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1. Сущностные характеристики патриотического воспитания. 

   Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 

любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 

процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее 

формирующее влияние. Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». 

Истинный патриотизм по свой сущности гуманистичен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. В 

этом смысле патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим 

образом связаны между собой, выступают в органическом единстве и 

определяются в педагогике как «такое нравственное качество, которое включает 

в себя потребность преданно служить своей родине, проявление к ней любви и 

верности, осознание и переживание ее величия и славы, своей духовной связи с 

ней, стремление беречь ее честь и достоинство, практическими делами 

укреплять могущество и независимость» 

Приведенное определение позволяет уяснить содержание понятия 

патриотизма. Оно 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. 

Истинный патриотизм предполагает, как видно из его определения, 

формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. 

Основой этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный 

компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности 

и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, 

неразрывность с Отечеством. 

Природа, родители, родственники. Родина, народ — не случайно однокоренные 

слова. По определению А. Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство 

патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, укорененности 

и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно 

необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего 

рождения». 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и 

другие социальные институты общества, такие как: средства массовой 

информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные 

органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения, 

корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные связи и 

отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания 

учащихся. 
 

 

2.Структура патриотического воспитания школьников. 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе 

нужно знать не только его сущность и содержание, но и те внутренние 

психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности 

выступают как носители указанного качества. Такими компонентами, по 

определению И. Ф. Харламова, являются потребностно - мотивацион -

ный, когнитивно - интеллектуальный, эмоционально-чувственный, 

поведенческий и волевой компоненты. Рассмотрим систему воспитательной 

работы по формированию каждого из этих компонентов. Потребностно - 

мотивационный компонент патриотизма. Его формирование осуществляется, 

прежде всего, в системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных 

форм внеклассной работы 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 

школьникам пережить и осмыслить все положительное, что было в прошлом. 

Усвоение учащимися 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. 

 

 


