования.    

Концепция ресоциализации, проте-

кающей в условиях геополитических 

изменений, Е. Б. Шестопал [Шестопал, 

2005], И. В. Самаркиной [Самаркина, 

2006], позволила отразить связь между 

политическим образованием и процес-

сом конструирования новой ценност-

но-идеологической модели, позволяю-

щей молодежи новых субъектов РФ 

успешно адаптироваться в социокуль-

турных и политических реалиях рос-

сийского общества.  

Сетевой подход И. В. Мирошни-

ченко, Н. А. Рябченко [Мирошниченко, 

2016], в рамках которого развитие по-

литического образования рассматрива-

ется в качестве многоуровневой систе-

мы взаимодействия политических ин-

ститутов, общественно-политических 

движений, НКО и других акторов пуб-

личной политики.  

В основе концептуальной модели 

исследования лежит трактовка полити-

ческого образования как фундамен-

тального института, определяющего 

формирование базовых оснований по-
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литической культуры общества и вли-

яющего на конструирование граждан-

ской идентичности А. И. Щербинина 

[Щербинин, 1992]. 

Предметом исследования стало со-

стояние, инструменты и проблемы по-

литического образования современной 

российской молодежи.  

Методика исследования включает 

совокупность приемов анализа доку-

ментов (для описания состояния си-

стемы политического образования); 

массового опроса (для оценки курса 

«Основы российской государственно-

сти» как инструмента политического 

образования) и экспертного опроса 

(для  выявления проблем современной 

системы политического образования).  

В рамках выявления содержания и 

описания трансформации политиче-

ских знаний и представлений в процес-

се усвоения дисциплины «Основы рос-

сийской государственности» как ин-

струмента политического образования, 

был проведен анкетный опрос с пред-

ставителями студенческой молодежи 

первого курса очной и очно-заочной 

формы обучения. Опрос был проведен 

в два этапа: первый замер (сентябрь 

2023 г.) был реализован в начале осво-

ения дисциплины, когда ответы ре-

спондентов могли характеризовать 

сформированную еще в общеобразова-

тельной среде картину политических 

знаний. Второй замер (декабрь 2023 г.) 

осуществлялся в процессе завершения 

курса, и полученные данные отражают 

усвоенные в ходе освоения внедренной 

дисциплины политические знания, 

ценностные ориентиры и представле-

ния. Всего опрошено на первом этапе 

1 002 респондента, на втором – 470. 

Выборку составили студенты социаль-

но-гуманитарных направлений (фа-

культет управления и психологии, ро-

мано-германской филологии, экономи-

ческий и художественно-графический 

факультеты). Для анализа результатов 

исследования использовалась количе-

ственная стратегия.  

С целью определения экспертного 

мнения о степени сформированности 

практик и технологий политического 

образования и  выявления ключевых 

проблем на разных ступенях образова-

тельной системы, в период с февраля 

2023 года по апрель 2024 года был 

проведен экспертный опрос с предста-

вителями образовательного и академи-

ческого сообщества (категории экспер-

тов: учителя, преподаватели, советни-

ки, завучи и проректор по воспита-

тельной работе), являющихся агентами 

политической социализации молодежи. 

Было опрошено 20 экспертов; при про-

ведении опроса учитывались простран-

ственно-географические характеристи-

ки: городская и сельская местность. 

Данные интерпретировались с помо-

щью качественной стратегии исследо-

вания. 

 

Состояние современной системы 

политического образования в РФ 

Институциональная структура со-

временной системы политического 

образования в России имеет много-

профильный характер и состоит из ор-

ганов государственного управления на 

федеральном и региональном уровнях, 

нормативно-правовых основ, деятель-

ности общественных организаций, а 

также проектных и конкурсных меха-

низмов, включенных в процесс реали-

зации образовательных практик. Взаи-

модействуя с субъектами публичной 

политики, образовательные учрежде-

ния и общественные организации со-

здают многоступенчатую институцио-

нальную среду, формирующую и реа-

лизующую технологии, способствую-
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щие политической социализации мо-

лодежи и формированию ее нравствен-

ных ориентиров.  

