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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВОЙ 

МУЗЕЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Важнейшая задача современного российского образования, затрагивающая все его уровни – граждан-

ско-патриотическая социализация учащейся молодежи. Для ее решения необходимы специальные формы 

взаимодействия людей разных поколений, эффективные педагогические практики, оказывающие влияние на 

интеллектуальную, эмоционально-чувственную и волевую сферу обучающихся, организация их деятельности 

по изучению родного края, его истории, культуры, экономики и др. Приобщение молодежи к традиционным 

ценностям российского социума, формирование достойного гражданина и патриота страны происходит в 

процессе создания цифрового (виртуального) музея. Совместная работа педагогов и обучающихся над му-

зейными экспозициями опирается на нравственные и ценностные ориентиры актуализации деятельностной 

позиции «знаю, люблю, горжусь», дидактические возможности процесса, позволяющие обучающимся в 

максимальной степени реализовать свои знания, опыт, творческий потенциал и использовать материалы 

разработанных экспозиций в реализации учебного плана и внеурочной деятельности. В статье описаны педа-

гогически обусловленные принципы, апробированные авторами на основе опыта создания виртуального музея 

в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан».
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CIVIC-PATRIOTIC SOCIALIZATION OF STUDENT YOUTH 

IN THE SPACE OF THE DIGITAL MUSEUM EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The most important task of modern Russian education, affecting all its levels, is the civic and patriotic socialization 

of students. Its solution requires special forms of interaction between people of different generations, effective pedagogical 

practices that influence the intellectual, emotional-sensual and volitional sphere of students, organization of their activities 

to study their native land, its history, culture, economics, etc., as well as the organization of their work on the study 

of the native land. Engaging young people in the traditional values of the Russian society, formation of a worthy citizen and 

patriot of the country takes place in the process of creating a digital (virtual) museum. The joint work of teachers and students 

on museum expositions is based on moral and value guidelines of actualization of the activity position «I know, I love, I am 

proud», didactic possibilities of the process that allow students to realize their knowledge, experience, creative potential 

to the maximum extent and use the materials of the developed expositions in the implementation of the curriculum and 

extracurricular activities. The article describes the pedagogical principles tested by the authors on the basis of the experience 

of creating a virtual museum in the state budgetary educational institution of higher education «Bashkir Academy of Public 

Service and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan».
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Идея глобализации, активно продвигавша-
яся западными идеологами, обнаружила свою 
весьма специфическую направленность – при-
вести мир к ситуации однополярности, отказ 
от родных языков и культуры, приоритетно-
сти двойных стандартов, сегрегации эконо-
мик, социальных прав и свобод, искажениям 
национальной политики и др. Инструменты, 
использованные для этих целей, весьма раз-
нообразны. Среди них особое значение имеют 
образовательные практики, приводящие моло-
дежь к забвению истории своей страны, своей 
семьи, искажению ценностей и смыслов, отчуж-
дению от духовных основ гражданственности, 
навязывающие приоритеты материальных благ. 
Именно актуальны вопросы, озвученные Пре-
зидентом России В.В. Путиным в ходе встреч 
с представителями правительственных струк-
тур, экономики и бизнеса, молодежью. Так, 
на совещании с постоянными членами Совета 
Безопасности 20 сентября 2024 года были под-
няты вопросы об объективной трактовке исто-
рии. «В последние годы история очень часто 
используется в современной политике как сред-
ство достижения определенных политических 
целей в отношении нашей страны. Причем, де-
лается это зачастую весьма недобросовестным 
способом» [12]. На многочисленных встречах с 
педагогами Президентом России неоднократно 
подчеркивалось, что один из важнейших вопро-
сов современного образования – приобщение 
младшего поколения к традиционным ценно-
стям российского социума, максимально со-
храняя и передавая историю нашей страны и 
взращивая гордость за неё.

В связи с этим сегодня особую роль в об-
разовании молодого поколения приобретают 
специальные усилия, связанные с акцентом на 
нравственное воспитание, а внутри него – на 
формирование гражданина и патриота своей 
родины. Такой человек, готовый трудиться на 
благо своей страны, развивать добрососедские 
и взаимовыгодные контакты с другими страна-
ми, обладающий высоким уровнем гражданской 
идентичности, патриотическими чувствами – 
есть гарант национальной безопасности России.

