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ИЗ ОПЫТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО  
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА:  
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Воспитание молодежи в духе патриотизма и интернационализма, гордого чувства 

принадлежности к единой великой России является незыблемым долгом 
государственных органов власти и всех общественных организаций Республики 
Дагестан. 

Советский патриотизм, на который мы обращаем особое внимание, зародившись 
после победы Великого Октября, во всей полноте проявился затем в первые довоенные 
пятилетки, в суровые годы Великой Отечественной войны, в период восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. Огромные трудности и лишения, выпавшие 
на долю нашей многонациональной Родины в те годы, не только не поколебали, но и 
еще сильнее укрепили его. 

60–80-е гг. прошедшего XX столетия, несмотря на развитие некоторых 
негативных, застойных тенденций в развитии советского общества, были тем периодом 
в истории страны, который отличался мощным экономическим, научным и духовным 
потенциалом, позволившим решать масштабные социально-экономические задачи, 
расширять и углублять объективную основу советского патриотизма. В Дагестане в 
этот период государственными органами власти и управления молодежными 
общественными организациями был накоплен большой опыт привития молодежи 
любви к труду и Отечеству, развития у нее бережного отношения к памятникам 
старины, духовной культуре, к традициям наших предков. 

Процесс более интенсивного экономического и социального развития каждой из 
советских республик, их народов привел к новым, значительно большим возможностям 
для всестороннего расцвета наций и одновременно дальнейшего их сближения во всех 
сферах жизни и деятельности. Обе тенденции – как расцвет, так и сближение наций – 
наиболее полно проявились в том глубоком совпадении коренных национальных и 
интернациональных интересов, которые были характерны для общества 60–80-х гг. XX в. 

Партийные организации и государственные органы власти Дагестана, осуществляя 
руководство всей деятельностью по интернациональному и патриотическому 
воспитанию молодежи, опирались на эти взаимосвязанные тенденции. При этом мы 
считаем, что, чем глубже в Дагестане происходили социально-экономические 
преобразования, тем все большее значение для судеб дагестанского общества 
приобретала тенденция сближения народов горного края. 

Однако грянувшие в 1985–1991 гг. изменения конституционного строя СССР и 
РСФСР (7. С. 28–32) привели к перерождению крупнейшей  молодежной организации – 
ВЛКСМ. В дагестанском обществе вновь остро встала проблема воспитания молодежи 
на героических и трудовых традициях наших народов. 

Многие республики Российской Федерации многонациональны, но Дагестан среди 
них особо выделяется. На его территории дружной единой семьей живут и трудятся 
представители 102 национальностей и народностей. Самой многочисленной 
национальностью являются аварцы, которых насчитывалось, по данным переписи 1989 
г., 577,1 тыс. человек  (27,9% всего населения). Второй по численности населения 
национальностью являются даргинцы. Их насчитывалось в 1989 г. 332,4 тыс. человек 
(16,1% всего населения республики). На третьем месте по численности находятся 
кумыки, численность которых составляла в 1989 г. 267,6 тыс. человек (12,9% населения 
республики). Многочисленны и лезгины, их числилось в 1989 г. 250,7 тыс. человек 
(12,2%). 

Одной из относительно многочисленных национальностей республики являлись в 
1989 г. русские, численность которых составляла 150,1 тыс. человек (7,3% населения). 

После русских по численности населения шли лакцы, их насчитывалось 102,6 тыс. 
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человек (5% населения Дагестана). Далее шли табасаранцы, азербайджанцы, чеченцы, 
ногайцы, рутульцы, агулы, цахуры, евреи, украинцы, татары и др. Население Дагестана, 
по переписи 1989 года, составило 1802,6 тыс. человек (6. С. 115). По предварительным 
данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Дагестане численность 
постоянно проживающих жителей составляет 2 миллиона 584,2 тыс. человек (2. 2004, 
21 июля). 

Факторами, способствующими сближению наций в нашей стране, можно назвать 
перемещение населения, многонациональный состав регионов Российской Федерации, 
сотрудничество представителей народов в производственной сфере. Достаточно 
напомнить, что в 1989 г. вне Российской Федерации и Дагестана проживало около 315 
тыс. дагестанцев. В самой же России их больше всего было: в Ставрополе – 86 тыс. 
чел., Чечено-Ингушетии – 26, Калмыкии – 20, Ростовской обл. – 19, Тюменской обл. – 
13, Северной Осетии – 13, Астраханской обл. – 12, Саратовской обл. – 11, 
Краснодарском крае – 8, Волгоградской обл. – 7, Москве – 6,3 тыс. чел. (2. С. 12). 

Так, например, в Ставропольском крае проживало 30 тыс. даргинцев, ногайцев – 29 
тыс., аварцев – 7 тыс., кумыков – 6,4 тыс., лезгин – 5,6 тыс., табасаранцев – 4 тыс., 
лакцев – 3 тыс., агулов – 1,1 тыс., рутулов – 700 и цахуров – 100 человек. 

Большинство дагестанцев, проживающих за пределами республики, составляет 
молодежь в трудоспособном возрасте – 20–29 лет. В Дагестане численность населения 
в трудоспособном возрасте в 1989 г., по сравнению с 1979 г., увеличилась на 116,8 тыс. 
человек и составляла 929,7 тыс. человек (6. С. 15).  

