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Проявление новых тенденций в современной российской системе образования, связанных с осо-
знанием не только педагогами, но и всем российским сообществом необходимости решения вновь 
возникших проблем воспитания подрастающего поколения, связанных с формированием граждан-
ственности, патриотизма, духовности и нравственности, актуализировали феномен патриотического 
воспитания. Сегодняшний интерес к данному вопросу обусловлен его важнейшими функциями в ду-
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ховном становлении развивающейся личности и необходимости сохранения культурно-исторической 
преемственности поколений. 

Реализация патриотического воспитания в системе образования отвечает интересам нынешней 
России, потребностям российского общества и государства в гражданах, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, гармонично сочетающих личные и общественные интересы, имеющих ак-
тивную социальную, гражданскую и патриотическую позицию, сориентированных на созидание и за-
щиту своего Отечества.

В статье рассматриваются проблемы патриотического воспитания детей и молодежи в изменив-
шихся социально-культурных условиях, значимость и актуальность которых характеризуются необ-
ходимостью формирования новых установок на развитие духовности, нравственности и патриотизма  
в подростковой и молодежной среде, как основ национальной безопасности страны. Авторами рас-
крывается содержание понятий «патриотизм», «воспитание», «патриотическое воспитание», анализи-
руются исследовательские подходы к данным дефинициям отечественных ученых и определяются воз-
можности их использования в вопросах патриотического воспитания детей и молодежи в современных 
условиях.

Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, патриотизм, патриотическое воспи-
тание, проектные технологии, социально-культурная деятельность.
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The emergence of new trends in modern Russian education system which is realized not only by teachers, 
but by all Russian community, demands solving the above mentioned problems for educating younger 
generation connected with forming citizenship, patriotism, spirituality and morality, and highlighted the 
phenomenon of Patriotic education. The interest to this question important functions for spiritual forming the 
person’s development and the need to preserving the cultural and historical generation continuity is considered.

The implementation of Patriotic education in the education system meets the interests of Russia today, 
the needs of Russian society and the state in the citizens with positive values and qualities, harmoniously 
combining personal and public interests, having an active social, civic and Patriotic position, oriented to the 
creation and protection of their homeland.

The problems of Patriotic education of children and youth in the changed social and cultural environment, 
the importance and relevance of which are characterized by the necessity for developing spirituality, morality 
and patriotism of teenagers and young people, as foundations for national security of the country is considered 
in the article. The authors exposes the concept of “patriotism”, “education”, “Patriotic education”, the research 
approach to the definitions by Russian scientists is analyzed, and the opportunities for their using in Patriotic 
education of children and youth are identified.
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Проблема патриотического воспитания детей 
и молодежи не является новой. Она имеет свою 
давнюю историю, связанную с развитием поли-
тики, образования, культуры, экономики и других 

важных сфер человеческой деятельности, форми-
рующих содержание и направленность патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. 
Однако ее решение на современном этапе не толь-
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ко продолжает оставаться одной из актуальных, 
приоритетных и дискуссионных задач, находит 
широкое обсуждение в разных сферах рефор-
мируемой российской государственности и про-
цессов развития общества и личности, включая 
социально-культурную деятельность, но и требу-
ет новых подходов и механизмов в воспитатель-
ном и образовательном сегментах, как составляю-
щих духовного развития общества и личности на 
пути к глобальной мировой культуре.

К проблеме патриотического воспитания  на 
протяжении всего периода зарождения и разви-
тия общественной и педагогической мысли об-
ращались многие поколения отечественных фи- 
лософов, ученых и общественных деятелей. Бе-
линский В. Г., Бестужев А. Ф., Водовозов В. И., 
Карамзин И. М., Ломоносов М. В., Макаренко 
А. С., Новиков Н. И., Острогорский В. П., Па-
нин И. П., Писарев Д. И., Радищев А. Н., Су-
хомлинский В. А., Ушинский К. Д., Чернышев- 
ский Н. Г. и др. исследовали этот вопрос с разных 
точек зрения в зависимости от направленности 
и области его применения, научных и практиче-
ских интересов автора, соответствия потребно-
стям времени и решаемым в обществе задачам. 
Анализ материалов исследователей свидетель-
ствует о том, что содержание патриотического 
воспитания изменяется на каждом этапе разви-
тия общества в зависимости от экономических, 
политических, социально-исторических и иных 
условий, социально-экономической и культурно-
образовательной политики. Кроме того, на него 
определенное влияние оказывают целый ряд до-
минирующих в стране эпохальных особенностей: 
национальных, религиозных, географических, 
демографических, политических, экономических 
и других, попеременно занимающих ключевые  
позиции и приоритеты. 

