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Формированию чего-либо должно предшествовать четкое и точное знание предмета 
формирования. Это представляется тем более важным, когда речь заходит о такой тонкой 
сфере, как духовная культура.

Духовность связана с проблемами, определяющими решение вечных вопросов 
человеческого бытия. Выступая идеальным началом, духовность возвышает личность, 
поднимает ее над природно-биологической основой. Культура, по образному выражению 
М.К.Мамардашвили, - это развитие человеческого начала в самом человеке.

Соответственно, духовная культура личности -  это качественная внутренняя 
характеристика отношения личности к себе, другим людям, окружающему миру, отражающая 
осмысление и практическое решение смыслообразующих, смысложизненных проблем 
индивида. Духовная кулмура характеризует не столько уровень обретенных личностью знаний, 
сколько их качество. Наиболее зримо духовная культура проявляется через иерархию 
ценностей, целей, смыслов, мыслей, а также действий и поступков индивида. Она выступает 
своего рода показателем соотнесения деятельности личности с нравственными и эстетическими 
критериями.

Вопрос формирования духовной культуры личности в настоящее время -  это не просто 
дань моде. Данная необходимость обусловлена рядом объективных обстоятельств.

Во-первых, за последние столетия Россия пережила 3 духовных кризиса: первый -  во 
времена петровской эпохи, второй связан с Октябрьской революцией 1917 года, свидетелями 
третьего мы являемся с начала 90-х годов прошлого столетия.

Во-вторых, последний духовный кризис отличается от предыдущих сужением 
общекультурного поля индивида, все более узкой специализацией, растворением личности в 
виртуальном пространстве.

В-третьих, стремительное развитие электронной культуры наряду с массовой приводит к 
потере психологической устойчивости личности.

Сегодня мы наблюдаем процессы духовного поиска молодежи. В условиях, когда в 
России вновь обращаются к религии, взоры многих молодых людей с надеждой направлены к 
Церкви. Следует заметить, что светская духовная культура может сосуществовать и даже 
может быть дополнена возрождающейся религиозной духовной культурой. Еще со времен 
Средневековья известен тезис о том, что «разум должен быть дополнен верой». Церковь ныне 
прикладывает много сил для того, чтобы вернуть в свое лоно заблудшие души. Однако процесс 
воцерковления далеко не прост и одними формальными обрядами, атрибутами здесь не 
обойтись. Это возможно на пути глубокого, осознанного приятия божественных истин, 
открытие искры божией в себе, что по сути может и должно составлять внутренний жизненный 
стержень личности. Поэтому, говоря о д)^овном возрождении России, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II заметил, что сегодня «большинство россиян доверяют Православной 
Церкви и либо принадлежат к ней по крещению, либо ощущают духовное родство с ней через 
традиции и национальную культуру» [1].

Преобразование индивида тесно связано с преобразованием окружающего мира. 
Формирование развитой духовной культуры личности обусловлено высокой духовностью 
общества, в котором происходит социализация индивида. Реформационные изменения всех 
сфер жизни современного российского общества, к сожалению, недостаточно способствуют 
развитию духовно насыщенной личности. И, очевидно, было бы в корне неверным пассивно 
ждать, когда уровень духовной кулыуры российского общества станет достаточным для 
духовно-внутреннего наполнения человека.

С другой стороны, реформирование российского социума не может быть успешным само
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по себе, вне зависимости от духовного изменения его членов. «Невозможно, чтобы дрянные 
люди со злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь... Внешнее само по 
себе не обеспечит человеку ни духовности, ни духовного спасения; никакой государственный 
строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни честности, 
ни благородства. Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к 
содержанию, не от видимости -  к существу, а обратно», - отмечал в свое время замечательный 
русский мыслитель И.А.Ильин [2].

Формирование духовной культуры осуществляется в ходе творческой деятельности 
индивида и предполагает обращение к проблеме ценностей, которые составляют фундамент 
личности. Проблема ценностей, их выбора с неизбежностью становится актуальной в сложные, 
переломные, противоречивые периоды развития истории любой страны. Не является 
исключением и Россия. В последние десятилетия «аксиологический набор» нашей молодежи 
претерпел серьезные изменения как по содержанию (обеднение социальных, правовых, 
нравственных ориентиров), так и по форме проявления -  на первый план вышли 
индивидуалистические и материальные ценности.

