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Л..сгуггоѵчгсѵт. семы обусловлена состоянием современной 

общественной для которой больше всего подходит
олределогслз Гакое положение вызвано социально-
эконсмдчссдідхі л іплг гичегхигдк проблемами, переживаемыми 
современной Р<-сл ей -  социальным и имущественным расслоением, 
преобладание-./* тех;>ос'рагллсс;:ого мышления, дегуманизацией 
общественных спггл?щ<и. девальвацией привычных для людей 
ценностей

Содержание цеш-.слтнзі о сознания человека определяется 
многими факторами. среди которых, .славную роль играют духовно- 
нравственные немгосги Важнейшей задачей сегодня в нашем 
обществе является т  «работка социально одобряемых 
мировсззѵе.ччес\:izc политических а нравственных убеждений и 
действий, чувства патриотизма, Родины, правосознания у широких 
слоёв населения. Это и есть тс, т (о называется системой духовных и 
ценностных ориентаций российского человек?.. Характер ценностных 
ориентаций во многом зависит от того, ъ ьачо т міре человек может 
распорядиться своими духезпымк и д;/шетными ценностями, 
насколько правильно сможет подчинить свой разуіт. потребности 
интересам общества и с о -l »сонат:. oäcl действия со с тожившейся 
реальной действительно! тлю в стране. С овесменные научные 
исследования, посвящённые духовн >нрявет*.енным ценностям 
(особенно духовным основам патриотизма, Редины, правосознания, 
Государства и служению Отечеству), крайне актуальны и необходимы 
ь паше время.

Социально-политические ч экономические преобразования в 
нашей стране породили иного различных проблем, одной из которых 
является патриотическое воспитание личности і нового поколения 
молодежи в условиях демократизации российского общества. Данная 
проблема имеет много сторон и аспектов, в разрешении которых 
принимают участие государственные и общественные структуры. 
Разрабатываются федеральные л региональные программы,



нацеленные на решение тех или иных конкретных проблем 
становления молодежи.

Страсти и страхи, желания и надежды одного человека суть 
такие же движущие силы истории, как и идеи. В фундаменте жизни 
содержатся чувство и мысль, ценность и мотив. За ними должно 
следовать деяние. Осознанные и подчас неосознаваемые потребности, 
волнения и ожидания отдельного человека, сообразные его природе, — 
«клеточки» истории. Из них развиваются события, разнообразные 
группы, социальные институции. Важнейшие из этих потребностей, 
ценностей и знаний передаются человеку обществом. Они 
детерминированы исторически накопленной культурой. Каждый раз 
они преломляются через призму нашего воспитания в детстве и 
юности.

Стало быть, в конечном счете, история движется 
патриотическим воспитанием и обучением субъективности личности. 
Все позитивное задано хорошим образованием. Все скверное -  его 
недостаточностью и дурным качеством. Внутреннюю духовную 
жизнь людей, внутренние импульсы их активности труднее всего 
прогнозировать, но именно от этого зависит в итоге и гибель, и 
спасение цивилизации. Крушением человечеству угрожает упадок 
личной и государственной морали, проявляющийся в распаде 
основных идеалов права и законодательства, в потребительском 
эгоизме, в росте уголовных тенденций, в националистическом и 
политическом терроре, в алкоголизме и наркомании. Первичная 
причина всего этого лежит во внутренней бездуховности, 
катастрофическом дефиците ответственности человека.

Последние 15-20 лет Россия находится на новом судьбоносном 
повороте своей истории. В ряду ярко выраженных общественных 
изменений -  тенденция действительно бережного отношения к 
отечественному прошлому, к светочам российской философии, 
сказавшим своё веское слово в национальном и мировом 
любомудрии, но незаслуженно забытым и «запрещенным» в родной и 
любимой ими стране.

К таким светочам принадлежит Иван Александрович Ильин 
(1883-1954), оригинальный мыслитель, правовед, общественный



деятель и выдающийся философ. В своих произведениях он 
неоднократно затрагивает проблему русской духовности, ценностей и 
духовной антропологии.

