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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении закономерностей эволюции государственной 

политики Российской Федерации в сфере духовно-нравственных ценностей на протяжении постсоветского 

периода её истории. Актуальность темы обусловлена необходимостью научного осмысления процессов ин-

ституционализации ценностной политики в условиях глобальной нестабильности и формирования многопо-

лярного мира. 

Методология исследования основывается на системном и историко-генетическом подходах, позволя-

ющих рассматривать трансформацию ценностной политики как многомерный процесс взаимодействия 

внутренних и внешних факторов общественного развития. 

В результате исследования выделены четыре основных этапа трансформации государственной поли-

тики: деидеологизации и ценностного вакуума, национально-государственной консолидации, институциона-

лизации ценностной политики, формализации традиционных ценностей. Каждый этап характеризуется 

специфическими механизмами государственного воздействия на духовно-нравственную сферу общества. 

Обсуждение результатов позволяет выявить противоречивый характер ценностной трансформа-

ции, проявляющийся в сосуществовании декларативных установок и практических реалий социокультурного 

развития. Особое внимание автором уделяется анализу современного состояния политики формализации 

традиционных ценностей как ответа на вызовы цивилизационного противостояния. 
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Введение. 

Российское государство в постсоветский 

период своей истории столкнулось с необходи-

мостью кардинального переосмысления своих 

аксиологических основ. 

 Духовно-нравственная сфера общества 

стала ареной интенсивной трансформации, тре-

бующей активного государственного участия в 

процессах ценностного самоопределения нации. 

Распад Советского Союза привел к раз-

рушению прежней системы ценностных ориен-

тиров, создав ситуацию аксиологического ваку-

ума, который государство пыталось заполнить 

различными способами на протяжении более 

чем трех десятилетий. Этот процесс носил неод-

нозначный характер, включая периоды ради-

кальной либерализации, консервативной реак-

ции и попытки синтеза различных ценностных 

традиций. 

Трансформация глобального порядка и 

обострение конкуренции между различными 

цивилизационными моделями актуализировали 

вопрос о культурном суверенитете как о важ-

нейшем компоненте национальной безопасно-

сти [1]. В этих условиях духовно-нравственные 

ценности приобретают статус стратегического 

ресурса. 

Объект исследования представляет со-

бой систему государственных мер по регулиро-

ванию духовно-нравственной сферы россий-

ского общества в период с 1991 года по настоя-

щее время. 

Обсуждение. Результаты.  

Исследование динамики государствен-

ной политики в духовно-нравственной сфере 

требует разработки методологически обосно-

ванной периодизации. Ключевым критерием 

выделения этапов выступает изменение концеп-

туальных основ понимания роли государства в 

формировании аксиологического базиса обще-

ства [2]. 

Методологическая сложность периоди-

зации ценностной политики обусловлена много-

мерностью самого феномена государственного 

воздействия на духовно-нравственную сферу 

общества.  

Ценностная политика включает различ-

ные компоненты:  

- идеологический; 

- нормативно-правовой; 

- институциональный; 

- образовательный; 

- информационный; 

- культурный. 

Дополнительными критериями периоди-

зации служат: 

- трансформации институциональной ар-

хитектуры ценностной политики; 

- эволюция нормативно-правового регу-

лирования; 

- изменения в системе практических ме-

ханизмов воздействия на духовно-нравствен-

ную сферу. 

Первый период либеральной декон-

струкции (1991-1999 гг.) характеризуется ради-

кальной либерализацией ценностной сферы и 

отказом государства от активного участия в её 

регулировании. Доминирующей парадигмой 

становится концепция ценностного плюра-

лизма, предполагающая минимизацию государ-

ственного вмешательства в процессы формиро-

вания мировоззренческих ориентиров граждан. 

Конституционное закрепление запрета 

на установление государственной идеологии со-

здает правовые основы для данного подхода [3]. 

 Теоретической основой либеральной 

парадигмы выступила концепция негативной 

свободы, предполагающая ограничение госу-

дарственного вмешательства в духовную жизнь 

общества. 

