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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам патриотического и 
нравственно-духовного воспитания обучающихся в условиях СПО при организации и 
проведении учебно-воспитательного процесса.  

Особое место в статье отводится понятию патриотизма, основным 
направлениям патриотического воспитания и его особенности в условиях СПО. 

В статье приведены результаты социального опроса среди обучающихся группы, 
выявлены проблемы патриотического воспитания и пути становления и развития духовно-

нравственного потенциала личности обучающихся. 
В статье рассмотрен порядок организации учебно-воспитательной работы с 

помощью дистанционных технологий. 
 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, Отчизна, духовные ценности, мировоззрение.  
 
Актуальность патриотического воспитания у молодежи всегда имела 

огромное значение, но на сегодняшний момент она приобретает все большее 
значение, что продиктовано социальными, религиозными, экономическими и 
политическими событиями, происходящими в мире и нашей республике. 

Актуальность патриотического воспитания вызвана обесцениванием 
духовных ценностей, разрушением социальных связей, нравственных устоев, 
утратой у подрастающего поколения чувства гордости за прошлое, настоящее 
и будущее нашей страны, слабые познания у подрастающего поколения в 
области культуры и истории, снижением воспитательного воздействия 
культуры на развитие личности обучающегося, недостаточная работа по 
военно-гражданской тематике, недостаточная материально-техническая база 
обеспечения военно-патриотического воспитания. Все это, приводит к 
ужесточению людей, к их нетерпимости друг к другу, к разрушению 
внутреннего мира личности. И результат один – сильное расслоение общества, 
большие миграционные процессы, обострение национальных противоречий, 
вражда, войны. 

В наше время патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
необходимо уделять особое внимание, как на государственном уровне, так и 
на уровне образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (ОУ СПО). Именно ОУ СПО, решая образовательные задачи, 
опираясь на доброе, разумное, вечное в человеке, должны помочь 
обучающимся определить ценностные основы собственной жизни и 
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деятельности, обрести чувства ответственности за сохранение моральных 
устоев общества, развить и привить им чувства любви, гражданственности и 
патриотизма к своей Отчизне. Как преподаватель и классный руководитель, с 
целью патриотического воспитания обучающихся, в своей работе я опираюсь 
на разработанные на государственном и локальном уровнях следующие 
документы: 

- Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи ДНР (Приказ Министерства образования и науки ДНР №832от 
16.08.2017 г.). 

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
ДНР (Приказ Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР №94 от 
22.06.2015 г.). 

- Республиканская программа патриотического воспитания граждан 
ДНР на 2020-2022 гг.» (Постановление Правительства ДНР №22-3 от 
30.04.2020 г.). 

- Комплексный План работы ГБПОУ «Донецкий транспортно-
технологический колледж», План воспитательной работы; 

- Положение об организации воспитательной работы 
- Положения о воспитательном часе, едином информационном дне. 
- Положение о добровольческой (волонтерской) организации. 
- Рабочие программы воспитательной работы и курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» и др. 
Понятие «патриотизм» имеем множество определений, но наиболее 

точным определением патриотизма является следующее. 
Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её 
характер и культурные особенности, стремление защищать интересы Родины 
и своего народа.   

Главная цель патриотического воспитания – это оказание помощи 
подрастающему поколению понять новую государственность ДНР, 
адаптироваться к новым меняющимся условиям, найти свое место в обществе, 
быть гармонично развитой и социально ответственной личностью, служить на 
благо Отечества. 

Патриотическое воспитание определяется как система мер, 
направленных на формирование у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 

В колледже патриотическое воспитание ведется по нескольким 
направлениям, которые связаны между собой и имеют общие цели, задачи, 
принципы, формы и методы воспитания (рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные направления патриотического воспитания 

 
Мною был проведен опрос в группе 1-ОПУТ-19, в которой я являюсь 

классным руководителем. Студентам были заданы несколько вопросов.  
Результаты показали следующее. 
На вопрос «С чем или кем вы связываете понятие «патриотизм», 

ответы были следующие: 

Направления патриотического воспитания 

5. Культурно-патриотическое воспитание – это процесс целенаправленного, систематического 
и организованного педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, личность 
обучающегося с целью развития у него эмоционально-чувственной сферы, социально-

нравственных, эстетических, общественно-художественных ценностей. 

4. Историко-патриотическое воспитание – это процесс познания исторических корней и 
осознания неповторимости Отечества и его судьбы, гордости за сопричастность к 
деяниям предков современного поколения и их исторической ответственности за 

происходящее в обществе и государстве. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки обучающихся к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, инициативному труду, участию в управлении  
социально ценными делами, реализации прав и обязанностей, укреплению ответственности за 

свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха. 

2. Военно-патриотическое воспитание – это процесс формирования у обучающихся 
патриотизма, готовности к достойному служению Отечества и его защите.  

3. Духовно-нравственное воспитание – это процесс развития у обучающихся высокой 
культуры и образованности, формирования высоконравственных, этнических норм поведения, 

качеств гражданской чести, личной ответственности и коллективизма. 

6. Спортивно-патриотическое воспитание – это расширение общественных представлений о 
роли физического воспитания, распространение норм здорового образа жизни, усиление 
противодействия курению, алкоголизму и употреблению наркотиков, поиск новых путей 

укрепления здоровья обучающихся. 
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40% студентов связывают «патриотизм» с любовью к своей Родине, 
Отчизне, стране. 

