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Преодоление последствий «эпохи перемен» и патриотизм среди молодежи.

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Эту известную фразу приписывают 
Конфуцию или трактуют как древнекитайскую мудрость вообще. Суть 
высказывания, однако, от этого не меняется. Перемены, начавшиеся в стране с 
периода перестройки и сопровождающиеся нестабильностью, переосмыслением
ценностей, часто ломают жизненный уклад современников. Включая самих 
инициаторов перемен. Но кому-то надо жить и в эту эпоху, ведь как гласит 
другое известное изречение – времена не выбирают.

За последнее время в российском обществе значительно усилились 
националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются 
негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних 
проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие молодые 
люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они 
усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее время  
мы практически теряем второе поколение, представители которого в потенциале 
могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей 
страны.

В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты земных 
интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 
патриотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и образования 
подменяются «более современными», в том числе западными: христианские 
добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения 
старших и совместного труда – развитием творческой эгоистической личности; 
целомудрие, воздержание, самоограничение – вседозволенностью и 
удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование – западной 
психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре – 
исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным традициям» 
[6, т.2, с. 543].



Что такое патриотическое воспитание? Покопавшись в интернете, вы, скорее 
всего, найдёте пару десятков совершенно разных определений, и суть этих 
определений будет зависеть от того, кем и для каких целей они даны.

Принято считать, что патриотическое воспитание – это воспитание любви и 
самоотверженности по отношению к своей Родине, или даже к государству. Но в 
настоящее время понятия «государство», «Родина» и «Отечество» всё дальше 
отдаляются друг от друга. Да и как любить то, чего ты не знаешь? Много ли 
молодых людей поездили по нашей стране достаточно, чтобы сказать, что любят 
её? Многие ли были более чем в трёх-пяти городах? Часто ли наши дети 
посещают музеи, библиотеки? А воспитываются ли они в полной и гармоничной
семье? Каково их близкое окружение людей? Ведь как поется в песенке из 
нашего советского детства: «С чего начинается Родина? С картинки в твоем 
букваре…», для воспитания гражданина и истинного патриота важен каждый 
момент становления и развития личности. 

Что же заставляет нас вновь и вновь обращаться к теме патриотизма? Во-первых,
окружает нас подчас антипатриотическая среда, а демократические средства 
массовой информации откровенно "работают" на антипатриотизм. Во-вторых, 
катастрофически сокращены программы наших школ по русскому языку, 
литературе, отечественной истории - самым важным предметам, формирующим 
любовь к Отечеству. Это не дает возможности укрепиться в сознании 
нормальному миросозерцанию школьника, не дает возможности должным 
образом причаститься русской культуре.

Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо 
Родина - это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История ее 
культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм - это ощущение 
духовной связи с Отечеством; для нас - с Россией. Это любовь к ее прошлому и 
настоящему, это надежда и вера в ее будущее.

Чтобы спасти нашу жизнеспособность, наших детей, нашу страну, мы должны 
защищать то, что объединяет эту жизнеспособность, а именно -патриотизм. И 
тут нам нечего стесняться чувства национального достоинства. Повторю: 
патриотизм невозможен без сознания национальности. А мы, русские, можем 
только гордиться, что наша национальная культура и наша религия никогда не 
грешили тем, что называется шовинизмом. Мы - нация созидателей и 
содружества народов. Вспомним, когда в 12-м веке религии сталкивались с 
мечами, Феодосий Печерский говорил: "Своей веры крепко держись, а немчина, 



латынина... язычника от беды и смерти избавь, и мзды от Бога не лишишься". 
После 250-летнего татаро-монгольского ига у нас были сохранены традиции 
высокого уважения ко всем народам. Это отражено и в русских былинах. Отец 
Ильи Муромца наставляет его: "Не помысли злом на татарина, не убей в чистом 
поле крестьянина". "Я на добрые дела благословенье дам, а на злые дела 
благословенья нет".

Мы переживаем  период, который легко можно ассоциировать с окончанием 
смуты и началом правления династии Романовых. Мать Михаила Романова, 
инокиня Марфа, управлявшая страной в первые годы его правления, замечала 
главную проблему: «Люди измалодушествовались…». Так и сейчас: надо 
вернуть в сознание народа веру и уважение к государству, Отечеству, Родине.

