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В современных условиях глобализации, когда интеграционные процессы охватывают
все сферы жизни общества все более актуальным становиться вопрос о сохранении наци-
ональной культуры. В данном случае подразумевается духовная культура, как составная
часть культуры национальной. Она включает в себя нравственные ценности, характеризу-
ет внутреннее богатство человека, степень его развитости. Духовная культура предпола-
гает деятельность, направленную на развитие человека и общества, а также представляет
результаты этой деятельности, соответственно, содержанием культуры становится вся че-
ловеческая деятельность. Личность не может существовать вне духовного мира, даже если
человек не занимается производством духовных ценностей, он, так или иначе, соприка-
сается с духовной жизнью. В своей работе «Философия свободного духа» Н.А. Бердяев
писал: В духовном мире все по-иному происходит, чем в мире природном. Но два мира сме-
шиваются и переплетаются. Человек есть смешанное бытие — духовное, сверхприродное и
душевно-телесное, природное. Человек есть точка пересечения двух миров, место их встре-
чи, он принадлежит двум порядкам [1, 36]. На основе высокой духовности формируется
такое качество как патриотизм, выступающий в качестве нравственного и политического
принципа, социального чувства, содержанием которого является любовь к Отечеству. Пат-
риотизм подразумевает не только идентификацию себя с народом, стремление защищать
интересы Родины, но и гордость достижениями культуры, а также желание сохранять и
приумножать культурные ценности. Сегодняшняя молодёжь — это поколение, рожденное
в 90-е годы XX века, в эпоху глобальных перемен, период утраты базовых ценностных ори-
ентиров. Естественно, что после распада СССР прекратила своё существование мощная
идеологическая система, создававшаяся не одно десятилетие, страна находилась в глубо-
ком кризисе, в том числе и духовном. Именно поэтому вопрос о формировании патриотиз-
ма является ключевым, и решается на государственном уровне. Различные федеральные
программы нацелены, как правило, на молодое поколение, так как именно молодёжь яв-
ляется самой мобильной группой общества, она более восприимчива к влиянию извне. Не
вызывает сомнения тот факт, что воспитательный процесс играет огромную роль в ста-
новлении патриотических качеств. Воспитание детей — это пробуждение в них духовного
опыта, укрепление национального чувства в их сердце, воле, воображении, в творческих
замыслах [3]. Национальное чувство изначально прививается в семье как в институте пер-
вичной социализации, но и другие социальные институты должны принимать активное
участие в данном процессе. Молодежи необходимо прививать любовь к Родине, но, не
следует допускать перехода такого духовного чувства как патриотизм в национализм, а
также в крайнюю его форму — экстремизм. Национализм определяется как идеология, ос-
новополагающий принцип которой заключается в признании ценности нации как высшей
формы общественного единства, её первичности в процессе образования государства. Как
политическое движение, национализм стремится к отстаиванию интересов определённой
национальной общности в отношениях с государственной властью. Основа национализма
— верность и преданность своей нации, политическая независимость и работа на благо
собственного народа. Он опирается на национальное чувство, родственное патриотизму.
Эта идеология объединяет представителей различных слоёв общества, невзирая на проти-
воположность их интересов. Но любовь к Родине не должна принимать форм фанатизма,
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так как подобные явления могут привести к подмене истинных национальных ценностей
ложными. Выдающийся русский мыслитель И.А. Ильин в своей работе «О грядущей Рос-
сии» отмечал, что патриотизм совсем не зовет к завоеванию вселенной; освободить свой
народ совсем не значит покорить или искоренить всех соседей. Поднять всех против сво-
его народа, значит погубить его [3,69]. Это особенно значимо для населения России, так
как в нашей стране проживает более ста восьмидесяти народностей и народов, каждый
из которых имеет определенную культуру и историю, свои традиции и обычаи, которые
необходимо сохранять. Российская Федерация — это не только многонациональное, но и
многоконфессиональное государство. В подобных условиях должна применяться политика
мультикультурализма, направленная на сохранение культурных различий между народа-
ми государства. Однако всё чаще приходиться говорить о проявлении ксенофобии, хотя
многонациональность не приводит к стиранию межкультурных границ, к процессу асси-
миляции, то есть утратой одной культуры своих национальных черт и частичной, либо
полной заменой их ценностями другого народа. Настоящий патриотизм подразумевает
национальное единство. А без единства людей в мыслях и стремлениях нет единства в
действиях, а значит, нет успеха в достижении целей, даже если это цели истинные [4,7].
Но не следует отмечать только национальность в качестве высшей степени единения наро-
да, так как «она не только соединяет, но и разъединяет» [2, 445]. В то же время развитие
общества невозможно без единения народов, в том числе и духовного. Человек не должен
испытывать чувство одиночества, он должен понимать, что окружён единомышленника-
ми, только в этом случае можно достичь поставленных целей. Таким образом, духовное
возрождение возможно только в условиях искренней любви к Родине, в сохранении куль-
турной самобытности. Главной задачей при воспитании чувства национальной гордости
является сохранение границы между патриотизмом и национализмом, которую нельзя
переступать. Формирование патриотических качеств — первоочередная задача государ-
ства. В сфере государственной молодёжной политики принимаются меры, направленные
на развитие патриотизма, создаются различные клубы, проводится воспитательная рабо-
та. Чувство национальной гордости необходимо формировать у современной российской
молодёжи, так как без осознания себя частью народа, без чувства единства невозможно
дальнейшее развитие социума.
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