Иван Александрович Ильин писал: «Ныне весь мир стоит на 
распутье, и духовно, и политически, и социально. И кто хочет жить 
старыми отжившими трафаретами, тот не имеет ничего сказать миру. 
Новое же добывается лишь через духовный опыт и творческое 
созерцание. Возродить Россию может только новая идея. Нет больше 
былой России. Нет ее, и не будет. Будет новая Россия. Все проблемы 
будут поставлены заново. Мы не отречемся ни от одной 
национальной святыни. И, тем не менее, мы должны готовить не 
реставрацию, а новую Россию. То пепелище, которое достанется нам 
в наследство от большевиков, будет не страшнее тех пепелищ, 
которые оставались нам от татар или от смуты. Страшнее, опаснее 
будет то духовное пепелище, которое мы унаследуем после их 
крушения». Это было написано в 1937-м году, работа «Основы 
борьбы за национальную Россию». Прямо в точку, в сегодняшний 
день. И вот эта новая идея, которую утверждал Ильин, которая только 
и может возродить наше Отечество, и ничего более нового и, вместе с 
тем, более традиционного мы не изобретем и не выдумаем, есть 
сдвоенная идея Святой Руси -  Великой России. Другими словами, 
русский патриотизм не будет пустой скорлупой без ядра только тогда, 
когда внутренним содержанием политической и экономической 
программы Великой России будут идеалы Святой Руси, и это 
внутреннее содержание будет религиозно-нравственным. Когда мы 
твердо будем помнить во всех наших делах, что для русского 
патриота Родина, по Ильину, -  это «национальная обращенность к 
Богу, национальное служение Его зову и Его делу».

Цельная, универсальная теория, объединяющая проблематику 
личности, общества, права, государства, политики, власти, 
божественного начала и правосознания, была создана И.А. Ильиным. 
К этой теме он обращался во многих своих произведениях, в том 
числе ей посвящена монография «О сущности правосознания». В 
форме заповеди кратко сформулировал свой «проект России» Ильин 
И.А.: «Восстановить Россию можно только верным, предметным



служением ей, которое должно быть почувствовано и осмыслено, как 
служение Делу Божьему на земле. Нас должен вести религиозно 
осмысленный патриотизм и религиозно вдохновлённый национализм. 
Тогда наше служение найдёт верные пути и примет верные формы».

Патриот Родины, Иван Ильин стал крайне нужен России в 
период нового смутного времени, переживаемого Отечеством. Здесь 
нельзя не вспомнить старую истину: многие из людей творчества, 
вошедшие в храм литературной славы при жизни, после своей 
кончины изгоняются оттуда; те же, кто допущен в этот Храм после 
смерти, остаются там навсегда. Люди различных возрастов, 
профессий и политических убеждений принялись настойчиво искать в 
трудах мыслителя благодатные рецепты выхода из системного 
кризиса, в поисках путей спасения страны, познания сокровенной 
сущности русского духа.

Драгоценное начало духовности -  Родина человека. 
Замечательно то, что Ильин освобождает современное сознание от 
предрассудков в патриотическом воспитании, наполняя его глубоко 
христианским духовным смыслом. Нация, Родина для христианина не 
пустое место, а Божье произволение, его особенное в духовном росте, 
выкинуть которое означает обеднить и исказить духовный опыт. 
Любовь к родине, отмечал И.А. Ильин, есть творческий акт духовного 
самоопределения, верный перед лицом Божиим и потому 
благодатный. Понимание духовной сущности облагораживает 
патриотизм в человеке, возвышает его духовное достоинство, а 
стадный национализм извращает национальное чувство и образ 
человека. Патриотизм есть разновидность духовного единения людей, 
духовное измерение их культурной сопринадлежности в чувстве 
любви к национальному духу и укладу жизни. Нельзя разрывать 
религиозную сопричастность и национальную, это единое личностное 
состояние судьбы человека как и части судьбы Родины. Отсюда 
следует определенный национальный духовный закон жизни 
человека: правая и верная любовь личного Я  к тому единственному 
для него национальному МЫ, которое одно может вывести его к 
великому, общечеловеческому МЫ. Национально-патриотическое 
самосознание не строится на комплексе превосходства по



генетическому, территориальному или иному какому принципу, а 
есть акт свободного духовного самоопределения человека. 
Национальное сознание -  необходимейшая составная часть духовного 
своеобразия личности, выражающаяся через любовь к единой жизни с 
народом в его самобытном и уникальном культурном проявлении. 
Содержательно это своеобразие выражается в языке, песнях, 
молитвах, сказках, житиях святых, поэзии, истории и других 
культурных элементах.

