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Аннотация. 
Введение. В статье обосновывается актуальность исследования проблемы зависимо-
сти национальной безопасности страны от ценностного потенциала детства, фор-
мируемого в современных социокультурных условиях. Целью исследования является 
определение сущности ценностного потенциала детства, его актуальных характе-
ристик как одного из условий обеспечения национальной безопасности. 
Автором анализируются угрозы национальной безопасности России, которые, в том 
числе, лежат в сфере влияния на ценностный потенциал современного детства, на-
вязывания детскому сообществу ценностных установок, мировоззренческих позиций, 
противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В 
основу исследования положено предположение о том, что ценностный потенциал 
детства будет выступать стратегическим ресурсом национальной безопасности 
страны, если функционально детство является носителем традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и будет готово к воспроизводству ценностных ос-
нований будущего общества.
Материалы и методы. Методологической основой исследования явились аксиологи-
ческий, социокультурный, междисциплинарный подходы. В целях исследования приме-
нялись общелогические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, аналогия, 
моделирование и др.), обеспечившие комплексность, системность, целостность пред-
ставления предмета исследования и возможность формирования авторского взгляда 
и научного обоснования основных аспектов исследования. 
Результаты исследования. В результате исследования автором обоснована зави-
симость национальной безопасности страны от ценностного потенциала детства 
как перспективная для научной разработки проблема. Авторская дефиниция понятия 
«ценностный потенциал детства» в контексте актуального и перспективного смыс-
лополагания предложена в следующей трактовке: ценностный потенциал детства – 
это аксиосфера детства в совокупности ценностных ориентаций, потребностей, 
мотивов и форм поведения и деятельности, основанных на традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях, преобразующаяся в процессе взросления (движе-
ния к миру взрослых) в ценностный ресурс российского общества и определяющая 
устойчивость, эффективность и безопасность национального развития в будущем. 
К системным мерам влияния на ценностный потенциал детства автор относит 
современные тенденции и практики воспитания, целенаправленно обеспечивающие 
закрепление в детском сообществе традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей.
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Обсуждение и заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшего изучения ценностного потенциала детства как стратегического 
ресурса национальной безопасности России. Материалы и результаты исследования 
могут быть использованы для научной разработки проблем детства, методологии 
воспитания, а также при подготовке и переподготовке педагогических кадров.
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Abstract. 
Introduction. The article substantiates the research relevance of the problem of a country’s 
national security dependence on the childhood value potential, which is formed in modern 
socio-cultural conditions. The purpose of the research is to determine the essence of the 
childhood value potential, its relevant characteristics as one of the conditions for ensuring 
national security.
The author analyzes the threats to Russia’s national security, which, among other things, lie 
in the sphere of influence on the modern childhood value potential and the imposition of val-
ues and worldview positions on the children’s community that contradict traditional Russian 
spiritual and moral values. The research is based on the assumption that the childhood value 
potential will act as a strategic resource of the country’s national security if, functionally, 
childhood is the bearer of traditional Russian spiritual and moral values and will be ready to 
reproduce the value foundations of the future society.
Materials and Methods. The methodological basis of the research was the axiological, so-
ciocultural, and interdisciplinary approaches. General logical research methods (analysis, 
synthesis, generalization, analogy, modeling, etc.) were used for the purposes of the research. 
These methods ensured the complexity, consistency, and integrity of the research subject pre-
sentation and the possibility of forming the author’s view and scientific substantiation of the 
main aspects of the research.
Results. As a result of the research, the author substantiates the dependence of the country’s 
national security on the childhood value potential, as a promising problem for scientific de-
velopment. The author’s definition of the concept of “childhood value potential” in the con-
text of current and future semantic understanding is proposed in the following interpretation: 
the childhood value potential is the childhood axiosphere in the set of value orientations, 
needs, motives, and forms of behavior and activity based on traditional Russian spiritual and 
moral values, which is being transformed in the process of growing up (moving towards the 
world of adults) into a Russian society valuable resource and determining the sustainability, 
efficiency, and security of national development in the future. The author considers modern 
educational trends and practices that purposefully ensure the consolidation of traditional 
Russian spiritual and moral values in the children’s community to be systemic measures of 
influence on the childhood value potential.
Discussion and conclusion. The results obtained indicate the need for further study of the 
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childhood value potential as a strategic resource for Russia’s national security. The materials 
and results of the research can be used for the scientific development of childhood problems, 
the methodology of education, as well as the training and retraining of teaching staff.