24%  - патриотизм – это любовь к семье, своим близким. 
16% - патриотизм – это любовь к своему городу, дому. 
10% - патриотизм – это любовь к национальной культуре. 
8% - патриотизм – это любовь к своему народу. 
2% - безразлично относится к понятию патриотизма. 
На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?»: 
45% студентов ответили «да». 
47% студентов ответили «частично». 
8% студентов ответили «не знаю». 
0% - «нет». 
На вопрос «Кто в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?» студенты ответили: 
35% - колледж. 
25% - СМИ. 
20% - родители. 
14% - окружающие люди, друзья. 
6% - другое. 
Студентам также предложено было закончить фразы «Каждый из нас 

верит …», «Каждый из нас готов …». 
Ответами студентов стали: «… верит, что скоро настанет мир, что 

будущее будет стабильным, счастливым и благополучным, что люди поймут, 
к чему приводят войны на земле, что найдет хорошую работу, добьется успех, 
заработает много денег», «…верит в дружбу, любовь, справедливость, мир 
станет лучше и добрее»; «… готов помочь друзьям в трудную минуту, 
поступать в ВУЗ, защищать Родину, свою семью, пойти воевать, пока не готов 
и не понимает, что дальше делать из-за ситуации в Республике, не готов 
ответить на эти вопросы». 

Согласно данному опросу и его результатам, мы видим, что актуальной 
остается проблема воспитания у молодежи чувства патриотизма, любви к 
Отчизне, готовности при необходимости защищать Родину. 

Для формирования у обучающихся таких личностных качеств, как 
«любовь к Родине, готовность выполнить конституционный долг, 
патриотическое мировоззрение, установки и ценности, социальная 
толерантность», возникает необходимость в поиске новых подходов, методов 
и средств для решения выявленных выше проблем. 

Формы работы по воспитанию патриотизма в нашем колледже довольно 
традиционны: уроки истории, литературы, обществознания всегда были 
призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма у 
обучающихся. 

Немало возможностей дает внеклассная работа: беседы, лекции на 
патриотические темы, тематические классные часы, уроки мира; посещение 
музеев, театров и кинотеатров; выпуск газет, конкурсы рисунков и плакатов; 
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изучение истории своей семьи и семейных традиций; военно-спортивные 
игры; встречи с ветеранами войны др. 

Все эти формы работы в образовательном учреждении применяются 
десятилетиями, они проверены временем. Но чтобы сформировать 
позитивные жизненные ценности у обучающихся, этого мало.  

Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке, 
искусственно сформировать, импортировать. В основе идеи должна лежать 
объективная необходимость, потребность и историческая закономерность. 

Система патриотического воспитания в любом ОУ СПО должна 
охватывать все сферы учебной и внеаудиторной деятельности. 
Воспитательное работа должна вестись с большой ответственностью и в нее 
необходимо вкладывать всю душу и сердце. 

Основной задачей в нашей работе является создание  единого 
понимания, создание такой общей системы, в которой работа по 
патриотическому воспитанию будет пронизывать всю систему работы в 
колледже и задействованы в ней так же будут все участники образовательного 
процесса: семья, ближайшее социальное окружение молодого человека, 
педагог (преподаватели, классные руководители, социальный педагог), 
обучающийся, военно-спортивные секции и клубы, СМИ, религиозные 
организации, государственные органы, осуществляющие патриотическое 
воспитание. 

В колледже такая работа стала возможной при введении системы 
единого планирования и включении в реализацию плана всех преподавателей 
и сотрудников. Например, это и преподаватель физической культуры при 
подготовке студентов к соревнованиям, и преподаватель литературы при 
подготовке литературного вечера, и руководитель художественного кружка 
при подготовке массовых мероприятий.  Таким образом, в патриотическом 
воспитании участвует каждый участник образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Участники 
образовательного 

процесса 

Педагогический состав Обучающийся 

Социум  Родители 

Результат взаимодействия: высокий уровень сформированности гражданской 
позиции (социальной жизнеспособности) адаптированной интеграции и 

самореализации личности в обществе 
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Рис. 2. Участники образовательного процесса 

 
Безусловно, используемые при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса, средства неотделимы от форм и методик 
воспитания и, конечно, они будут эффективными в сочетании с адекватными 
методами воспитания.  

В нашем колледже проводятся следующие мероприятия: 
- занятия российского Проекат «Разговоры о важном»; 
- проведение воспитательных мероприятий; 
- мероприятия, организуемые творческим студенческим коллективом 

«ДИТеныши»; 
- посещение концертов, театров, музеев;  
- творческие встречи с ветеранами ВОВ, героями ДНР; 
- показ документальных фильмов (исторических и др.); 
- волонтерская деятельность; 
- проектно-исследовательская студенческая деятельность; 
- трудовые десанты, субботники; 
- выставки, посвященные патриотическому воспитанию, организуемые 

библиотекой совместно с преподавателями; 
- спортивные соревнования. 
В колледже создан информационный сайт, каждым преподавателем и 

классным руководителем созданы группы в социальной сети «Вконтакте»  
посредством которых обучающиеся узнают о ближайших мероприятиях, 
которые проходят и будут проходить не только в стенах колледжа, но и на 
Республиканском уровне. Обучающиеся имеют возможность в любое удобное 
время посмотреть фото и видеоотчеты о  прошедших мероприятиях, тем 
самым формируется массовость и информированность обучающихся, их 
друзей и родителей.  

Включение обучающихся в разнообразные виды практической 
деятельности формирует у них опыт патриотического поведения. При этом 
задачи и классного руководителя, и родителя, и социального работника, и 
педагога-организатора – заинтересовать обучающихся в участии в акциях по 
патриотическому воспитанию, проявляя свою личную гражданскую позицию. 
В каждом мероприятии обучающимся дается возможность внести свои 
предложения по его проведению, оформлению, наполнению информацией и 
тем самым проявляется личное отношение к событиям. 

Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у 
человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, 
когда появляется чувство гордости от того, что все это – твоя Родина. 

