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Аннотация. Рассматривается роль средств массовой информации в формирова-

нии общественного мнения, в котором проявляется отношение представителей разных 
поколений к патриотической идее. Анализируются тексты четырех государственных 
программ под общим названием «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации» (2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 гг.), проводится их сопостав-
ление с положениями теории поколений, где отражены типологические черты индиви-
дуализированных объектов воспитания. В контексте психологического портрета моло-
дежи (так называемых поколений Y и Z) в программах обнаруживается недостаточная 
теоретическая проработка стратегии работы со СМИ, транслирующими актуальную 
государственную повестку, – разрыв между особенностями коммуникативного поведе-
ния цифрового поколения и предлагаемыми методами воспитания. По итогам исследо-
вания делается вывод о необходимости пересмотра и конкретизации роли СМИ в фор-
мировании патриотизма молодежи в будущих государственных программах. Сформу-
лированы рекомендации по проведению мероприятий в цифровых медиа с учетом по-
ложений теории поколений. 
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Abstract. The article provides an analysis of the Russian citizens’ patriotic education 
taking into consideration the generation characteristics. The state patriotic education programs 
have been aimed at these audiences for the past twenty years and included special patriotic 
mass media activities. The authors apply to the theory of generations and identify the features 
of the Russian various age citizens' patriotic ideology and its correlation with state instru-
ments and measures for patriotic education through the media for four periods (2001–2005, 
2006–2010, 2011–2015, 2016–2020). The study addresses the mass media role and functions 
in public opinion forming; the research also comprises the exploring interaction between ge- 
neral state patriotic education and media as a patriotic idea guide for different generations 
groups. Generalizing their scientific results, authors conclude that it is necessary to revise the 
mass media role in patriotic education and formation of young patriots in future state pro-
grams, based on the peculiarities of the new generations’ vision of the world. The article in-
cludes the proposals and recommendations for the special mass media events promoting pat-
riotic idea in new media to secure the most effective results of such programs implementation 
in the future. 
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Введение 

В конце XX века после распада СССР в Российском государстве обостри-
лись социально-экономические проблемы. Болезненные для общества эконо-
мические реформы и политический кризис спровоцировали кардинальные 
изменения направлений общественного развития и глобальную переориен-
тацию индивидуальных и групповых ценностей молодежи: материальное на- 
чинает преобладать над духовным, происходит усиление негативизма, про-
падает четкая гражданская позиция. Наступила эпоха «нравственного голода» 
и «гибели государственного патриотизма». Идея возрождения патриотического 
воспитания в посткризисном обществе получила значительную поддержку 
со стороны государства: Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2001 года № 122 «О государственной программе „Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы“» 



Талышева М.А., Поплавская Н.В. Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 26. № 1. С. 123–131 
 

 

ЖУРНАЛИСТИКА. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СМИ                                                                           125 

была утверждена первая (из четырех существующих) пятилетняя программа 
по развитию системы патриотического воспитания. Ее предназначением было 
формирование патриотических чувств, консолидации общества, поддержка 
общественной и экономической стабильности и упрочнения дружбы наро-
дов Российской Федерации [1]. Цель исследования – рассмотреть роль СМИ 
в реализации государственных программ патриотического воспитания сквозь 
призму поколенческих особенностей аудитории и сформулировать рекомен-
дации по реализации будущих программ, рассчитанных на новое поколение 
молодежи. 

