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В статье рассмотрена сущность ценностного потенциала патриоти-
ческого воспитания студенческой молодёжи в современных социокультурных 
условиях, определены противоречия и недостатки в формировании ценностной 
сферы личности студента.
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In the article essence of the valued potential of patriotic education of student 
young people is considered in modern sociocultural terms, contradictions and defects 
are certain in forming of the valued sphere of personality of student.
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sciousness.

Тотальная вестернизация граждан постсоветских республик про-
должается уже более двадцати лет, что не могло не отразиться на фор-
мировании нравственного сознания человека ХХІ века.

В сознании людей ещё в прошлые исторические эпохи достаточно 
продолжительное время происходило очень активное восприятие либе-
ральных постулатов. Распространённая в странах Западной Европы ли-
беральная философия не содержит чего-то запретного, выражаясь языком 
религии, греховного, поскольку содержит одну идею – каждый человек 
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автономен, он создаёт свою систему ценностей. Он автономен от Бога, от 
других людей, он властен построить свою индивидуальную систему цен-
ностей. Постмодернистская цивилизация представляет себе проблему до-
бра и зла совершенно другим образом в сравнении с  русской православной 
философией: «нет добра и зла, а есть плюрализм мнений. Понятия о гре-
хе нет, и значит, любое альтернативное поведение законно, но при одном 
условии: оно не должно мешать другим людям выражать их собственную 
свободу» [3, с. 355–356]. Всё это приводит к невозможности формирования 
национального единства по той причине, что нельзя требовать единства, 
настаивая на победе своего частного мнения.

Согласно православной традиции очень большую роль в форми-
ровании нравственного сознания, чувства и совести играет вера. «Бог в 
наше сердце, в нашу природу заложил нравственный закон, и если мы не 
повреждаем этой природы, то живём в соответствии с его законом, даже 
если и не очень много знаем о Боге. Но нередко – и чаще всего – бывает 
так, что под влиянием внешних обстоятельств, под влиянием факторов, 
которые сбивают «стрелку компаса», человек не способен удержать, со-
хранить в порядке своё нравственное чувство» [Там же, с. 216–217].

Если говорить о специфике восприятия мира молодёжью, то оно 
резко отличается от восприятия зрелыми людьми. Самосознание, пси-
хика молодого человека нацелены на обучение, даже вне зависимости 
от того, учится он или не учится и личность его формируется путём 
усвоения огромного потока информации, для него важен пример, образ, 
и одним из способов формирования личности является подражание.

Поэтому способность личности выборочно воспринимать весь по-
ток информации, подражать только тому, что соответствует уже сло-
жившимся его внутренним установкам, является способностью приоб-
ретаемой и именно формированию этой способности должна помогать 
вся воспитательная работа со студенческой молодёжью.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия ре-
шений разного уровня, и в первую очередь в сфере ценностного воспи-
тания. Так, патриотизм как своеобразная национальная идея, как цель 
воспитания, как фактор жизнедеятельности человека, народа, государ-
ства может и должен выступать обобщающей ценностью.

В отношении патриотического воспитания молодёжи в современ-
ных условиях сложился ряд противоречий: между необходимостью ис-
пользования потенциала патриотического воспитания и определением 
ценностей патриотизма в современных социальных условиях; между 
богатством патриотических ценностей и их применением при решении 
конкретных проблем воспитания.

Воспитание будущих специалистов в высшей школе, в том числе и 
начального образования в духе патриотизма и национальных ценностей 
в недавние годы имело противоречивый характер и не может быть при-
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емлемо в современных социокультурных условиях. Сегодня молодая 
республика, приняв закон о патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения, особенно нуждается в разработке и апробации эффектив-
ной модели такого воспитания, что требует интеграции усилий многих 
социальных институтов, ведущими среди которых должны по праву 
стать высшие учебные заведения.

Многие педагоги прошлого, например, В.А. Сухомлинский, наста-
ивали на использовании педагогической мудрости народа и построении 
учебно-воспитательного процесса на её основе. Патриотическое воспи-
тание детей и молодёжи средствами народной педагогики отражено в ра-
ботах ряда этнографов и фольклористов: Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, 
Д.Ж. Валеева, Л.Н. Лебединского, Л.М. Кашаповой, Р.С.  Сулейманова и др. 

Однако, сегодняшняя социальная ситуация требует масштабного 
пересмотра  как стратегических целей, так и тактических целей патрио-
тического воспитания молодёжи. 

Целью нашей статьи является рассмотрение сущностных характе-
ристик ценностного потенциала патриотического воспитания, а также 
уточнение патриотических ценностей в современных социокультурных 
условиях, применимых при решении проблем нравственного воспита-
ния будущих учителей начальной школы.