Об этом свидетельствуют многочисленные 
материалы изученных нами монографий, дис-
сертационных исследований, учебных и учебно-
методических пособий ученых, педагогов-
новаторов, общественных деятелей, практиков, 
уделяющих пристальное внимание вопросам 
патриотического воспитания детей и молодежи. 
Следует отметить, что в этом направлении ак-
тивно работают такие авторы, как: Н. В. Адае- 
ва [1], И. М. Афанасова [2], Афанасьева М. Л. [3], 
А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутови-

нов [4; 5], Н. В. Ипполитова [10], А. В. Лукино-
ва [13], В. Е. Мусина [14], М. В. Циулина [16],  
Е. В. Ширекина [17], Л. Б. Шиповская [18] и др. 

Со стороны государства и общества особое 
внимание современному патриотическому вос-
питанию детей и молодежи уделяется в связи  
с необходимостью противодействия проявлениям 
бездуховности, утратой интереса к знаниям, тру-
ду, литературе и искусству, творческой деятель-
ности и нравственным ценностям в детской, под-
ростковой и молодежной среде [12]. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя понятие «патриотическое воспитание» вошло  
в целый ряд разработанных законодательных до-
кументов, определяющих политику государства 
в области образования, культуры, национальной 
безопасности страны и духовно-нравственного 
воспитания, в которых подчеркивается приори-
тетность его задач и вектор развития [6; 7; 10; 11]. 

Понятие «патриотическое воспитание» со-
стоит из двух составляющих его дефиниций: па-
триотизм и воспитание.

Употребление дефиниции «патриотизм», ле-
жащей в основе данного словосочетания, характе-
ризуется вариативностью, разнообразием и неод-
нозначностью применения, так как в зависимости 
от контекста использования исследователями  
в него вкладывается не только различный смысл, 
но и акцентируется внимание на различных ис-
следуемых ракурсах. Это объясняется многооб 
разием форм проявления патриотизма, его слож-
ной психолого-педагогической структурой и про-
явлением данного явления как качества лично-
сти, жизнедеятельность которой осуществляется  
в новых социально-экономических и социально-
культурных условиях.

В современной науке сложился целый  
ряд исследовательских подходов к понятию 
«патриотизм», основывающихся на социально-
философских, политологических, религиозных, 
культурологических, педагогических, социально-
культурных и иных взглядах. В данной статье 
авторы рассматривают его с точки зрения педа-
гогики. Педагогический подход к патриотизму, 
на наш взгляд, позволяет рассматривать его как 
многоуровневый феномен. Многоуровневость 
феномена характеризуется тем, что он вклю-
чает в себя: нравственное качество личности  
(Н. И. Болдырев, Т. А. Ильина, И. Ф. Харламов, 
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Н. Е. Щуркова и др.), комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодействующих качеств личности 
или системное качество, составляющее духовно-
нравственную основу личности (Е. А. Есина,  
Д. Г. Ряхов, Л. Д. Столяренко, И. П. Финский 
и др.), интегральное комплексное качество  
(А. В. Дудко, С. В. Матвеева и др.) и др.

Различное толкование понятия «патриотизм» 
объясняется еще и тем, что количество элементов, 
входящих в его состав, у разных авторов неоди-
наково. Так анализ литературы показывает, что 
среди духовных качеств российских граждан осо-
бое место отводится понятию «любовь к Роди-
не», что и предполагает высочайший патриотизм. 
Эта закономерность отмечается в монографии  
Л. Б. Шиповской: «Гражданин начинается с поня-
тий “родина”, “отечество” и с ценностей, которые 
связаны именно с ними. Патриотизм поистине 
является источником духовной силы российских 
граждан. Это святое чувство побуждает каждого 
из них повышать безопасность своего отечества» 
[18, с. 7]. Как подчеркивают большинство иссле-
дователей, история России – история проявления 
патриотизма, который формировался в течение 
многих столетий борьбы с многочисленными 
внешними врагами. В нем – яркий отсвет судьбы 
Отечества [14; 16; 18].