В работах исследователей философского, 
социологического и педагогического направле-
ния мы встречаем мысли о том, что современ-
ный мир находится в условиях кризиса, причем, 

этот кризис – кризис духовный, он «…происхо-
дит в душах людей. Система прежних духовных 
ценностей и ориентиров утрачена, а новые пока 
не выработаны [16], [10], [8]. 

Мы считаем представленное мнение по-
спешным, узко и категорично трактуемым. 
Утрата ценностей означает утрату культуры, 
истории, мировоззрения одновременно у всех 
поколений современников. В данном случае 
можно говорить о некоторых духовно-нрав-
ственных особенностях одного поколения, 
о процессе размывания ценностных основ 
с определенной целью и т. п. Обращение к лите-
ратуре научного и публицистического характера 
показывает, что интерес к состоянию «духов-
ного» в человеке не ослабевает на протяжении 
многих десятилетий. Состояние «духовного 
кризиса» время от времени отмечается на всех 
этапах развития общества. Трудно выделить 
хотя бы какой-то один хронологически замет-
ный период в развитии общества, который бы 
протекал «бескризисно» в разных сферах со-
циальной жизни.

Так, система образования всегда рабо-
тает в условиях кризиса, такова ее специфи-
ка. В силу специфической консервативности 
и бюрократической зарегулированности она 
обеспечивает определенную степень устойчи-
вости всей социальной системы. Именно это 
позволило ей более двух десятков лет влиять 
на социальную стабильность, сопротивляясь 
непродуманным инновациям, что, собственно, и 
определяет ее перманентное состояние кризиса 
(всегда чуть позади прогресса, всегда в некото-
ром противоречии с реальностью). Однако, то 
состояние, в котором сегодня находится полити-
ческая, идеологическая и экономическая жизнь 
всего мира, детерминировало новые вызовы, 
ответы на которые лежат не только в плоскости 
экономики, науки, организации производства, 
социальной инженерии и др., но и в плоскости 
образовательной и просветительской деятель-
ности на всех ее уровнях и во всех ее формах – 
от семейного воспитания до образования взрос-
лых серебряного возраста.

Основные направления в организации па-
триотического воспитания молодежи в России 
отражены в перечне государственных доку-
ментов и программ, а так же в выступлениях 
Президента РФ, постоянных членов Совета 
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Безопасности, министров. Патриотизм рас-
сматривается как основа духовно-нравствен-
ного единства страны, как интегративное 
личностное качество человека [3], [15], [7]. 
Нормативные правовые акты и государствен-
ные программы, направленные на решение за-
дач формирования гражданина и нравственной 
личности затрагивают молодежную, нацио-
нальную, семейную политику, сферу образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта.
Основы нормативных правовых документов за-
ложены в Конституции РФ и др. [1, c. 43, 44]. 
Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» конкретизирует смыслы воспитательной 
политики государства и обозначает воспитание 
как – деятельность, направленную на разви-
тие личности, формирование у обучающихся 
<…> традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патри-
отизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев От-
ечества [2]. Помимо положений Конституции 
РФ, ФЗ «Об образовании», задачи нравственно-
го и патриотического воспитания молодежи от-
ражены в Федеральных Законах, национальных 
и федеральных проектах, указах Президента 
РФ, распоряжениях Правительства РФ – до-
кументах, имеющих стратегическое значение 
для организации и реализации патриотического 
воспитания молодежи, в которых явно прочи-
тывается императив формирования и развития 
высоконравственной личности, патриота свой 
страны, опирающегося на российские тради-
ционные духовные ценности, обладающего ак-
туальными для развития и благополучия себя, 
своей семьи, страны знаниями и умениями, 
способного к реализации личностного потенци-
ала в условиях современного технологического 
развития, готовой к мирному созиданию и за-
щите Родины. В документе «Стратегия развития 
воспитания в РФ до 2025 года» были раскрыты 
приоритеты государственной политики в обла-
сти воспитания и социализации детей, которые 
не утрачивают своего значения и сегодня, на 
исходе этого срока [13]. Коррекции могут быть 
подвержены теоретические основы, инструмен-
ты и механизмы реализации актуальных задач, 

обеспечивающих целостность и эффективность 
государственной политики в области патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Вместе с тем, если исходить от известного 
положения о том, что воспитание представля-
ет собой целенаправленный процесс, сопрово-
ждаемый деятельностью педагогов (учителей, 
воспитателей), но формирующее воздействие 
на развивающуюся личность оказывают прак-
тически все институты социальной сферы, 
то правильнее было бы говорить процессе со-
циализации.