Сегодня, увы, мы стали свидетелями ситуации распада личности 
у многих молодых людей. Так, жизненный принцип: «Где мне хорошо – 
там и родина» разделяет большая часть студенческой молодёжи. Мо-
тивы проявления такого эгоистичного гедонизма вполне понятны: цен-
ности потребления, доведённые до состояния инстинкта, потребность 
продвижения по карьерной лестнице любой ценой, желание проявить 
себя в том или ином виде деятельности и существование объективных 
препятствий к этому и пр. Однако, «одно дело – уважение к мировым 
достижениям в любой сфере жизни, приобщение к достижениям миро-
вого духа, чувство родства с человечеством с опорой на национальные 
основы и совсем другое дело – национальное безразличие, пренебре-
жение к родному, восприятие инокультурного как более совершенного, 
чем достижения своего народа» [1, с. 94]. Такие проявления космополи-
тизма печальны своими последствиями. Поскольку понятие «Родина» 
вызывает у этой части молодёжи лишь негативные эмоции и чувства, то 
вырождение и духовный распад личности таких людей если не произо-
шёл, то осуществится в недалёком будущем.

Как отмечают современные исследователи, национальное чувство 
всегда позитивно в творческом плане. «Для человека, для реализации 
его призвания опыт жизни его предков, традиции отцов, среда, атмос-
фера малой и большой Родины есть главная питательная среда его спо-
собностей, таланта» [Там же, с. 81]. Согласимся с авторами в том, что 
формирование национального самосознания представляет особую цен-
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ность не как конечная цель, а как путь нации к себе самой и к человече-
ству, помогающий нации творчески раскрыться до конца. 

Мы рассматриваем патриотизм как ведущую национальную идею, 
как «любовь к душе и телу своего народа, своеобразию его образа жиз-
ни, его духовной неповторимости» [1, с. 82].

Ценностный потенциал патриотического воспитания определя-
ется в современных исследованиях как «динамичное социокультурное 
образование, представляющее собой совокупность интеллектуальных, 
эмоциональных и духовных возможностей, ценностей, используемых 
для решения  задач по формированию чувства любви к родине, верно-
сти своему Отечеству», также, что немаловажно, становлению просоци-
ального поведения в повседневной деятельности [2, с. 111].

Так, ценности патриотизма онтологичны, поскольку даны челове-
ку от природы, они иррациональны. Они не даны непосредственно, не 
выражаются явно, а потому познаются человеком и реализуются в пове-
дении посредством народных традиций, обычаев, ритуалов и т.п.

Вместе с тем, патриотические ценности объективны и субъектив-
ны одновременно. Существенно, что  их объективность задана объек-
тивностью   всеобъемлющего чувства любви, а порой ненависти, рядом 
предпочтений и отвержений со стороны личности, в то время, как при-
своение ценностей патриотизма определяется личностными качества-
ми, особенностями социально-экономических условий, мировоззренче-
ских установок.

Ценности патриотизма являются конкретно-историчными. Происхо-
дящие изменения во всех сферах общественной жизни закономерно обу-
славливают и трансформацию содержания ценностного потенциала патри-
отизма. Так, в каждый конкретный период исторического развития «иерар-
хия ценностей патриотизма, их структура, содержание разнятся. При этом 
возможна утеря прежних или невостребованных ценностей, а также появ-
ление других, вызванных новой жизненной ситуацией» [Там же, с. 109].

В сегодняшних условиях тотальной глобализации потенциал цен-
ностей патриотического воспитания должен быть особенно ориентиро-
вании на приоритет исконных русских ценностей при сохранении ува-
жительного отношения к ценностям других наций.

Как мы уже отмечали,  потенциал ценностей патриотизма имеет 
такую направленность, при которой является неизбежным сочетание 
интересов личности, общества и государства. С детства каждый чело-
век осмысливает ценность того, что является представителем рода че-
ловеческого и в то же время осознаёт принадлежность к определённому 
этносу, нации и государству.

Таким образом, мы соглашаемся с С.Н. Климовым и считаем, что 
именно отношение к Отечеству должно выступать в качестве одного из 
наиболее значимых факторов социального согласия и общенациональ-
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ной консолидации в том случае, если патриотизм не является нивели-
рованным и навязываемым личности извне шаблоном и предполагает 
конкретный личностный выбор.  

Безусловно, что ценности патриотизма занимают важнейшее ме-
сто в системе ценностей и представляют собой совокупность общечело-
веческих, конкретно социальных и индивидуальных ценностей.