Наряду с понятием «Родина» учеными и 
практиками употребляется понятие «Отечество», 
в которое вкладывается более глубокое содержа-
ние, включающее, прежде всего, такие аспекты, 
как нравственность и духовность. Именно в этом 
значении понятие «патриотизм» употребляется 
в «Концепции духовно-нравственного развития 
личности гражданина Российской Федерации», 
трактуясь как активная гражданская позиция, 
готовность к служению Отечеству (см. [8]). Со-
ответственно традиционным источником нрав-
ственности определяются и базовые националь-
ные ценности, каждая из которых раскрывается 
в системе нравственных ценностей (представле-
ний): патриотизм является одной из таких базо-
вых национальных ценностей и понимается как 
любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, служение Отечеству [8].

Наиболее близким к логике нашего исследо-
вания является понимание патриотизма, харак-
теризуемое В. Е. Мусиной. Автор отмечает, что 
это «комплекс взаимосвязанных качеств лично-

сти или системное качество: социальное чувство 
(любовь к Отечеству), патриотическая идеология, 
социокультурная ценность (одна из системообра-
зующих ценностей общегосударственного уров-
ня), критерий и одновременно итог гражданской 
идентификации, морально-нравственные уста-
новки (патриотическое мировоззрение), вектор 
практического поведения, который определяется 
готовностью личности к практическим патриоти-
ческим действиям» [14, с. 24]. 

Следует заметить, что патриотизм, выражае-
мый в деятельности человека и его поступках, 
может проявляться как на личностном, так и на 
общественном уровнях. На личностном уровне 
он выступает как важнейшая, устойчивая харак-
теристика человека, выражающаяся в его миро-
воззрении, нравственных идеалах и нормах пове-
дения. На общественном уровне – как значимая 
часть общественного сознания, проявляющаяся 
в коллективных настроениях, чувствах, оцен-
ках, в отношении к своему народу, его образу 
жизни, истории, культуре, государству, системе 
основополагающих ценностей и т. п. Таким об-
разом, зарождаясь из любви к малой родине, па-
триотические чувства, пройдя через целый ряд 
этапов на пути к зрелости личности, могут под-
няться от личностного до общегосударственного  
патриотического самосознания, до осознанной 
любви к своей Родине, к своему Отечеству. 

Содержание понятия «воспитание», являю-
щегося родовым и более общим в исследуемом 
нами словосочетании «патриотическое воспита- 
ние», также имеет определенную для него мно-
гозначность. Как подчеркивает В. Е. Мусина: 
«Спектр выделяемых учеными значений данного 
понятия велик: это воспитание в широком соци-
альном смысле, включая воздействие общества 
на человека, то есть происходит отождествление 
воспитания с социализацией; это воспитание  
в широком педагогическом смысле как целена-
правленное и осуществляемое системой учебно-
воспитательных учреждений; это воспитание  
в узком педагогическом смысле как педагогиче-
ская работа в целях формирования у детей систе-
мы определенных качеств, взглядов, убеждений, 
решение конкретных воспитательных задач и 
тому подобное» [14, с. 29].

Заметим, что с точки зрения предметной  
области педагогических исследований воспита-
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ние рассматривается многогранно: и как педа-
гогическая система, и как социальное явление,  
и как направление педагогической деятельности, 
и как фактор общественной жизни, и как процесс 
социализации личности.

Все перечисленные грани этого понятия  
отражены в соответствующих смысловых конст- 
рукциях воспитания. Остановимся на трех из них: 
процесс, система и деятельность.

