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В соответствии с современным теоретическим осмыслением молодежи как значимой 
социальной когорты общества молодежную политику следует понимать, как целенап-
равленную организацию действий определенных структур (институтов) общества, на-
правленную на утверждение у молодежи определенных ценностно-нормативных систем. 
Молодежная политика может быть определена как инструмент процесса социализации 
молодежи. Внешняя молодежная политика, направленная на вовлечение молодых сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в процесс гражданской социализации, в свою 
очередь опирается на инструмент политической социализации. Важность данного вида 
социализации для утверждения норм и ценностей государственности предопределена сов-
ременными условиями глобализации всех сфер жизнедеятельности общества.
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In accordance with the modern theoretical understanding of youth as a significant social cohort 
of society, youth policy should be understood as a purposeful organization of actions of certain 
structures (institutions) of society, aimed at affirming certain value-normative systems among 
young people. Youth policy can be defined as a tool for the process of youth socialization. External 
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В постсоветской России практика регу-
лирования вопросов молодежной политики 
представляет механизм конкретных решений 
для формирования условий и стимулов реше-
ния молодежью собственных проблем.

Изначально исторически правовые меры 
по молодежной проблематике предпринима-
лись лишь в отдельных сферах регулирова-
ния общественных отношений, как например, 
в соответствии с регулятором труда молодых 
рабочий в Пруссии (в 1839 г.) в области труда 
и занятости молодежи.

В Европейских странах постепенно фор-
мировались мероприятия по защите бедных 
среди молодежи, исходя из гуманитарных со-
ображений, а также меры превентивной по-
литики регулирования социальных волнений 
и провокаций конфликтов в обществе.

Подобные идеи были зафиксированы 
и в процессе формирования ювенальной юс-
тиции в царской России и впоследствии.

В стратегическом замысле молодежная 
политика становится значимой с целью уре-
гулирования кризиса взаимоотношения поко-
лений и восстановления эффективных форм 
межпоколенческих взаимодействий для ус-
тойчивого развития общества как целого.

Как отмечают исследователи, целенап-
равленность молодежной политики предо-
пределена необходимостью регулирования 
межпоколенческих отношений, обеспечения 
преемственности и через формирование по-
добных процессов — развития общества [7].

Следует отметить, что формирование 
и развитие государственной молодежной по-
литики определено концепцией «хорошего 
общества» [25], которое во многом зависит 
от того, что признается проблемами молоде-
жи в данном обществе. В современном рос-
сийском обществе актуальными вызовами 
для государственной социальной политики 
в целом и молодежной политики в частности 

являются проблемы человеческого капитала, 
особенно в части его снижения для молодеж-
ной страты как в количественном, так и в ка-
чественном выражении, что может быть от-
части решено за счет мер привлечения и со-
хранения на территории России талантливой 
и инициативной молодежи, в первую очередь 
из числа молодых соотечественников. В со-
ответствии с Основами государственной 
молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года «молодежь» оп-
ределяется как социально-демографическая 
группа, «выделяемая на основе возрастных 
особенностей, социального положения и ха-
рактеризующаяся специфическими интере-
сами и ценностями. Эта группа включает лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых слу-
чаях, определенных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, — до 35 и более 
лет, имеющих постоянное место жительства 
в Российской Федерации или проживающих 
за рубежом (граждане Российской Федера-
ции и соотечественники)» [15].

В настоящем исследовании к молодым со-
отечественникам будем относить лиц в возрас-
те до 30 лет, а в некоторых случаях, определен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, — до 35 и более лет [15], «… прожи-
вающих за пределами территории Российской 
Федерации и относящихся, как правило, к на-
родам, исторически проживающим на террито-
рии Российской Федерации, а также сделавших 
свободный выбор в пользу духовной, культур-
ной и правовой связи с Российской Федерацией 
лиц, чьи родственники по прямой восходящей 
линии ранее проживали на территории Россий-
ской Федерации» [24].

Следует согласиться с авторской позицией 
о бесценной роли молодых соотечественни-
ков, которые являются «…наследниками ве-

youth policy aimed at involving «young compatriots» in the process of civil socialization, in turn, 
is based on the tool of political socialization. The importance of this type of socialization for the 
establishment of the norms and values of statehood is predetermined by the modern conditions of 
globalization of all spheres of society.

