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Текущая цифровая революция уже сегодня привела к  значительной трансформации со-
держания, методов, форм и  интенсивности гражданского участия в  общественно-поли-
тической жизни практически всех государств мира. Современные информационно-ком-
муникационные технологии повлияли на формы и  механизмы осуществления публичной 
политики в целом, трансформировали процесс политической коммуникации, создав новое 
виртуальное измерение публичной сферы. Очевидно, что произошедшие изменения тре-
буют от граждан освоения новых компетенций, которые позволят им эффективно взаимо-
действовать как друг с другом, так и с институтами государственной власти в рамках новой 
социальной и  политической реальности. Следовательно, проблема формирования новой 
гражданской компетентности является одной из ключевых в контексте текущего процесса 
цифровизации политики и управления. Актуальность исследуемой проблематики опреде-
ляется, с  одной стороны, чрезвычайным ускорением темпов развития и  трансформации 
всех сфер жизни общества, что, в свою очередь, диктует необходимость создания инстру-
ментов, позволяющих ускорить и  упростить процесс адаптации как каждого конкретного 
индивида, так и социально-политических институтов к быстро изменяющейся реальности, а 
с другой стороны, задачей сохранения и укрепления существующей политической системы 
Российской Федерации и основ конституционного строя, которая приобретает особое зна-
чение в  контексте непрекращающихся информационных войн, распространения фейков, 
в том числе и о деятельности органов государственной власти и государственных структур, 
глобальных проблем (таких как турбулентность в мировой политике, пандемия COVID-19, 
терроризм, изменение климата, нехватка природных ресурсов) и  локальных (безработи-
ца, сепаратизм, бедность населения), а также ряда других опасностей и угроз, с которыми 
продолжают сталкиваться современные государства. Статья направлена на формирование 
концептуальных оснований оптимизации системы российского гражданского образования 
в  условиях новых вызовов и  рисков. Авторы уделяют особое внимание теоретическому 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 22-78-10049 «Государство и гражданин в условиях новой цифровой реальности»).
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осмыслению понятия «гражданское образование», выявлению его особенностей и функци-
ональных характеристик. На основании компаративного подхода авторы проводят анализ 
научной литературы, затрагивающей проблематику гражданского участия, образования, 
форм и  методов его совершенствования в  современных условиях. В  заключение авторы 
обращаются к  конкретным примерам и  формулируют рекомендации по успешному фор-
мированию концептуальной модели оптимизации российской системы гражданского об-
разования. 

Ключевые слова: гражданское образование, цифровизация, информационно-комму-
никационные технологии, life-long learning, гражданская компетентность, цифровые навы-
ки, гражданские ценности.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях текущих геополитических вызовов и рисков, трансформации по-
литики и управления под влиянием процесса цифровизации исключительную ак-
туальность приобретает решение проблемы формирования новой гражданской 
компетентности, которое предполагает, с одной стороны, выявление и глубокий 
анализ особенностей, проблем и рисков, возникающих во взаимодействии го-
сударства, граждан и гражданских ассоциаций, а с другой — реализацию целе-
вых установок на повышение уровня доверия к власти, определяющего степень 
ее легитимности. Отсюда возникает необходимость разработки оригинальной 
концептуальной модели оптимизации системы российского гражданского об-
разования. Ключевая задача построения данной модели — определить, каким 
образом новая система гражданского образования сможет оказывать влияние 
на формирование доверия к новым структурам публичной власти, повышение 
гражданской активности при одновременном соблюдении условий укрепления 
существующей политической системы Российской Федерации и  основ кон-
ституционного строя, сохранения конфиденциальности персональных данных 
граждан, прозрачности деятельности государственных институтов, а также ре-
ализации принципов подотчетности и эффективности работы административ-
ных органов на всех уровнях системы единой публичной власти. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА

Необходимость создания системы инструментов гражданского образова-
ния, позволяющих ускорить и  упростить процесс адаптации как каждого кон-
кретного индивида, так и социально-политических институтов в целом к быстро 
изменяющейся реальности определяется прежде всего задачей сохранения 
устойчивости политической системы Российской Федерации и укрепления ос-
нов конституционного строя, которая приобретает особое значение в контексте 
крайне обострившихся за последний год информационных войн, распростра-
нения в ходе этих войн заведомо ложной информации о деятельности органов 
государственной власти и  вооруженных сил РФ, растущего в  геометрической 
прогрессии числа попыток манипуляций общественным мнением.