Практическими следствиями подобной 

политики становятся: 

- деконструкция прежней системы цен-

ностного воспитания личности; 

- коммерциализация образовательной и 

культурной сфер; 

- интенсивное проникновение западных 

культурных образцов.  

Образовательная система подвергается 

радикальному реформированию, направлен-

ному на устранение идеологического компо-

нента из учебных программ. 

Культурная сфера характеризуется до-

минированием рыночных механизмов регулиро-

вания при минимальном государственном уча-

стии. Коммерциализация культуры приводит к 

преобладанию развлекательного контента над 

просветительским. 

Второй период патриотической рекон-

струкции (2000-2012 гг.) ознаменовался фор-

мированием новой парадигмы государственного 

участия в ценностной сфере, основанной на кон-

цепции патриотической консолидации общества 

[4]. Государство осознает деструктивные по-

следствия ценностного релятивизма и начинает 

активную работу по восстановлению нацио-

нально-культурной идентичности. 
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Концептуальной основой нового под-

хода становится теория управляемой демокра-

тии, предполагающая активную роль государ-

ства в формировании ценностных ориентиров 

общества при сохранении демократических ин-

ститутов. Патриотизм рассматривается как кон-

солидирующая идея, способная объединить раз-

личные социальные группы. 

Ключевыми направлениями данного пе-

риода становятся: 

- патриотическое воспитание граждан; 

- актуализация исторической памяти; 

- восстановление роли традиционных 

конфессий в общественной жизни.  

Государство начинает рассматривать ду-

ховно-нравственные ценности как важнейший 

ресурс национальной консолидации [5]. 

Образовательная система подвергается 

постепенному реформированию, направлен-

ному на усиление воспитательного компонента.  

Культурная политика характеризуется 

усилением государственной поддержки проек-

тов, направленных на сохранение националь-

ного культурного наследия. 

Третий период стратегической консо-

лидации (2013-2021 гг.) характеризуется стра-

тегической консолидацией ценностной поли-

тики и её интеграцией в систему обеспечения 

национальной безопасности [6].  

Принятие фундаментальных документов 

в сфере культурной политики ознаменовало ка-

чественно новый этап в развитии государствен-

ного подхода. 

Концептуальной основой данного этапа 

становится теория культурного суверенитета, 

рассматривающая способность государства и 

общества сохранять и развивать свою культур-

ную идентичность как важнейший фактор наци-

ональной безопасности. 

Формируется понимание ценностной 

сферы как стратегического ресурса националь-

ного развития. Конституционная реформа 2020 

года закрепляет традиционные духовно-нрав-

ственные ценности на высшем правовом уровне 

[7]. 

Образовательная система подвергается 

комплексному реформированию, направлен-

ному на усиление ценностного компонента об-

разования. Культурная политика характеризу-

ется масштабными государственными инвести-

циями в развитие культурной инфраструктуры. 

Четвертый период нормативной коди-

фикации (с 2022 г.) представляет собой этап 

нормативной кодификации традиционных цен-

ностей и создания детализированной системы 

их защиты и продвижения [8]. Принятие специ-

ального указа РФ, определяющего исчерпываю-

щий перечень традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, создает проч-

ную правовую основу. 

Концептуальной особенностью данного 

этапа является формализация традиционных 

ценностей как официально признанной и защи-

щаемой государством системы духовно-нрав-

ственных ориентиров. Впервые в  постсоветской 

истории России государство официально опре-

деляет конкретный перечень ценностей, подле-

жащих приоритетной поддержке. 

Официальное определение системы тра-

диционных российских духовно-нравственных 

ценностей включает жизнь, достоинство, патри-

отизм, гражданственность, служение Отечеству, 

крепкую семью, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, мило-

сердие, справедливость, коллективизм, истори-

ческую память и единство народов России. 