Патриотическое воспитание и СМИ 
в контексте теории поколений 

В исследовании Б.В. Дубина «Время и люди: о массовом восприятии 
социальных перемен» приведены социологические данные, реконструирующие 
картину общественных настроений в России 1990-х годов [2]. На протяже-
нии десяти лет ученый проводил опросы, на основе которых представил в 
своем научном труде картины прошлого, настоящего и будущего глазами чело-
века эпохи глобальных перемен и перестройки. Социолог проводил опросы 
среди людей различных социально-демографических групп, проживающих в 
разных по масштабу и уровню развития городах России. Согласно исследо-
ванию Б.В. Дубина, на исходе XX века большинство граждан ощутило из-
менения, но их надежды на лучшее не оправдались, жизнь стала хуже, чем 
они могли себе представить. При этом к 1999 году оценка символов и архе-
типических героев в сознании большинства претерпели положительные из-
менения – в частности, была отмечена идеализация доперестроечного пери-
ода. Пережитые драматические изменения наложили отпечаток на ценности 
людей: отсутствие душевной поддержки со стороны родственников, сокра-
щение количества близких друзей, снижение позитивной значимости празд-
ников, уменьшение готовности помогать друг другу. Как отмечал Б.В. Ду-
бин, многие проявления этих трансформаций в сознании большинства были 
многомерны, противоречивы и сложно соотносимы друг с другом. Отметим 
отношение респондентов к телевидению, которому социолог уделил особое 
внимание. Больше половины опрошенных увидели положительный вектор 
развития ТВ (возможность выбора контента, в том числе ток-шоу, актуали-
зация повседневности, трансляция советских фильмов и пр.). Треть опро-
шенных отметили регресс российского телевидения (навязчивая реклама, 
зарубежные низкопробные фильмы и пр.), при этом двойственные оценки не 
стали причиной общего сокращения массовой аудитории. 

Обратимся к теории поколений У. Штрауса и Н. Хоу [3; 4] которую 
адаптировали под российскую действительность А. Антипов и Е. Шамис [5]. 
Период распада СССР и перестройки (эра «спада и осени») – это время рож-
дения и становления поколения Y (миллениалов). Согласно теории поколе-
ний, миллениалы вырастают в молодых оптимистов и становятся энергич-
ными и уверенными в себе взрослыми борцами за свои ценности, всегда го-
товыми к переменам и глубоко вовлеченными в цифровые технологии.  
Но если учесть исторические особенности формирования личности в усло-
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виях кризиса, описанные в исследовании Б.В. Дубина, то следует восприни-
мать вступивших в новую эпоху XXI века не столько как миллениалов-
оптимистов, а скорее как людей с измененными ценностями. У них не до 
конца были сформированы концепты авторитета, долга, патриотизма и вза-
имопомощи. 

Человек посткризисной России был неоднозначен и противоречив.  
С одной стороны, это прагматик-материалист, индивидуалист, не умеющий 
подчиняться, скептик. С другой стороны, человек, в воспитание которого 
были заложены понятия гражданского долга и морали, чувства ответствен-
ности и эмпатии. Он ностальгирует, тоскует о прошлом, но смело смотрит в 
будущее. При этом, какими бы личностными качествами человек начала 
XXI века ни обладал, он открыт для технологического прогресса, он стано-
вится его частью, что еще раз доказывает важность изучения влияния СМИ 
на развитие его патриотического воспитания. Именно таким нам видится 
портрет человека посткризисной эпохи. Именно у такого человека государ-
ство на протяжении двадцати лет стремится возродить патриотические чув-
ства и любовь к Родине. 

Анализ реализации программ патриотического воспитания 

Трансформация роли СМИ в четырех государственных программах 
патриотического воспитания прошла путь в двадцать лет: от принудительно-
пропагандистского жесткого характера воздействия СМИ на массовую 
аудиторию до взвешенного информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан [1; 6–8]. Анализ программ двух десятилетий не обна-
ружили научной концепции работы СМИ с аудиторией Y и Z, отсутствие 
теоретических основ, воплощенных, прежде всего, в психологическом порт-
рете поколения. Именно это стало причиной недостаточной эффективности 
реализации программ, а как следствие – деструктивного восприятия патрио-
тизма в целом. Были упущены возможности конца 1990-х годов, когда отме-
чался ренессанс патриотизма как инструмента заполнения ценностного ва-
куума в молодежной среде, инструмента борьбы с неуважительным отноше-
нием к социальному и политическому строю государства, в качестве попыт-
ки восстановить советскую систему моральной подготовки молодежи к обо-
роне страны и исполнению воинского долга. 

