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Аннотация 

В статье делается акцент на принципиальной значимости патриотического воспитания студентов и 

о роли преподавателя в этом процессе. Формирование позитивной аксиологии анализируется как не-

обходимая доминанта воспитательного процесса патриотической культуры гражданина. Опираясь на 

накопленный за годы работы, опыт гражданско-патриотической, военно-шефской и ветеранской ра-

боты, авторы предлагают методы формирования патриотического мировоззрения у студентов. 
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Summary 

The article focuses on the fundamental importance of the patriotic education of students and the role of 

the teacher in this process. The formation of a positive axiology is analyzed as a necessary dominant of the 

educational process of a citizen's patriotic culture. Based on the experience of civil-patriotic, military patron-

age and veteran work accumulated over the years, the authors propose methods for the formation of a patriot-

ic worldview among students. 
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Начальной точкой изменений отечественного образования стала Специальная военная 

операция на Украине, объявленная Президентом России 24 февраля 2022 г. Событие это ока-

зало серьезное, определяющее влияние на состояние сердец и умов целого поколения и не 

могло не получить своего отражения в системе воспитания российской молодежи.  

Начать, таким образом¸ следует с фундаментальных перемен в области российского обра-

зования, с СВО, на первый взгляд, не связанных. 

11 апреля 2022 г. на фоне сложной политической обстановки в Европе российские вузы 

исключили из Болонской системы [7]. Эта система взаимного признания дипломов имела как 

свои плюсы, так и очевидные минусы. Плюсы – свободный выбор трудоустройства по всей 

Европе, доступ к новейшим образовательным стандартам и программам и возможность пе-

ревестись в любой европейский вуз, участвующий в программе, включая возможность полу-

чения студентом стипендии в странах ЕС.  

Минусы – двухуровневая система «бакалавр - магистр», которая размывает систему спе-

циальностей и конкретной квалификации, выпуская не специалистов в какой-либо области, а 

просто «людей с высшим образованием». 



Итогом могла бы стать реформа высшего образования, устраняющая недостатки указан-

ной системы и реализующей ее достоинства, но основное достоинство, как мы видим, состо-

ит в международном признании диплома, а именно этого европейские политики стремятся 

Россию лишить. 

Вторым важным изменением в области, на этот раз, науки, стал во многом принудитель-

ный отказ России от участия в глобальных индексах научного цитирования Scopus и Web of 

science. Скопус-ВОС точно так же давали российским ученым доступ к мировой науке, одна-

ко этим достоинства данной системы и ограничивались: высокая цена публикаций и доступа 

к наукометрическим базам, обязательный английский язык и связанные с этим трудности пе-

ревода, принудительные ссылки на указанных исследователей и издания, сугубо описатель-

ный характер и в целом невысокий уровень англоязычных научных материалов – вот лишь 

краткий перечень причин, по которым отказ от участия в международных наукометрических 

рейтингах научная общественность России восприняла положительно. И в образовании, и в 

науке произошел отказ от навязанных извне ограничений, что в целом оздоровило обстанов-

ку – например, новые требования к участию в списке ВАК повышают уровень научной пери-

одики, уже появились отечественные научные журналы, практикующие бесплатную (!) пуб-

ликацию материалов, и многое другое.  

Все перечисленное сообщило российской системе образования новый импульс к разви-

тию, обновив ее содержательное наполнение и сделав ее более независимой и самостоятель-

ной. 