Современное состояние государствен-

ной политики в области духовно-нравственных 

ценностей характеризуется высоким уровнем 

институциональной зрелости и нормативной де-

тализации. Система государственного воздей-

ствия включает различные уровни управления и 

разнообразные механизмы реализации задач. 

Федеральный уровень управления ха-

рактеризуется высокой степенью координации 

между различными ведомствами. Министерство 

культуры сосредоточено на сохранении куль-

турного наследия, Министерство просвещения 

отвечает за интеграцию ценностного компо-

нента в образовательный процесс [9]. 

Региональный уровень реализации ха-

рактеризуется значительной дифференциацией 

подходов, обусловленной этнокультурным мно-

гообразием российского общества. Субъекты 

Федерации адаптируют общефедеральные 

принципы к местным условиям. 

Особенностью современного этапа явля-

ется активное привлечение институтов граждан-

ского общества к реализации ценностной поли-

тики. Некоммерческие организации, религиоз-

ные объединения становятся важными партне-

рами государства. 

Образовательная система выступает 

ключевым каналом трансляции официально 

поддерживаемых ценностей в российском обще-

стве. Интеграция ценностного компонента в 

учебные программы всех уровней образования 

создает основы для систематического воздей-

ствия на мировоззренческие установки подрас-

тающего поколения [10]. 
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В системе общего образования ценност-

ный компонент присутствует в содержании раз-

личных учебных предметов: литературы, исто-

рии, обществознания. Вводятся специальные 

курсы духовно-нравственной направленности, 

включая "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России".  

Усиливается воспитательная функция 

образовательного процесса через внеурочную 

деятельность и систему дополнительного обра-

зования. 

Особое внимание уделяется подготовке 

педагогических кадров, способных эффективно 

реализовывать ценностный компонент образо-

вания. Создаются специализированные про-

граммы повышения квалификации, разрабаты-

ваются методические пособия и образователь-

ные ресурсы для педагогов. 

Культурная сфера реализует ценност-

ную политику через деятельность музеев, теат-

ров, библиотек, культурных центров. Данные 

учреждения осуществляют просветительскую 

деятельность, направленную на популяризацию 

традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей. 

Информационная составляющая цен-

ностной политики направлена на создание аль-

тернативы западным медиапродуктам и форми-

рование отечественного контента, транслирую-

щего традиционные российские ценности. Раз-

витие национальных цифровых платформ ста-

новится приоритетным направлением государ-

ственной информационной политики. 

Эволюция государственной политики в 

области духовно-нравственных ценностей опре-

деляется воздействием комплекса внутренних и 

внешних факторов.  

Внутренние факторы включают: 

- социокультурные трансформации рос-

сийского общества; 

- изменения в его демографической и со-

циальной структуре [11]. 

Демографические процессы, включаю-

щие старение населения, изменение структуры 

семьи, урбанизацию, миграционные потоки, со-

здают новые условия для реализации ценност-

ной политики. Старение населения усиливает 

роль старших поколений как носителей тради-

ционных ценностей, но одновременно создает 

вызовы для их передачи молодежи. Изменение 

структуры семьи, включающее рост числа не-

полных семей и снижение рождаемости, влияет 

на механизмы первичной социализации. 

Урбанизация создает новые условия 

жизни, характеризующиеся большей анонимно-

стью и индивидуализмом.  

Городская среда способствует плюрали-

зации ценностных ориентаций, что создает вы-

зовы для формирования единого ценностного 

пространства.  

Миграционные процессы влияют на эт-

нокультурный состав российского общества и 

создают необходимость адаптации ценностной 

политики к возрастающему культурному разно-

образию. 

Поколенческие различия в ценностных 

ориентациях создают особые вызовы для госу-

дарственной политики. Представители старших 

поколений демонстрируют приверженность 

коллективистским ценностям и патриотизму, 

тогда как молодое поколение характеризуется 

более индивидуалистическими установками. 

Внешние факторы включают: 

- процессы глобализации; 

- международные конфликты; 

- геополитическое противостояние; 

- информационную конкуренцию между 

различными цивилизационными проектами 

[12].  