Следовало бы учесть базовые характеристики миллениалов, связанные 
с особенносями медиапотребления: они «ассоциируются с цифровыми тех-
нологиями, их часто называют сетевым поколением, которое ценит сего-
дняшний день, потому что завтра может все измениться, потому что их вре-
мя – это время скоростей. Скорость как образ существования вынуждает  
поколение Y ориентироваться на цели, которые можно быстро достичь.  
Для „игреков“, самых многочисленных представителей сетевого простран-
ства, не деньги являются целью, они стремятся к социальному признанию и 
самореализации, обустройству коммуникативных территорий» [9]. Постсо-
ветский миллениал не нуждался в трансляции не «прикрытого» советской 
цензурой низкопробного контента, при этом максимально положительного 
эффекта можно было достичь посредством правильного использования воз-
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можностей стремительно развивающихся информационных технологий, спо- 
собных создать выбор и свободу, которая особенно ценна для человека по-
коления Y в России. 

Жесткое информационное давление, осуществляемое федеральными 
СМИ, привело к оппозиционным движениям, развитию национализма и по-
служило началом протестов, вместо планируемого противодействия попыт-
кам дискредитации и девальвации патриотической идеи. Критически вос-
принимались обществом и медийные проекты, создаваемые на конкурсной 
основе и несущие в себе, по мнению общества, коммерциализацию идеи и 
ценностей патриотизма, что привело к отсутствию интереса и должного 
уважения к созданным журналистами материалам, посвященным в том чис-
ле и таким значимым в истории государства событиям, как Великая Отече-
ственная война. Скептическое восприятие таких медиапроектов приводит 
лишь к снижению их продуктивности и, как следствие, падению уровня пат-
риотических инициатив, в том числе и среди представителей средств массо-
вой информации. 

Следует отметить, что в последней программе начинает прослеживать-
ся нешаблонный дифференцированный подход к патриотическому воспита-
нию различных категорий граждан, частично учитывающий поколенческие 
особенности, интересы и устремления и предполагающий «мягкую силу» 
воздействия. Ведь патриотизм – это, прежде всего, любовь к своему отече-
ству и уважение его истории, преданность своему народу и готовность слу-
жить его интересам вне зависимости от внешнего и внутреннего политиче-
ского и экономического положения и строя страны, а также стремление сде-
лать все возможное для его улучшения. Патриотизм, как и любое другое 
чувство, приходит к человеку по мере его психологического, интеллектуаль-
ного и личностного развития. Именно поэтому идея патриотизма не должна 
носить политизированный и военизированный характер, пропагандировать-
ся и формализоваться, что присуще в первую очередь национализму. Про-
цесс познания чувства любви, ответственности и долга по отношению к Ро-
дине – процесс духовный, который не приемлет формализованного подхода, 
воплощенного в показателях эффективности. 

Обсуждение результатов 

Государство с помощью СМИ часто ставит гражданственность на один 
уровень с патриотизмом, тем самым транслируя ложные нормы, идеалы и 
ценностные ориентиры. Человек, пройдя все этапы личностного развития, 
социализации и грамотного патриотического воспитания, без каких-либо 
дополнительных сторонних усилий будет ощущать себя гражданином своей 
страны, частью его истории и своим поведением показывать готовность ак-
тивно содействовать процветанию общества, служить его интересам и защи- 
щать от врагов. Истинный патриотизм – это единство духовности и граж-
данственности, побуждающее человека к социальной активности. 