Так, общечеловеческие ценности отражают сходство ценностных 
подходов разных стран, народов в различные эпохи, они сохранили свой 
истинно значимый потенциал: истина, добро, красота, человек, равен-
ство, труд, мир, свобода и др. Кроме того, к ним стоит отнести также 
ценности второго порядка: справедливость, культура, сотрудничество, 
законность, счастье, благополучие. Указанные ценности, безусловно, 
являются ядром всей ценностной системы человека.

Конкретно социальные ценности обусловлены спецификой обще-
ственной жизни страны на определённом этапе её развития. Так, в на-
шей отечественной культуре к общественным ценностям стоит отнести 
такие: Родина, вера, народ, единство, справедливость и др. Эти ценно-
сти имеют как традиционный характер, так и обладают определённой 
динамикой: преемственны и обновляемы.

Что касается индивидуальных ценностей, то к ним можно отнести 
такие морально-нравственные ценности, как честь, совесть, достоин-
ство, долг, ответственность и др.

Важно отметить, что ценности патриотизма составляют единство 
общечеловеческих и конкретно социальных ценностей и могут быть 
представлены такими понятиями, как: Родина, Отечество, Победа, на-
циональное сознание. 

Поскольку в структуре патриотических ценностей заложены все 
три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий, то в 
ценностном потенциале патриотического воспитания следует выделить 
ценности-цели, ценности-средства и ценности-качества.

Так, формирование у молодёжи веры в общественные идеалы, вос-
питание любви к своей Родине,  взращивание гражданина в духе  свобо-
ды при  сохранении культуры межнациональных отношений – всё это 
необходимо отнести к ценностям-целям. 

Ценностями-средствами в таком случае будут являться  содержа-
ние патриотического воспитания, его формы, а также методы, приёмы 
педагогической работы по достижению его целей.

Наконец, ценности-качества включают в себя всю совокупность 
качеств личности, которые проявляются в поведении и деятельности 
человека. Среди этих ценностей находятся: отношение к себе и другим 
людям как к ценности, ответственное отношение к делу и своим поступ-
кам, уважение прав и достоинства других людей, любовь к Родине, сле-
дование общепринятым нормам и нравственным ценностям. 

В патриотическом воспитании  студенческой молодёжи особое 
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место занимает формирование их нравственного сознания, нрав-
ственных чувств и привычек, на основе которых закладывается в 
личность устойчивый нравственный мотив жизни. Не вызывает со-
мнений тот факт, что судить о нравственном поведении человека 
можно только на основе знания его мотивации, поскольку зароды-
шевую форму появляющегося чувства справедливо рассматривать в 
качестве основного нравственного мотива, побуждающего личность 
к нравственному поведению.

Именно в недостатках формирования сферы нравственного созна-
ния и кроются неудачи патриотического воспитания молодёжи. По на-
шему мнению, такими недостатками являются:

− формирование нравственных представлений у молодёжи фор-
мально, в отрыве от организации просоциальной деятельности;

− злоупотребление в воспитательном процессе вербальными мето-
дами – морализаторскими беседами;

− недооценка  педагогами личного примера и переоценка методов 
поощрения и наказания;

− частое незнание молодыми людьми способов трансформации 
нравственных представлений в нравственные поступки;

− дефицит педагогических средств формирования опыта реальных 
поступков.

Таким образом, нами рассмотрена сущность ценностного потен-
циала патриотического воспитания и его приоритет в современных со-
циокультурных условиях, выявлены противоречия и недостатки фор-
мирования сферы нравственного сознания студенческой молодёжи.

Особую актуальность представляет патриотическое воспитание 
будущих специалистов начального образования, в связи с чем возни-
кает необходимость разработки и апробации модели патриотического 
воспитания путём проведения экспериментальной работы со студента-
ми в высшей школе.

Литература
1. Духовное возрождение России: теория и практика. Монография. – 

2-е изд.доп. – СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2006. – 164с.
2. Климов С.Н. Ценностный потенциал патриотического воспита-

ния: сущность и содержание / С.Н. Климов // Кадровые ресурсы инно-
вационного развития образовательной системы : материалы І Всерос. 
пед.конгр. (19 – 21 дек. 2007 г., Москва, МАНПО) : в 4-х ч. – Ч. 4. – М.: 
МАНПО, 2007. – С. 107–116.

3. Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Па-
триарха Кирилла / сост. А.В. Велько. – 2-е изд. – Минск: Белорусская 
Православная Церковь, 2010. – 400 с.


	!Обложка Духовность
	духовность 2