Санкционное давление на Россию спо-

собствовало активизации поиска внутренних ре-

сурсов консолидации, включая актуализацию 

традиционных духовно-нравственных ценно-

стей. 

Информационная революция и развитие 

цифровых технологий кардинально изменили 

условия функционирования ценностной сферы 

общества. Социальные сети создают альтерна-

тивные каналы формирования мировоззренче-

ских установок, конкурирующие с традицион-

ными институтами социализации.  

Развитие искусственного интеллекта со-

здает новые возможности для персонализиро-

ванного воздействия, но одновременно усили-

вает риски манипулятивного воздействия. 

Анализ динамики государственной цен-

ностной политики выявляет наличие фундамен-

тального противоречия между декларативным 

уровнем официальных установок и практиче-

ским уровнем их воплощения в социокультур-

ной реальности российского общества. 

Образовательная сфера демонстрирует 

формальное внедрение ценностного компонента 

в учебные программы при сохранении ограни-

ченной эффективности воздействия на мировоз-

зренческие установки учащихся. Причины дан-

ного феномена связаны с недостаточной подго-
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товкой педагогических кадров, отсутствием со-

временных методик преподавания духовно-

нравственных дисциплин и конкуренцией со 

стороны альтернативных источников информа-

ции [13]. 

Система подготовки педагогических 

кадров требует существенной модернизации в 

части формирования компетенций по работе с 

ценностным содержанием образования. Необхо-

димо создание специализированных центров по-

вышения квалификации, разработка инноваци-

онных образовательных технологий, способных 

эффективно транслировать традиционные цен-

ности современными методами. 

Медиасфера характеризуется сосуще-

ствованием официально поддерживаемого кон-

тента и альтернативных информационных пото-

ков, зачастую транслирующих противополож-

ные ценностные установки.  

Молодежная аудитория демонстрирует 

предпочтение зарубежных цифровых платформ, 

что ограничивает эффективность отечественных 

информационных проектов ценностной направ-

ленности. Данная проблема требует создания 

привлекательных российских медиапродуктов, 

способных конкурировать с зарубежными ана-

логами по качеству контента и технологиче-

скому уровню. 

Региональная дифференциация в вос-

приятии и поддержке официальной ценностной 

политики отражает неравномерность соци-

ально-экономического развития российских ре-

гионов.  

Экономически развитые регионы с высо-

ким уровнем урбанизации демонстрируют боль-

шую устойчивость к государственным инициа-

тивам в ценностной сфере, тогда как периферий-

ные территории проявляют большую восприим-

чивость к традиционным ценностям. Это обсто-

ятельство требует дифференцированного под-

хода к реализации ценностной политики в раз-

личных регионах страны. 

Поколенческий аспект ценностной поли-

тики представляет собой одну из наиболее слож-

ных проблем современного этапа. Представи-

тели старших возрастных групп, социализиро-

вавшиеся в советский период, демонстрируют 

высокую поддержку государственных инициа-

тив по укреплению традиционных ценностей.  

Молодое поколение, формировавшееся в 

условиях информационной глобализации, про-

являет значительно большую избирательность в 

восприятии официальных ценностных устано-

вок [14]. 

Семейная сфера остается наиболее кон-

сервативным сегментом общества в отношении 

традиционных ценностей, однако, и здесь 

наблюдаются процессы трансформации под 

влиянием урбанизации, изменения экономиче-

ских условий жизни, воздействия глобальных 

культурных трендов. Институт семьи требует 

особого внимания в контексте ценностной поли-

тики, поскольку именно семья является первич-

ным агентом социализации и формирования 

ценностных ориентаций. 

Эффективность современной ценност-

ной политики в значительной степени зависит 

от способности государства адаптировать тра-

диционные механизмы воздействия к условиям 

цифровой эпохи. Создание привлекательного 

контента, использование современных форма-

тов коммуникации, интеграция ценностного со-

держания в популярные цифровые платформы 

становятся критически важными факторами 

успеха. 