В научных трудах социологов, педагогов 
и психологов выделяются и обосновываются 
различные виды социализации – от экономиче-
ской и политической до личностной и профес-
сиональной. Безусловно данные направления 
исследования имеют важное теоретическое и 
прикладное значение. Однако, учитывая соци-
ально-политическую ситуацию, в которой ока-
залась страна, особую важность представляют 
вопросы становления гражданской позиции 
личности в рамках гражданско-патриотической 
социализации учащейся молодежи. Сам термин 
«гражданско-патриотическая социализация» 
получил свое расширение от уже устоявшегося 
понятия «гражданская социализация» [5], [11].

Так, по мнению Р.А. Литвак и Г.Я Гревце-
вой «…гражданская социализация – это про-
цесс усвоения человеком гражданских знаний, 
ценностей, социальных норм, навыков и овла-
дения социальными ролями, позволяющий ему 
осуществлять целенаправленную гражданскую 
деятельность и функционировать в качестве 
полноправного члена общества» [9, c. 155].

В вопросах обеспечения жизненно важных 
интересов развития общества крайне важно 
определять «… приоритетные позиции, ключе-
вую роль в которых должны занимать граждан-
ско-патриотические ценности, потребности, 
интересы, цели, идеалы, гражданско-патрио-
тическая идеология и гражданско-патриоти-
ческая культура в целом. Именно последние 
призваны стать предметом гражданско-патри-
отической социализации молодежи», отмечает 
Л.А. Гащенко, введя обоснованию данному 
понятию [4].

Гражданско-патриотическая социализация 
вбирает в себя многие целевые ориентиры кон-
цепции подготовки полноценного гражданина 
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общества, поскольку гражданское становление 
подрастающего поколения приобретает для об-
щества и политическую, и экономическую важ-
ность. Результаты гражданско-патриотической 
социализации позволяют молодым гражданам 
страны более целесообразно выстраивать свою 
образовательную траекторию, рационально 
осуществлять профессиональный выбор, не за-
трачивая личное время, собственные и государ-
ственные средства на пробы и ошибки. 

Рассматривая гражданско-патриотическую 
социализацию как процесс воспитания в широ-
ком смысле, обратимся к тезису о том, что «…
современный национальный воспитательный 
идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [6].

 Очевидно, что социализация обучающе-
гося гражданина и патриота начинается с фор-
мирования у него представлений о «малой и 
большой родине», развития сознательного от-
ношения к ее ценностям, традициям, нравствен-
ным основам жизни населяющих ее людей. Па-
триотизм в духовно-нравственном воспитании 
занимает значительное место, его воспитание 
осуществляется через знания, эмоционально 
окрашенные впечатления, устойчивые чувства 
сопричастности к важным событиям, собствен-
ной полезности и значимости, полученные 
в ходе общения и деятельности. При этом каж-
дый ребенок стремится зримо наблюдать, ви-
деть, слышать отклик на вложенные им усилия, 
это укрепляет его субъектность, его мотивацию 
и убеждение, что он на правильном пути. Та-
кую обратную связь может обеспечить лето-
писная форма фиксации деятельности ребенка 
или детского коллектива, что реально достичь 
через цифровой (интерактивный) музей как 
форму детской коллективной и индивидуаль-
ной деятельности и как инструмент (средство) 
образовательного процесса.

В теории и практике походов к педагогиче-
ской организации формирующей среды в кон-
тексте идей социализации учащейся молодежи 
есть много интересных наработок, в том числе 
у отмеченных выше исследователей. Так назы-

ваемая стратегия социально-педагогического 
воздействия на личность обучающегося, вклю-
чающего формирующее влияние образователь-
ный среды школы или вуза, традиции, авто-
ритет учителей, преподавателей и др., в наши 
дни дополняются элементами цифровой среды 
в самых разных ее проявлениях – это широкое 
информационно-средовое пространство, объ-
единяющее всех без исключения участников 
образовательного процесса.