Нормативные основы политическо-

го образования заложены в Федераль-

ном законе №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [ФЗ 

№273 … ], который регламентирует 

реализацию образовательных стандар-

тов и программ в соответствии с соци-

окультурными, духовно-нравствен-

ными ценностями российского обще-

ства, в контексте формирования патри-

отизма и гражданственности, развития 

правовой культуры граждан на основе 

единства обучения и воспитания и с 

учетом этнокультурных особенностей 

многонациональных народов РФ. 

Нормотворчество в среде основного 

образования в условиях новых геопо-

литических вызовов проявилось в при-

нятии Письма Министерства Просве-

щения РФ № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» [Пись-

мо № 03-871 ... ]. «Разговоры о важ-

ном»  еженедельно проводятся в рам-

ках внеурочной деятельности и наце-

лены на создание информационно-

просветительского поля нравственной, 

патриотической направленности. 

В соответствии с письмом Минпро-

свещения России от 15.04.2022 г. 

№ СК-295/06 «Об использовании госу-

дарственных символов Российской 

Федерации» [Письмо № СК-295/06 … ] 

образовательным организациям были 

направлены методические рекоменда-

ции по использованию государствен-

ных символов в целях изучения исто-

рии государственной символики.  

Нормативные основы образова-

тельной политики в новых регионах 

изложены в Федеральном Законе «“Об 

особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования и 

науки” в контексте принятия в состав 

РФ новых территорий» [ФЗ №19 … ]. 

Положения Федерального Закона ре-

гламентируют институциональные 

способы реализации образовательной 

политики в регионах с целью обеспе-

чения единого научного и образова-

тельного пространства в данных субъ-

ектах и интеграции в образовательное, 

социокультурное, ценностно-

идеологическое и политическое про-

странство РФ в результате процесса 

ресоциализации.  

Анализ нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих особенности 

реализации образовательных страте-

гий, позволяет сделать вывод о широ-

кой степени разработанности институ-

циональных механизмов правового 

регулирования образовательной поли-

тики в РФ и внедрения мер по совер-

шенствованию технологий политиче-

ского образования.  

 

«Основы российской  

государственности» как инструмент 

политического образования 

В условиях глобальных изменений в 

мировой политике и в контексте выяв-

ленных приоритетных задач по смысло-

вому наполнению и объяснению соци-

ально-политических трансформаций на 

федеральном уровне стали создаваться 

следующие инструменты:  
− увеличение объемов преподава-

ния исторических дисциплин; 
− разработка курса «Основы 

начальной военной подготовки»;  
− внедрение дисциплины «Разго-

воры о важном»; 
− организация еженедельной тра-

диции поднятия флага и пение государ-
ственного гимна в системе основного 
образования; 

− внедрение в систему высшего 
образования для первых курсов всех 
направлений подготовки дисципли-
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ны «Основы российской государ-
ственности».  

Дисциплина направлена на форми-

рование системы знаний, навыков, 

компетенций и ценностных представ-

лений о государстве на основе понима-

ния пути исторического развития стра-

ны и ее современных особенностей. 

Рассмотрим некоторые результаты ис-

следования, подтверждающие эффек-

тивность курса «Основы российской 

государственности» как инструмента 

политического образования и форми-

рования ценностной основы молодых 

граждан.   

Среди студентов-политологов 

1 курса доминирующими духовно-

нравственными ценностями стали: об-

разование, познание, наука (74 %), 

личная безопасность, свобода и ком-

форт (72 %), здоровье (64 %), карьера и 

материальное благополучие (62 %), 

семья и дети (54 %); в декабре: здоро-

вье (78 %), карьера и материальное 

благополучие (63 %), общественное 

благополучие и мир (56 %), личная 

безопасность, свобода и комфорт, се-

мья и дети (52 %). В связи с этим мож-

но сделать вывод, что процесс обуче-

ния кардинально не изменил содержа-

ние ценностей респондентов, однако 

среди ответов появилась ценность об-

щественного благополучия и мира, в то 

время как личная безопасность встала 

на второй план, что демонстрирует 

преобладание общественных ценно-

стей над индивидуальными.  