Что значит быть русским? Вот, как это понимал Иван Ильин: 
«Родина не есть то место на земле, где я родился, произошёл на свет 
от отца и матери, или где я привык жить; но то ДУХОВНОЕ место, 
где я родился ДУХОМ и откуда я ИСХОЖУ В МОЁМ ЖИЗНЕННОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ. И если я считаю моей родиной -  Россию, то это 
означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и 
говорю; что я верю в силы русского народа и принимаю его 
историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух -  
мой дух; его судьба -  моя судьба; его страдания -  моё горе; его 
расцвет -  моя радость».

Эти слова И.А. Ильина могут служить своеобразным тестом на 
патриотизм для тех русских, которые считают, что в них «намешано» 
разной крови, и сомневаются в своей национальной принадлежности. 
Для возрождения России требуется единство патриотов, а не 
ужесточение споров. Иван Ильин сформулировал великий принцип: 
суть дела состоит не в том, в какой партии человек, а в том, патриот 
ли он.

В наше время кризис патриотизма проявился с новой силой. 
Проявление кризиса можно свести к следующим основным признакам

-  потеря веры в Бога и в высший идеал человека;
-  национальная бесцветность, утрата самоценности русского 

типа, доходящая до боязни открыто исповедовать свою русскость;
-  утрата любовного, бережного, рачительного отношения к 

природе, особенно к земле;
-  падение нравственности, укоренение эгоцентризма, 

индивидуализма, цинизма, правовой беспредел;



-  девальвация добросовестного, честного, социально значимого 
труда как высшей ценности общества;

-  притупление чувства Родины, примирение с утратой прежних 
позиций страны как Великой Державы;

-  углубление нетерпимости, конфликтности между
представителями различных социальных слоев, групп, этносов, 
поколений;

-  демографическая ситуация, связанная в настоящее время с 
депопуляцией населения России;

-  возрастает численность ослабленных и больных
новорожденных, все меньше рождается здоровых детей;

-  специалисты считают, что психика молодых людей не
выносит все возрастающих стрессовых воздействий со стороны 
общества и современной семьи;

-  психическая неполноценность приводит к снижению
качественных показателей интеллекта, что грозит падением 
интеллектуального потенциала российского общества и 
неспособностью молодежи Россию;

-  негативные факторы социоприродной среды приводят к 
возрастанию суицида, наркомании, преступности, снижению 
качественных показателей интеллекта, что грозит неспособностью 
молодежи возродить Россию.

Кризис социализации молодежи проявляется также в разрыве 
преемственности поколений, когда старшее поколение практически 
не оказывает действенного влияния на воспитание молодежи в духе 
традиционных российских ценностей.

К числу наиболее оригинальных сторон концепции личности у 
Ильина можно отнести признание им глубокой неразрешимой 
противоречивости, которая коренится в самой сущности личности и 
отличает ее от абсолютной личности Бога. Эта противоречивость 
связана прежде всего с противоположностью двух начал личности: 
духовного (божественного) и телесно-душевного (земного). Тело 
(важнейшим качеством которого является инстинкт) составляет 
единство с душой, причем определяющей стороной этого единства 
выступает душа. Личность возникает из единства души и духа, причем



ведущей стороной в этом соотношении выступает дух, который как 
бы «индивидуализируется», становится личным духом через 
подчинение себе души и инстинкта отдельного человека. По 
определению Ильина, каждый человек -  это личный дух, или душе- 
дух, поддерживаемый и отгороженный от других телом

Сегодня для России обращение к традиционным духовным 
ценностям патриотизма -  не кратковременный политический ход 
власти, стремящейся утвердить свой легитимный характер. Это 
краеугольный камень долгосрочной политической стратегии, 
призванный сплотить общество, установить доверительные 
отношения консенсуса между властью, народом, бизнесом. 
Патриотизм должен стать универсальным идеологическим 
ориентиром и воплощением объединяющих стабильных ценностей.

У личности нужно воспитывать с малых лет дух служения, 
единения, верности, честности, дисциплины. Только такие люди 
чести и породят сильную, законную, сверхклассовую национальную 
власть. Для этого надо жить интересами Родины, 
самопожертвованным служением ей, интересами целого, бороться за 
Общее Благо, а не за личное, все чувства и мысли подчинить 
патриотическому и государственному служению Родине.

Человек служения есть человек поступков и решений. Жизнь 
для него не слепое стечение обстоятельств, а приложение к 
действительности всех своих устремлений, есть действие. Он не 
созерцатель и не воздыхатель, он -  борец. Он идет по линии 
наибольшего сопротивления в осуществлении своей цели. Он 
утраивает и удесятеряет свое напряжение в достижении цели 
служения Родине. Он закаляется в лишениях и препятствиями растет. 
Он живет идеалом служения Эволюции, Общему Благу, Родине. И 
этот идеал для него не пустые сладкие воздыхания, а волевая 
жизненная задача, смысл жизни.