В связи с вышесказанным, подчеркиваем – 
та ситуация, которая сегодня сложилась и раз-
вивается в политической, экономической и ду-
ховной сферах российского общества, требует 
от системы образования обратить особое вни-
мание на процессы и процедуры нравственного 
оздоровления, формирования патриотического 
самосознания, субъектности и гражданствен-
ности молодого поколения и общества в целом, 
используя для этого инновационные образова-
тельные практики.

Одной из таких практик мы рассматрива-
ем разработку, апробацию и реализацию циф-
ровой музейной образовательной среды как 
площадки для организации разновозрастной 
инициативной группы детей, членов их семей, 
учителей и других взрослых (при приоритет-
ной роли детей) с целью активизации много-
задачного и мульти результативного процесса 
формирования патриотического самосознания 
и цифровых компетенций школьников. Такая 
среда позволит:

– вовлечь школьников в педагогически вы-
веренную и социально полезную коллектив-
ную деятельность контактного и виртуального 
характера;

– обеспечить прирост знаний и развить 
чувственно-эмоциональную составляющую 
представлений о родном крае и стране в целом;

– сформировать нравственные и ценност-
ные ориентиры, отвечающие российской граж-
данственности на основе актуализации деятель-
ностной позиции «знаю, люблю, горжусь»;

– получить опыт совместной и индивиду-
альной деятельности, укрепить позицию «субъ-
ектности» личности;

– повысить уровень самооценки;
– укрепить межпоколенные связи в социуме.
Таким образом, перспективным в плане 

формирования патриотического самосознания 
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мы рассматриваем создание на базе образова-
тельной организации (школы, колледжа, вуза) 
специализированной площадки для особо ор-
ганизуемой под руководством педагогов дея-
тельности обучающихся по сбору, обработке, 
подготовке к презентации и размещению на 
цифровом ресурсе (виртуальный цифровой 
музей) информации о родном крае и стране 
в целом. 

Такая деятельность будет способствовать 
развитию не только знаний, но и эмоциональ-
но-чувственной сферы, обеспечивая молодому 
поколению возможность любить свою малую и 
большую родину и гордиться ею. Сбор данных 
должен носить непрерывный, а их обработка и 
размещение – летописный характер. В поле вни-
мания должны войти судьбы людей, их поступ-
ки, уникальные природные, исторические, про-
мышленные, аграрные, техногенные объекты, 
значимые события и достижения, оригинальные 
и самобытные традиции и обряды, в том числе 
современные. Данный вид деятельности лежит 
в плоскости потребности школьников и студен-
тов развивать информационные технологии и 
управлять цифровыми ресурсами, позволяет 
реализовать индивидуальные потребности в 
объеме и качестве непосредственные и вирту-
альных контактов; она педагогически управля-
ема и не несет опасности; легко адаптируется 
к особенностям возрастного психологического 
развития учащихся разных возрастов за счет 
гибкости и вариативности действий и операций.

 Педагогические задачи цифровой среды 
уже сегодня включают использование искус-
ственного интеллекта для построения среды 
обучения, включая адаптивное обучение; циф-
ровые технологии интериоризации социаль-
ного опыта в систему ценностей личности и 
расширения его посредством виртуальной и 
дополненной реальность через интерактивные 
элементы и визуализацию.

Цифровой (виртуальный) музей является 
пространством контролируемой и управляемой 
социализации посредством презентации ин-
формации, структурированной в определенном 
порядке, отредактированной и адаптированной 
к восприятию целевой группы людей. Такой 
музей в его современном понимании представ-
ляет собой «интерактивный мультимедийный 
программный продукт, представляющий му-

