
посвятившим свою жизнь истории, особенно необходимо участие в
таких высоко значимых мероприятиях.
________________________________
1. Ожегов С.И. Орфографический словарь. М., 1964;
2. Краткий политический словарь. М., 1988. С. 314;
3. Словарь философских терминов. М., 2004. С. 408.

Паньшина Е.П.
(Екатеринбург)

Аксиологический аспект исторического опыта 
патриотического воспитания

Опыт и уроки  истории служат  и  целям освоения  настоящего и
прогнозирования  будущего.  Преподавание  исторических  дисциплин
позволяет сделать исторический опыт достоянием молодежи. Это и
школа  поведения.  В  ней  мы  ищем и  находим  достойные  образцы.
История  всегда  нравственна,  ибо,  постигая  историческое  событие,
действие, мы производим своеобразный моральный приговор с точки
зрения современной нравственности.

Задача исторического воспитания двуедина. Во-первых, разбудить
в  душе  учащегося  любовь  к  истории,  и  в  первую  очередь
отечественной. Во-вторых, добиться нравственной ориентации, может
быть даже неосознанной, на прекрасные образцы и гуманистический
опыт истории.

Помимо  практического  и  теоретического  освоения  мира,
человечество  имеет  еще  один  его  вид,  который  можно  назвать
духовным, художественным. Он предполагает яркую эмоциональную
окраску  освоения  и  преобразования  мира.  В  этом  случае
действительность  рассматривается  аксиологически,  через  призму
ценности. Ценное – значит дорогое нашей душе. Но дорогое ценно
своими  подробностями.  Узнать  о  дорогом  все  –  это  одна  сторона
подробности в истории и одновременно потенциальная возможность
данной  науки.  Эта  возможность  когнитивно-аксиологическая,  но
одновременно она предполагает и деятельность по расширению круга
познания.

Вторая  сторона  –  формирующая.  Ведь  узнавание  подробностей
само по себе повышает интерес к объекту. «Без знания об объекте не
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может быть и отношения к нему» (1). Чем больше подробностей, тем
больше знания, тем больше интереса и уважения. Но эти подробности
должны быть эмоциональны.

Ценностные отношения формируются современным обществом.
Но  так  ли  уж  далеки  и  различны  общечеловеческие  и

патриотические  (национальные  и,  в  этом  смысле  более  «узкие»)
ценности?

Очевидно,  что  каждая  система  ценностей  обладает  конкретно-
историческим  содержанием.  Фактически  ценности  человека
соответствуют  морали  того  общества,  в  котором  он  живет.  Тем  не
менее,  хотя у разных людей,  народов,  социальных групп,  ценности
различны  и,  даже,  в  крайних  случаях,  противоположны,  весь
духовный  мир  человека  на  протяжении  всей  истории  пронизан
единым «каркасом» - той или иной иерархией ценностей, которая в
той или иной степени «человечна», соответствует родовой сущности
человека, родовым принципам жизни.

И хотя в ходе истории могут  меняться и лидеры, и традиции, и
общественное мнение, но реальная история человечества показывает,
что  чем  большее  число  поколений  практически  «участвовало  в
истории», пронесло через свои жизни веру в те или иные ценности,
тем  больше  людей  осознавало  и  воспринимало  ценности  Жизни,
Свободы, Счастья, Безопасности, как ценности, объективно присущие
человеческому  Роду  как  целостной  системе  и  направленные  на
сохранение  этой  целостности  (в  противовес  «антисоциальным»  –
Хаосу,  Насилию  и  пр.)  и  тем  больше  эти  ценности  становились
моральным ориентиром и критерием «человечности».

Это означает, что в системе ценностей воплощен принцип жизни в
качестве  способствующего  сохранению  целостности  и  единства
данного сообщества. Чем больше человек усваивает универсальных,
общечеловеческих,  то  есть  родовых  ценностей,  тем  больше  он
воспринимает основу, фундамент человеческой культуры,  тем более
«человечна» его жизнь и деятельность.

Естественно, что действительные ценности Рода – это общие (по
крайней мере, в тенденции) ценности для всех людей. Можно усвоить
групповые, национальные, конфессиональные и другие ценности. Но
человеком становится представитель той или иной группы настолько,
насколько  в  этой  групповой  (в  том  числе  национальной)  культуре
утверждены именно общие для всех людей ценности.
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Сама  история  подсказывает,  каким  образом  можно  и  нужно
строить формирование патриотической личности. Такие компоненты
патриотизма  как  любовь  к  своей  Родине  и  народу,  его  культуре  и
традициям,  готовность  к  их  защите  складывается,  как  правило,
бессознательно  в  процессе  социализации  ребенка,  подростка,
молодого  человека,  как  чувство  комплиментарности  ко  всему
«своему», как опасение потерять это знакомое, близкое, родное.

Более сложные компоненты развиваются в связи с деятельностью
людей  на  благо  Отечества.  Причем  взаимосвязь  собственного  и
общего благополучия соотносится здесь как частное к общему, то есть
одно не только не противоречит другому, но и детерминирует его в
определенной мере. «Любовь к собственному благу производит в нас
любовь к Отечеству, - писал Н.М. Карамзин, - а личное самолюбие –
гордость  народную,  которая  служит  опорой  патриотизма»  (2).
Безусловно, бережное отношение к природе, памятникам истории и
культуры тоже предполагает человеческое неравнодушие и труд.

Из  деятельности  развивается  и  способность  критического
восприятия  отечественного  бытия.  Но  здесь  деятельность  иного
порядка,  она  предполагает  серьезную  работу  духа,  рефлексию,
высокий  образовательный  и  культурный  уровень.  Только  тогда
критика из сферы отрицательных эмоций переходит в сферу сознания
и обретает конструктивность.

____________________________
1. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. С. 45.
2.  Цит.  по:  Приписнов  В.И.  Патриотизм  –  духовная  основа  возрождения
России //  Патриотическая идея накануне  XXI века:  прошлое,  или будущее
России. Волгоград, 1999. С. 34.

Постников П.Г.
(Нижний Тагил)

Развитие толерантности 
средствами исторического образования

В  современных  условиях  одним  из  важных  качеств  человека
становится  толерантность,  которая  рассматривается  как  сложное
социальное  и  индивидуальное  явление.  Она  выступает  ценностью,
необходимой  и  фундаментальной  для  реализации  прав  человека  и
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