Изменение отношения к образованию – важная отличительная черта современности. Опу-

стим наверняка известную читателю дискуссию по поводу того, является ли образование 

услугой или общественным благом. Если коротко, образование больше не услуга; это очень 

важная победа, так как здесь присутствовала логическая ловушка: если образование – услуга, 

то образование можно купить, и тогда на первый план выходят не знания и умения, а ди-

плом. Кроме того, получатель услуги сам в процессе оказания услуги не участвует, что пред-

полагает отсутствие его ответственности за качество услуги и за результат – обучение же 

процесс двусторонний. Что еще важнее, роль учителя снижается в этом случае до роли тор-

говца или менеджера, полностью лишаясь духовной составляющей. Подобная картина мира 

опирается на продвигаемое развлекательной литературой последнего времени фэнтезийное 

мироощущение – все блага достаются просто так, без труда, популярный герой подобной ли-

тературы Гарри Поттер занимается чем угодно, только не учебой. В мире магии вообще нет 

производства, следовательно, специалистом становиться необходимости нет, достаточно и 

врожденных способностей. Усвоив эти закономерности, дети приносят подобное мировоз-

зрение в реальный мир. 

Не ставя себе задачи анализировать здесь достоинства и недостатки западных образова-

тельных технологий, т.н. Болонской системы и проч., отметим, что в России испокон веков 

было иначе. Роль учителя выходила далеко за рамки образовательного процесса, не сводясь к 

простой передаче знаний и проверке усвоения. Учитель – фигура центральная в образова-

тельном процессе, носитель непререкаемого авторитета, в том числе и духовного [3]. Работа 

учителя воспринимается как разновидность служения, он несет в общество высшие духов-

ные ценности и защищает их. Именно таковы ценности патриотизма, и их распространение в 

основном ложится на учителя, вне зависимости от конкретного учебного предмета. Не соста-

вит труда привести пример из русской литературы, рассказать ученикам биографию одного 

из российских ученых и т.д. Все это в целом становится надежным фундаментом патриоти-

ческого воспитания. 



Новые задачи патриотического воспитания: Все современные политические и обще-

ственные события необходимо сообщать учащимся, должным образом освещая их в процес-

се занятий, подчеркивать, находя параллели с изучаемым материалом, с переходом на кон-

кретную деятельность патриотического характера – посещение госпиталей, написание писем 

солдатам и т.д. Учащиеся должны ясно понимать: Россия столкнулась с ситуацией, когда 

этические, нравственные и репутационные причины предполагают абсолютную и беском-

промиссную реализацию заявленных целей Специальной военной операции на территории 

бывшей Украины в полной мере.  

С профессиональной и общегражданской точки зрения формирование патриотической 

культуры, базирующейся на позитивной аксиологии, является приоритетной задачей. 

Сегодня мы видим активное возвращение патриотических идей в повестку дня: Президент 

России не только поставил вопрос о национальной идее современной России (при существу-

ющем законодательном запрете на государственную идеологию), но и предложил рассматри-

вать в этом качестве патриотизм как квинтэссенцию национальной идеи России на любом 

историческом этапе [4,5]. Дополнительным свидетельством актуальности этого служит акти-

визация пропагандистской машины Запада, чьи усилия по развенчанию патриотической 

идеологии сегодня направлены главным образом на российскую молодежь, студентов и даже 

школьников, то есть лиц без социального опыта и внятной гражданской позиции [3]. Необ-

ходимо предпринять усилия по защите именно этой части населения России от идеологиче-

ских угроз. Вытеснение российских вузов, то есть российских студентов из Болонского про-

цесса заставляет вспомнить времена холодной войны и железного занавеса, – и требует адек-

ватного ответа.  Обновление содержательной стороны образования – только один из факто-

ров. Не менее важным является усиление работы в области патриотического воспитания мо-

лодежи. В своем учителе и наставнике студент в этих условиях должен прежде всего видеть 

сторонника не «общечеловеческих», абстрактно-гуманистических идей, а патриотических, 

безусловно прагматических, исконно российских ценностей, патриота и педагога как созида-

теля и защитника своего Отечества, как субъекта актуального противодействия всем враж-

дебным влияниям и интенциям современной информационной реальности, прежде всего – 

оформляющегося нового противостояния по линии «Россия – коллективный Запад». Совре-

менная идеология образовательного процесса с необходимостью должна отвечать на новые 

вызовы, обеспечивать создание и развитие патриотической культуры [5], без которой разви-

тие общества представляется сегодня проблематичным. 
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