Роль СМИ в патриотическом воспитании нового поколения особенно 
важна. Дети поколения Z, в отличие от предыдущего Y (миллениалов), роди-
лись в информационную эру человечества. Цифровая революция для них – 
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это обыденный уклад жизни: с детства они привыкли мгновенно получать 
доступ к данным, принимать и передавать их, приспособлены к быстрой об-
работке неадаптированной информации, что не могло не отразиться на пси-
хологических особенностях их развития. Безграничные возможности совре-
менной молодежи при ограниченных временных ресурсах развивают в них 
такие качества, как впечатлительность, суетливость, клиповость мышления. 
Эти особенности позволяют им быстро переключаться с одного вида дея-
тельности на другой, существовать в условиях многозадачности, однако 
также подразумевают под собой и короткий период концентрации внимания. 
Восприятие окружающего мира поколением Z не положительно и не отри-
цательно, оно просто имеет иной формат по сравнению с тем, что было у 
старших. Произошла нетрадиционная для классического уклада жизни сме-
на роли авторитета в семье: старшее поколение все чаще прибегает к помо-
щи младшего из-за стремительно развивающихся технологий, в которых слож-
но ориентироваться человеку прошлой эпохи, признающему превосходство 
своих последователей. При этом стоит отметить, что «цифровые дети» по-
коления Z – это дети «профессиональных родителей» поколения X (главные 
ценности которых – ценность профессионализма и ценность детства), стре-
мящихся как можно раньше максимально расширить кругозор своего ребен-
ка. Поколенческие границы стираются, однако благодаря гармоничному 
взаимодействию и обмену опытом, ценность семьи и уважение к ней как к 
социальному институту у нового поколения только возрастает. Доверитель-
ные отношения с родителями, в восприятии которых понятие о патриотизме 
не претерпело глобальных изменений, благоприятно скажутся на их лич-
ностном развитии и будущем становлении уже собственных представлений 
о Родине и отчизне. Главная задача системы СМИ – не допустить появления 
контента, ставящего под сомнение заложенные в детстве представления,  
а если такое случится, инициировать дискуссию. Все медиапродукты, несу-
щие в себе патриотическую идею, должны по содержанию отвечать внут-
ренним потребностям аудитории нового поколения, а по форме соответство-
вать ее интересам. Например, для них, выросших с компьютерными играми, 
важно наблюдать за процессом через стриминговые платформы [10; 11], 
при этом понимать алгоритм получения итогов и влиять на него, поэтому 
актуальность приобретают игровые интернет-проекты. 

Российский психолог А.Н. Леонтьев считает, что сама по себе потреб-
ность – это ощущение недостатка (или переизбытка) чего-либо, иницииру-
ющая деятельность сознания и подсознания человека на поиск недостающе-
го [12]. В том случае, если найденное удовлетворит возникшую потреб-
ность, она станет опредмеченной и впоследствии будет идентифицироваться 
с удовлетворившим ее предметом внешней среды (или условиями). Как 
только будут пройдены все конструкты (потребность, ее опредмечивание и 
мотив), становится возможным реализация деятельности или мотивация. 
Учитывая тот факт, что ценностью для человека становится то, что в недо-
статке, можно мотивировать деятельность его сознания на поиск опредме-
ченной потребности, предоставляя возможность восполнить дефицит тех 
или иных эмоций. Поколение Z, погруженное в виртуальное общение, кото-
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рое носит фрагментарный характер, будет стремиться к духовности, но «здесь 
и сейчас», не задумываясь о будущем. Именно это представление диктует 
главное правило создания эффективного, патриотически направленного кон-
тента – короткий, но при этом очень емкий журналистский материал, взы-
вающий к эмоциям, с особым акцентом на духовность. Это могут быть со-
циальные ролики, реклама, короткометражные фильмы, способные привлечь 
внимание с первой минуты, четко сформулированные заголовки и лиды 
журналистских материалов, тематически направленные блоги и новые медиа 
(социальные сети, видеохостинги, информационные и развлекательные мо-
бильные приложения, компьютерные игры и т. д.) с особой «ценностной» 
цензурой [13]. При этом патриотически направленный контент не подразу-
мевает лишь прямую отсылку к патриотическим чувствам в привычной им 
трактовке. Любовь к своему государству не может быть безусловной и аб-
страктной, но может быть сконцентрирована на чем-то конкретном. Напри-
мер, «я люблю свою страну за ее бескрайние просторы, за возможность от-
крывать для себя что-то новое»; «я уважаю свое государство, свой город, 
свою семью»; «я готов защищать свою Родину, чтобы сохранить то, что мы 
имеем, для детей и внуков». 

Заключение 

Добиться успехов в патриотическом воспитании молодежи можно с 
помощью потенциала цифровых медиа (интерактивность, геймификация, стри- 
минг и пр.), ориентируя содержание контента на поколенческие ценностные 
запросы (на основе теории поколений), с привлечением инструментов, изме-
ряющих эффективность [14]. В последующих государственных программах 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» необходимо 
отразить новую стратегию работы средств массовой информации, нацелен-
ную на активное использование цифровых медиа. 
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