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«Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма» (Н.Г. Чернышевский) [1]. 
Трансформация российского общества в 90-е гг. привела к кардинальным изменениям 

направлений общественного развития, которые вызвали определенное расслоение общества, 
снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. На фоне 
обострения межнациональных конфликтов, в результате распада единого многонационального 
государства СССР, когда через средства массовой информации идет негласная пропаганда 
насилия, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, 
отсутствуют условия для формирования высоконравственной, социально активной личности 
с четко выраженной гражданской позицией. За последнее время в российском обществе 
значительно усилились националистические настроения. Резко возросла и «помолодела» 
преступность. Мы практически потеряли целые поколения, представители которых в потенциале 
могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

Во многих педагогических пособиях, методических разработках, научных работах 
педагогов-новаторов рассматриваются вопросы патриотического воспитания подрастающего 
поколения. В этих работах были предприняты попытки, наряду с общими проблемами 
недостатков школьной программы, отобразить проблемы, связанные с формированием 
патриотизма у подрастающего поколения на протяжении многовековой Российской истории. 
В частности отмечается, что в России традиция патриотизма имеет глубокие корни.  
У россиян как у евроазиатского народа в сознании и менталитете общественное всегда 
преобладало над личностным, патриотизм в России всегда понимался, как готовность 
поступиться личными интересами во благо Отечества. Воспитание у молодежи патриотизма 
и чувства национальной гордости, национального достоинства было характерно для России 
на протяжении веков [1]. 

В русском этносе идея патриотизма всегда рассматривалась в широком диапазоне. 
Свидетельства о патриотизме встречаются в военно-исторических документах и летописях 
еще в XI в. Патриотизм носит личностный характер, и проявлялся в преданности своему 



князю и дружине. В «Уставе ратных и пушечных дел» (1607–1621 гг.) патриотизм 
закреплялся законодательно и ставился выше всех ценностей и добродетелей. В начале XIII в. 
произошло обновление государственной идеи, главным из принципов стало «служение 
Отечеству и своим ближним». 

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе любви к Родине  
и преданности Отечеству, законопослушных граждан государства всегда стояли в центре 
внимания ученых на протяжении всей истории развития человечества. Великие философы, 
педагоги уделяли этому вопросу значительное внимание с древнейших времен. Так в учении 
Конфуция, наряду с другими общечеловеческими ценностями, выделены и такие, как 
почитание старших, традиций, любовь к семье, народу, стране [2]. 

В концепциях воспитания Древней Греции характерной чертой было рассмотрение 
человека только в отношении его к государству, а не самого по себе. Граждане мелких 
самостоятельных рабовладельческих государств-полисов не могли мыслить себя вне 
Родины, которая гарантировала их существование, и поэтому высшей целью каждого 
гражданина и всего государства считалось благо полиса. 

В трудах Перикла идеалом человека представлен полноправный гражданин, 
сочетающий свои интересы с государственными, защищающий этические устои полиса, 
отличающийся высокой гражданской сознательностью и богатством духовной культуры. Эти 
идеи нашли отражение и в драматических произведениях того времени. 

В трагедиях Эсхила «Персы», «Семеро из Фив», «Эврипида» «Финикиянка» и др. 
главным лейтмотивом было прославление патриотических чувств, поступков людей, 
осознающих себя единым целым с государством. 

Сократ считал, что существуют всеобщие и неизменные нравственные понятия, 
которые человек должен стремиться осознать, к числу их он относил и любовь к Родине. 

Демокрит утверждал, что результатом воспитания должен быть нравственный 
человек, умеренный во всем, действующий в соответствии с общественным долгом. 

Коменский Я.А. отмечал, что одним из главных направлений воспитания должно 
быть стремление оказывать пользу своими услугами возможно большему числу людей.  
Он писал в «Великой дидактике»: «Тогда лишь наступило бы счастливое состояние в делах 
частных и общественных, если бы все прониклись желанием действовать в интересах общего 
благополучия» [3]. 

В российской науке проблеме патриотического воспитания также посвящено немало 
исследований. 

Выдающиеся педагоги считали патриотизм, стремление человека к процветанию Родины 
основой его духовной жизни. Так, А.Н. Радищев отмечал, что «истинный человек и сын 
отечества есть одно и то же», он «ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу 
отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью». Раскрывая важные качества, которые, по его 
мнению, должны быть присущи каждому человеку, он писал: «Тот есть прямо благороден, 
которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества» [4]. 

