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В мировом обществе существуют обособленные чувства, касающиеся личной челове-
ческой жизни, но в тоже время прослеживаются те взгляды, которые затрагивают и опи-
раются на весь культурный пласт и все сословия, таковым проявлением является патри-
отизм. Патриотизм представляет собой общественно-культурное явление, характеризую-
щееся психологическим, идеологическим, духовным, нравственным, историческим, наци-
ональным, политическим аспектами.

Единство граждан со своей территорией и культурой возможно только в условиях, до-
ведения обществом социальных потребностей до ступени высших духовных и социальных
благ. Такие процессы проходят в случаях, когда первичное «Я» проистекает не крат-
косрочным моментом существования, а проецируется на долгосрочные планы соединения
своих первичных потребностей со стратегиями развития страны, ощущением сопричастно-
сти к тем внутренним событиям, выполняющим функцию создания цельности и единства
личного и общественного.

С научной точки зрения, исходя из трудов П.А. Сорокина, первопричина развития об-
щества заключена в самом человеке и его духовном мире. Поэтому не существует ни одного
исторического факта, совершаемого без его ведома или противоречащего его свойствам.
Культура является основой, от интенсивности развития которой зависит прогресс сози-
дания. Все основные морально-нравственные ценности, понимаемые как единство добра,
справедливости, красоты, выражением одним из сильнейших чувств - любви. Сорокин ак-
центирует внимание на том, что духовная культура является основой не только базовых
социально-экономических процессов, но и все, что связано со сферой прав и обязанностей
человека по отношению к государству. От того, насколько высоки культурные потребно-
сти человека в обществе будет зависеть уровень гражданско-патриотического настроя по
отношению к внутренним установкам страны. [1]

В течении развития России как федеративного государства наблюдается значительный
спад патриотических взглядов со стороны общества. Низкая гражданская активность спо-
собствует замедлению темпов развития всех сфер общественной жизни.

Немаловажное влияние на низкий уровень патриотической активности общества ока-
зали начальные годы становления современной России, во время которых социально-эко-
номическое ситуация в государстве оказалась в депрессивном состоянии. В результате
отсутствия опыта государственного управления в условиях новой экономической системы
и как следствие несостоятельности государственного аппарата, общество вынужденно сни-
зило ступень социальных потребностей, в результате чего произошло сокращение, различ-
ных нужд общества. В следствии таких изменений в общественном сознании произошло
преобладание в закреплении “иностранных идеалов” и ценностей, как эталона прогресса
человечества.

Исходя из вышеприведенной системы, сложившейся в социально-экономическом на-
правлении развития страны, в обществе начала формироваться парадигма безразличия к

1



Конференция «Ломоносов-2023»

процессам, касающимся социально-политических событий, напрямую влиявших на обще-
ственные стороны жизни каждого человека. Регресс системы управления и неоднозначные
результаты приватизации привели к использованию населения в интересах определенного
круга лиц, что противоречило обозначенному в доктринах и стратегиях развития, поня-
тию населения, как источника власти. Следственной связью этого является аполитичность
значительного количества граждан страны, в результате, приведшей к снижению отста-
ивания своих прав и свобод данных тем сформировавшимся общественно-политическим
строем. Для привилегированного слоя населения «Родина» становится инструментом по
извлечению и повышению своего благосостояния, наподобие с розничной компанией, ко-
торую в определенный момент можно сменить, так как отсутствовала система духовного-
нравственных связей по отношению к Отечеству.

Немаловажным фактором изменения политического сознания выступают стратегии
информационного внедрения из вне, дестабилизирующие как государственную систему,
так и общественные настроения внутри страны. Данный вид внедрения преимущественно
ориентирован на молодежный слой населения страны.

Одна из сфер, в которой отчетливо прослеживается проявление патриотизма, непо-
средственно влияющего через личные убеждения и поступки на деятельность, является
государственно-гражданская служба. Деятельность такого рода подразумевает иные от-
ношения субъектов трудовых правоотношений не как работник и работодатель, а в первую
очередь, как службу. Служба означает перенос приоритетов в отношении интересов госу-
дарства и Родины.

Наблюдения за институтом государства в его современном проявлении ясно показали,
что развитие страны зависит от людей, находящихся в структурах управления и их воз-
действия на социально-экономическое благосостояние граждан. Ориентированность го-
сударственного служащего и личностные принципы будут, непосредственно, влиять на
эффективность и управления способности делегировать полномочия в соответствии с по-
ставленным курсом развития Отечества от высшего должностного руководства. Если го-
сударственный деятель основывает свое мировоззрение на том направлении своего благо-
получия, то патриотизм априори не будет являться важным и значимым для такого рода
людей, так как чтобы иногда достичь цели, особенно в государственной службе нужно пре-
ступаться со своими интересами, ради интересов второго. Начавшаяся дифференциация
общества выявила тех «самородков», которые способны действовать только в интересах
государства и формировать его на долгие годы вперед, потому что их точка зрения ис-
ходит из мнения, что страна является апологетом, на которое стоит опираться исходя из
национальных интересов.

Любовь к Родине является целеполагающим фактором в развитии национального раз-
вития и поставленных перед государством целей. Патриотизм не может появиться искус-
ственным способом и внедриться в умы граждан. Он должен исходить из всей творческой
и личностной жизнедеятельности, в особенности в направлении государственно-граждан-
ской деятельности. Основные качества, которыми должен обладать современный государ-
ственный служащий: высокие коммуникативные способности, знание по типу hard skills,
чтобы быть компетентным в области своих полномочий; личностные качества должны ха-
рактеризоваться устойчивостью и незыблемостью в области профессиональных навыков;
знание глубинной культуры своей страны и основ ее складывания в дальних исторических
этапах.

Источники и литература

1) Сорокин, П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации // Сорокин П.
Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – С. 373–392.

2