Именно поэтому патриотическое воспитание обучающихся колледжа 
реализуется с помощью: 

- совершенствования и развития имеющихся, успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по гражданско-
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патриотическому воспитанию, с учетом динамично меняющейся ситуации, 
возрастных особенностей обучающихся;  

- развития волонтерского движения, являющегося эффективным 
инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

- совершенствования информационного обеспечения патриотического 
воспитания, освещения событий и мероприятий патриотической 
направленности на сайте колледжа, в социальной сети. 

Все эти мероприятия являются частью патриотического 
воспитательного комплекса, вовлекающего обучающихся в разнообразные 
виды практической деятельности и формирующего опыт патриотического 
поведения в будущем выпускнике.  
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Вопросы актуальности патриотического воспитания граждан, особенно 

молодых людей в современном обществе приобретает особую актуальность и 
значимость на пути обретения нашим обществом традиционно российского 
патриотического сознания [2]. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания граждан приводит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 
определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 
воспитания граждан государства [3]. 

Главная цель патриотического воспитания – возрождение в российском 
обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

Изменения, которые происходят в обществе, обостряют все социальные 
проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др. 
Нестабильная экономическая и социальная ситуация приводит к сильному 
расслоению общества, большим миграционным процессам, обострению 
национальных противоречий, возникновению различных националистических 
молодежных объединений, а это требует от всех институтов воспитания 
усиления внимания к формированию у обучающихся гордости за свою страну, 
ее историю, культуру, уважительного отношения к другим народам, их 
прошлому и настоящему.  

Кроме того, потребности государства в обеспечении 
обороноспособности страны объективно требуют неустанной заботы об 
укреплении Вооруженных Сил, поддержанию их высокой готовности к 
выполнению задач по защите Отечества и его национальных интересов. 
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 
социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 
воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной 
постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 
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патриотического сознания, обострился национальный вопрос, утрачено 
истинное значение и понимание интернационализма.  

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 
уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма[2].  

В последние годы слово «патриотизм» часто встречается в 
общественных дискуссиях и в речах отечественных политиков. И это понятно: 
роль и значение патриотизма всегда возрастает в переломные периоды 
истории, когда общественное развитие требует повышенного напряжения сил 
его граждан, их единства и сплоченности. Патриотизм, как известно, – это не 
только любовь к Родине, но и уважение к своему государству, к нации, к 
президенту как гаранту, к армии как защитнице.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
патриотизм определяется как «преданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу». В «Словаре живого великорусского языка» В. Даля написано: 
Патриот – «любитель отечества, ревнитель о благе его…».  

Патриотизм – это ревностное, деятельное отношение к родине, 
стремление что-то сделать для ее блага, для ее процветания. Термин 
«патриотизм», как известно, происходит от греческого «патрис», что в 
переводе означает: земля отцов; место рода; родина. В историческом плане это 
одно из самых изначальных, базовых, имеющих корни на уровне 
подсознательного, чувств. Оно зарождалось в глубокой древности как 
следствие привязанности человека к своей земле обитания, к укладу жизни, к 
традициям и верованиям. Это чувство закреплялось веками обособленного 
существования народов друг от друга[3].  

Патриотизм – это исторически сложившаяся и развивающаяся категория 
социальной педагогики, отражающая устойчивое положительное отношение 
людей к своему Отечеству, проявляющееся в деятельности на его благо, в 
реализации которого с единых позиций участвуют и государство и 
общество[3]. Патриотизм является важным ресурсом консолидации общества. 
Патриотизм выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 
ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности её к самоотверженному служению своему Отечеству.  

Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа 
существования и развития нации и государства.  

Принимая во внимание понятие «патриотизм», мы определяем 
патриотическое воспитание как управляемый скоординированный 
совместный процесс деятельности государственных и общественных 
организаций по формированию у детей и молодежи высокого патриотического 
долга, сознания, готовности к выполнению задач по обеспечению защиты 
Отечества и его национальных интересов.  

Гражданско-патриотическое воспитание является базовой 
составляющей патриотического воспитания граждан. Кроме гражданской 
обязанности служить Отечеству, есть ещё одно обстоятельство: история 
России большей частью не история мирного развития культуры, 
общественных и государственных структур, а история войн и вооружённых 
конфликтов. При этом основой содержания патриотического воспитания 
является формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших 
духовно-нравственных качеств – любовь к Родине, уважение к законности и 
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правопорядку, ответственность за выполнение конституционного долга и 
обязанности по защите Отечества.  

На современном этапе развития системы образования, деятельность 
учреждений СПО в реализации патриотического воспитания обучающихся, 
приобретает особый смысл, так как именно здесь обеспечивается возможность 
молодых людей быть активными участниками личностно значимой и 
социально активной деятельности, что, собственно, и способствует 
формированию патриотических качеств у обучающихся.  

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций, образовательных 
учреждений по формированию у молодёжи высокого патриотического 
сознания.  

Необходимы действенные формы работы по воспитанию патриотизма и 
гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу, на служение 
традиционных религий. То есть, важно создать эффективно выстроенное 
общественно-государственное партнёрство. 

Необходимость формирования патриотизма в современном обществе 
декларируется во многих нормативных документах. Однако до сих пор 
отсутствует концептуальное видение, стратегия и, соответственно, 
действенные (долговременные, системные) меры решения данной проблемы. 

Процесс патриотического воспитания представляет собой целостную 
конструкцию, единство обучения, воспитания и развития и характеризуется 
многофакторностью, целенаправленным использованием всего многообразия 
организационных форм педагогической деятельности. 

Патриотическое воспитание в ГБПОУ «Донецкий колледж 
промышленных и социальных технологий» охватывает весь педагогический 
процесс: и учебные занятия, и внеаудиторную жизнь обучающихся. 

Согласно Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 
июля 2015 г. № 322 и Приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94 дано определение 
патриотического воспитания [4]. 