Сближение наций, народностей – объективный процесс, обусловленный практикой 
социально-экономического развития всего государства, в том числе и Дагестана. 
Неуклонная интернационализация хозяйственной, политической и духовной жизни 
народов, причины которой кроются не в национальных отношениях, а в развитии 
производительных сил страны и ее отдельных регионов, в социально-экономических 
факторах, ускоряла сближение – ведущую тенденцию развития национальных 
отношений. 

Так, например, блестящим примером и школой подлинного интернационализма 
для молодежи стало сооружение в Дагестане в конце 50 – начале 60-х гг. Чиркейской 
ГЭС, которая позволила включить дагестанскую энергосистему в объединенную 
энергосистему Северного Кавказа. 

Чиркейский гидроузел с уникальной арочной плотиной высотой 233 м. возводили 
представители более 50 наций и народностей нашей страны. Более 200 предприятий 
Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана 
поставляли строительные материалы и оборудование для этой грандиозной стройки в 
горах Дагестана (8. С. 55). 

В дальнейшем молодые труженики Чиркейгэсстроя участвовали в возведении 
крупных гидроэнергетических объектов, таких как Саяно-Шушенская ГЭС в Сибири, 
Ингурская ГЭС в Грузии, Зарамагская ГЭС в Северной Осетии и т.д. 

Рассматривая  проблему интернационализма и патриотизма молодежи, необходимо 
остановиться на освещении вопроса, связанного с социально-политической стороной 
этого аспекта, в развитии ее основного компонента – гражданской ответственности, что 
представляет, на наш взгляд, несомненный научный и практический интерес.  

Патриотизм выражает социальную связь личности с Отечеством, ибо в нем находят 
отражение те социальные потребности, которые приводят к единению людей. В нем 
отражаются также идеи государственности, национального единства, защиты 
Отечества, заботы о его процветании. 

Высокая социальная активность молодежи, являясь закономерностью развития 
советского общества, крепла под воздействием целенаправленной организаторской и 
политической работы партийных, профсоюзных и комсомольских организаций прежде 
всего в производственных коллективах. Такие коллективы обеспечивали 
непосредственную связь основных интересов личности и общества. Здесь молодой 
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человек приобщался к управлению производством, здесь формировались его лучшие 
качества патриота и гражданина, складывались отношения дружбы и товарищеской 
взаимопомощи, воспитывалась высокая ответственность за порученное дело. 

Ярким примером творческой инициативы организаций ВЛКСМ, их большой 
политической работы среди молодых тружеников являлся опыт по созданию 
комсомольско-молодежных бригад, которых насчитывалось в 1975 г. свыше 1270 (ЦГА 
РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 9807. Л. 16. Л. 16). Деятельность комсомольско-молодежных 
коллективов Дагестана доказала их жизненную важность не только как 
производственных единиц, но и как умелых воспитателей молодежи. Возникнув в 20-х 
годах, комсомольско-молодежные коллективы прошли испытание временем не только 
в мирный период, но и в суровые годы Великой Отечественной войны. Фронтовым 
бригадам на заводах и фабриках поручали самые сложные, самые ответственные задачи. 

Прошли годы, изменилась содержательная деятельность ВЛКСМ, произошли 
качественные сдвиги в формах и методах его работы. Многие аспекты этой проблемы, 
к сожалению, и раньше недостаточно изучались. Мы еще мало знаем, насколько 
эффективно реализовывались возможности, заложенные в молодежных трудовых 
объединениях, особенно на крупных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Сложность производственной задачи, на наш взгляд, является весьма 
существенной предпосылкой для создания именно молодежных трудовых коллективов 
– это уже проявление повышенной общественно-политической активности рабочей молодежи. 

На формирование гражданских черт, патриотизма и интернационализма молодежи 
оказывали влияние созданные еще в 1959 г. студенческие строительные отряды, 
которые превратились в школу трудового семестра молодежи. Строительные отряды 
дагестанской молодежи численностью более 3000 человек ежегодно трудились в 
период 1975–1979 гг. в Татарской АССР, Амурской, Костромской, Архангельской, 
Белгородской областях, в Краснодарском крае и Киргизской ССР. 

В рассматриваемые нами годы в обществе существовали качественные социально-
экономические условия для проявления патриотизма и гражданской ответственности. 

В.Г. Белинский отмечал, что нравственно здоровый человек всегда понимает свою 
неразрывную связь с родиной, даже когда видит в ней несовершенство. «В полной и 
здоровой натуре, – писал он, – тяжело лежат на сердце судьбы родины; всякая 
благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с 
отечеством... Можно не любить и родного брата, если он другой человек, но нельзя не 
любить отечества, какое бы оно ни было: только необходимо, чтобы эта любовь была 
не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования» (2. С. 489). 

Данные высказывания русского революционного демократа довольно образно 
иллюстрируют тот факт, что патриотизм выражает социальное отношение людей к 
существующему в их стране общественному и государственному порядку, отражает 
социальную связь человека со своим отечеством. 
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