Нельзя забывать, что патриотизм воспитывается в семье. Трудность здесь в том, 
что во многих нынешних семьях утрачено ощущение патриотизма. Как было 
раньше? Из воспоминаний Всеволода Юрьевича Троицкого, доктора 
филологических наук, профессора: «Я помню своего отца. Он читает мне о 
Куликовском сражении, и я вижу на глазах у него слезы. Здесь было главное 
-переживание и сочувствие родной истории. Это очень важно. Ныне же папы и 
мамы не стесняются ходить в рубашках, расцвеченных под американский флаг. 
Им следуют дети... Можно ли их винить? Виноваты мы. Ибо - не помогаем 
молодёжи понять, что унижает наше достоинство, что неприлично в 
обездоленной, униженной, затоптанной России носить чужой флаг. Это - 
духовное предательство. Как об этом сказать человеку с поврежденным 
сознанием? Итак, нужна немалая работа по восстановлению здорового 
национального сознания в семье».[9, с.2]

К патриотизму нельзя призвать. Нужно медленно и серьезно воспитывать 
духовное начало в человеке. Тогда человек сам обратится к нему. Точно так 
нельзя заставить верить; нельзя просто привести в храм и сказать: вот тебе вера, 
верь. Патриотизм возникает через внутреннее побуждение человека, через 
сознание своей причастности к народу, Родине, и тем самым к человечеству. 
Поэтому прежде всего надо воспитывать личность. Без патриотизма нет 
личности. Без личности каждый превращается в получеловека, лишенного 
человеческого разумения жизни. Мы же хотим, чтобы молодое поколение не 
потеряло человеческого разумения, чтобы все они были личностями.  Подросток 
сам решит, кем он будет. Мы же должны преследовать единственную цель - 
воспитать в нем человека, взрастить, укрепить духовное начало. А это 



невозможно без патриотизма. Поэтому сегодня патриотическое воспитание 
остаётся наиглавнейшей и благороднейшей нашей задачей.[8, с.3]

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 
процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее 
формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 
является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 
средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями» [9, т. 2, с. 160]. 
  И.А. Ильин писал: «Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к
окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту 
своего народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма остается 
почти всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в 
виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем 
замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные 
времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепою и противоразумною 
страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, 
способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости,
и даже требования элементарного смысла» [4, с. 218].
   В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, т. 3, с. 24]. 
Патриотизм как качество личности проявляется в любви и уважении к своему 
Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить своей Родине. 
В Педагогическом энциклопедическом словаре даётся следующее определение 
патриотизма: «…любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. 
С этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства 
соединяется его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное 
сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение
образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное 
значение...» [5, с. 185].
  Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя 
уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 
традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. В 
этом смысле патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим 
образом связаны между собой, выступают в органическом единстве и 
определяются в педагогике как «такое нравственное качество, которое включает 



в себя потребность преданно служить своей родине, проявление к ней любви и 
верности, осознание и переживание ее величия и славы, своей духовной связи с 
ней, стремление беречь ее честь и достоинство, практическими делами 
укреплять могущество и независимость» [10]. 
 Таким образом, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем 
местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего 
народа; заботу об интересах большой и малой Родины; осознание долга перед 
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита 
Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
гордость за социальные, экономические, политические, спортивные и 
культурные достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за символы 
государства, за свой народ; уважительное отношение к историческому прошлому
Родины, своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за судьбу 
Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой 
труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; гуманизм, 
милосердие, общечеловеческие ценности, т.е. истинный патриотизм 
предполагает формирование и его длительное развитие целого комплекса 
позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и 
социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, 
гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 
нераздельность, неразрывность с Отечеством.
Основными функциями патриотизма гражданина России начала третьего 
тысячелетия являются: «сохранения, сбережения и собирания Российской 
государственности; воспроизводства патриотически-выраженных социальных 
отношений; обеспечения комфортности жизнедеятельности человека в данной 
социокультурной среде; защиты государственных и национальных интересов 
России, ее целостности; идентификации личности в социокультурной среде 
собственной малой Родины и соотнесения себя в пространство большой Родины;
мобилизации ресурсов личности, конкретного коллектива, общества, государства
в обеспечении социальной, политической и экономической стабильности; 
гражданского и патриотического смыслообразования в жизненной позиции и 
стратегии личности; толерантности в процессе консолидации российского 
общества» [1, с. 46-47].