  Патриотическое воспитание - деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 
высокого гражданского сознания, возвышенного чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению общественного долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все 
поколения, влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, 
политическую, духовную, правовую, педагогическую, опирается на 
образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно является 
неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества, его социальных и 
государственных институтов. 

Конечным результатом реализации  Концепции патриотического 
воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики 
должны стать: 

-  повышение уровня патриотизма и интернационализма у молодёжи; 
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- укрепление и расширение союза патриотических сил для защиты 
национальных интересов Родины; 

-  повышение социальной активности и уровня социализации и 
самореализации граждан, особенно молодежи; 

-  подъем образования, политической и правовой культуры; 
-  социально-экономическая и политическая стабильность; 
- минимизация девиантных проявлений в молодежной среде; 
- возрастание степени участия граждан в общественной и 

государственной жизни; 
- повышение эффективности механизма координации деятельности 

государственных органов в целях более действенной реализации системного 
подхода и выполнения комплексных задач. 

Таким образом, обучающимся предоставлены возможности для 
реализации своих потребностей и интересов.  

Однако патриотические ценности в системе ценностных ориентаций 
современной молодежи занимают не лидирующие позиции, а патриотическое 
воспитание в основном сводится к военно-патриотическому, что не совсем 
правильно, так как патриотизм включает в себя изучение литературы, музыки, 
спорта и других достижений своей страны. Поэтому очень важно 
заинтересовать молодёжь новыми видами и формами патриотической 
воспитательной деятельности, разработать планы, которые позволили бы 
вести работу по разработанным приоритетным направлениям. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы 
патриотического воспитания молодого поколения, так как патриотическое воспитание 
всегда и везде является источником и средством духовного, политического и 
экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. 
Основной частью учебно-воспитательного процесса является формирование 
патриотизма и воспитание культуры, которые имеют огромное значение в социально – 

гражданском и духовном развитии личности. 
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Вопросы патриотического воспитания актуальны для современного 
общества. В обществе осознается, что отсутствие четких позитивных 
жизненных ориентиров у подрастающего поколения, отсутствие системы 
патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам в 
государстве. Патриотическое и гражданское воспитание обучающихся 
является одной из основных задач современной системы образования. 

Патриотизм, как одна из важнейших непреходящих ценностей, является 
основой государственного строительства, идеологической основой его 
жизнеспособности. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям 
сопровождается пересмотром духовно-нравственных ценностей. В 
общественном сознании стали меняться такие ценности, как родина, верность 
героическим традициям прошлого, долг, честь, альтруизм. Далеко не лучшие 
образцы массовой культуры распространяются через средства массовой 
информации и произведения искусства. Подростки проявляют равнодушие к 
своей родине, негативное отношение к согражданам. 

Воспитание патриотических чувств учащихся - одна из задач 
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким, 
к образовательному учреждению, к своему дому, к родному городу и родной 
стране. Наша задача – создать условия для социальной адаптации учащихся 
через систему воспитательной работы в образовательном учреждении, 
воспитывать интерес подростков к отечественной истории и культуре, 
воспитывать в подрастающем поколении духовность, нравственность, волю и 
умение отдавать силы и энергии на благо общества и государства. 

Проблема патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, в 
современных условиях приобретает особую актуальность и значение на пути 
к патриотическому сознанию нашего общества, преодолению социальной 
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безответственности и агрессивности как части комплекса неполноценности, 
отчужденности и неполноценности нации. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания граждан ведет к ослаблению социально-экономических и духовно-
культурных основ развития общества и государства. Это определяет 
приоритет патриотического воспитания в системе общего воспитания 
граждан.  

Основной целью патриотического воспитания является возрождение в 
обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие 
задачи: 

- формирование национального самосознания, ценностного отношения 
к личности, обществу, государству, идей и ценностей их возрождения и 
развития; 

- приобщение подрастающих поколений к системе социокультурных 
ценностей, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях и их дальнейшее развитие; 

- создание конкретных условий для проявления гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга различными категориями граждан с учетом их интересов, 
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общения; 

- способствовать соблюдению законности, правил коллективной жизни, 
развитию социальной ответственности (внимание к благополучию своей 
страны, ее укреплению и безопасности); 

- воспитывать положительное отношение к труду, формирование 
общественно значимой приверженности к творческой деятельности; 

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в 
нравственно здоровом образе жизни. 

Патриотическое воспитание – это формы и методы педагогического 
воздействия, направленные на субъект воспитания, на формирование у него 
определенных социальных и нравственных качеств. Формирование этих 
качеств зависит от многих факторов: политических, социальных, 
экологических, правовых и воспитательных. С помощью педагогических 
методов воздействия на основе этих факторов исследуют состояние объекта и 
определяют механизмы, стимулы и возможности нравственного 
совершенствования. Поэтому формы и методы патриотического воспитания, 
его механизмы, стимулы и возможности всегда специфичны, они реально 
проявляются в процессе воспитательного воздействия. Патриотическое 
сознание - явление субъективное, оно не всегда проявляется конкретно, иногда 
может привести к ложным убеждениям и патриотизму.  

Патриотическое воспитание – это формирование духовно-
нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств человека, которые 
проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь 
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и приумножать традиции и ценности своего народа, свою национальную 
культуру, свою землю, привязанность к родине. 

Необходимость формирования национальной идеи в сознании и образе 
жизни людей требует целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи. В этих условиях особенно необходимо уметь 
патриотично решать возникающие проблемы в области воспитания молодежи, 
работать творчески, демократично и целеустремленно, руководить молодым 
поколением. Успех здесь неразрывно связан с укреплением политического 
сознания молодежи, с ее активным вовлечением в общественную и 
государственную жизнь, воспитанием у нее нетерпимости к проявлениям 
несправедливости, воровства, коррупции и всего того, что препятствует 
построению гражданского общества и верховенство закона. Глубокая идейная 
убежденность, высшая гражданская ответственность за судьбу и будущее 
страны, нравственная чистота - эти требования особенно остро стоят сегодня 
перед каждым человеком, особенно перед молодежью. 