зейные коллекции в электронном виде» [14]. 
Он позволяет сдвинуть фокус внимания с тра-
диционных представлений о музее на иннова-
ционные, и рассматривать музей как «живую», 
перманентно развивающуюся систему органи-
зации информационных ресурсов, наделив ее 
новой функцией – летописной. Такая функция 
физически не может выполняться музеем в его 
традиционном понимании. Для этого необ-
ходимо опираться на современные цифровые 
технологии и цифровые платформы, что ведет 
к созданию версии цифрового (виртуального) 
музея. Функции цифрового музея достаточно 
широки: репрезентирующая (визуализация ма-
териальных объектов в виде многомерных моде-
лей, карт, схем, тренажеров и др.);фиксирующая 
(сохранение информации о событиях в конти-
нууме «сегодня-вчера-историческое прошлое»); 
просветительская (передача информации); 
воспитательная (формирование гражданской 
идентичности, нравственных и культурных 
ценностей, когнитивных и метакогнитивных 
способностей, креативного мышления и др.); 
развивающая (формирование и развитие уме-
ний и навыков сбора, обработки, размещения 
и др. информации в цифровом пространстве); 
летописная (оперативное размещение на пло-
щадках экспозиций актуальной информации 
«сегодняшнего дня» в соответствии с целя-
ми) функция обеспечивает символических акт 
встречи прошлого и настоящего; социализи-
рующая (обращение к материалам экспозиций 
побуждает к личностному росту, способствует 
становлению гражданского и патриотического 
самосознания, формированию самосознания).

Главными и отличительными особенности 
цифрового музея являются доступность инфор-
мации 24/7/365, оперативность пополнения и 
редактирования, а также мобильность экспози-
ций. Немаловажной является такая характери-
стика, как экономичность (виртуальный музей 
не требует расходов на аренду помещений и их 
амортизацию).

Образовательный потенциал цифрового 
музея состоит в том, что он являет собой фор-
мирующую иммерсивную практику – способ 
использования искусственной, специально смо-
делированной среды с целью максимально пол-
ного погружения в изучение современной жиз-
ни и истории родного края и страны с помощью 
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виртуальной и дополненной реальности, спо-
собствует адаптации человека к объективной 
реальности. Музей позволяет создавать, обраба-
тывать, хранить, распространять информацию 
познавательного и воспитательного характера 
в электронном виде с использованием компью-
терных сетей. Мотивируя обучающихся на изу-
чение родного края и страны в целом, позволяет 
усилить вектор «персонифицированной» граж-
данско-патриотической социализации. Музей-
ный объект, предмет, событие концентрируя в 
себе информацию о людях, природе, культуре, 
экономике, социальных институтах и др., спо-
собен воздействовать эмоционально, вызывать 
чувство сопричастности, так как роль исследо-
вателей и трансляторов выполняют сами уче-
ники под руководством взрослых, педагогов.

Цифровой музей способствует созданию 
специализированного молодежного обществен-
ного объединения в виде разновозрастной ко-
манды единомышленников (с привлечением 
представителей родительского сообщества, 
общественных организаций, культуры, науки, 
предприятий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, бизнеса и т. п., обеспе-
чивающих пополнение экспозиций и разделов. 
При этом он создает условия для формирова-
ния и развития цифровых умений и навыков 
у школьников и студентов, что сегодня пред-
ставляется исключительно важным для совер-
шенствования когнитивных, коммуникативных, 
творческих способностей.

Выступая площадкой для сетевого взаимо-
действия по проектированию учебных курсов и 
мероприятий в рамках внеурочной, внеучебной 
деятельности, музей открывает широкие воз-
можности для оптимизации усилий по изуче-
нию жизни и истории отдельных территорий, 
обмениваться информационными ресурсами. 
При этом саму идею создания виртуального 
музея можно рассматривать как безграничный 
«незавершаемый» проект, который имеет свое 
начало, но может продолжаться как угодно 
длительно, расширятся, аккумулируя инфор-
мационные ресурсы для их дальнейшего ис-
пользования в других видах образовательной 
деятельности – в ходе предметной подготовки, 
подготовки воспитательных мероприятий, це-
леполагающей и прогностической, презента-
ционной и проектной деятельности и др. Этот 

проект способен создать «лицо» образователь-
ной организации.

Создание цифрового (виртуального) му-
зея – это эффективное решение для актуализа-
ции и реализации комплекса образовательных 
и управленческих задач. Этот комплекс не мо-
жет быть задан извне директивным способом, и 
каждая образовательная организация самостоя-
тельно решает, какая из задач наиболее важна, 
выстраивает собственный ранг потребностей 
и целей. Не углубляясь в специфику работы 
образовательных организаций разных видов, 
типов, форм, уровней, отметим лишь, что не-
которые задачи, в силу их универсальности и 
вневременности, неизменно занимают первые 
строки при ранжировании. Это – высокое каче-
ство формирования высоконравственного граж-
данина, патриота, компетентного специалиста, 
интеграция с учреждениями дополнительного 
образования и социальными партнерами (соци-
альными службами, объектами культуры и спор-
та, научными учреждениями, представителями 
общественных организаций, бизнес-структура-
ми и др.) в решении образовательных задач и др.