Ценности патриотизма занимают важнейшее место в системе ценностей. Они 
исторически вплетены в ценностно-мотивационный ряд ценностей в целом. Исходя из 
методологического принципа взаимосвязи общего, особенного и единичного, вся система 
ценностей может быть представлена через совокупность общечеловеческих, 
социоцентрических и индивидуальных цеиностей.

Общечеловеческие ценности реализуют принцип единства в многообразии и отражают 
сходство ценностных подходов разных стран, разных народов в любые исторические эпохи. 
Они прошли испытание временем и сохранили свой истинно значимый потенциал. К ним 
можно отнести ценности самого общего порядка: человек, жизнь, труд, мир, свобода, 
равенство, истина, добро, красота. Производными от вышеназванных выступают ценности 
второго порядка: благополучие, счастье, законность, культура, сотрудничество, справедливость 
и Т .Д .  Эти ценности можно считать ядром ценностной системы.

Социоцентрические (конкретно социальные) ценности обусловлены спецификой 
общественной жизни той или иной страны на определенном этапе ее развития. Эти ценности 
могут разниться в разных цивилизациях, государствах и по форме и по содержанию. В нашей 
отечественной культуре к наиболее значимым социоцентрическим ценностям имеет смысл 
отнести такие, как: коллективизм, соборность, народ, равенство, Родина, единство, вера, 
справедливость и т.д. Эти ценности есть сочетание традиций и инноваций. Более подвижные и 
динамичные, они обладают характером преемственности и обновления.

Индивидуальные ценности детерминированы структурно-содержательным наполнением 
личности. С точки зрения объектно-субъектной природы ценностного отношения необходимо 
вьщелить предметные ценности как вещественные результаты человеческой деятельности, а 
также субъектные ценности, которые репрезентируются в установках, оценках, нормах, целях, 
императивах [3]. Для духовно развитой личности чрезвычайно важную роль играют такие 
морально-нравственные ценности, как совесть, достоинство, честь, ответственность, долг.

К базовым ценностям, составляющим фундамент личности, следует отнести ценности 
патриотизма. Патриотические ценности тесно переплетены и с общечеловеческими, и с 
социоцентрическими ценностями. Они представлены понятиями: Родина, Отечество, держава, 
государственность, служение, национальное сознание, Победа.

Великий российский историк Н.М.Карамзин отмечал: «Патриотизм есть любовь ко благу 
и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения, 
а потому не все люди имеют его...». Может быть именно в силу утраты способности к 
трезвому, взвешенному размышлению у нас в стране уменьшилось количество патриотов.

По итогам опроса студентов РГОТУПС заметим, что все же подавляющее большинство 
студентов является патриотами. Лишь 9% опрошенных убеждены, что "сегодня нам гордиться 
нечем". Между тем, гордость за Отечество вызывает, главным образом, советский период. 
Победой в Великой Отечественной войне гордится 44% респондентов, 33% гордится нашим 
культурным и научным наследием. Роль России в мировом сообществе в советский период
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является поводом для гордости 26% опрошенных, в настоящее время - лишь для 4%. Всего 4% 
ребят удовлетворены демократическими преобразованиями.

Приведённые ответы на тему патриотизма могут навести на мысль, что современная 
молодёжь представляет современную Россию как страну с большими проблемами и туманным 
будущим. Казалось бы, это должно стать причиной внутреннего беспокойства ребят, их 
тревожности за собственные перспективы. Однако ответы на следующий вопрос являются 
полной противоположностью этим мыслям. Так, 62% студентов смотрит в будущее с надеждой 
и оптимизмом, 26% - спокойно, без особых надежд и иллюзий. Лишь 12% испытывают тревогу 
и неуверенность в завтрашнем дне. Такие противоречивые ответы, на наш взгляд, объясняются 
особенностями человеческого мышления. Поскольку в основной массе населения бытует как 
"вера в светлое прошлое", так и "вера в светлое будущее", то в обоих случаях негативные 
жизненные обстоятельства (реальные в прошлом или возможные в будущем) подсознательно 
отбрасываются. Зато в современности отрицательные черты сразу заметны.