Патриотическое воспитание является важным элементом духовно-
нравственного воспитания, которое помимо патриотического и гражданского 
воспитания включает в себя семейное, трудовое, нравственное, эстетическое и 
социальное воспитание. Темпы и характер развития общества напрямую 
зависят от гражданской позиции человека, его жизненных приоритетов, 
нравственных убеждений, нравственных норм и духовных ценностей. 

Патриотическое воспитание молодежи осуществляется в процессе их 
собственной деятельности, характеризующейся определенной 
направленностью, формами и методами реализации. Для воплощения своих 
патриотических чувств в реальность важны не только собственные желания и 
стремления, но и практика освоения социальной реальности. Содержание и 
процессуальные аспекты патриотизма и героизма определяются 
общественными потребностями, интересами и развитием общества, задачами 
укрепления самостоятельности и обеспечения процветания общества. Но 
нельзя игнорировать и то, что патриотизм и героизм являются проявлением 
индивидуальной самоотверженности, индивидуального достижения, то есть 
активного включения личности в решение сверхзадачи. 

Нравственность – это внутренний мир человека, впитавший в себя 
совокупность интеллектуальных знаний, эмоциональных переживаний, 
семейных, трудовых, гражданско-патриотических, общественных, 
экологических отношений, основанных на традициях своего народа и тесно 
связанных с народной религией. Нравственность человека выражается в его 
свободном принятии абсолютных нравственных императивов и проявляется в 
его поведении и поступках. 

Только патриотическое и в целом духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения может заложить прочную основу единства граждан 
и обеспечить сохранение в государстве уникального социокультурного 
пространства. Формирование гражданско-патриотического самосознания 
молодежи - многогранный, динамичный процесс, определяемый многими 
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факторами общественной жизни, в котором участвуют все общественные 
институты: семья, школа, вуз, средства массовой информации и другие. 
Поэтому патриотическое воспитание можно рассматривать как процесс 
взаимодействия воспитателей и учащихся, направленный на воспитание 
патриотизма (патриотических чувств, убеждений и неизменных норм 
патриотического поведения). 

Духовно-нравственное воспитание – содействие духовно-
нравственному развитию личности, формированию у нее системы базовых 
гуманитарных ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей 
человека, межкультурный диалог, активное участие подростков и молодежи в 
общественной жизни; готовность к свободному выбору пути своего развития 
и ответственность за него, является разновидностью патриотизма. Каждый 
обучающийся должен обладать развитым набором умений, чтобы быть 
творцом развитых форм общения. Отсюда - идея целостного подхода к 
воспитанию, достижение теории и практики, чтобы каждый учащийся стал 
Человеком, Гражданином, Личностью, Патриотом. 

Выделяя патриотическое воспитание как относительно самостоятельное 
направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую 
взаимосвязь с другими направлениями (духовным, нравственным, трудовым, 
эстетическим воспитанием и др.), представляющую собой гораздо более 
сложную взаимосвязь, чем части и целое. Патриотическое воспитание, 
находясь в тесной взаимосвязи с другими направлениями воспитательной 
работы, пронизывает их, интегрирует их, протекает в целостном 
педагогическом процессе. 

Следовательно, необходимо отметить, что самым эффективным 
способом формирования патриотических чувств, является широкое 
вовлечение в это направление самих студентов при их непосредственном 
участии в процессе подготовки всех мероприятий. Благодаря разнообразию 
методов и форм проведения мероприятий, патриотическое воспитание 
обучающихся направлено на развитие творческой активности и личности 
учащихся; на формирование чувства ответственности и самосознания, долга и 
совести; на воспитании правильных ценностных ориентаций; на укреплении 
чувства собственного достоинства и на появлении критического взгляда на 
собственные поступки и мысли, то есть на воспитании образованной, 
нравственной личности, способной жить и работать в обновленном мире, 
который любит свою родину и уважает нацию, к которой он принадлежит. 

Формирование патриотических качеств человека – целенаправленный и 
специально организованный процесс. 

Патриотическое воспитание в современном образовании является 
фактором консолидации всего общества, источником и средством духовного, 
политического и экономического возрождения страны, ее целостности и 
безопасности государства. 

Таким образом, патриотическое воспитание в процессе обучения 
предполагает не только правильное (в научном и мировоззренческом плане) 
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усвоение учащимися знаний о природе и общественной жизни, о нормах 
поведения, но и обязательно требует формирования личностной установки, 
социально ориентированной к мировоззренческим и усвоенным 
нравственным представлениям учащихся, выработке на основе этих понятий 
системы мировоззренческих взглядов и убеждений. Справиться с этой задачей 
можно только на основе активной, эмоционально окрашенной деятельности 
учащихся по претворению идеалов в жизнь. Активная познавательная и 
практико-патриотическая деятельность студентов, усиление роли 
самостоятельной и практической работы обеспечивают осознанное получение 
знаний и создают условия для их творческого применения. 

Эффективное патриотическое воспитание молодого поколения – это 
сегодня путь к духовному возрождению общества, возрождению в сознании 
людей величия страны. Эффективность такого воспитания проявляется в 
системе отношения личности к действительности, в ее творческой 
жертвенности. Определяющим фактором его значимости являются 
убеждения, патриотическая направленность деятельности и всей жизни 
воспитанников. 

