
Сущность, содержание, закономерности и принципы 

патриотического воспитания в педагогическом процессе школы 

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 1789-

1793 гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, защитники 

республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов. 

Патриотизм - (от греч. Patris - родина, отечество) - сложное явление обще-

ственного сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, ко-

торое проявляется в виде социальных чувств, нравственных и политических прин-

ципов жизни и деятельности людей. 

В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» несет такие понятия, как «лю-

битель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». 

Патриотизм как качество личности проявляется в любви к своему отечеству, пре-

данности, готовности служить своей родине.  

Проявлением высокого уровня культуры межнационального общения высту-

пает чувство интернационализма, предполагающее равенство и сотрудничество 

всех народов. Оно противопоставлено национализму и шовинизму. В патриотизме 

заложена идея уважения и любви к своей Родине, соотечественникам; в интернаци-

онализме - уважение и солидарность с другими народами и странами. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 

желание сохранять её характер, и культурные особенности, и идентификация себя 

с другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа.  

Исторический источник патриотизма - веками и тысячелетиями закреплённое 

существование обособленных государств, формировавшие привязанность к родной 

земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования националь-

ных государств патриотизм становится составной частью общественного сознания, 

отражающего общенациональные моменты в его развитии. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая ха-

рактеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеа-

лах, нормах поведения. На макроуровне патриотизм представляет собой значимую 

часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чув-

ствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь 

из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриоти-

ческого самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм все-

гда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма 

является определяющей, именно она способна изменять чувственное начало в кон-

кретные для Отечества и государства дела и поступки. 



Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития обще-

ства, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному 

служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление - фундамент су-

ществования и развития любых наций и государственности. 

В патриотизме сложено сочетаются лучшие национальные традиции народа с 

преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразлучен с интернационализ-

мом, он чужд национализму, сепаратизму и космополитизму. 

Патриотизм - это особенная направленность самореализации и социального 

поведения граждан, мерило для которых являются любовь и служение Отечеству, 

обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, 

прочное развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет обществен-

ных и государственных начал над личными интересами и устремлениями и высту-

пающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп 

и слоев общества. 

Патриотизм - это осознанно и добровольно принимаемая позиция граждан, в 

которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, 

а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития граждан-

ского общества. Такое понимание патриотизма является базовым, а Концепция вы-

ступает в этой связи как направление формирования и реализации данного типа со-

циального поведения граждан. 

Следует сказать, что патриотизм является одной из наиболее ярких черт рос-

сийского национального характера. Российский патриотизм имеет свои особенно-

сти. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность российской пат-

риотической идеи; веротерпимость; соборность и законопослушание; общность как 

устойчивая склонность и потребность россиян к коллективной жизни; особая лю-

бовь к родной природе. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного со-

знания приводит к уничтожению социально-экономических, духовных и культур-

ных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность 

и важность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан Рос-

сии. 

В отечественной духовной культуре патриотизм традиционно понимается как 

любовь к Родине. Однако нельзя сказать, что понимание патриотизма с акцентом на 

«любовь» (к Родине) исторически полностью оправдалось. Очень легко пользо-

ваться психологическим понятием «любовь», но невозможно ее эмпирически и до-

казательно зафиксировать при оценке такого судьбоносного для страны явления, 

как патриотизм.  

На первое место надо ставить не психологическое - чувство любви, способное 

легко ускользать, а нравственное - ответственность перед Родиной, за судьбу 



Родины как устойчивый результат воспитания. К тому же ответственность за сего-

дняшнее и будущее состояние Отечества соединено с генетическим чувством наци-

онально-этнического самосохранения, потому что существует непосредственная за-

висимость положения человека, нации и народа от благополучия страны.  

Для условий России судьба каждой входящей в нее нации зависит от целост-

ности и процветания единой страны, единой Родины - России. Иначе, по сравнению 

с традиционным, расставляя содержательные акценты патриотизма, мы, основыва-

ясь на слова И. Д. Лушникова, даем его следующее определение. 

Патриотизм-это преданность Отечеству, основанная на осознанной от-

ветственности за судьбу страны, на любви к своему народу и воплощаемая в 

личной практической деятельности на благо Родины. Сущностные стороны пат-

риотизма взаимосвязаны, и все же критерием патриотизма личности являются ее 

практические дела на пользу Родине. Быть патриотом можно только на деле; быть 

патриотом-значит, сознательно осуществлять конкретные практические дела на 

благо, а не во вред нации, народу, государству.  

В практических делах, а не в правильном слове выражается преданность Оте-

честву. Но слово, отражающее знание ценности, значимой для Отечества, вызыва-

ющее ответственность, адекватные чувства и эмоции, организующие последующую 

за ними и соответствующую им ценностно-значимую практику, необходимую для 

процесса патриотического воспитания. Преданность Отечеству, выражаемая прак-

тически, должна быть осознанной, основываться на знании патриотических ценно-

стей.  

В организованном процессе патриотического воспитания слово, несущее ис-

тинное знание о ценности, выработанной этногенезом, первично. Но оторванное от 

адекватных эмоций и практики личности, оно теряет воспитательный смысл. В рав-

ной степени и наоборот: правильная сама по себе практика, опережающая знания и 

убеждения в области патриотических ценностей, оказавшись оторванной от них, 

становится чисто эмпирической, не возбуждающей мысли и эмоции, и также теряет 

свой смысл для личности. 

Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой 

деятельности патриотическое воспитание включает социальные, целевые, функци-

ональные, организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем ком-

плексности, то есть охватывает своим воздействием все поколения, пронизывает 

все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, право-

вую, педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, 

этносы. Оно является неотъемлемой частью всей жизнедеятельности российского 

общества, его социальных и государственных институтов. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотиче-

ское воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как 

особому виду государственной службы. 