Для того чтобы сформулировать основные принципы новой модели граж-
данского образования, уточним содержание понятия «гражданское образо-
вание» и  то, каким образом оно меняется под воздействием процессов циф-
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ровизации. Большинство наличествующих на сегодняшний день определений 
раскрывают его содержание посредством перечисления выполняемых им 
функций: «Гражданское образование — это различные направления деятельно-
сти и формирующая окружающая среда, способствующие становлению граж-
данственности через:

 — развитие демократических гражданских качеств;
 — выработку осознанной гражданской позиции; 
 — сохранение баланса свободной личной инициативы и  ответственности 

перед обществом;
 — стремление к активным действиям по решению существующих проблем» 

[Современные вызовы и риски…]. 
«Под гражданским образованием понимается процесс передачи обучаю-

щимся специальных знаний, развития у них умений и навыков, служащих цели 
усвоения ими позитивного социального опыта и развития базовых социальных 
компетентностей. Это есть комплексная система организации различных ви-
дов педагогической деятельности, стержнем которой является правовое, по-
литическое и нравственное образование и воспитание, реализуемые как через 
образовательный процесс, так и посредством демократической, правовой ор-
ганизации школьной среды» [Чухин, 2015, с. 120].

Также встречаются определения гражданского образования, подчеркива-
ющие его системный характер и общественно-политическое значение: «Граж-
данское образование проявляет себя в  социокультурной реальности как си-
стема правовых и  политических информационных доминант. Оно является 
основой для консолидации общества, сохранения единого социокультурного 
пространства страны. Гражданское образование нацелено на создание усло-
вий для успешной социализации молодежи в обществе, ее адаптации на рынке 
труда, освоения базовых социальных способностей, воспитания гражданского 
сознания» [Григорьева, Яцукова, 2020, с. 38].

Формально-правовое определение понятия «гражданское образование», 
включающее в  себя целевые и  функциональные характеристики, мы можем 
обнаружить в  Проекте государственной программы «Гражданское образова-
ние населения Российской Федерации на 2005–2008  гг.»: «Гражданское об-
разование — это общественно-государственная, социально-ориентированная 
система непрерывного обучения и воспитания, направленная компетентности, 
на демократической формирование культуры, гражданской удовлетворение 
потребностей в  социализации в  интересах личности, гражданского общества 
и правового государства» [Проект государственной программы…].

Анализ научной литературы, затрагивающей проблематику гражданского уча-
стия, образования, форм и методов его совершенствования в современных ус-
ловиях, показывает, что этот вопрос рассматривается преимущественно сквозь 
призму либо политико-философского, либо социализаторского подхода. 

Так, концептуальные основы гражданского участия, соотношения публично-
го и частного в поле политики нашли свое отражение в классических работах 
Дж. Дьюи [Дьюи, 2002], Р. Козеллека [Koselleck, 1973], Х. Арендт [Арендт, 2000] 
и Ю. Хабермаса [Habermas, 1985]. 
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Оригинальная концепция гражданской компетенции представлена в  рабо-
тах классика политической науки Роберта Даля [Даль]. Она также нашла отра-
жение и развитие в работах целого ряда российских исследователей процес-
сов политической социализации и гражданского активизма: М. В. Емельяновой 
и  М. А. Боровой [Емельянова, Боровая, 2017], И. Н. Трофимовой [Трофимова, 
2015], Т. Е. Шепелевой [Шепелева, 2016] и др., акцентировавших внимание на 
особенностях формирования гражданской компетенции на различных этапах 
политической социализации, с учетом специфики социальных групп.

Анализ связи различных форм, методов гражданского образования и  по-
вышения уровня гражданского участия подробно рассмотрены в  работах 
А. Ю. Сунгурова [Сунгуров], П. А. Баранова [Баранов, 2006], а  также Н. И. Эли-
асберг [Элиасберг, 2011].