Интересно, что у студентов факуль-

тета управления и психологии и рома-

но-германской филологии первую 

строку ценностей занимают также 

личная безопасность, свобода, комфорт 

(23 %) и здоровье (22 % и 20 %), в то 

время как на второй строке популяр-

ных ценностей расположились образо-

вание, познание и наука (20 %, 18 % и 

16 %), что подтверждает приоритет 

индивидуальных ценностей, но в то же 

время демонстрирует стремление к 

удовлетворению социальных и духов-

ных потребностей, в частности, разви-

тия науки.  

Среди ключевых ценностей студен-

тов факультета управления и психоло-

гии в сентябре были отмечены, с одной 

стороны, власть и достижение успеха и 

признания (16 %), с другой – духовное 

развитие: культура, искусство, религия 

(15 %), что отражало противоречия в 

системе ценностных ориентиров и 

жизненных представлений молодежи. 

Согласно результатам на декабрь 

2023 года первые строки заняли ценно-

сти личной безопасности, свободы и 

комфорта (23 %), образования, позна-

ния и науки (19 %), общественного 

благополучия и мира (16 %), что де-

монстрирует формирование положи-

тельной динамики ценностных пред-

ставлений и жизненных ориентиров в 

процессе освоения курса.  

Стоит отметить присутствие общих 

и непоследовательных представлений о 

ключевых датах, событиях и периодах 

истории России: Великая Отечествен-

ная война, Первая мировая война, отме-

на крепостного права, крещение Руси, 

первый полет человека в космос, приня-

тие Конституции РФ. Указаны деятель-

ные политические фигуры: Екатерина 

II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. В. Пу-

тин, Петр I, М. С. Горбачев.  

Говоря о степени сформированно-

сти знаний о политическом устройстве 

РФ и основах Конституционного строя, 

следует констатировать наличие про-

белов среди студентов всех факульте-

тов. Среди неверных вариантов ответа 

студентами отмечались: унитарное 

государство, приоритет государствен-

ной формы собственности, конститу-
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ционная монархия, авторитарный по-

литический режим, что подчеркивает 

потребность в восполнении знаний о 

политическом устройстве России и 

форме государства.  

Доминирующими политическими 

ценностями в сентябре стали безопас-

ность (41 %), права человека (41 %), 

мир, свобода, законность, справедли-

вость (38 %); в декабре: порядок, без-

опасность, права человека (37 %), мир, 

законность, справедливость (33 %). В 

связи с геополитической ситуацией и 

социокультурными, экономическими 

вызовами ценность безопасности и 

соблюдения прав человека являются 

обусловленными.  

Приоритетными признаками граж-

данина своего государства студенты-

политологи определяют более всего 

наличие гражданства (79 %), соблюде-

ние закона и конституционных обязан-

ностей (69 %), знание истории и куль-

туры своего государства (41 %), а так-

же социально-политическое участие 

(25 %). Ценность участия в обществен-

ной и политической жизни не является 

популярным ответом респондентов, 

занимая лишь четверть от общего чис-

ла ответов, однако все же отражает 

стремление к гражданской активности.   

К предпочтительным формам об-

щественно-политического участия сту-

денты факультета управления и психо-

логии относят: участие в выборах ор-

ганов власти или местного самоуправ-

ления в качестве избирателя (43 %), в 

деятельности добровольческих органи-

заций (29 %), в деятельности обще-

ственных организаций (22 %), что де-

монстрирует стремление к практиче-

ской вовлеченности в дела общества и 

государства. К форматам социально-

политической активности, в которых 

студенты уже успели принять участие, 

были отнесены: участие в онлайн-

акциях и флешмобах (53 %), участие в 

деятельности молодежных движений и 

организаций (40 %), а также в санкци-

онированных митингах, демонстрациях 

и шествиях (23 %), что иллюстрирует 

влияние внедренной дисциплины на 

повышение стремления к реальному 

погружению в политические процессы.  