Keywords: childhood, values, value potential, spiritual and moral values, security strategy, 
education
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Введение
Стратегическое значение для безопасности нашей страны приобретает укрепление 

и защита традиционных духовно-нравственных основ жизни российского общества. 
Тесная связь и зависимость безопасности страны и ценностных устоев российского 
общества актуализируется в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утверждённой Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года (Указ Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации», далее – Стратегия). В документе подчёркивается, что перспективное развитие 
российского общества зависит от возможности сохранения российской культуры, её 
самобытности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и целена-
правленного патриотического воспитания граждан. Стратегия закрепляет понимание 
того, что безопасность и суверенитет России обеспечиваются не только её оборонной 
мощью, но и готовностью и способностью противостоять внешней идейно-ценност-
ной экспансии.

Угроза засилья чуждых для российской культуры жизненных стратегий, способов 
и принципов жизни в первую очередь стала явной в детской и молодёжной среде. Дет-
ство, в широком понимании этого термина, как особое состояние развития человека и 
многоаспектный социально-психологический феномен (Д. И. Фельдштейн) [1] в со-
временных условиях становится сферой информационно-психологического давления 
и манипуляции. Информационно-психологическое воздействие на детей – это совре-
менное оружие, влияющее на будущее нашей страны и задающее траектории её разви-
тия по деструктивным сценариям. 

В связи с актуальностью требует глубокого осмысления проблема зависимости без-
опасности страны от ценностного потенциала детства, формируемого в современных 
социокультурных условиях. В связи с этим возникает необходимость понимания сущ-
ности ценностного потенциала детства, его актуальных характеристик как одного из 
условий сохранения суверенитета России. Данная цель актуализирует решение следу-
ющих задач:

1) обоснование проблемы зависимости безопасности страны от ценностного потен-
циала детства как перспективной для научной разработки проблемы; 

2) обоснование научных предпосылок исследования понятия «ценностный потен-
циал детства» в контексте междисциплинарных исследований; 

3) формирование авторской дефиниции и парадигмы понятия «ценностный потен-
циал детства».

Обзор литературы
Границы исследования определены рядом научных категорий, находящихся в пло-

скости междисциплинарного осмысления, – это «национальная безопасность», «дет-
ство», «ценности».
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Определяя понятие «безопасность страны», исследователи (Е. Р. Дубровин, И. Р. Ду-
бровин) трактуют его по-разному: как защищённость страны, её граждан и территории 
от внешних и внутренних угроз (экономических, военных, политических, экологиче-
ских, информационных и др.); как потенциал, обеспечивающий устойчивое функци-
онирование всех сфер жизни общества на длительный срок; как состояние дел в раз-
личных областях государственной деятельности, при которых отсутствуют внутренние 
и внешние угрозы национальным интересам государства, общества и личности и др. 
[2]. Для большинства определений понятия «государственная безопасность» характер-
на его трактовка через характеристики защищённости суверенитета, независимости, 
территориальной целостности и конституционного строя страны, её экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и свобод личности и др. 
(А. А. Мушта, А. А. Павлов) [3]. 

В Стратегии национальная безопасность определяется как состояние защищённо-
сти национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, до-
стойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 
суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостно-
сти, социально-экономическое развитие страны (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). Ключевым 
понятием в структуре определения национальной безопасности выступает «государ-
ственный суверенитет», обращение к которому актуализировано изменениями в со-
временном мире, затрагивающими межгосударственные отношения и традиционные 
устои жизни российского общества.

По мнению исследователей, одним из множества функциональных назначений си-
стемы национальной безопасности России является принятие необходимых и доста-
точных мер для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации 
(Е. Р. Дубровин, И. Р. Дубровин) [2]. В связи с этим является обоснованной постановка 
проблемы зависимости национальной безопасности России от ценностного потенциа-
ла современного детства как стратегического ресурса защиты и укрепления традици-
онных духовно-нравственных ценностей. 