К подвигу никто не бывает готов от рождения. К этому ведут 
долгие годы учения, преодоления препятствий, выковки характера. 
Неудачи и страдания образуют основу будущего подвига, основу 
грядущей победы. России нужны люди, способные не к 
прислуживанию, приспособлению, а к служению. Это люди долга,



дела и чести. Это люди неподкупные. Это люди, не боящиеся 
ответственности. Это «люди характера и гражданского мужества».

Тем не менее, главная причина всех бед и страданий, уверен 
И.А. Ильин, лежала в утрате российскими и европейскими 
обществами духовно-религиозного восприятия и отношения к миру. 
То есть, главная причина заключена в духовном кризисе религиозно 
выверенной идеи. Кризис духовности, господство безбожия являлись 
не только болезнью Русского общества, замечает И.А. Ильин, но и 
общечеловеческим кризисом духовности.

Чтобы определить место Церкви в формировании у молодежи и 
в целом у россиян патриотического чувства, необходимо рассмотреть 
природу самого понятия патриотизма -  любви к Родине. И здесь 
следует оттолкнуться от глубокой мысли Ивана Ильина, который 
писал: «Нечто, взятое само по себе, в отрыве от духа, -  ни 
территория, ни географическая обстановка, ни расовое 
происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык
-  ничто не составляет родину, не заменяет ее и не любится 
патриотической любовью. Ибо все это, взятое в отдельности, подобно
-  телу без души, или колыбели без ребенка, или раме без картины; все 
это есть не более чем жилище родины, ее орудие, ее средство, ее 
материал, но не она сама. Все это необходимо ей; все это через нее и 
через ее жизнь получает высший смысл и священное значение, но она 
сама больше всего этого». И далее Ильин раскрывает понятие 
«Родина»: «Родина есть духовная реальность. Чтобы найти ее и 
узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: родина 
воспринимается именно живым и непосредственным духовным 
опытом; человек, совсем лишенный его, будет лишен и патриотизма».

Суммируя многовековой опыт русских мыслителей, Иван Ильин 
совершенно точно определяет содержание понятия «патриотизм». 
Рассмотрим его по пунктам:

1. Родина, любовь к ней -  есть понятия духовные. Достаточно 
сложно определить, что значит духовное. Но можно несколько 
утрировано сказать: духовное, значит внутреннее, исходящее
изнутри, из сердца человека; а не от рационального мышления и 
логики;



2. Чтобы проникнуть в глубину такого понимания родины и 
стать сопричастным ему, необходимо иметь личную духовность. И 
причем не просто некую отвлеченную духовность, не привязанную ни 
к чему, а духовность созвучную духовности родины;

3. Чтобы достичь этого, необходимо духовный опыт родины 
сделать своим личным опытом.

Как это делать, с чего же начинать? Как это ни покажется 
странным, но воспитание патриотического чувства начинается с 
привития человеку нравственности и моральной чистоты. Кто такой 
патриот? Это человек, который любит свою страну, свой народ, не 
смотря ни на что; который готов к самопожертвованию ради своей 
страны и ее народа; который верит в свою страну, в свой народ, и 
вместе с тем, это человек, который следует нормам добра и 
нравственности.

Самое главное в патриотизме -  самопожертвование, а кто 
способен жертвовать собой? Только человек нравственный, имеющий 
свод высоких жизненных ценностей и идеалов. Невозможно 
самопожертвование без этого наполнения. Человек безнравственный 
не может быть патриотом, он не способен к героизму во имя Родины.

Армия представляет собою единство народа, его мужественное 
начало; его волю; его силу; его рыцарственную честь. Так она должна 
восприниматься и самим народом. В будущей России отношение 
народа к армии обновится и углубится. Народ не должен и не смеет 
противопоставлять себя -  своей армии, как это было перед 
революцией: «мы рабочие, крестьяне, штатские, интеллигенция», а 
«они -  военщина, орудие реакции, усмирители, опричники, 
янычары».