Студенты художественно-

графического факультета отметили 

необходимые характеристики гражда-

нина РФ: соблюдение законов и Кон-

ституционных обязанностей, наличие 

гражданства (70 %), ощущение со-

причастности к гражданам своего гос-

ударства (35 %), знание истории и 

культуры своего государства (33 %), 

что демонстрирует как формальные 

параметры, так и осознание духовно-

нравственных ориентиров. Студенты 

факультета романо-германской фило-

логии в данном вопросе указали также 

необходимость защиты Отечества 

(53 %), помощь стране, региону и 

населенному пункту (41 %), разделение 

интересов государства (35 %) и любовь 

к Родине (35 %).  

Среди вызовов и угроз, встающих 

перед лицом современной России, сту-

дентами экономического факультета и 

факультета управления и психологии 

были выделены следующие: угроза 

информационной безопасности (мо-

шенничество, кибертерроризм, утечки 

информации и нежелательный кон-

тент) (51 % и 47 %), вопросы обороно-

способности и охраны границ (46 % и 

45 %), угроза ядерных, радиационных 

и технологических катастроф (52 % и 

34 %), расширение НАТО на восток 

(33 % и 29 %), а также обострение 

межнациональных и межэтнических 

отношений (29 % и 33 %). Наимень-

шую опасность, по мнению респонден-

тов, представляют внутренние вызо-

вы – угроза социально-политических 
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конфликтов в РФ (27 % и 20 %), повы-

шение конфликтного потенциала в 

зоне экономических интересов России 

(21 % и 19 %). Так, внешние угрозы 

представляют большую потенциаль-

ную опасность для респондентов; 

внутренние вызовы в меньшей степени 

отмечаются студентами, что может 

демонстрировать их уверенность в 

экономическом, социокультурном, по-

литическом развитии государства, 

приобретенную в процессе получения 

знаний о внутренней политике РФ.  

Также респонденты дают положи-

тельную оценку курсу, отмечая разви-

тие уважения к историческому насле-

дию государства (53 %), и 65 % обуча-

ющихся порекомендовали бы данный 

предмет для изучения.  

Были выявлены предпочтительные 

форматы реализации курса, позволяю-

щие совершенствовать методику его 

преподавания: групповые дискуссии 

(82 %), практические занятия (77 %), 

заслушивание лекционного материала 

(76 %), формат командной работы 

(60 %). Определено существование 

видимого запроса на практическое по-

гружение в политическое знание и 

необходимость прямого участия в об-

суждениях социально-политических 

явлений и процессов.  

В результате оценки эффективности 

«Основы российской государственно-

сти» как инструмента политического 

образования и формирования когнитив-

ных, аксиологических и инструменталь-

ных аспектов, можно сделать следую-

щий вывод. Данные проведенного ан-

кетного опроса отразили ситуацию, при 

которой не до конца сформированными 

и фрагментарными остаются знания о 

политическом устройстве РФ, Конститу-

ционных принципах и ключевых перио-

дах истории России, однако наблюдается 

положительная динамика увеличения 

этих знаний по окончании курса; отме-

чается стремление студентов к получе-

нию достоверной картины политических 

и исторических событий в ходе практи-

ческих занятий, где ключевыми форма-

тами усвоения знаний выступают груп-

повые дискуссии, семинарские занятия и 

заслушивание  лекционного материала. 

Подчеркивается позитивная роль прак-

тических интерактивных занятий в про-

цессе усвоения политического знания, 

что позволяет говорить о результативно-

сти дисциплины в системе политическо-

го образования.  