«Детство» как научная категория широко исследуется в гуманитарных науках: фи-
лософии, социологии, психологии, педагогике. Сущностные характеристики детства 
раскрыты в трудах Л. С. Выготского, Л. Демоза, И. С. Кона, М. Мид, Д. Б. Эльконина 
и др. Разносторонние аспекты исследования детства с сущностной, содержательной, 
функциональной позиций представлены в трудах Д. И. Фельдштейна, который под-
чёркивал необходимость изучения культурного контекста развития детства, понимания 
качества социокультурной ситуации развития ребёнка, характера и условий управляе-
мого или стихийного влияния на него мира, создаваемого взрослыми [1]. 

Ключевым понятием исследования является «ценность», которое в первую очередь 
является философской категорией, отражающей сферу долженствования (Р. Г. Лотце) 
[4]; требования, обращённые к воле человека, объективность высших целей человече-
ского существования (И. Кант) [5]; основу эстетической и теоретической деятельности 
человека, норму его нравственных действий (В. Виндельбанд) [6]; надындивидуаль-
ный и надэмпирический мир, основанный на трансцендентальном понимании и отне-
сении к ценностям только того, что является общезначимым, объективным (Г. Риккерт) 
[7] и др. 

В трудах отечественных учёных понятие «ценность» определяется как социальная 
категория, измеряющая общественные и природные явления и предметы с позиции 
блага для субъекта (М. С. Каган, И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, В. П. Тугаринов и др.). 

Несмотря на достаточную представленность исследований, раскрывающих поня-
тия «детство», «ценности», вместе с тем требуют дополнительного изучения и уточ-
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нения в контексте современной социокультурной ситуации методологические позиции 
определения ценностного потенциала детства как ресурса, обеспечивающего безопас-
ность страны. В данном контексте исследования отсутствуют.

Материалы и методы
Изучение ценностного потенциала детства в контексте стратегии безопасности 

страны является новой научной проблемой, отражающей неразработанные вопросы в 
области современных философских, социологических, психолого-педагогических ис-
следований, а также методологии и методики воспитания детей.

В основу исследования положено предположение о том, что угрозы безопасности 
России лежат в сфере влияния на ценностный потенциал современного детства, на-
вязывания детскому сообществу ценностных установок, мировоззренческих позиций, 
противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Цен-
ностный потенциал детства будет выступать стратегическим ресурсом безопасности 
страны, если функционально детство является носителем традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и готово к воспроизводству ценностных оснований 
будущего общества.

Методологической основой исследования являются аксиологический (М. М. Бах-
тин, М. С. Каган, И. С. Кон, В. П. Тугаринов и др.) и социокультурный (Л. Г. Ионин, 
Н. И. Лапин, П. Сорокин и др.) подходы. Инструментальным явился междисципли-
нарный подход к изучению основной категории исследования (В. М. Полонский, 
Е. И. Снопкова, Г. П. Щедровицкий и др.).

В целях исследования применялись общелогические методы исследования (анализ, 
синтез, обобщение, аналогия, моделирование и др.), обеспечившие комплексность, си-
стемность, целостность представления предмета исследования и возможность форми-
рования авторского взгляда и научного обоснования основных аспектов исследования. 

Результаты исследования
Результативность исследования в границах заявленной проблемы определяется 

обоснованностью сущностных характеристик ценностного потенциала детства как на-
учной категории и социокультурного феномена.

Понятие «ценностный потенциал детства» является сложной лексической кон-
струкцией, включающей в себя три самостоятельных фундаментальных понятия, 
исследуемых на междисциплинарном уровне: «детство», «ценности», «потенциал». 
Перспектива применения междисциплинарного подхода к изучению основных кате-
горий исследования заключается не только в возможности сформировать целостный 
научный взгляд на ценностный потенциал детства, но и спрогнозировать его парадиг-
мальные характеристики [8].

Подходя к исследованию детства как к сложному многомерному феномену, кото-
рый, имея биологическую основу, опосредован многими социокультурными фактора-
ми (И. Д. Демакова) [10], в рамках исследования установлено ограничение в рассмо-
трении феномена детства как «психосоциокультурной категории» (И. В. Носко) [9] без 
обращения к анализу анатомо-физиологических и возрастных характеристик. 