Принципы патриотизма - одна из форм выражения духовно-нравственных и 
идейных требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание 
служения Отечеству, существующего в современном российском обществе. Они 
выражают основополагающие требования, касающиеся сущности служения 



Отечеству, обеспечения единства интересов человека, коллектива, характера 
взаимоотношений между людьми в обществе, государстве, определяют общее 
направление деятельности человека и лежат в основе частных, конкретных норм 
поведения. В этом отношении они служат критериями нравственности, 
культуры, патриотизма и гражданственности.

Принципы патриотизма имеют всеобщее значение, охватывают всех людей, 
закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в длительном 
процессе исторического развития каждого конкретного общества. К числу 
основных принципов А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев относят: национально-
идеологические, общественно-государственные, социально-педагогические [1, 
с.49-51].

Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные 
слова. По определению А.Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство 
патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, укорененности и
солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно 
необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего 
рождения» [2, с.119].

Патриотическое воспитание – формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 
любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли 
[7, с.24-25]. Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко 
[6, т. 2, с. 542], – воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, 
гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и 
защищать в случае необходимости. Патриотизм проявляется в детском возрасте, 
развивается и обогащается в социальной, особенно духовно-нравственной сфере 
жизни. Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с 
активной социальной деятельностью, действиями и поступками, 
осуществляемыми на благо Отечества и на основе демократических принципов 
развития гражданского общества.

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения учащихся в 
активный созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения 
к истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям 
народа – любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности
к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов. Воспитание 



патриота – одна из краеугольных задач современного образовательного 
учреждения. 

Решая проблему патриотического воспитания учащихся, необходимо 
сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного отношения к 
явлениям общественной жизни прошлого и современности. Как отмечает Г.К. 
Селевко, особенностью современного патриотического воспитания является 
увеличение значения регионального и местного компонентов патриотизма. Он 
предлагает следующие пути эффективного патриотического воспитания: 
«использование обновленного содержания гуманитарного образования, в первую
очередь исторического; создание модели образовательного учреждения на 
принципах русской национальной школы; реализация туристско-краеведческих 
программ, активизация поисковой работы; дальнейшее развитие 
многопрофильных музеев и выставок, организация и расширение всех видов 
краеведческой деятельности, включая подготовку авторских программ, участие 
педагогов и учащихся в краеведческих конференциях, героико-патриотических 
акциях, в сборе материала по истории родного края» [6, т. 2, с 542-543].

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к Отечеству, 
его прошлому, настоящему и будущему, развить патриотические качества и 
национальное самосознание учащихся, развить и углубить их знания об истории 
и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты Родины, 
преподавателю необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, 
нравственность, гражданственность, являться патриотом своей страны, любить и
уважать свой родной край.

Можно сколько угодно верно говорить о любви к Отечеству, но в сущности - 
оставаться чуждым ей. Ибо любовь -это прежде всего умение жертвовать во имя 
того, что любишь. Жертвовать многим, а иногда и жизнью. Тот, кто любит по-
настоящему, - жертвует с радостью, с ощущением исполненного долга. Повторив
слова классика, скажем: любовь - долг". И этот долг - великое счастье. Родина 
дала нам счастье быть, знать достоинство нашего народа, она одарила нас 
несравненным языком, который вместил всё многообразие и все оттенки жизни и
в здоровой и стройной чистоте литературной речи являет собой поистине чудо 
образного отражения мира. Разве можно забыть, что история наша исполнена 
примеров, достойных восхищения?



Уместно вспомнить слова Ф. М. Достоевского: «…прежде всего надо каждому 
стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать 
русским значит перестать презирать народ свой». 

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско-
патриотического воспитания современного поколения должны  принимать 
участие все социальные и возрастные группы, осознавая всю важность своего 
участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и 
историю. Направлять действия молодежи в нужное русло должно как 
государство, так семья, школа, техникум  и вуз. 

Но пока взаимодействие проявляется только в письмах и рекомендациях сверху, 
требованиях об отчетах по проведению мероприятий патриотической 
направленности. Считаю, необходимо выработать на государственном уровне 
более четкую и подробную программу становления и развития гражданской 
личности, начиная ее реализацию с самой низкой возрастной категории граждан 
и заканчивая ветеранами. 

Многое из перечисленного выше еще 50-70 лет назад воспринималось бы как 
невероятное для нашей страны. Сегодня же это - реальность, причем, вполне 
обыденная. Не лучший итог любых революций – это естественность «пост-
революционной» действительности, ощущение, что так было всегда и по-
другому просто быть не может. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Но если
так распорядилась судьба, то дай нам Бог достойно через них пройти и 
решить пожалуй, самую трудную задачу для нашего государств а- 
«малодушие».
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