В области конструирования полити-

ческих ценностей новая дисциплина 

выполняет важную функцию – форми-

рование политического мировоззрения 

в контексте традиционных ценностей 

российского общества, упорядочивание 

и трансляцию приоритетных обще-

ственных и государственных задач и 

принципов. Выявлено, что по оконча-

нии курса большую долю составляют 

духовно-нравственные ценности, что 

свидетельствует о возможностях нового 

курса в системе создания прочной нрав-

ственной ценностной основы молодежи.  

 

Проблемы становления системы  

политического образования 

С целью выявления эффективных 

инструментов, практик и технологий 

политического образования был про-

веден экспертный опрос с представи-

телями академического и преподава-

тельского сообщества, работниками 

системы воспитательной работы. Экс-

пертные оценки позволили сформули-

ровать ключевые противоречия и барь-

еры, возникающие в системе организа-

ции и координации образовательных 

практик.   

Большинство экспертов определили 

основную проблему – фрагментарный 
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и непоследовательный характер полу-

чения политических и исторических 

знаний, а также недостаточный уро-

вень политической грамотности среди 

школьной молодежи: «Мы наблюдаем 

отсутствие единой концепции поли-

тического образования в обществе. 

Один из вызовов – формирование этой 

системы на государственном уровне» 

(эксперт, педагогическое сообщество), 

«Единственные знания, которые по 

политологии получаются учениками, 

находятся в курсе обществознания» 

(эксперт, педагогическое сообщество), 

«Система образования не была подго-

товлена к историко-политическим 

вызовам» (эксперт, педагогическое 

сообществ). Отмечается недостаточная 

эффективность государственных ин-

ститутов и кадрового состава в системе 

подготовки образовательной системы к 

нарастающим политическим вызовам.  

Был сделан акцент на недостаточном 

уровне политического образования сту-

дентов СПО: «когда они приходят на 

первый курс, у них отсутствует исто-

рико-политическое образование, они не 

могут связать прошлое с настоящим и 

будущим» (эксперт, академическое со-

общество), – преподаватель убежден в 

невысоком уровне политической гра-

мотности начинающих студентов, при-

шедших по окончании школы.  

Недостаточность политического 

образования отмечается экспертами и в 

системе высшего образования: «есть 

недостаток в базовых знаниях и пред-

ставлениях…а они сдавали общество-

знание» (эксперт, академическое сооб-

щество). Подчеркивается недостаточ-

ная эффективность дисциплины «об-

ществознание» в системе формирова-

ния политической грамотности.  

Интересно отметить, что часть экс-

пертов акцентирует внимание на мо-

дернизации системы политического 

образования и внедрении деятельност-

ного компонента: «Система образова-

ния в РФ отвечает требованиям вре-

мени в связи с началом реформы обра-

зования…с внедрением системно-

деятельностного подхода, в рамках 

которого можно менять традицион-

ную модель урока на интерактивную» 

(эксперт, академическое сообщество); 

«В вузе выше уровень подготовки ме-

роприятий…в колледжах и технику-

мах предметы историко-

политического толка преподаются в 

связи со стандартами» (эксперт, ака-

демическое сообщество) – демонстри-

руется более высокий уровень практи-

ческой подготовки в области полити-

ческого образования на уровне вуза.   

К значительным проблемам в про-

цессе усвоения политических знаний 

эксперты относят противоречивую 

трансляцию политических знаний 

агентами социализации: «Молодежь 

очень сильно оказывается под влияни-

ем социальных сетей… мы как гос-

служащие, педагоги, не имеем права 

говорить ничего против современной 

российской действительности, и это 

идет вразрез с мышлением молодежи» 

(эксперт, академическое сообщество), 

«если в семье ведутся негативные бе-

седы, а в школе наоборот, то у ребен-

ка будет складываться неправильное 

впечатление» (эксперт, система воспи-

тательной работы в школе) – наблюда-

ется разница между трансляцией поли-

тических ценностей институтами се-

мьи, образования и СМИ, что форми-

рует у школьника противоречивую 

картину политических событий.   