Результативность работы образовательного учреждения по 
патриотическому воспитанию измеряется степенью готовности и стремлением 
обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга, 
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным 
вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, родного края и 
Родины. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об актуальной проблеме 
патриотического воспитания молодежи. Цель статьи: вскрыть противоречия процесса 
патриотического воспитания и наметить пути их решения, дифференцировать такие 
понятия, как патриотизм, национализм, шовинизм, нацизм, а также обосновать 
необходимость иметь идеологию и национальную идею.  

 

Ключевые слова: патриотизм; национализм; шовинизм; нацизм; процесс 
патриотического воспитания; методы; идеология; национальная идея; комплексный 
подход; педагогический уровень; государственно-политический уровень; окружающая 
среда. 

Проблема патриотического воспитания молодёжи актуальна для всех 
времён и в любом государстве. Она прослеживается и в сочинениях античных 
философов, и в отечественных источниках. Не были чужды этой проблеме  
государственные деятели и полководцы. Все выдающиеся педагоги отмечали 
необходимость воспитания любви к Родине, что легко объяснить, ведь если 
люди не будут любить свою родную землю, то очень сложно будет достичь ее 
процветания во всех областях. В советское время патриотическое воспитание 
всегда было в приоритете. 

В трудах таких великих педагогов, как А. С. Макаренко и В. А. 
Сухомлинский, успех этого воспитания был связан с наличием 
оптимистической идеологии, ориентированной на построение справедливого 
общества, а также с персонификацией идеи Родины. Патриотизм становится 
национальной идеей советского периода. Искусство и литература ставят во 
главу угла патриотическое воспитание: снимаются фильмы, пишутся картины 
и книги. Патриотизм через такой признак, как соборность, органически 
свойственен ментальности русского народа, поэтому в предвоенные и военные 
годы люди быстро восприняли идею «Родины-матери». 

Возникает вопрос: что же такое патриотизм? Прежде всего, это, конечно, 
любовь к Родине. Но, утверждая это, мы сталкиваемся и с такими понятиями, 
как национализм, шовинизм, нацизм. В отличие от них, патриотизм 
предполагает толерантное отношение к другим народам. Национализм же 
противопоставляет свой народ другим. Шовинизм — это национализм 
большой нации по отношению к нации малой. Нацизм — это национализм, 
доведённый до крайности, до расизма. Чувство патриотизма не образуется и не 
существует само по себе, оно возникает в ответ на различные исторические 
вызовы, которые бросают жизненные реалии существующему в конкретном 
времени обществу. Поэтому, ставя задачу патриотического воспитания, мы не 
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должны переходить ту грань, отделяющую патриотизм от течений, которые 
являются его противоположностями. 

Сегодня ведется большая работа по патриотическому воспитанию в 
образовательных учреждениях. Наряду с имеющимися в школах социальными 
работниками и организаторами внеклассной работы, ставится задача введения 
в школьный штат новой должности — советника по воспитательной работе, 
который будет приниматься на работу и финансироваться в рамках созданного 
не так давно Российского движения школьников. Одной из функций советника 
является реализация патриотического воспитания обучающихся. 

Воспитательная работа является важнейшим фактором формирования 
достойного члена общества и гражданина своей страны. Большую роль при 
формировании патриотизма и гражданственности играет среда. 
Патриотическим воспитанием в школе нужно серьёзно заниматься и в 
процессе прохождения учебной программы (а уроки истории и литературы 
дают для этого огромный материал), и на всевозможных мероприятиях 
(классных часах, встречах с ветеранами войны и труда, участии в акциях, в 
волонтёрском движении и так далее). 

Также необходимо учитывать внешние условия патриотического 
воспитательного процесса. Воспитывать патриотизм можно только на 
положительных примерах. Вот почему нужно так часто обращаться к теме 
Великой Отечественной войны. Изучение восприятия Великой Отечественной 
войны позволяет корректировать взаимодействие государства, общества и 
молодежи в символическом пространстве. Безусловно, она даёт нам более 
богатый материал для патриотического воспитания, ведь практически каждая 
семья помнит своих прадедов — участников этой войны. При этом патриотизм 
в советское время сочетался с пропагандой справедливой идеологии, с 
наличием национальной идеи, а именно — созданием самого справедливого 
общества на Земле. Без идеологии государство не может существовать. Без 
национальной идеи и без идеологии процесс воспитания будет идти стихийно 
и не даст результатов. Проблема патриотического воспитания связана с 
дальнейшим укреплением идеи социального государства, задачей которого 
является социальная защищённость всех слоёв населения. Эти идеи 
прослеживаются  у  С. А. Воронцова и А. В. Понеделкова., которые 
утверждают в своей работе «Об отношении российской молодежи к Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», что «принципиальное значение 
представляет вопрос: как современная российская молодежь, на плечи которой 
в ближайшие годы ляжет ответственность за будущее нашего государства и 
общества, воспринимает этот сложный, трагический и одновременно великий 
период нашей отечественной истории» [6, 93]. Развитие духовности вообще и 
патриотизма в частности определяется положительными изменениями в 
обществе. Таким образом, по большому счёту, проблема патриотического 
воспитания на данном этапе развития страны является не только 
педагогической проблемой, но и проблемой государственной политики, и 
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подходить к её решению нужно комплексно, с участием школы, всех 
общественных организаций и государственных структур всех уровней.  

Проблема патриотического воспитания, крайне актуальная на 
современном этапе государства и общества, активно поднимается в научной 
литературе, в трудах педагогов современности, как теоретиков педагогической 
науки, так и учителей-практиков. 