Key words: foreign state youth policy; political socialization; civil socialization; youth; 
«young compatriots».
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ликой русской (российской) культуры, носите-
лями и выразителями её огромного социокуль-
турного потенциала (традиционных смыслов 
и ценностей в организации бытийного мира; 
духовно-нравственных воззрений на роль че-
ловека в мире; миссионерских идей о внесе-
нии гармонии в окружающий мир; народной 
педагогики; литературы и искусства, др.)» [5].

В этой связи в контексте новых соци-
ально-экономических и геополитических 
условий актуальным является не только ис-
следование тенденций особенностей жизне-
деятельности молодых соотечественников, 
а также усиление государственной молодеж-
ной политики России в части социально-эко-
номической поддержки русскоговорящего 
населения за рубежом.

Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, тенденции и социально-де-

мографическая структура эмиграции подвер-
жены постоянным изменениям в зависимос-
ти от социально-экономических и геополи-
тических факторов. Экономические кризисы 
и политические санкции существенно поме-
няли факторы, тенденции и структуру эмиг-
рации из России в последние годы.

Во-вторых, геополитическая ситуация 
вокруг Российской Федерации и положение 
мигрантов из России существенно поменя-
лись после введения санкций со стороны за-
падных стран, получила широкое распростра-
нение русофобия как на государственном, так 
и на бытовом уровнях. Русские сообщества 
и иммигранты из России за границей стали 
«передовыми» форпостами, на которые про-
ецируется отношение правительств, социаль-
ных групп, отдельных людей к Российской 
Федерации. Участились случаи обвинения 
в противоправной деятельности и задержа-
ния российских граждан на территории дру-
гих государств.

В-третьих, государственная политика 
Российской Федерации существенно усили-
лась в направлении поддержки соотечествен-
ников за рубежом, особенно в культурном, 
юридическом, политическом, духовном ас-
пектах. IV Всемирный конгресс соотечест-
венников, проживающих за рубежом, кото-
рый состоялся в 2018 году в Москве, собрал 
более 400 делегатов из 98 стран мира.

Российское государство оказывает со-
действие Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за ру-
бежом, благодаря которому в 30 странах 
создано 26 центров правовой помощи, где 
квалифицированную юридическую помощь 
получили свыше 70 тысяч человек, 200 про-
ектов получили грантовую поддержку, прове-
дено более 50 мероприятий, включая курсы 
по подготовке молодых правозащитников.

Продолжается реализация Программы 
добровольного переселения соотечествен-
ников в Россию (за 12 лет ее реализации 
в 66  субъектов Федерации переехало около 
800 тысяч человек), но при этом остаются 
недостаточно проработанными социально-
экономические аспекты государственной по-
литики Российской Федерации.

В-четвертых, существенно диверсифи-
цируются формы консолидации соотечес-
твенников (появляются не только культур-
ные клубы, но и экономические организа-
ции, компании, политические группы и пр.) 
и во взаимодействие с Россией вовлекаются 
новые социальные группы населения (напри-
мер, молодежь).

В настоящее время объединения россий-
ских соотечественников действуют более чем 
в 100 государствах мира. Их роль значитель-
на в изучении русского языка, популяриза-
ции российской культуры, распространении 
православия, налаживании экономических 
отношений с Россией. Требует поддержки 
социально-экономическая деятельность миг-
рантов из России и соотечественников за ру-
бежом как медиаторов между Россией и при-
нимающими странами. В современной рос-
сийской науке вопросы эмиграции из России 
и формирования русскоговорящих сообществ 
за рубежом, в особенности в постсоветский 
период, изучаются в меньшей степени, неже-
ли вопросы иммиграции в Россию.

В результате подобные процессы находят 
отражение в миграционной политике страны, 
которая имеет явный «перекос» в сторону ре-
гулирования иммиграции и практически «не 
замечает» эмиграцию, хотя в результате эмиг-
рации страну покидают квалифицированные 
трудовые ресурсы, высококвалифицирован-
ные специалисты, молодежь и люди репро-
дуктивного возраста.

Среди исследований российских и зару-
бежных авторов последних лет по вопросам 
эмиграции из стран бывшего СССР и России, 
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а также общих вопросов эмиграции можно 
выделить несколько направлений.