Общность взглядов учёных на феномен детства в антропологии и культурологии 
детства (М. Мид, Н. Б. Крылова и др.), социологии детства (И. С. Кон и др.), куль-
турно-исторической психологии детского развития (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 
Л. Демоза, Д. Б. Эльконин и др.) состоит в признании значимости ребёнка как соци-
ального субъекта, как полноправного участника конкретно-исторической ситуации 
развития общества. По определению Л. Демоза, в контексте психоистории во второй 
половине XX в. на первый план выходит личность, индивидуальность ребёнка, его 
внутренний мир [11]. Л. С. Выготский утверждал, что нет вечно детского, а существует 
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лишь исторически детское [12]. Д. Б. Эльконин определял развитие ребёнка как его 
становление субъектом культуры и процессов её воспроизводства посредством «при-
своения общества», присвоения богатств родовой культуры [13]. 

Идеи взаимосвязи детства и воспроизводства культуры развивались в культуроло-
гии, социологии, психологии. Идею ценности детства как периода освоения ребён-
ком различных культурно заданных моделей поведения в процессе взросления под-
чёркивала М. Мид [14]. По утверждению И. С. Кона, дети являются полноценными 
соучастниками социального процесса. Исследование возрастных характеристик детей 
невозможны вне понимания более общих психологических и культурологических сим-
птомокомплексов [15]. У Д. И. Фельдштейна отмечается, что главным в понимании 
детства является определение структурно-функциональных характеристик процесса 
взросления, «движения Детства к Миру взрослых» [1]. 

Опираясь на концепцию детства Д. И. Фельдштейна, отметим, что ключевой харак-
теристикой социальной ситуации развития детства является деятельность взрослых по 
воспитанию и организации присвоения ребёнком значимых ценностей, образующих 
устойчивую «систему координат» для будущего.

Осмысление феномена детства задаёт концептуальные векторы реконструкции 
ценностного фундамента самой культуры (Л. К. Нефедова) [16], механизмов укоре-
нения ребёнка в культуре, освоения значимых ценностей, формирования ценностного 
потенциала личности как стратегического ресурса национальной безопасности. 

Определяя понятие «ценность» в контексте исследования приобретают значение 
характеристики, отражающие социокультурные и психологические аспекты его интер-
претации.

Опираясь на исследования отечественных и зарубежных учёных, отметим, что с 
социокультурной точки зрения ценности определяются как значимые объекты окружа-
ющего мира для человека или общества; способы и критерии оценки этой значимости 
получают выражение в духовно-нравственных целях, мотивах, нормах, идеалах и др. 

В работах русских философов конца XIX – первой половины XX вв. закрепилось 
понимание абсолютных ценностей, составляющих духовно-общественное бытие че-
ловечества как отражение духовной культуры общества (П. Б. Струве, С. Л. Франк). 
[17]. Сущность духовности определялась учёными как объективная, надындивиду-
альная реальность, которая символически укоренена в потребностях и ценностях [17]. 
Н. О. Лосский определял ценность как нечто «всепроникающее, определяющее смысл 
и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» 
[18].

В данном контексте ценности являются отражением культурной и цивилизаци-
онной значимости явления, процесса, материального или нематериального объекта 
культуры и общественных отношений. По мнению М. Вебера, культура может быть 
воспринята только через ценностный подход [19]. П. Сорокин отмечал, что ценность 
служит основой и фундаментом всякой культуры [20]. 

В соответствии с теорией А. Д. Тойнби, каждой цивилизации присущи специфиче-
ские культурные архетипы и определённый тип социального развития [21]. В данном 
контексте справедливо отметить, что характерной чертой российской цивилизации 
является интенсивное взаимодействие многих уникальных культур и почти всех ми-
ровых религий, укоренённость в национальном архетипе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, к числу которых относятся: человек, жизнь, семья, труд, мило-
сердие, гуманность, патриотизм и др. Перечисленные «высшие ценности», с позиции 
М. Вебера, имеют «вневременное» значение [19]. 

Соотнесение феномена ценности с пониманием современных социокультурных про-
цессов является перспективным в обосновании значения ценностного потенциала совре-
менного детства для проектирования будущего, в том числе национальной безопасности. 