Экспертами отмечено деструктив-

ное влияние информационной среды, 

создающей поле для искажения исто-

рической действительности, распро-

странения оппозиции и пропаганды, 

нацеленной на нивелирование духов-
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но-нравственных ценностей.  «Первый 

вызов – отношения отцов и детей, 

когда есть определенный разрыв в ми-

ровоззрении у поколений. Второй вы-

зов – огромный поток информации… 

множество различных мнений и дис-

куссий» (эксперт, система воспита-

тельной работы в школе), «большое 

количество оппозиционных взглядов, 

которые подрывают формирование 

нынешней молодежи; искажается 

понимание единства и формирования 

историко-политического образования 

в России» (эксперт, педагогическое 

сообщество). Подчеркиваются пробле-

мы «отцов и детей», что создает проти-

воречивую картину политических со-

бытий, и негативное влияние оппози-

ционных взглядов на конструирование 

политических знаний. 

Эксперты подчеркивают существу-

ющие методические барьеры, акценти-

руют внимание на проблеме компе-

тентности кадрового состава и методи-

ческих недостатках: «Проблемы связа-

ны с преподаванием, компетентно-

стью учителей» (эксперт, академиче-

ское сообщество), «некоторые препо-

даватели используют устаревшие пе-

дагогические технологии» (эксперт, 

академическое сообщество), «История 

преподается по классическому сцена-

рию, по учебникам, которые были 

написаны еще в нулевых» (эксперт, пе-

дагогическое сообщество), «есть за-

готовки для учителей, которые долж-

ны их просто транслировать, но не 

объяснять, что происходит в стране и 

в мире» (эксперт, педагогическое со-

общество); «все зависит от педагога; 

изучают сухую теорию без практики» 

(эксперт, академическое сообщество). 

Так, устаревшие педагогические тех-

нологии приводят к «слепой» трансля-

ции ценностных основ и знаний, в то 

время как у молодежи существует за-

прос на понимание смыслов.  

Эксперты подчеркнули доминиру-

ющее значение исторического образо-

вания, когда политическое остается 

недостаточно проработанным: «Вни-

мание уделяется историческому обра-

зованию, но конкретно политическо-

му – нет. Крен в сторону традиций, 

духовных ценностей» (эксперт, акаде-

мическое сообщество); «История – 

это прошлое, политика – это настоя-

щее. И все вместе оно дает очень пра-

вильный синергетический эффект» 

(эксперт, академическое сообще-

ство), – в ответах экспертов прослежи-

вается крепкая связь между историче-

ским и политическим знанием. Прио-

ритет, по мнению экспертов, отдан 

историческому просвещению, в то 

время как политическое образование 

существует как отдельный элемент. 

Эксперты дали рекомендации по 

повышению эффективности техноло-

гий политического образования: 

«Нужно распространять институт 

наставничества молодых и более 

опытных преподавателей» (эксперт, 

академическое сообщество); «Перево-

дить все в понятные форматы для 

студентов, собирать обратную 

связь… важно задействовать ресурс-

ные субъекты» – подчеркивается 

необходимость выстраивания комму-

никации между молодежью и «ресурс-

ными» субъектами публичной полити-

ки, а также развития института настав-

ничества и обмена опытом.  

Рекомендации по улучшению оте-

чественной учебной литературы: 

«Должен быть свой российский учеб-

ник политологии…описание реалий, 

которые характерны для политическо-

го дискурса России» (эксперт, академи-

ческое сообщество); «Формировать 

культурного человека с большой буквы. 
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И политическое образование наряду с 

историей призвано формировать тако-

го человека» (эксперт, академическое 

сообщество) – отмечается основная за-

дача политических и социальных наук – 

формирование культурного человека и 

компетентного гражданина.   

Интересно мнение экспертов о 

необходимости детального изучения 

потребностей и запросов современной 

молодежи разных возрастных катего-

рий, а также поиска неформальных 

путей сближения с ней: «нужно ис-

кать неформальные пути и создавать 

среду, учитывая запросы молодежи… 

эффективные методы – сетевые» 

(эксперт, академическое сообщество). 