Влияние цифровизации на процессы гражданского образования и активиз-
ма нашло отражение в работах отечественных политологов: Р. В. Пырмы [Пыр-
ма, 2021], Е. В. Бродовской и соавторов [Бродовская и  др., 2020], С. В. Воло-
денкова и С. Н. Федорченко [Володенков, Федорченко, 2021] и др.

Рассмотренные теоретические основания формирования и развития граж-
данского образования позволяют сделать вывод о сложности и многомерности 
данного процесса, который, опираясь на идеологический и ценностный аспек-
ты понятия «гражданское образование», можно отнести к  одному из  важней-
ших факторов обеспечения национальной безопасности. Поэтому оптимизация 
системы российского гражданского образования должна происходить посте-
пенно и системно, как в рамках образовательной сферы, так и на уровне реше-
ния общенациональных задач.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Даже краткий анализ существующего массива научной литературы по раз-
личным аспектам гражданского образования показывает недостаточность про-
работки вопроса о том, как именно должна меняться система гражданского об-
разования в новых условиях цифровизации и обострения внешнеполитических 
вызовов.

Для формирования концептуальных оснований новой модели гражданского 
образования в этих условиях представляется необходимым решить ряд иссле-
довательских задач:

1) определить новые теоретико-методологические основания публичной 
политики в условиях цифровых трансформаций политических коммуникаций;

2) выявить качественные изменения механизмов выработки и  реализации 
публичной политики в процессе цифровизации;

3) определить новое содержание, функции и место цифрового гражданско-
го образования в системе публичной политики;

4) раскрыть особенности цифрового гражданского образования как ключе-
вой культурно-просветительской компоненты публичной политики;
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5) проанализировать потенциал цифровых технологий гражданского об-
разования как превенции экстремизму, национализму и другим политическим 
вызовам и рискам. Решение подобной системы задач требует проведения от-
дельного междисциплинарного исследования на общенациональном уровне.

Необходимо также закрепление в правовом поле ряда универсальных тре-
бований к  методическому инструментарию и  порядку реализации образова-
тельных траекторий. Прежде всего следует законодательно обеспечить не-
прерывный характер гражданского образования, что в  целом соответствует 
концепции обучения в течение всей жизни (life-long learning) и позволяет про-
изводить необходимые содержательные и  компетентностные корректиров-
ки, учитывающие последние достижения научно-технологического развития. 
В  данном ключе особую значимость приобретает координационная функция 
государства в  обеспечении организации процесса непрерывного обучения 
и создания системы межведомственного и межрегионального взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.

Наконец, необходима серьезная ревизия того содержания, которое закла-
дывалось в образование в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда собствен-
но и  формировались основы различных образовательных стандартов и  про-
грамм в  социогуманитарной сфере. Речь идет не только о  технологическом 
устаревании и необходимости развития новых цифровых компетенций, но и об 
их идеологическом содержании. 

Один из  ярких примеров эффективного инструмента формирования новой 
гражданской компетентности в  современной России  — общенациональный 
проект «ДНК России», который направлен на вовлечение академического со-
общества в  учебно-методическое и  научно-исследовательское сопровожде-
ние государственной политики в  области просвещения, высшего образования 
и  молодежной политики. Ключевыми задачами данного проекта на текущем 
этапе являются разработка и внедрение в учебные программы вузов дисципли-
ны «Основы российской государственности» с  целью формирования у  обучаю-
щихся начальных курсов общегражданских компетенций и  системы ценностей, 
соответствующих изложенным в  Указе Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
фундаментальным ценностным основаниям российской государственности.