Начинать обсуждение проблемы патриотического воспитания нам 
представляется целесообразным с определения патриотизма. Наиболее 
полным представляется определение патриотизма, предложенное  Б.  Б.  
Гармаевым,  который  трактует  патриотизм  как «духовно-нравственный 
образец нормативного поведения людей или совокупности идеальных 
(справедливых) с точки зрения данного общества образцов поведения» [7, 
124]. В свете данных идей основные факторы формирования патриотических 
настроений у молодого поколения в современных социальных условиях 
активно рассматривает в своих работах Е. В. Сайганова. Она отмечает, что 
«ведущими причинами существующих проблем формирования патриотизма 
молодежи выступают: отсутствие полноценной развитой системы 
общественной работы с молодыми людьми, ненацеленность на патриотизм 
семьи, недостаточная информированность» [8, 290]. Автор выражает 
сожаление о том, что изменение ценностей и норм в обществе обусловило 
проблемность современного состояния молодежного патриотизма. Решение 
данной проблемы видно в разработке комплекса дополнительных мер по 
воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, начиная с младшего 
дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание должно базироваться на признании 
ценности достоверности исторических фактов, которые представляют собой 
важнейший базис для формирования патриотической направленности 
личности подрастающего человека. 

С педагогической точки зрения большой интерес представляет 
универсальность патриотического воспитания, неизбежно предполагающая 
его дифференциацию на отдельные, более узкие направления. При оценке 
места и роли решения воспитательных задач в системе образования, 
российском обществе в целом следует учитывать, что патриотическое 
воспитание обладает универсальным характером, поскольку оно в 
интегрированном виде способствует решению задач большинства других 
видов воспитания: духовно-нравственного, гражданского, правового, 
экологического, физического. В самом деле, патриотическому воспитанию 
свойственна определенная межпредметность, поскольку оно, так или иначе, в 
большей или меньшей степени пронизывает содержание всех учебных 
дисциплин, формируя целостное мировоззрение обучающихся.  

В основе воспитания патриотизма — ответственность, гражданская 
активность и сознательное принятие идеалов государства и общества, 
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выраженных в социально и личностно значимых ценностях, потребностях и 
убеждениях. Воспитание патриотизма у подрастающего поколения является 
результатом процесса интериоризации духовно-нравственных социальных 
ценностей, их осознания и присвоения. Одних лишь знаний для формирования 
патриотизма недостаточно, а большим потенциалом в формировании 
патриотизма у молодежи обладает именно ценностная составляющая 
образовательно-воспитательного процесса. 

Таким образом, работая над решением проблемы патриотического 
воспитания молодежи, можно сделать вывод о том, что данная проблема на 
сегодняшний день обладает высокой актуальностью, а ее решению будет 
способствовать усиление патриотической работы в условиях современной 
российской школы, которое во многом зависит от создания силами 
администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения 
специальным образом организованной учебно-воспитательной среды школы, 
направленной на формирование у обучающихся любви к Родине, ценностных 
ориентаций в гражданско-патриотическом контексте, а также способствующей 
формированию у них осознания величия и мощи родной страны, которые 
обусловлены во многом исторической памятью, являющейся базисным 
элементом патриотического воспитания молодёжи.  

Рассмотрение проблемы патриотического воспитания молодёжи в 
современных условиях подтвердило её острую актуальность и необходимость 
комплексного подхода в обществе к её решению. В процессе патриотического 
воспитания необходимо использовать самые разнообразные педагогические 
технологии, методы и приёмы рационального и эмоционального характера. 
Это должно носить системный характер. Исторический опыт доказывает, что 
рост патриотического сознания молодёжи, может быть успешным при 
систематической работе по патриотическому воспитанию на всех этапах 
образовательного и воспитательного процесса. 
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Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения является одной из актуальных проблем не только 
государства, но и общества в целом. 

Для становления патриотического воспитания школьников необходима 
систематическая и целенаправленная работа по формированию чувства долга, 
ответственности, патриотического сознания перед Отечеством, а также 
готовности к соблюдению конституционных обязанностей и выполнению 
гражданского долга по защите интересов Родины. 

Цель и задачи гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 
систематическая и целенаправленная деятельность администрации 

школы и всего педагогического коллектива, направленная на формирование у 
обучающихся высокого патриотического сознания. 

Основной целью гражданско-патриотического воспитания является 
создание и совершенствование системы патриотического воспитания в школе 
для формирования социально активной личности гражданина и патриота, 
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, любви к малой Родине.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

Воспитание у обучающихся любви и уважения к Родине, родному краю. 
Повышение духовной и нравственной культуры  подрастающего 
поколения. Формирование условий для гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции у детей. Создание условий для 
формирования социально-активного гражданина  в рамках воспитательной 
работы в школе. Изучение героического подвига народа в истории страны 
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посредством поисково-исследовательской деятельности. Создание условий 
для проведения мероприятий  патриотической, исторической, воспитательной 
и образовательной деятельности, включающие формирование у обучающихся  
уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины. 
Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры народов России. 

Основные принципы гражданско-патриотического воспитания: 
1.Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития и 
подготовленности детей. 

2.Непрерывность. Принцип непрерывности призван формировать у 
обучающихся устойчивый интерес к постоянному пополнению 
интеллектуальных знаний и совершенствование нравственных чувств. 

3.Научность. Одним из важных принципов гражданско-патриотического 
воспитания является ее научность, на основе которой у обучающихся 
формируется система научных знаний. Этот принцип реализуется на основе 
достоверных сведений, полученных в процессе поиска, в анализе учебного 
материала, с 

использованием смыслового чтения, в процессе применения научных 
знаний, фактов и примеров, а также стандартных научных терминов. На 
основе сведений об истории и культуре родного края у учащихся развиваются 
чувства любви и уважения не только к своей малой родине, но и к стране в 
целом. 

4.Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 
анализ взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. 
Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 
деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5.Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников 
продолжается в средней школе. 

6.Культуросообразность. Модуль гражданско-патриотического 
воспитания «Растим патриотов». Этот принцип выстраивает содержание  
гражданско-патриотического воспитания как последовательное усвоение и 
выработку на этой основе ценностных ориентаций. 