2023. Т. 17. № 2 (59). С. 145–159
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С позиций психологического подхода ценности определяются как предметное 
воплощение идеалов; представления, возникающие в общественном создании, о со-
вершенстве объектов, процессов, явлений, состояний, отражающие культурно-исто-
рическую ситуацию развития общества. Определяя процессуальные характеристики 
ценности, Д. А. Леонтьев отмечал, что переводу ценностных идеалов, присутствую-
щих в общественном сознании, в структуру ценностных ориентаций личности способ-
ствуют мотивы («модели должного») [22].

Результатом присвоения ребёнком тех или иных ценностей являются ценностные 
ориентации, которые координируют деятельность каждого отдельного человека в про-
цессе социализации. Совокупность ценностных ориентаций, направленности лично-
сти в масштабах всего российского общества образует ценностный потенциал обще-
ства, определяющий его настоящее и будущее. 

Формирование ценностных ориентаций с психологической точки зрения представ-
ляет собой три последовательные фазы: присвоение детьми ценностей, преобразова-
ние личности, самопроектирование (А. В. Кирьякова) [23]. Данная логика движения 
детства к миру «вневременных» ценностей является результатом внутреннего и внеш-
него взаимодействия личности с обществом, культурой. Ценностные ориентации ста-
новятся субъективным отражением значимости отдельных феноменов объективного 
мира в сознании конкретного индивида, всей детской общности в целом. Самопроек-
тирование личности на основе сформированных ценностных ориентаций – это показа-
тель взросления, основанного на готовности и способности нести ответственность за 
свою жизнь, совершать нравственный выбор поступка, осуществлять ценностно ори-
ентированную созидательную деятельность на благо своей семьи, общества, Родины.

Важным условием нравственного поступка является ответственность за духовную 
составляющую своей жизни, готовность жить в границах духовных потребностей. В 
этом цель и ценность воспитательной практики, реализуемой миром взрослых в от-
ношении детства. Исследователи педагогических условий формирования ценностных 
ориентаций детей (А. К. Быков, Т. С. Борисова, Ю. Б. Берлянд) справедливо отмечают, 
что приоритетная роль образовательных организаций в этом процессе в условиях мно-
гофакторности его протекания не представляется уже аксиоматичным утверждением 
[24]. С этим можно согласиться в части влияния на ценности современного детства со 
стороны СМИ, кинематографа, открытого контента информационных сетей.

В российском обществе происходит переосмысление фундаментальных нацио-
нальных ценностей на фоне кризисных явлений западной культуры, задаваемых Ев-
ропой новых ценностей толерантной жизни. Это закономерные процессы. М. Вебер в 
своих исследованиях отмечал существование множества ценностных сфер, а потому 
и постоянного конфликта между ними. Учёный подчёркивал, что столкновение цен-
ностей ведёт не к альтернативам, а к безысходной смертельной борьбе, в которой не 
может быть «ни релятивизаций, ни компромиссов», – подчёркивал М. Вебер [19]. 

Следует отметить, что «цивилизованная Европа» навязывает всему миру, в том 
числе России, ценности, основанные на преобладании материально-прагматических, 
витальных, физиологических потребностей в жизни человека, отказе от традиционно-
го понимания семьи, роли матери и отца в жизни ребёнка, приоритете материального 
над духовным и др. Европа претендует на монопольное производство универсальных 
ценностей и норм социальной жизни (А. М. Васильев) [25], которые противоречат тра-
диционным российским духовно-нравственным ценностям.

Современная социально-политическая ситуация развития России характеризуется 
признанием единых ценностей, призванных привести к «национальному величию го-
сударства», которые пришли на смену «ценностному плюрализму» (М. Вебер) [19]. 
Здесь справедливо мнение М. С. Кагана о том, что история культуры есть процесс 
развития «лежащего в её основе ценностного сознания», что приводит к «смене цен-
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ностных доминант и, соответственно, к постоянной реконструкции аксиосферы» [26].
В рамках исследования важно понимание традиционных ценностей российского 

общества и их перечня. Данные позиции нормативно закреплены Указом Президента 
РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, в котором определяется, что «традиционные ценности – 
это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, переда-
ваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство <…> народа России» (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей») (далее – Указ). 

Согласно Указу к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов России. Конкретизация системы традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей обеспечивает их единое однозначное 
понимание и консолидацию российского общества вокруг них. 