Международное измерение ценностной 

политики требует развития сотрудничества с 

государствами, разделяющими приверженность 

традиционным духовно-нравственным ценно-

стям.  

Формирование альтернативных запад-

ному либерализму ценностных коалиций может 

способствовать укреплению позиций России в 

глобальной конкуренции цивилизационных 

проектов. 

Заключение. 

 Исследование динамики государствен-

ной политики Российской Федерации в области 

духовно-нравственных ценностей позволяет 

констатировать завершение процесса формиро-

вания комплексной системы государственного 

воздействия на аксиологическую сферу обще-

ства. 

 Четыре выделенных периода демон-

стрируют последовательную эволюцию от либе-

ральной деконструкции к нормативной кодифи-

кации традиционных ценностей. 

Современное состояние ценностной по-

литики характеризуется высоким уровнем ин-

ституциональной зрелости и детализированной 

нормативно-правовой базой, что создает проч-

ные основы для долгосрочного воздействия на 

духовно-нравственную сферу российского об-

щества. 

Вместе с тем, реализация ценностной по-

литики сталкивается с серьезными вызовами, 

обусловленными социокультурной неоднород-

ностью российского общества, воздействием 

процессов глобализации и необходимостью 
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адаптации к условиям цифровой трансформа-

ции. Преодоление данных вызовов требует раз-

работки инновационных подходов к формирова-

нию и поддержанию духовно-нравственных 

ориентиров современного общества. 

Особое значение приобретает проблема 

интеграции традиционных ценностей в совре-

менную социальную практику. Формальное де-

кларирование ценностных принципов не гаран-

тирует их реального воплощения в повседнев-

ной жизни граждан. Необходимо создание меха-

низмов, обеспечивающих органичное вписыва-

ние традиционных ценностей в динамично из-

меняющуюся социальную реальность. 

Важным аспектом является необходи-

мость учета специфики различных социальных 

групп при разработке и реализации ценностной 

политики. Дифференцированный подход к раз-

личным категориям населения, учитывающий 

их возрастные, образовательные, профессио-

нальные и региональные особенности, может 

существенно повысить эффективность государ-

ственных инициатив в данной сфере [15]. 

Технологическое измерение ценностной 

политики становится все более значимым в 

условиях цифровой трансформации общества. 

Использование современных информационных 

технологий, социальных сетей, мобильных при-

ложений и других цифровых инструментов от-

крывает новые возможности для трансляции 

традиционных ценностей, но одновременно со-

здает новые риски и вызовы. 

Международный контекст реализации 

российской ценностной политики характеризу-

ется нарастающей конкуренцией между различ-

ными цивилизационными моделями. В этих 

условиях защита и продвижение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

приобретает геополитическое значение, стано-

вясь элементом "мягкой силы" и культурной ди-

пломатии России. 

Стратегические перспективы развития 

государственной ценностной политики связаны 

с повышением эффективности механизмов 

трансляции традиционных ценностей в усло-

виях информационной конкуренции и цивилиза-

ционного противостояния. Ключевое значение 

приобретает способность российского государ-

ства интегрировать традиционные аксиологиче-

ские основания в динамично развивающуюся 

социокультурную реальность XXI века. 

Научная значимость исследования за-

ключается в выявлении закономерностей эво-

люции государственной ценностной политики и 

определении факторов, влияющих на её эффек-

тивность в современных условиях. Практиче-

ская значимость связана с возможностью ис-

пользования полученных результатов для совер-

шенствования механизмов государственного 

воздействия на духовно-нравственную сферу 

российского общества. 

Дальнейшие исследования в данной об-

ласти могут быть направлены на изучение реги-

ональных особенностей реализации ценностной 

политики, анализ эффективности различных ме-

ханизмов воздействия на ценностные ориента-

ции граждан, а также на сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта в сфере госу-

дарственного регулирования духовно-нрав-

ственных ценностей. 
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