В качестве важных методических и содержательных задач в рамках проекта 
«ДНК России», которые предстоит решить обществоведам в ближайшее время, 
можно выделить следующие:

• определение оптимального соотношения федеральной и  региональной 
компонент, особенно в части содержания героико-патриотического воспитания;

• четкое определение содержательной связи и отличий от курса «История 
России»;

• эффективная институционализация курса «Основы российской государ-
ственности»;

• практическая направленность курса, а не фундаментальность и теорети-
зация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Либерально-демократический идеологический базис, искусственно при-
внесенный на российскую почву, привел к  эклектичному и  внутренне проти-
воречивому смысловому наполнению образовательных программ, в  лучшем 
случае представлявших собой сокращенный до инструментальных положений 
курс обществознания. Отсутствие и даже запрет основ национальной идеоло-
гии сводили все методические наработки в данной сфере к нулю, поскольку ли-
шали гражданское образование самого главного — содержательного смысла, 
объединяющего систему гражданских ценностей, гражданскую идентичность 
и гражданские компетенции. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, следует заклю-
чить, что основная задача выработки новой модели гражданского образования 
должна быть сосредоточена не только в плоскости решения методических и ор-
ганизационных проблем, расширения использования современных цифровых 
технологий, но и в сфере определения объединяющей нацию системы ценно-
стей и имплементации ее в основание образовательных программ и стандартов. 
В России ключевые шаги в этом направлении были уже сделаны в 2020–2022 г., 
когда были приняты поправки к действующей Конституции РФ, уточнившие ос-
новы российской государственности и подписан указ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и  укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей».

Однако сегодня требуется более активная работа по внедрению этих поло-
жений в качестве фундаментальных оснований новой программы гражданского 
образования и выстраивания содержания именно вокруг закрепленной в пра-
ве системы гражданских ценностей (безусловно, с возможностью их уточнения 
и дополнения). Неотъемлемым условием реализации данной задачи является 
значительная государственная поддержка во взаимодействии со всеми субъ-
ектами системы образования и  инвестиционными фондами, включая органи-
зацию, координацию и  нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса. При этом важно учитывать неравномерность и  необходимость вы-
равнивания уровня социально-экономического и  цифрового развития регио-
нов России. 

В качестве дальнейших перспектив исследований в данной области возмож-
но углубленное изучение международных проектов, направленных на развитие 
гражданского образования, учитывающих его современные тенденции, меры 
и возможности успешной имплементации, в том числе в российской практике.
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The current digital revolution has already led to a significant transformation of the content, methods, 
forms and intensity of civic participation in the socio-political life of almost all states of the world. 
Modern information and communication technologies have influenced the forms and mechanisms 
for the implementation of public policy in general, have transformed the process of political com-
munication, creating a new virtual dimension of the public sphere. Obviously, the changes that have 
taken place require citizens to master new competencies that will allow them to effectively interact 
both with each other and with government institutions within the framework of a new social and 
political reality. Therefore, the problem of forming a new, civic competence is one of the key ones in 
the context of the current process of digitalization of politics and management. The relevance of the 
issues under study is determined, on the one hand, by the extraordinary acceleration of the pace of 
development and transformation of all spheres of society, which, in turn, dictates the need to cre-
ate tools to speed up and simplify the process of adaptation, both for each specific individual and 
socially political institutions, to a rapidly changing reality, and on the other hand, the task of preserv-
ing and strengthening the existing political system of the Russian Federation and the foundations 
of the constitutional order, which is of particular importance in the context of ongoing information 
wars, the spread of fakes, including the activities of state authorities and state structures, global 
problems (such as turbulence in world politics, the COVID-19 pandemic, terrorism, climate change, 
lack of natural resources) and local (unemployment, separatism, poverty), as well as a number of 
other dangers and threats that continue to face modern states. This article is aimed at forming the 
conceptual foundations for optimizing the system of Russian civic education in the face of new 
challenges and risks. The authors pay special attention to the theoretical understanding of the «civic 
education» concept, identifying its features and functional characteristics. Based on a comparative 
approach, the authors analyze the scientific literature that touches upon the issues of civic partici-
pation, education, forms and methods of its improvement in modern conditions. In conclusion, the 
authors turn to concrete examples and formulate recommendations for the successful formation of 
a conceptual model for optimizing the Russian system of civic education.
Keywords: civic education, digitalization, information and communication technologies, life-long 
learning, civic competence, digital skills, civic values.
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