Согласно толковым словарям, патриот (от греческого «земляк, соотечественник») – 
это человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, действующий во имя 
Родины [5]. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания. Однако 
социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается стенами  
образовательных учреждений. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 
институты общества, такие как средства массовой информации, общественные организации, 
учреждения культуры и спорта, дополнительного образования, религиозные организации, 
учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения 
социальной защиты населения, корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные 
связи и отношения. Все это необходимо учитывать в процессе воспитания молодежи. 

Патриотизм включает в себя: 
– чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 



– уважительное отношение к языку своего народа; 
– заботу об интересах Родины; 
– осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы  

и независимости (защита Отечества); 
– проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
– гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
– гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 
– уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа,  

его обычаям и традициям; 
– ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное  

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 
– гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [6]. 
Различают несколько уровней патриотизма: 
– биологический, по определению Л.Н. Гумилева и других сторонников социально-

демографической космической теории, формируется на генно-клеточном уровне под воздействием 
космических излучений на данную территориально-географическую площадь; 

– психологический уровень патриотизма формируется на основе второй сигнальной 
системы, описанной И.П. Павловым. Основные составляющие психологического патриотизма 
как базовая культура формируются в процессе национального воспитания в младшем  
и среднем детском возрасте; 

– социальный уровень патриотизма соотносится с цивилизованными нормами бытия 
индивида. Это писаные и неписаные нормы поведения, социальная этика, система 
координации и субординации, исполнения конвенциальных ролей, – индивида в социуме, его 
внутреннее, психологическое отношение к указанным нормам и ролям как к «своим»; 

– духовный уровень патриотизма связан с традиционными верованиями, 
сформированным неформальным мировоззрением. 

Анализ философских, психологических, педагогических исследований, посвященных 
изучению различных аспектов патриотизма, позволяет определить его как сложное 
интегральное психологическое явление, которое включает в себя три аспекта: когнитивный 
(знания, представления); эмоциональный (отношение, чувства); поведенческий (готовность  
к действию, установка и непосредственное действие). 

Компоненты патриотизма: 
Потребностно-мотивационный компонент патриотизма. Его формирование 

осуществляется прежде всего в системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных 
форм путем создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви  
и гордости за свою Родину, восхищались ее героической историей, мужеством и храбростью 
патриотов, ее выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации. Богатый материал  
по этим вопросам содержит учебная программа по истории. Уроки истории всегда были 
призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся. Познавая 
идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испытывая тревогу  
за ее настоящее и будущее, школьник утверждает свое достоинство, стремится быть 
похожим на героев Родины. Благодаря патриотизму и героизму народных масс России 
удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. 
Уроки истории призваны помочь обучающимся пережить и осмыслить все положительное, 
что было в прошлом. Усвоение обучающимся идеи любви к Родине, ко всему человечеству, 
привитие общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом 
формирования гражданственности, воспитания Гражданина России. Это достигается тогда, 
когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, 
эмоциональных образах, пробуждают в нем чувства сопереживания, благодарности  
к мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В то же время знания  
о Родине должны вызывать не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, 
тревогу, озабоченность тем, что у нас не все еще так, как должно быть. История – это 



могучая и вечная живая сила, которая творит патриота, гражданина. Огромное 
эмоциональное влияние на возбуждение потребностно-мотивационной сферы учащихся 
оказывают идеи патриотизма, которые раскрываются в художественной прозе и воспеты  
в поэзии (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, М. Шолохова,  
А. Твардовского и др.). Реально переживают обучающиеся чувства привязанности к своей 
родной земле, когда встречаются с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги. 
Участие в этой работе, если она отличается высокой содержательностью и красочностью, 
вызывает у них чувство восхищения, стремление (потребность) подражать таким людям. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма. Этот компонент включает в себя 
углубленное осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах 
человеческой деятельности. В этом плане широко используются возможности учебных 
занятий по всем дисциплинам обучения, особенно по истории, литературе, русскому языку. 
Немало возможностей для этого имеется во внеаудиторной работе: беседы, доклады, лекции 
на патриотические темы, литературно-художественные гостиные, фольклорно-этнографические 
вечера и т.д. Такая работа способствует осознанию подопечными конкретных 
патриотических проявлений и качеств личности. 

Эмоционально-чувственный компонент патриотизма. Этот компонент состоит  
из формирования у учащихся патриотических взглядов и убеждений, для воспитания 
которых важно, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были  
не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через 
эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы их поведения. 
Воспитательная работа должна не только носить красочный и романтически приподнятый 
характер, но и отличаться глубиной и убедительностью фактического материала, быть 
насыщенной яркими примерами проявления патриотизма. Большое значение имеет в данном 
компоненте создание педагогических ситуаций, которые включали бы в себя элементы 
дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание учащимися своих суждений,  
в результате чего у них начинает складываться своя внутренняя позиция. 