Во-первых, статистико-географические 
исследования российской эмиграции (напри-
мер, исследования Я. Трухина [22], М. Б. Де-
нисенко [4], С. В. Рязанцева и М. Ф. Ткаченко 
[20], Р. Е. Билсбрроу, Г. Хьюго, А. С. Обераи, 
Х. Злотника [2], П. Колсто [1] и др.).

Во-вторых, историческое направление 
исследований эмиграции (П. М. Полян [16], 
Ж. А. Зайончковская и Г. С. Витковская [17], 
А. Тинги [23] и др.).

В-третьих, эмиграция из России в ряде 
исследований рассматривается как процесс 
«утечки умов» (в частности, в работах та-
ких исследователей, как В. Покровский [14], 
А. А. Казанцев, К. П. Боришполец [8] и др.).

Молодежная когорта характеризуется 
специфичностью действия социально-эко-
номического механизма в процессе станов-
ления ценностно-нормативной системы и ее 
трансформации [6, 10, 11, 12].

В авторских исследованиях (В. А. Гнева-
шева, Т. К. Ростовская 2) ценности молодежи 
определялись на основании косвенных воп-
росов, учитывая тот факт, что молодежь нахо-
дится в активной фазе вторичной социализа-
ции и именно на этом этапе процесс социали-
зации следует рассматривать как двусторон-
ний. С одной стороны, важным социализиру-
ющим агентом выступает само общество, ко-
торое предопределяет для молодого человека 
некоторые ценностные тренды, ограничивая 
возможности поведения определёнными цен-
ностными нормами. С другой стороны, инди-
вид, личностно воспринимая внешний посыл 
общества, формирует с учетом внутренней 
личностной основы собственные ценност-
ные преференции в своем поведении и собс-
твенные ценностные ожидания в отношении 
поведения других. Как следствие — создает-
ся условная социальная сеть разнонаправлен-
ных воздействий в отношении личности.

Получается, что ценностные ориентации 
молодых людей с одной стороны отражают 
общественные предпочтения, с другой — 
имеют личностное преломление в зависи-

мости от индивидуальных особенностей при-
нятия внешних ценностных посылов.

В то же время ценностные ориентации 
во многом сохраняются в поколениях и име-
ют особенности межпоколенческого насле-
дия, как личностного, так и посредством 
иных форм передачи информации [10, 11, 12].

По итогам исследований интересно отме-
тить особенности гражданской идентифика-
ции молодежи (рис. 1).

Результаты исследования четко отража-
ют доминантную позицию, социальный мар-
кер в отношении определения гражданской 
идентификации, а именно: факт юридичес-
кой связи индивида с государством, граж-
данскую принадлежность. Также важным 
отличительным фактором, во многом опреде-
ляющим политическую идентификацию яв-
ляется образ социально-политического мыш-
ления — менталитет. Однако, в силу наличия 
множественности выбора в данном вопросе 
подобная ситуация свидетельствует с одной 
стороны об отсутствии четкого понимания 
фактора гражданской идентификации в кон-
тексте «индивид — общество»; с другой — 
о значимости гражданской принадлежности 
как фактора, определяющего социально-эко-
номические и политические ценности вклю-
ченных в это сообщество людей вне зависи-
мости от территории проживания.

В этой связи условия современного тер-
риториального распределения населения 
позволяют говорить о значимости гражданс-
твенной или политической идентификации 
как системообразующего фактора, включаю-
щего ценностный, социальный, экономичес-
кий, политический аспекты.

Американский политолог Г. Алмонд [21], 
изучавший вопросы трансформации полити-
ческой системы России, отметил кардиналь-
ное изменение роли социальных институтов 
в части формирования процессов политичес-
кой социализации.

Условия смены политических ценностей, 
норм и приоритетов проявляются в кризисе 
политической социализации, и ключевыми 
институтами, в том числе и политической 

2 В 2006–2018 гг. общероссийский мониторинг «Российский студент: социальный облик» (В. А. Гневаше-
ва — основной исполнитель и далее руководитель ряда этапов мониторинга с 2011–2018 гг.); 2018 год — Меж-
дународное социологическое исследование на тему «Ценностные ориентации молодежи России и Казахстана», 
рук. Т. К. Ростовская.
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социализации, становятся: семья, система 
образования, СМИ, общественные и религи-
озные организации. При этом наиболее дейс-
твенным остается семья как малая социаль-
ная группа первичной социализации.