Цифровой музей – это пространство, фор-
мирующее личность, эта функция должна быть 
интегративно встроена в его другие функции. 
Формирование происходит через конкретную 
самостоятельную при сопровождении педагога 
деятельность, включающую работу с информа-
цией, сбор и анализ фактов и мнений, попытку 
делать необходимые обобщения, сопоставление 
добытой информации с альтернативными ис-
точниками и формулирование аргументирован-
ных выводов, использовать информационные и 
цифровые технологии, наращивание мастерства 
в их применении и др.

В процессах и процедурах создания циф-
рового музея следует соблюдать ряд педагоги-
чески обусловленных принципов, среди них 
наиболее значимыми, на наш взгляд, могут рас-
сматриваться следующие:

– принцип добровольности участия. Не-
навязчивость при вовлечении в инициативную 
группу, отсутствие директивных указаний. На-
чинать следует не с озвучивания актуальных 
для педагогического коллектива целей, (напри-
мер – создать цифровой музей, создать детскую 
общественную организацию, активизировать 
краеведческую работу, апробировать иннова-



12 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2024 №  4 (244)

Общая педагогика, история педагогики и образования

ционную форму патриотического воспитания 
и др.), а с простых и интересных для ребенка 
предложений проявить себя (к примеру, расска-
зать интересную историю о людях и из жизни 
своего села, микрорайона, о памятнике природы 
или культурном объекте и т. п.);

– принцип объективности информации 
и уважения к истории своего края и страны 
в целом. Достигается вовлечением учащих-
ся в практическую деятельность, в непосред-
ственные контакты с людьми разного возраста 
и социального статуса, с очевидцами событий; 
привлечение их к работе с документами, ар-
хивными материалами; обучением умению на-
лаживать контакты, слушать, задавать вопросы, 
анализировать полученную информацию, клас-
сифицировать и синтезировать в тематические 
блоки и др.

– принцип свободы выбора действий. Воз-
можность выбирать и осуществлять те опера-
ции и действия, которые ребенок определяет 
сам, а выбор его, скорее всего, будет осущест-
влен с позиции «что умею», «что лучше получа-
ется», постепенно переходя на позицию «чему 
хочу научиться». Важно сдвинуть фокус педа-
гогического воздействия с «поручения» на «со-
провождение в поиске собственного интереса и 
желания». При этом следует совместно с детьми 
определить виды действий (выполнение фото, 
видео-съемки, интервью, беседы, работа в архи-
вах, с документами, наблюдение, изучение на-
учных статей и др.), оставляя список открытым 
для дополнения после обсуждений;

– принцип возрастания эффективности вза-
имодействия, включающего не только коммуни-
кативный, но интерактивный и перцептивный 
компонент, стремление к гармонизации при-
сутствия всех трех компонентов в работе ини-
циативной группы;

– принцип аксилогичности и декодирова-
ния аутентичных объектов культурного насле-
дия с целью достижения понимания смысловых 
и ценностных позиций молодежью. Подготовка 
материалов детьми обеспечит минимизацию 
барьеров понимания и высокую эффективность 
коммуникации «от ребенка к ребенку»;

– принцип реальной включенности инфор-
мационных ресурсов цифрового музея в обра-
зовательный процесс, предметную подготовку. 
Так, материалы экспозиций краеведческой на-

правленности могут быть использованы в из-
учении практически всех школьных предме-
тов при составлении задач и заданий, кейсов, 
квестов, деловых и ролевых игр; в подготовке 
мероприятий внеурочной деятельности, в про-
фориентационной работе, проектной деятель-
ности, и даже при формировании отчетов (так 
как материалы собираются непрерывно и музей 
несет летописную функцию);

– принцип ориентации на проявление 
«самости» участников инициативной группы, 
поощряя самоосознание, самоопределение, 
самовыражение, самореализацию, самообра-
зование, самопрезенацию в ходе деятельности 
и общения;