Поведенческий и волевой компоненты патриотизма – это формирование у учащихся 
способности к волевым проявлениям в области патриотизма и культуры межнациональных 
отношений. Основным средством для решения этой важной и сложной задачи является 
включение обучающихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование 
у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Сюда входят различные виды 
трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, празднование историко-
юбилейных дат, связи с воинскими частями, встречи с ветеранами. 

Патриотизм российских граждан является важнейшей ценностью, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества, фактором обеспечения стабильного и устойчивого 
социального развития, укрепления обороноспособности страны. Поэтому разработка научно 
обоснованных теоретических подходов и технологий воспитания различных категорий граждан 
страны является актуальной задачей общественных наук в целом и непосредственно педагогики. 

Коренные преобразования в стране конца XX – начала XXI вв., определившие крутой 
поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко 
снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России единого гражданского общества. Поэтому разработка научно 
обоснованных концептуальных подходов к организации патриотического воспитания 
граждан, его теоретических основ является актуальной задачей. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан общественно 
значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, 
преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал 
созидания. Технология патриотического воспитания должна быть направлена на создание 
условий для национального возрождения России как великой державы. 



В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 гг.», которая является продолжением государственных программ 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.»  
и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.», 
сохраняется непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического 
сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 
методических, исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных 
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной 
основы формирования активной жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей путем плановой, 
непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных организаций [7]. 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания граждан. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 
– повышение роли государственных и общественных структур в формировании  

у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания; 
– совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
– формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву; 

– внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

– повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического 
воспитания; 

– развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, 
трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях [8]. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 
воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому виду 
государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической 
направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении 
Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы, 
убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для 
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов. 

В условиях борьбы с международным терроризмом патриотическое воспитание 
граждан должно определяться национальными интересами России и обеспечивать активное 
участие граждан в обеспечении ее безопасности от внешних и внутренних угроз. 

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 
процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 
интересов и устойчивого развития [8]. 

На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели 
осуществляется через решение следующих задач: 

– утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, 
службы; 



– создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения 
граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических  
и других проблем; 

– воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 
законности, нормам общественной и коллективной жизни;  

– создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека  
и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

– привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 
Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 
святынь Отечества; 

– привлечение традиционных для России религиозных конфессий для формирования 
у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга; 

– создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, радио 
и других средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной 
жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, 
пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению  
и фальсификации истории Отечества; 

– формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 
дружеских отношений между народами [8]. 

Реализация задач патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
осуществляется через более частные задачи с учетом специфики субъектов и объектов 
воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей их решения в экономической, 
социальной, правовой, политической, духовной и других сферах. 

Принципами патриотического воспитания являются: 
– системно-организованный подход, который предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех государственных и общественных структур по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации; 

– адресный подход в формировании патриотизма, предполагающий использование 
особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, 
профессиональной и других групп населения. Он указывает на разноуровневую 
включенность в воспитание гражданина-патриота таких факторов, как семья, ближнее 
окружение, учебное заведение, этнокультурная среда, производственный коллектив, регион 
проживания с его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями, 
общества в целом; 

– активность и наступательность, которые предусматривают настойчивость  
и разумную инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их ценностных 
установок, ориентированных на национальные интересы России; 

– универсальность основных направлений патриотического воспитания, предполагает 
целостный и комплексный подход к ним, необходимость использования и такого фактора 
формирования патриотизма, как социально ценный опыт прошлых поколений, 
культивирующий чувство гордости за своих предков, национальные традиции в быту  
и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества; 

– учет региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, 
означающий не только общероссийский патриотизм, но и местный или региональный, 
характеризующийся привязанностью, любовью к родному краю, городу, деревне, улице, 
предприятию, спортивной команде и т.д. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 
Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным  

и одним из приоритетных направлений в государственной политике России в области 
воспитательной деятельности. 

Подводя итог сказанному, можно сделать некоторые выводы о том, что перемены, 
которые произошли в нашем государстве, заставляют переосмыслить сущность воспитания 



патриотизма, его значимость в настоящее время, роль его в формировании у молодых людей 
готовности к выполнению своего гражданского долга – служить Родине, в том числе и ее 
защите. Главным сегодня является возродить в российском обществе истинный патриотизм 
как духовно-нравственную ценность, сформировать у молодого поколения социально 
значимые качества, связанные с обеспечением поступательного развития России. 
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