Патриотизм -  это способ духовно-ценностного регулирования поведения человека, 
представляющий собой систему принципов, норм, отношений между людьми в соответствии с 
принятыми в обществе и государстве понятиями о Родине, долге, чести, ответственности и др. 
Патриотизм является результатом субъективного оценочного восприятия объективных условий 
бытия личности. Основываясь на простых общеизвестных человеческих ценностях и идеалах, 
которые порождены повседневной жизнью, он выводит человека за пределы сугубо 
индивидуального, включая его в борьбу не за личное, а за общее дело, которое может стать и 
личным. Формирование патриотизма связано с переводом сложных опосредованных 
общественных отношений во внутренний мир личности. Патриотизм как особый способ 
распредмечивания действительности предстает в качестве способа перевода в ценностно- 
смысловую плоскость вещей, предметов, отношений, связей в обществе. При этом надо 
подчеркнуть, что патриотизм распредмечивает не просто предметы и отношения, а их 
символическую выраженность, что представляет большую сложность.

Важным ценностно-смысловым пространством патриотизма выступают такие ценности 
как: природа, родители, Родина, родственники, народ. Эти слова не просто однокоренные с 
семантической точки зрения. Они составляют основу укорененности личности в культуре. По 
сути своей эти понятия архетипичны и предзаданы человеку по факту его рождения. Эта 
неосознанная, интуитивная патриотичность очень важна для формирования личности. 
Замечательный русский философ И.А.Ильин по этому поводу писал: «По-видимому, люди 
приобретают этот патриотический опыт без всяких поисков и исследований: он приходит как 
бы сам собою. 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» [4].

Патриотизм зарождается и формируется в той душе, для которой есть на земле нечто 
священное. Русская душа иррациональна и источники ее патриотизма лежат, прежде всего, в 
глубоких пластах народной памяти, в опыте предшествующих поколений, бережно хранящих 
традиции, предания, заветы, обычаи предков. Поэтому воспитание уважительного отношения к 
наследию своего народа является ^важным условием формирования внутренней, духовной 
кулыуры человека. Для всякого человека священной является Родина. Любовь к Родине тем 
сильнее, чем больше забота ее о своих детях, Личное переживание этой заботы, вера в нее 
побуждает людей трудиться лучше, ощущать свое участие в больших делах, свою значимость в 
масштабе страны. В качестве гражданина у каждой личности есть Отечество. Причем под 
Отечеством понимается не столько статусность власти, сколько семья всех народов нашей 
необъятной России, для которой характерны милосердие, сострадание, веротерпимость, 
стремление к справедливости.

Особой ценностью российского патриотизма является державность. Эта черта имеет 
историческую обусловленность: большая часть истории России ассоциируется в глазах 
мирового сообщества с силой, величием и мощью страны, которая несла ответственность за 
поддержание стабильности и порядка в международных отношениях. Собственно само 
геополитическое положение обусловливает такую державную предзаданность.
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С патриотическими ценностями Родина, Отечество, держава тесно коррелируется понятие 
семья. Социальный статус семьи очень значим. И большая часть россиян идентифицирует себя 
с семьей, ее ценностями. Именно в семье закладываются мировоззренческие, духовно- 
нравственные основы личности, представления о добре и зле, правильном и неправильном, 
красивом и безобразном. Именно семья формирует отношения заботы, поддержки и 
взаимопомощи. Теплота, открытость отчего дома создают возможности для полного раскрытия 
потенциала личности, ее самореализации в обществе.

Словом, духовный мир, уровень духовной культуры во многом определяется той 
системой ценностей, которая характеризует индивида как личность. Ценности патриотизма 
имеют богатый духовный потенциал, выступающий благодатной почвой, на которой может 
быть взращена полноценная личность, гражданин.
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