Система образования как институт поли-
тической социализации становится значимой 
через механизмы устойчивой ретрансляции 
знаний о политическом поле, сопряженных 
с ним процессов и оценок, формируя в том 
числе эмоциональную привязанность к сим-
волам государственной власти. В этой связи 
считается, что образованный человек более 
политически информирован и в этой связи 
в большей мере склонен к участию в полити-
ческой жизни общества.

Определяя социальную жизнь молоде-
жи как некоторую систему социальных по-
лей, можно отметить, что к примеру, Ф. Гид-
дингс включает в систему социального 
пространства «оценивание» (Appreciation), 
«использование» (Utilization), «характериза-
цию» (Characterization) и «социализацию» 
(Socialization).

Специфика социализации в этой связи 
определяется способностью приспособиться 
друг к другу. Ценностно ориентированный 
вектор общественного становления важно 

рассматривать именно в этом направлении, 
формируя ряд мероприятий и регуляторов 
на каждом предварительном этапе.

Социализация, по И. Кону, представля-
ет собой «процесс усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функ-
ционировать в качестве полноправного члена 
общества. Социализация включает как соци-
ально контролируемые процессы целенап-
равленного воздействия на личность (воспи-
тание), так и стихийные, спонтанные процес-
сы, влияющие на ее формирование» [9].

Следует согласиться с российскими уче-
ными Т. К. Ростовской, С. Н. Фоминой, кото-
рые в качестве основного критерия эффек-
тивности проводимой государственной моло-
дежной политики отмечают «…увеличение 
численности молодых людей, мотивирован-
ных на позитивные действия, разделяющих 
общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физичес-
ким здоровьем, занимающихся физической 
культурой и спортом, не имеющих вредных 
привычек, работающих над своим личнос-
тным и профессиональным развитием, лю-
бящих свое Отечество и готовых защищать 
его интересы, прилагающих усилия для ди-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что отличает граждан России от граждан других стран?» (в %)
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намичного развития сильной и независимой 
России» [18].

В этом смысловом контексте проблемы 
социализации молодых соотечественников 
и формирование их социокультурной иден-
тичности становятся основными факторами 
реализации внешней государственной моло-
дежной политикой.

На основе авторских исследований, 
а также предложенных методологических 
и теоретических оценок, внешняя государс-
твенная молодежная политика может быть 
определена как направление деятельности 
Российской Федерации в отношении «моло-
дых соотечественников», сохранивших граж-
данскую идентичность с Российской Феде-
рацией, представляющее собой систему мер 
нормативно-правового, финансово-экономи-
ческого, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового 
и научного характера, реализуемых на основе 
взаимодействия с национальными и между-
народными институтами гражданского обще-
ства, направленных на усиление политичес-
кой и гражданской идентификации «молодых 
соотечественников», с целью расширения 
возможностей для эффективной самореали-
зации «молодых соотечественников» и повы-
шения уровня их потенциала для достижения 
устойчивого развития глобальной конкурен-
тоспособности государства, обеспечения его 
национальной безопасности, а также упроче-
ния политико-гражданских позиций ее граж-
дан в глобальном сообществе.

Выводы. Направленность государствен-
ной молодежной политики сегодня должна 
быть четко ориентирована не только на внут-
риобщественные интересы, но и на форми-
рование некоторого глобального пространс-
тва ценностно-нормативного регулирования 
членов молодежной когорты, имеющих граж-
данскую и (или) политическую идентичность 
с Россией.

Формирование нового терминологичес-
кого понятия, позволяющего детермини-
ровать более объемный тезаурус молодежи 
России по гражданско-патриотическим кри-
териям, может быть представлено именно 
определенным в рамках данного исследова-
ния понятием внешней государственной мо-
лодежной политики.

Политическая и гражданская идентифи-
кация как инструменты внешней молодеж-
ной политики позволяют оценить степень 
включенности членов молодежной группы 
в систему политических и гражданских кор-
реляций и сформировать механизмы ценнос-
тно-нормативного регулирования устойчи-
вости молодежных социальных взаимодейс-
твий в рамках расширенного социального 
пространства в отношении «молодых сооте-
чественников».
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