Это больное и позорное отношение исчезнет навсегда. На самом 
деле все обстоит иначе. Мы -  это русский народ, со всеми его 
братскими меньшинствами, и в нем -  наше почетное и ответственное, 
вооруженное и знаменами славы осененное волевое средоточие, наша 
армия и наш флот: наша сила, наша надежда, основа нашего 
национального существования. Кость от нашей кости, кровь от нашей 
крови, дух от нашего духа. Мы сами ее составляем. Ее победа -  наша 
победа, ее разложение наша гибель. Она -  воплощение нашей



национальной рыцарственности; ограда нашей национальной целости 
и независимости. Принадлежать к ней значит не «отбывать воинскую 
повинность», а осуществлять свое почетное право и приобщаться 
национальной славе. Воинское знамя есть священная хоругвь всего 
народа. Военный инвалид есть почетное лицо в государстве.

Русская армия всегда была школой русской патриотической 
верности, чести, дисциплины и стойкости. Автор данной статьи 
прослужил в армии 21 год, уволился в звании подполковника в запас 
по сокращению авиационного полка, поэтому знаю об этом не 
понаслышке. Самое воинское звание и дело заставляет человека 
выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу, 
овладеть собою, победить свой страх и сосредоточить свою 
выносливость, мужественность и храбрость. Армия невозможна без 
самообладания и усердия. Армия требует воинского качества. Она 
гасит в душах распущенность, лень и склонность к раздору. Она учит 
повиновению и ответственности. Она приковывает волю человека к 
воинской чести, а чувство единства и солидарности к своей воинской 
части. Армия невозможна без характера, патриотизма и 
жертвенности. Ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».

Русскому народу предстоит изведать опять это радостное, 
искреннее, волевое единение со своей армией. Это даст армии 
настоящий расцвет, а русскому народу -  настоящий закал характера. 
Тогда будут осмыслены все великие заслуги армии в создании 
России, от похода князя Игоря на половцев до последней европейской 
воины, от Александра Невского до Салтыкова и от Петра Великого и 
Суворова до наших дней. Тогда будут окончательно сформулированы 
и признаны основы русской национальной стратегии и тактики, над 
которыми так ревностно работал всю жизнь генерал А.К. Баиов (См. 
поучительную книгу генерала Б.А. Штейфона «Национальная военная 
доктрина»). И тогда каждая из народностей России по-настоящему 
вложит в оборону своей единой родины свою самобытную доблесть и 
военное искусство. Дух народа станет духом армии, и обратно. А сама 
армия станет истинной школой патриотического служения, верного 
заветам ее великих вождей -  князей, императоров и полководцев.



Важнейшая задача воспитания российских воинов состоит в 
том, чтобы определить (вернуть) истинные духовные ориентиры и 
сделать их центром мировоззрения и миропонимания каждого 
субъекта. Состояние духа народа, его армии, нравственное (духовное, 
душевное) здоровье образованность, патриотизм и сплоченность 
(соборность) были и остаются важнейшими факторами 
жизнеспособности нации, страны, показателями развития военной 
организации государства.

Духовность армии естественным путем вытекает из духовности 
соответствующего общества, при этом имея свои особенности, весьма 
точно определенные И.А. Ильиным.

Во-первых, армия -  это «сосредоточенное воплощение 
государственной силы», государственной власти, как «элемент 
государственного бытия», как организованное множество людей, 
систематически «воспитывающих себя к победе и ради нее -  к смерти 
и убиению во имя государственной цели».

Во-вторых, «каждый воин... должен носить в душе сознание 
государственной цели и ее волевое и эмоциональное «приятие». 
Поэтому служение в вооруженных силах должно быть проникнуто 
«живым вдохновением государственности».

В-третьих, родовая черта воина: он есть «гражданин, принявший 
на себя сосредоточенное бремя гражданского звания и бытия», 
связавший свое дело с вопросом «о личной жизни и смерти», что 
определяет то высокое достоинство, ту высокую ответственность и то 
чувство чести, без которых невозможна армия и с которым сопряжено 
воинское звание. Отсюда -  воин «должен верить в духовную правоту 
своей Родины, своего государства и своего жизненного дела» и 
черпать свои силы и решимость в самой государственной цели и воле 
к ней.

В-четвертых, военная подготовка нелепа и гибельна без 
духовного воспитания человека, «армия вне достоинства и чести 
эфемерна как воинская сила, но подлинна как источник 
государственного разрушения и гибели».

Специфика воинской деятельности в сочетании с высочайшим 
напряжением всех духовных и физических сил, с возможностью



самопожертвования во имя Родины определяют значимость 
духовного фактора для армии, делают его важнейшим компонентом 
военных побед.