Определение ключевых оснований понимания феноменологических характеристик 
понятий «детство» и «ценность» является основой конструирования характеристик и 
дефиниции понятия «ценностный потенциал детства».

Междисциплинарный подход к исследованию понятия «ценностный потенциал» 
обусловил обращение к научной парадигме, определяющей понятия «человеческий 
капитал» и «человеческий потенциал».

Для ряда направлений гуманитарного знания характерно комплексное изучение 
феномена человеческого потенциала в контексте взаимосвязи между понятиями чело-
веческого капитала, ресурсов и потенциала. Понятие и теория человеческого капитала 
изначально развивалась в контексте проблем развития производственных отношений 
и повышения их эффективности, экономической прибыльности. Ключевые научные 
позиции современной теории человеческого капитала были разработаны в середине 
20 века в связи с началом перехода от индустриального общества к постиндустриаль-
ному, основанному на «экономике знаний». Согласно данной парадигме человеческий 
капитал в совокупности образует знания, профессиональный опыт, навыки, трудовую 
мотивацию и поведение, позволяющие человеку в условиях рыночной экономики быть 
эффективным. А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова отмечают, что «челове-
ческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный чело-
веком определённый запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотивации, ко-
торый ведёт к росту квалификации работника, целесообразно используется в той или 
иной сфере общественного воспроизводства…» [27].

Признано, что экономический прогресс общества напрямую зависит от уровня раз-
вития физических и духовных сил человека. В данном контексте совокупность жиз-
ненных и экзистенциальных потенций человека, возможностей его самореализации 
может быть определена как человеческий потенциал [28]. Потенциал в широком смыс-
ле – это совокупность определённых возможностей, имеющихся в наличии, которые 
могут быть использованы для достижения определённых целей. 

Понятие «человеческий потенциал» возникло в XX веке в рамках экономической 
науки, став логическим продолжением таких понятий, как «трудовой потенциал», 
«трудовые ресурсы», «рабочая сила». Вместе с тем сфера реализации человеческого 
потенциала включает в себя не только трудовую деятельность, но и прямые и кос-
венные способности и компетенции человека, определяющие эффективность произ-
водительной деятельности. В связи с этим человеческий потенциал, по определению 
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А. А. Федотова, – это не только совокупность параметров эффективности производ-
ственных процессов, но и социальная эффективность «воспроизводственных» процес-
сов, в том числе в сфере культурного воспроизводства [29]. Таким образом, концепту-
альные позиции в определении человеческого потенциала отличаются от определения 
человеческого капитала приоритетом гуманистических установок над утилитарными 
прагматическими установками, за которыми стоит изменение отношения к человеку и 
его развитию.

Продуктивным в рамках исследования является понимание человеческого потенци-
ала как ресурса для эффективного осуществления деятельности в любой сфере, в том 
числе в системе социокультурных отношений, коммуникации, нравственного выбора. 
В данном контексте в качестве потенциала может пониматься некоторая совокупность 
ресурсов субъекта, прямо влияющих на избираемые человеком модели поведения и 
деятельности, систему отношений, мотивов, ценностных ориентаций, в совокупности 
характеризующих его «жизненные шансы» и «угрожающие риски» [30]. Вместе с тем 
справедливо утверждение Н. Е. Тихонова, что не всякий ресурс может выступать как 
актив, и в этом отношении сам по себе ресурс – всегда не более чем ресурсный потен-
циал. Для превращения ресурса в актив необходимо соблюдение двух условий: вос-
требованность данного ресурса и достаточный объём данного ресурса, при котором 
обладание им начинает давать эффект [31].

Экстраполируя данные положения на проблему нашего исследования, констатиру-
ем, что ценностный потенциал, сформированный в детстве, – это ресурсный потенци-
ал личности, который в будущем, по мере взросления, будет определять устойчивость, 
смысловую и содержательную наполненность, полюсную направленность ценностных 
ориентаций личности, мотивов поведения и деятельности, поступков [32]. 