Мусина В. Е. пишет: «Воспитание как объ-
ективный воспитательный процесс представляет 
собой широкое, многостороннее взаимодействие 
социальных субъектов между собой, с окружаю-
щей природной и социальной средой. В этом 
взаимодействии воспитатель и воспитанник 
одновременно выступают субъектами самоизме-
нения и объектами воздействия. Воспитание как 
процесс представляет собой целенаправленное и 
систематическое воздействие субъекта воспита-
ния на объект, для того чтобы сформировать ка-
чества, соответствующие воспитательным целям 
и задачам» [14, с. 30]. Данное определение охва-
тывает саму суть процесса воспитания как един-
ства деятельности, с одной стороны, воспитате-
лей, осуществляющих систему педагогических 
воздействий на ум, чувства, волю воспитуемого,  
а с другой – воспитуемых, активно реагирующих 
на эти воздействия под влиянием своих потреб-
ностей, мотивов, жизненного опыта, убеждений и 
других факторов. 

Воспитание как процесс характеризует по-
следовательность изменений объекта воспита-
тельного воздействия и составляет сущность вза-
имодействия. 

Воспитание как система представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов, та-
ких как: модель, алгоритм и технология, которые  
обусловлены закономерностями и принципами 
воспитания и объединяются между собой для до-
стижения воспитательных целей и задач.

Воспитание как деятельность есть социаль-
ный процесс, представляющий совокупность 
последовательных действий человека, опреде-
ляемых целью, то есть мысленно сформулиро-
ванным результатом. Целью воспитания являются 
ожидаемые изменения в человеке, происходящие 
посредством проведения в отношении него специ-
ально организованных воспитательных действий 
и акций. 

Основные цели и задачи воспитания детей 
и молодежи на современном этапе сформулиро-
ваны в соответствующих законодательных актах 
Российской Федерации и конкретизированы в до-
кументах органов государственного управления. 
Изучение основных законодательных документов 
по проблеме патриотического воспитания [6; 7;  
8; 11], осмысление идей научных трудов исследо-
вателей, занимающихся данным вопросом, позво-
ляют и патриотическое воспитание рассматривать 
и как процесс, и как систему, и как деятельность.

В частности, патриотическое воспитание 
рассматривается: как процесс становления и раз-
вития чувства сопричастности к духу своего на-
рода, верности национальным традициям, любви 
к Родине и готовности служить ей [2, с. 43]; как 
система, направленная на воспитание любви 
и преданности к своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовности к его защите 
[13]; как педагогическая деятельность, направ-
ленная на воспитание чувства любви к родине, 
народу, родному краю [17, с. 92]. 

Вместе с тем, обращаясь к содержанию поня-
тия «патриотическое воспитание», следует отме-
тить, что анализ исследований по данной проблеме 
показал отсутствие в психолого-педагогической, 
научной и учебно-методической литературе одно-
значного подхода к пониманию содержания па-
триотического воспитания и характеристике его 
соотношения с другими направлениями (видами) 
воспитания. 

Патриотическое воспитание в самом ши-
роком смысле – это многоплановая, системати-
ческая, целенаправленная и скоординированная 
деятельность органов государственной власти, 
общественных объединений и организаций, ин-
ститутов общества по формированию у детей и 
молодежи высокого патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству, воспита-
нию семейного патриотизма, любви к окружаю-
щим и родному краю, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины. В узком 
смысле исследователи рассматривают патриоти-
ческое воспитание как систематическую и целе-
направленную деятельность отдельных субъектов 
патриотического воспитания [1; 3; 4; 10; 14]. 

 На основании представлений о структуре и 
содержании понятия «патриотизм» многие иссле-
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дователи аргументировано определяют понятие 
«патриотическое воспитание» как целенаправ-
ленный процесс взаимодействия различных субъ-
ектов воспитательно-образовательного процесса: 
воспитателей и воспитанников; педагогов и обу-
чающихся; педагогов и студентов, направленный 
на развитие патриотических чувств, формирова-
ние патриотических взглядов и убеждений, ува-
жительного отношения к историческому прошло-
му Родины и унаследованным от него традициям, 
эмоционально окрашенного стремления служить 
интересам Родины [1; 3; 10]. 