Духовные основы воинского воспитания личности неразрывно 
связаны с духовной культурой общества, народа и способствуют 
оптимальному функционированию вооруженных сил. Прежде всего, 
они выражаются в идеях. Одной из важнейших является идея Родины. 
Чувство патриотизма -  проявление этой идеи.

Определяющая, основополагающая и консолидирующая идея 
всегда должна быть национальной, так как влияние идей на воинов 
осуществляется не непосредственно, а через их духовный уклад, 
отражающий принадлежность к данному народу. Такой уклад 
включает в себя общие традиции, идеи, чувства, верования, способы 
мышления и т.д. Для нашей страны было исторически обусловлено, 
что национальная идея имела особое значение. Так, в самые 
критические периоды истории нашего Отечества нацию спасали 
«мощные запасы духовной силы русского народа». Важнейшая роль 
здесь принадлежала соборности как единению людей ради 
возрождения православной веры и процветания Отечества.

Молитва есть духовный меч, отсекающий соблазны. Меч воина 
-  «огненная молитва» за утверждение дела Божия на земле, за 
восстановление в падших душах образа Божия, пресекающая силы 
ада и злодейства. Степень приятия Совершенства определяет собой и 
степень сопротивления злу. В Древнерусском Православии крест и 
меч, положительный и отрицающий лики любви нераздельны. Так во 
всей важности встает вопрос о совместимости креста и меча, церкви и 
армии.

Чью армию я считаю своей, такова моя идентичность. Вот как 
И.А. Ильин советует вселять в юные души образ армии: «Армия есть 
сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины; 
воплощенная храбрость моего народа, организация чести, 
самоотверженности и служения -  вот чувство, которое должно быть 
передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок должен 
научиться переживать успех своей национальной армии как свой 
личный успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди



должны быть его героями; ее знамена -  его святынею. Сердце 
человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он 
считает своею. Дух воина, стоящего на страже правопорядка внутри 
страны и на страже родины в ее внешних отношениях, отнюдь не есть 
дух “реакции”, “насилия” и “шовинизма”, как думают иные даже до 
сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на 
надлежащей высоте, -  родина останется без обороны, государство 
распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное 
понимание, значит, содействовать этому распаду и исчезновению»1.

Без национальной идеи в условиях современной России 
невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в 
экономике, ни в осуществлении реформ.

Для того чтобы стать патриотом, каждая личность сначала 
должна обрести Родину в своем сердце. Необходимо, чтобы 
свершился акт духовного самоопределения, установления своих 
собственных духовных начал. Сами по себе территория, климат, 
национальное происхождение, самобытная культура, язык, 
хозяйственный уклад не составляют единого гармонического целого, 
называемого Родиной. «Найти Родину, -  пишет И. Ильин, -  значит 
реально испытать соприкосновение с ней как важнейшим предметом, 
пережив своего рода духовное обращение».

Патриотизм, государственность, верность служению Отчизне и 
народу, честь, ответственность, достоинство и другие духовные 
качества были и остаются центральным звеном системы воспитания 
военнослужащих армии и флота. Как предмет особой заботы 
духовность воинов рассматривалась видными отечественными 
военачальниками наряду с военной и технической подготовкой как 
главное условие победы в войне. Ее значимость в свое время 
подчеркивали П.А. Румянцев, A.B. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. 
Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, М.В. Фрунзе, Г.К. Жуков 
и другие великие русские полководцы и флотоводцы.

Обретение Родины должно быть пережито каждым 
самостоятельно (личностно). Никто не может предписать другому 
человеку любить Родину. Поэтому воспитатель должен

1 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Собр. Соч.: В 10 т. М., 1993. Т.1, С.207.
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способствовать пробуждению этого чувства. Для этого необходимо 
самому быть искренним в проявлении своих патриотических 
устремлений, уметь их донести до сознания воспитуемых.

Бесценным материалом, через который передается духовное 
наследие старших поколений, являются традиции. Традиции наших 
Вооруженных Сил созидались в условиях упорной борьбы за 
целостность, самостоятельность и независимость Родины. «Да не 
посрамим земли Русской!» -  эти слова киевского князя Святослава 
могут быть лейтмотивом всей славной боевой истории Российской 
армии. Героизм, стойкость в бою, способность к самопожертвованию, 
верность присяге, воинскому долгу, беззаветная любовь к Отечеству -  
все это должно лежать в основе воспитания современных воинов. 
Таким образом, духовными основами воинского воспитания являются 
те идеи, верования, устойчивые взгляды и настроения, традиции, 
нормы, отношения, цельные теоретические системы, которые 
неразрывно связаны с духовной культурой общества и способствуют 
оптимальному функционированию творчества и активности в 
решении задач, стоящих перед воинскими коллективами.