По мнению экспертов, необходимо 

реагировать на запрос молодежи в по-

иске смыслов и познании, избегая 

стандартизированную трансляцию по-

литических смыслов.  

Таким образом, в ходе экспертного 

опроса был выявлен ряд барьеров и 

противоречий в процессе политическо-

го образования:  
− вопрос профессионализма кадров;  
− слабая коммуникация с «ресурс-

ными» субъектами публичной политики;  
− недостаточный уровень политиче-

ского знания по окончании школы; недо-
верие к органам власти и абсентеизм; 

− устаревшие педагогические тех-
нологии; 

− реализация политического обра-
зования в заданном идеологическом 
векторе, что ограничивает возможность 
критического мышления и формирова-
ния собственной картины политиче-
ских событий в молодежной среде.  

Выстраивание целостной, непроти-

воречивой системы политического об-

разования должно содержать своевре-

менную реакцию институциональных 

групп и педагогического, академиче-

ского состава на возникающие в моло-

дежной среде запросы, в том числе 

существующий запрос на «понимание 

смыслов» в политической сфере.  

Выводы  

Таким образом, определено, что ин-

ституциональная основа политическо-

го образования в современной России 

имеет многопрофильную структуру, 

состоящую из множества субъектов: 

государство, общественно-

политические организации, образова-

тельные учреждения, НКО и иные ак-

торы, реализующие образовательные 

стратегии. Анализ нормативных актов 

отразил высокую степень разработан-

ности правовой координации техноло-

гий и инструментов политического 

образования, в частности, в новых 

субъектах, проходящих процесс актив-

ной интеграции в образовательное и 

социокультурное пространство России.  

На основе результатов проведенного 

анкетного опроса сформулирована по-

ложительная оценка курса «Основы рос-

сийской государственности» в системе 

формирования политических знаний и 

ценностных представлений молодежи. 

Проанализированы и отмечены полити-

ческие и духовно-нравственные ценно-

сти, преобладающие в сознании студен-

тов по окончании освоения курса: права 

и свободы человека, мир, личная и обще-

ственная безопасность, свобода и ком-

форт, семья, необходимость сохранения 

исторической памяти и единства народов 

России; большую долю составляют ду-

ховно-нравственные ценности и приори-

теты. В качестве вызовов и угроз студен-

ты определяют внешние геополитиче-

ские и информационные, в то время как 

внутренние социально-экономические и 

политические барьеры беспокоят их 

меньше, что демонстрирует уверенность 

в проводимой государственной полити-

ке. 
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Следует отметить наличие явных 

когнитивных лакун: фрагментарные 

знания об основах Конституционного 

строя РФ, что требует детальной про-

работки. Отмечается стремление ре-

спондентов к участию в общественно-

политической жизни, в частности, в 

роли избирателя и члена молодежных 

организаций и движений, что подчер-

кивает позитивную тенденцию к 

укреплению активистской политиче-

ской культуры и компетенций молодых 

граждан. При этом подчеркивается 

позитивная роль дисциплины в форми-

ровании политического образования, 

поскольку на этапе завершения курса 

динамика знаний о политической си-

стеме прогрессирует.  

На основе результатов экспертного 

опроса можно систематизировать клю-

чевые барьеры и проблемы в системе 

основного общего, среднего професси-

онального и высшего образования: ин-

ституциональные, когнитивно-

ценностные, методические, кадровые.  

Выстраивание целостной системы 

политического образования должно 

содержать своевременную реакцию 

институциональных групп и педагоги-

ческого, академического состава на 

возникающие в молодежной среде за-

просы, в том числе существующий за-

прос на «понимание смыслов» и жела-

ние конструктивного включения в по-

литическую жизнь. Устранение отме-

ченных недостатков требует поиска 

совместных форматов сближения сре-

ди акторов, направляющих политиче-

ское образование, с целью повышения 

эффективности образовательных прак-

тик и координации политического про-

свещения молодежи. 
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