Для реализации выделенных принципов 
остро встает вопрос о разработке необходимых 
методических рекомендаций для использования 
музейных средств на цифровой платформе в 
педагогическом процессе. Такие рекомендации 
не могут появиться без реальной апробации вы-
двинутой идеи и накопления первоначального 
опыта. Такой опыт получен нами на основе вир-
туального музея государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Башкирская академия государственной 
службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан». Он структурирован по раз-
делам: «Музей», «История Академии», «Бес-
смертный батальон – Книга памяти», «Культура 
и живопись», «Значимые события». «История 
Республики Башкортостан и города Уфы». Экс-
позиции в каждом разделе предложены в со-
ответствии со спецификой раздела, но общая 
направленность при формировании и структу-
рировании материалов ориентирована на ин-
теллектуальное и чувственно-эмоциональное 
обогащение человека.

За сентябрь – октябрь 2024 г. виртуальный 
музей посетили 282 студентов вузов Республи-
ки Башкортостан, более половины посетивших 
(68%) получили информацию об этом ресурсе 
из социальных сетей. Стоит заметить, что мы 
не проводили специальную работу по популя-
ризации и рекламе, обращали внимание лишь 
на реакцию молодежи после посещения.

Выявлено, что наибольший интерес у сту-
дентов вызвали экспозиции, посвящённые исто-
рическим событиям обозримого прошлого и 
сегодняшнего дня» (65%), таким как «Бессмерт-
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ный батальон – Книга памяти», «Специальная 
военная операция», «Герои Z», «Жизнь и подвиг 
Героев – Башкортостанцев в специальной воен-
ной операции», «Шаймуратовцы – воины леген-
дарной 112-й Башкирской кавалерийской диви-
зии», «Батальоны Башкирии», «27 июня – День 
молодежи», «Музеи России», «Музеи Башкор-
тостана», «Гражданское общество Республики 
Башкортостан». Студентами отмечен высокий 
уровень содержания и информативности экс-
позиций Виртуального музея, его материалы 
готовы использовать при написании рефера-
тивных, курсовых, выпускных квалификацион-
ных работ, в научном поиске, при организации 
студенческих дискуссий, диспутов, квестов, 
тематических площадок, в проектной деятель-
ности и т. п. Виртуальный музей выполняет об-
учающую функцию, предоставляя возможность 
для изучения исторических событий, историю 
«сегодняшнего дня», родного края и страны. 
Согласно результатам опроса, 98% студентов 
приобрели новые знания в процессе изучения 
виртуальных экспозиций. Студенты ожидают от 
посещения Виртуального музея эмоций, впечат-
лений (отметили 72%), новых знаний, инфор-
мации (75%), приятной виртуальной прогулки 
по музею (73%), всего и сразу (74%). Вместе с 
тем приходит осознание следующих жизненных 
аспектов: 74% – «Виртуальный музей – воспи-

татель, воспитывает патриотизм, любовь и гор-
дость за свою страну и к своим согражданам», 
72% – «Виртуальный музей – хранитель нашей 
истории, истории города и его традиций», 71% – 
«Виртуальный музей-просветитель, дает новые 
знания, расширяет кругозор, формирует миро-
воззрение», 65% – «Виртуальный музей – ани-
матор, позволяет отдохнуть, получить новые 
эмоции и впечатления», 4% – «Другое». Более 
50% студентов выразили желание попробовать 
свои силы в создании и пополнении имеющих-
ся экспозиций.

В заключении отметим, что процесс граж-
данско-патриотической социализации будет 
успешно осуществлен там, где, с одной сторо-
ны, учитываются дидактические возможности 
процесса, позволяющие обучающимся в мак-
симальной степени реализовать свои знания, 
опыт, творческий потенциал; а с другой – там, 
где осуществляется возможность целевого ис-
пользования потенциала цифрового музея в об-
разовательном процессе и жизнедеятельности 
обучающихся. Несоблюдение данного условия 
ведет к разрыву между реальным состоянием 
процесса социализации обучающихся и ожида-
емыми результатами, прописанными в докумен-
тах стратегического характера по организации 
гражданского и патриотического воспитания 
молодежи.

30.09.2024
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