В системе духовности военнослужащих наряду с другими особо 
выделяется этический компонент, который включает в себя такие 
духовные ценности, как патриотизм, гражданственность, 
государственность, воинский долг, ответственность, 
дисциплинированность, совесть, честь воина, вежливость, 
тактичность, скромность, обязательность, профессиональная 
компетентность. Эти ценности наиболее зримо характеризуют 
высшую степень готовности военнослужащего армии и флота, его 
служение своему народу, профессиональное и эффективное 
выполнение воинского долга, а также выступают в качестве его 
морально-деловых характеристик и социальных черт как личности и 
гражданина России.

Взаимосвязь духовных ценностей общества и армии 
представляет собой механизм проявления существенных признаков и 
элементов их содержания, а также способов и средств, укрепляющих, 
стабилизирующих и развивающих систему духовной безопасности 
личности, общества и государства на личностном, общесоциальном и



военно-социальном уровнях. Основополагающая идея, как 
представляется, должна быть национальной, так как влияние идей на 
воинов осуществляется через их духовный уклад, отражающий 
принадлежность к своему народу.

Сегодня и в нашем обществе поселилась так называемая 
политкорректность, которая, по сути, не позволяет назвать врага 
врагом и косвенно предписывает стыдиться наших духовных 
ценностей. А между тем великий русский полководец, не 
проигравший ни одного сражения, генералиссимус Александр 
Васильевич Суворов, говоря о духовных истоках военных побед, 
восклицал: «Мы -  Русские! С нами Бог!». Император Петр I, который 
возвел патриотизм в ранг государственной политики, в приказе перед 
Полтавской битвой однозначно определил: «не должны вы
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и 
церковь». Важно отметить, что высшей доблестью и важнейшим 
условием получения чинов и наград, закрепленным Петром Великим 
в табели о рангах, считались услуги Отечеству, усердие в 
государственных делах.

Истинный патриотизм выражается в чувстве долга перед своим 
Отечеством. Высшим проявлением долга, по выражению русского 
мыслителя Н.Ф. Федорова, является «пробуждение любви к отцам и 
предкам. Сознание нравственного долга сынов перед отцами... 
Рождаясь, сыны заступают на место отцов. Поэтому их долг -  вернуть 
отцов к жизни». B.C. Соловьев писал: «Издревле всякий военный 
человек знал и чувствовал, что служит делу важному и хорошему, 
благо родному, почетному, которому всегда служили первейшие 
люди... Это дело всегда прославлялось всеобщею молвой, освящалось 
и возвеличивалось в церквах».

Воинская деятельность, выражаясь в форме военной службы, по 
своему содержанию сложна и многогранна. При этом она обладает 
ярко выраженным нравственным характером, который не только 
пронизывает всю ее структуру, но и существенно влияет на процесс 
ее протекания и последствия. Духовные ценности выступают как 
стержень морально-нравственного сознания воинов и ориентируют их



в системе сложных общественных отношений. Своеобразной 
цементирующей основой духовного мира личности военнослужащего 
являются, прежде всего, такие ценности, как воинский долг, честь, 
достоинство, ответственность.

Вместе с тем для части военнослужащих сегодня характерны 
утрата традиционных нравственных ценностей личности, резкое 
снижение интереса к службе, обесценивание понятий воинской чести, 
долга, ответственности. Многие из нынешних призывников, по 
оценкам специалистов в области организационно-мобилизационной 
работы, на момент призыва нигде не работают и не учатся, что 
плачевно сказывается на их ценностных установках. Среди другой 
части призывников, взятых в армию из сферы предпринимательской 
деятельности, а также теневой экономики, проявляются такие мотивы 
и качества, как устойчивое стремление к наживе, легкой жизни, 
неразборчивость в средствах достижения личных целей. Духовные 
ценности, так скажем, с отрицательным вектором, исповедуемые 
этими новобранцами, входят в противоречие с такими 
традиционными нашими духовными ценностями, как любовь к 
Родине, к военной службе, взаимное уважение, преданность 
традициям воинской доблести и славы предков.