При этом, особенностью патриотического 
воспитания в организациях профессионального 
образования, по утверждению С. А. Кочевцевой, 
является то, что процесс взаимодействия вклю-
чает не только педагогов и студентов, но и соци-
альных партнеров [1]. Важнейшая особенность 
патриотического воспитания – специфический 
состав обучающихся в этих образовательных ор-
ганизациях. 

Патриотическое воспитание, по мнению  
А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусмарцева и В. И. Лу-
товинова, безусловно, предполагает «воспитание 
важнейших духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей, отражающих специфи-
ку формирования и развития российского обще-
ства и государства, национального самосознания, 
образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 
Оно включает: беззаветную любовь и предан-
ность своему Отечеству, гордость за принадлеж-
ность к великому народу, к его свершениям, ис-
пытаниям и проблемам, почитание национальных 
святынь и символов, готовность к достойному и 
самоотверженному служению обществу и госу-
дарству» [4, с. 22]. 

При этом, по утверждению О. М. Дорошко, 
Т. М. Прудко, Т. А. Бадюковой, А. К. Гецевича,  
Е. С. Потько, патриотическое воспитание как це-
ленаправленный педагогический процесс, вклю-
чает последовательность развертывания всех 
элементов системы: определение целей и задач; 
разработку показателей патриотической культу-
ры; определение диагностического инструмента-
рия и направления деятельности; формирование 
образовательных программ патриотической на-
правленности; использование содержательного 
патриотического наполнения учебных дисцип- 

лин; применение личностно-ориентированных  
педагогических технологий и форм учебной и 
внеучебной деятельности; патриотические ак- 
ции; выявление результатов патриотического  
развития обучающихся (конференции, авторские 
работы и др.) [9]. 

Вопрос о месте патриотического воспита-
ния в современной системе образования и соот-
ношении его с другими направлениями (видами) 
воспитания также является не менее спорным 
и дискуссионным. Численность и набор ком-
понентов, характеризующих базовую культуру 
личности, как отмечает В. Е. Мусина, разнится. 
Так, например, в ряде учебников по педагогике  
1990-х, 2000-х, 2010-х годов патриотическое  
воспитание, как особый вид воспитания, просто 
отсутствует [14]. 

В своем исследовании В. Е. Мусина груп-
пирует рассмотрение патриотического воспита-
ния, выделяя несколько подходов. При этом она 
подчеркивает, что одни авторы рассматривают 
патриотическое воспитание как компонент граж-
данского. 

Другие – выделяют такой вид воспитания, 
как гражданско-патриотическое, признавая тем 
самым эти направления равноправными компо-
нентами внутри гражданско-патриотического 
воспитания. При этом авторы считают необходи-
мым обратить внимание на то, что в патриотиче-
ском воспитании целями-ценностями являются 
понятия «Родина», «Отечество», в гражданском 
же – «Государство», «Общество». По содержа-
нию это разные понятия, следовательно, граж-
данское и патриотическое воспитание – разные  
по содержанию процессы, обеспечивающие фор-
мирование разных качеств личности. 

В третьей группе авторы выделяют только та-
кой вид воспитания, как военно-патриотическое, 
что значительно сужает содержание и воспита-
тельный потенциал патриотического воспитания. 

В четвертой группе вообще не упоминают 
о таком направлении, как патриотическое вос-
питание. Последняя тенденция просматривается 
в целом ряде учебников по педагогике, авторы  
которых как будто стесняются заявить о патрио-
тических целях воспитания.

В пятой группе определяют место патрио-
тического воспитания как части духовно-нрав-
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ственного воспитания, что, безусловно, сужает 
деятельностную палитру патриотического воспи-
тания. 

Шестая группа исследователей вместе с це-
лью патриотического воспитания предлагает  
решать и цели воспитания культуры межнаци- 
ональных отношений (И. Ф. Харламов) и толе- 
рантности (Н. М. Снопко), что, несомненно,  
представляется целесообразным в условиях ак- 
туальности развития общероссийской государст- 
венно-патриотической идеологии (см. [14]).