Ценностный потенциал детства может пониматься в широком и узком смысле дан-
ного понятия:

 – в узком смысле ценностный потенциал детства – это совокупность ценност-
ных ориентаций детского населения России, фиксируемая посредством комплексных 
статистических исследований и получающая отражение в содержании и направленно-
сти социальной активности детей и подростков;

 – в широком смысле ценностный потенциал детства – это ценностно ориен-
тированная деятельность, осуществляемая всем сообществом детского населения Рос-
сии, направленная на самоутверждение, трансляцию, воспроизводство традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей в различных формах активности, прояв-
ление социально ориентированных инициатив и осуществление социально значимой 
деятельности.

Ещё один подход к определению характеристик ценностного потенциала детства 
основан на антитезе сущего и должного, актуального и перспективного значения дан-
ного феномена:

 – в контексте актуального ценностный потенциал детства – это реальное состоя-
ние аксиосферы детства в совокупности ценностных ориентаций, потребностей, моти-
вов поведения, получающий отражение в реальной жизнедеятельности детей;

 – в контексте перспективного ценностный потенциал детства – это ценностный 
ресурс российского общества, выражающийся в совокупности ценностных установок, 
мотивов, форм поведения и деятельности, основанных на традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях, сформированных в детстве и определяющих устой-
чивость, эффективность и безопасность национального развития в будущем.

Анализ состояния ценностного потенциала детства в современных условиях по-
зволяет справедливо отметить, что современное детство находится в «условиях осо-
бой опасности (военной, политической, социальной, информационной…)» (Э. Ш. Ка-
малдинова) [33]. На фоне множественности информационно-психологических угроз, 
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влияющих на формирование отношения детей к миру, приобретает стратегическое 
значение целенаправленное формирование ценностного потенциала детства, а затем 
его сохранение и укрепление. Системная работа по формированию ценностного по-
тенциала детства становится стратегической в контексте обеспечения национальной 
безопасности.

Основным механизмом обеспечения комплекса системных мер по формированию 
ценностного потенциала детства в России является процесс воспитания в совокуп-
ности деятельности всех социальных институтов воспитания. Результатом данного 
комплекса системных мер явится консолидация российского общества на основе со-
хранения и укрепления традиционных российских ценностей в условиях глобального 
цивилизационного и ценностного кризиса.

Обсуждение и заключение
В результате исследования проведено теоретическое междисциплинарное обосно-

вание положений, доказывающих зависимость национальной безопасности России в 
части сохранения и укрепления государственного и культурного суверенитета от цен-
ностного потенциала современного детства, которое является субъектом воспроизвод-
ства культуры и аксиосферы общества будущего.

В связи с междисциплинарным характером проведённого исследования авторская 
интерпретация понятий, входящих в семантические границы предмета исследования, 
обеспечивалась методами системного анализа, экстраполяции, позволившими сфор-
мировать определение понятия «ценностный потенциал детства», обеспечить их пе-
дагогическое осмысление. Авторская дефиниция понятия «ценностный потенциал 
детства» в контексте актуального и перспективного смыслополагания предложена 
в следующей трактовке: ценностный потенциал детства – это аксиосфера детства в 
совокупности ценностных ориентаций, потребностей, мотивов и форм поведения и 
деятельности, основанных на традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностях, преобразующаяся в процессе взросления (движения к миру взрослых) в цен-
ностный ресурс российского общества и определяющая устойчивость, эффективность 
и безопасность национального развития в будущем.

В условиях влияния на российское общество и систему традиционных «вневремен-
ных» ценностных установок мощных процессов деструктивной, подавляющей частью, 
глобализации стратегически важно в России формировать новую методологию воспи-
тания и социализации детства как стратегий обеспечения национальной безопасности. 
Такая методология является перспективной для научного исследования, т. к. предпола-
гает разработку ценностно-целевой и инструментально-практической направленности 
современной теории и практики воспитания. Её практическое обеспечение может и 
должно способствовать формированию основ социально-педагогического мышления, 
в центре которого встаёт понимание ценностного потенциала детства как стратегиче-
ского ресурса обеспечения национальной безопасности России. 

В контексте исследования вопросов национальной безопасности России ценност-
ный потенциал детства становится необходимым стратегическим ресурсом для со-
хранения, укрепления, непрерывной трансляции образцов культуры и традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, а в перспективе – влияния на мировые 
процессы и решения глобальных проблем в традициях российской культуры и аксиос-
феры, ориентированных на ценность человека и жизнеутверждающие нравственные 
модели жизнедеятельности и поведения.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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