Кризисные процессы, происходящие в обществе и 
Вооруженных Силах России, в первую очередь затрагивают 
обыденно-психологический уровень духовного сознания 
военнослужащих, вызывая в нем деструктивные изменения и 
отрицательные проявления. Этот уровень сознания в значительной 
мере подвержен воздействию слухов, легко поддается манипуляциям 
со стороны средств массовой информации. Уровень обыденного 
морального сознания обычно не позволяет выйти за рамки личных 
забот и устремлений и в полной мере оценить интересы воинского 
коллектива, Вооруженных Сил, общества в целом. Вопросы 
теоретического осмысления воинами таких сложных и важных 
нравственных проблем, как сущность воинского долга, смысл 
военной службы, честь и достоинство военнослужащего, его 
ответственность за безопасность Отечества, отодвигаются на задний 
план. В этой связи возникает уязвимость духовного сознания



личности военнослужащих, которые теоретически незащищены от 
воздействия на них неблагоприятных материальных и духовных 
факторов.

Необходимо отметить, что трудности в осуществлении 
строительства Вооруженных Сил России создают предпосылки 
прагматизации поступков и поведения военнослужащих. Довольно 
часто они оказываются перед выбором нравственной позиции, 
средств реализации своих помыслов и намерений, что идет вразрез с 
требованиями внутреннего нравственного закона, воинского долга, 
совести и чести. Резкое снижение жизненного уровня 
военнослужащих и их семей приводит к тому, что частные цели 
воинской деятельности оттесняют на второй план общие цели, 
связанные с выполнением воинского долга. Неоднократное 
повторение данной ситуации сформировало у определенной части 
военных приспособленческий тип поведения, следствием которого 
являются нравственные отклонения.

Никогда врагам нашей Родины не удавалось и не удастся впредь 
до биться реализации своих планов в отношении порабощения России 
ни в духовной, ни в материальной сферах; и победа в ведущейся 
против нашего народа и в настоящее время в идеологической и 
информационной войне будет за нашим великим народом с его 
возрожденной духовностью.

Завершить статью хочется строками уникального документа -  
«Проекта Основного закона Российской Империи», подготовленного 
философом и правоведом И.А. Ильиным. Этот документ прекрасно 
иллюстрирует традиционные представления о духовности 
российского воинства: «Солдатом именуется всякий военнослужащий 
-  от рядового до старшего генерала. Российский солдат есть знание 
высокое и почетное. Он представляет всероссийское народное 
единство, русскую государственную военную силу и честь. Армия 
есть кость от кости народа, кровь от крови его, дух от его духа. 
Служащий в Российской армии постоянно или временно 
осуществляет право верного за Отечество стояния и приобщается к 
национальной славе. Воинское знамя есть священная хоругвь всего 
Российского народа».



Остается надеться на то, что в Российской Армии в ближайшее 
время произведения великого философа будут изучаться в системе 
обществознания и истории России, а отдельные его цитаты поместят в 
Воинский устав в раздел «Общие обязанности военнослужащих».

Духовно-нравственное состояние общественной жизни, 
образование, патриотическое воспитание на современном этапе 
развития -  несомненные приоритеты для Государства и Церкви. Ибо 
пустота и хаос в духовной жизни, которые появились как результат 
отклонения от традиционных ценностей, привели к духовному 
обнищанию, упадку религиозного духа, падению нравов, не желанию 
молодежи защищать Отечество.

Российское общество в целом отнюдь не утратило своих устоев 
полностью. Не только социологические исследования, но и практика 
сегодняшней жизни фиксируют мощную инерцию традиционных 
ценностей, которые выросли из христианства. В массовое сознание 
возвращаются установки, утверждающие превосходство духовных 
начал под внешним устроением жизни и неограниченным 
стремлением к благам материальным.

Это обстоятельство позволяет надеяться на оздоровление 
страны тем, кому нужны не великие потрясения, а великая Россия со 
здоровой экономикой и здоровым обществом, с нацией -  творцом 
собственной истории. Но без деятельного сотрудничества 
православных мирян, ответственных граждан России -  будь то 
государственный чиновник, учёный, предприниматель, приходской 
священник, -  этого не достичь.

МОДЕЛЬ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ОРИЕНТИР ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ СТУДЕНТА
A.C. Франц

Едва ли у кого вызывает сомнение то обстоятельство, что 
эффективное формирование духовности и идентичности личности 
возможно без целенаправленного формирования нравственной 
культуры человека. В связи с этим в процессе образования, 
неотъемлемой стороной которого является воспитание обучающихся,