Наиболее логичным, на наш взгляд, является 
подход, определяющий роль и место патриотиче-
ского воспитания в современном отечественном 
образовании как системообразующего компонен-
та всей системы воспитания [5]. При этом систе-
мообразующие признаки заключаются, по мне-
нию авторов исследования, в ряде характеристик: 

1. Патриотическое воспитание – это си- 
стема, создающая и упорядочивающая системы  
смыслов, образов, интерпретации в образователь-
ном процессе. Патриотические смыслы – это не-
изменная основа личностного значения того или 
иного явления, события, вехи, этапа, эпохи отече-
ственной истории, связанной с прошлым, настоя-
щим и будущим того пространства, которое под-
вержено осмыслению. 

2. Патриотическое воспитание в системе  
образования конструирует социокультурные об-
разцы социального действия (модели действи-
тельности и образы желаемого будущего), кото-
рым придается определенная форма.

3. Патриотическое воспитание – это ре-
презентативная система. С одной стороны, это  
«место встречи» индивида, коллектива, общества 
и государства, средство их взаимного отображе-
ния. С другой стороны, оно способно произво-
дить, наследовать и оформлять способы мышле-
ния, идеалы, образы, традиции, существующие  
в обществе в разных социальных группах, слоях  
и сообществах [5]. 

Можно с уверенностью утверждать, что пат- 
риотическое воспитание должно быть приори-
тетно во всех системах воспитания детей и мо-
лодежи, являясь важнейшей составляющей об-
щественного сознания, и иметь направленность  
на укрепление социально-экономических, духов-
ных и культурных основ развития российского 
общества и государства.

Проблема патриотического воспитания в со- 
временном мире актуальна и сложна. Поэто-
му одним из инновационных подходов в ее реа- 
лизации, на наш взгляд, сегодня является ис-
пользование проектных технологий, которые  
в современных условиях обнаруживают универ-
сальный характер. В их использовании, по мне-
нию Фещенко Е. М., «прослеживается соеди-
нение исследовательского и прогностического, 
информационно-образовательного и социально-
преобразовательного начал» [15]. 

В основе проектных технологий лежит метод 
проектов, основные идеи которого были разрабо-
таны Дж. Дьюи, У. Х. Килпатриком и реализова-
ны в свою очередь отечественными педагогами 
А. П. Пинкевичем, С. Т. Шацким, В. Петровой, 
Б. В. Игнатьевым, В. Н. Шульгиным, М. В. Кру-
пениной, Г. П. Щедровицким, В. П. Бедерхано- 
вым, В. И. Слободчиковым, Е. С. Полат и др. Дан-
ный метод предусматривает поэтапную последо-
вательность в организации воспитания, обучения 
и развития детей: от выявления возможностей и 
прошлого опыта – к современному планированию 
и реализации намеченного, что и предполагает ре-
ализацию на практике системно-деятельностного 
подхода, продекларированного Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами 
основного общего образования. 

Термин «метод проектов» многозначен и 
может рассматриваться как: мировоззренческая 
категория, в которой отражаются социальные 
установки субъектов воспитания как носителей 
общественного сознания; глобальная и систем-
ная организация и самоорганизация процесса, 
включающая, прежде всего, самих субъектов 
воспитательного процесса; стратегия воспита-
ния, которая включает в себя методы, формы, 
приемы воспитания. А, принимая во внимание 
субъектную сущность воспитания, провозгла-
шающую, что ребенок развивается только в само-
стоятельной активной деятельности, проектные 
технологии могут рассматриваться как одно из 
наиболее эффективных средств, способствую-
щих проявлению активности детей и молодежи  
в своем собственном нравственно-патриотическом 
развитии, помогающих получению конкретного 
социально-значимого практического результата 
в виде учебного проекта – материализованного  
продукта проектирования.
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Вышесказанное свидетельствует о том, 

что патриотическое воспитание является одной  
из наиболее значимых и сложных сфер воспита-
ния, поскольку в ней не только формируются со-
ответствующие мировоззренческие ориентиры, 
идеалы и принципы, но и происходит развитие 
необходимых личностных качеств, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность молодого гражданина 

в условиях современного общества и в процес-
сах самореализации личности. Новые подходы 
и реализация современных механизмов воспи-
тательного и образовательного сегментов как 
составляющих духовного развития общества и 
формирования патриотизма личности на пути к 
глобальной мировой культуре являются реалиями 
современного времени.
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