Основные направления реализации гражданско-патриотического 
воспитания: 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через 
следующие виды деятельности: 

- учебная деятельность через предметы; 
- система тематических, творческих классных часов; 
- проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 
- создание и проведение познавательных игр, викторин, 

способствующих реализации целей гражданско-патриотического воспитания; 
- выставка творческих работ; 
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- организация работы школьного самоуправления, волонтерского 
движения, экологического движения; 

- система мероприятий школьной библиотеки. 
За последнее время в российском обществе значительно усилились 

националистические настроения. В молодежной среде очень часто 
проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, 
жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» 
преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами 
воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку 
воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически 
потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы 
стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты 
земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 
патриотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и 
образования подменяются «более современными», западными: христианские 
добродетели - общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика 
уважения старших и совместного труда - развитием творческой эгоистической 
личности; целомудрие, воздержание, самоограничение - вседозволенностью и 
удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование - 
западной психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре - 
исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным 
традициям». 

Многие ученые отмечают, что кризис происходит в душах людей. 
Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые - пока 
не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных ценностей 
«массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): 
потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без 
ответственности, упрощенчество. 

Отсюда одним из острых вопросов является вопрос патриотического 
воспитания современной молодежи. Быть патриотом - естественная 
потребность людей, удовлетворение которой выступает как условие их 
материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа 
жизни, осознание своей исторической культурной, национальной и духовной 
принадлежности к Родине и понимание демократических перспектив ее 
развития в современном мире. 

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, 
уходящую корнями в глубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, 
что родина дороже отца и матери. В более разработанном виде любовь к 
Отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах таких мыслителей, 
как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте. 

Идея патриотизма как основа объединения русских земель в борьбе 
против общего врага уже отчетливо звучит и в «Повести временных лет» и в 
проповедях Сергия Радонежского. По мере освобождения страны от 
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чужеземного ига и формирования единого государства патриотические идеи 
обретают материальную основу и становятся одной из форм проявления 
государственного патриотизма, важнейшим направлением в деятельности 
государственных и общественных институтов. 

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». 

В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». 
Патриотизм как качество личности проявляется в любви и уважении к своему 
Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить своей 
Родине. В Педагогическом энциклопедическом словаре даётся следующее 
определение патриотизма: «…любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как 
природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности 
и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле 
имела и религиозное значение...». 

Патриотизм - это духовное явление, которое имеет большую 
устойчивость, долго сохраняется в народе при его уничтожении, а в 3-4 
поколении умирает. Истинный, духовный в своей основе патриотизм 
предполагает бескорыстное, беззаветное служение Отечеству. Он был и 
остаётся нравственным и политическим принципом, социальным чувством, 
содержание которого выражается в любви к своему Отечеству, преданностью 
ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении и готовности его 
защищать. Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками борьбы за свободу и независимость родины. 

Патриотизм является элементом как общественного, так и 
индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под 
патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея 
единства и неповторимости данного народа, которая формируется на основе 
традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой конкретной 
нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм переживается как 
любовь к Родине, гордость за свою страну, стремление узнать, понять и 
улучшить ее. Таким образом, патриотизм представляет собой одну из 
составных элементов структуры общественного сознания, в которой 
отражено: отношение личности к Отечеству, к Родине, к народу. 

Принципы патриотизма - одна из форм выражения духовно-
нравственных и идейных требований, в наиболее общем виде раскрывающая 
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содержание служения Отечеству, существующего в современном российском 
обществе. Они выражают основополагающие требования, касающиеся 
сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов человека, 
коллектива, характера взаимоотношений между людьми в обществе, 
государстве, определяют общее направление деятельности человека и лежат в 
основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении они служат 
критериями нравственности, культуры, патриотизма и гражданственности. 

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». 

Патриотическое воспитание - формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 
любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли 
. Общая цель патриотического воспитания - воспитывать у подрастающего 
поколения любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность 
способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости. 
Патриотизм проявляется в детском возрасте, развивается и обогащается в 
социальной, особенно духовно-нравственной сфере жизни. Высший уровень 
развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной социальной 
деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на благо 
Отечества и на основе демократических принципов развития гражданского 
общества. 
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 
учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития  
бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к 
обычаям и традициям народа - любви к малой Родине, к своим родным местам; 
воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры 
разных этносов. Воспитание патриота - одна из краеугольных задач 
современного образовательного учреждения. Чтобы   сформировать у 
молодого поколения  осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему, развить патриотические качества и национальное 
самосознание учащихся, развить и  углубить их знания об истории и культуре 
родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты Родины, 
преподавателю необходимо обладать такими качествами, как высокая 
культура, нравственность, гражданственность, являться патриотом своей 
страны, любить и уважать свой родной край. Следует отметить, что 
патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 
социальной активности личности, осознающей своё единство с Отечеством. 
Он формируется под влиянием многих факторов: в процессе обучения и 
социализации подрастающего поколения, однако главную роль при всём этом 



29 

 

 

играет воспитание. Ведь оно всегда оказывало решающее воздействие на 
становление личности и, соответственно, на благополучие целого общества. 
При этом следует учитывать, что главным творцом воспитательной системы 
является сам народ. Значение   патриотизма в  начале третьего тысячелетия  
заключается в том, что он выступает как мощный мобилизационный ресурс 
развития  личности, коллектива, общества и государства, активизирующий 
энергию граждан в решении проблем общественного и государственного 
развития на высокую самоотдачу ради достижения общей цели - сохранения и 
развития России, стремления сохранить и способствовать развитию 
государственности, социально-экономической и духовной сферы, 
общественных идеалов и ценностей. Итак, подводя итоги, хотелось бы 
отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического воспитания 
современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама 
молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, 
знать и уважать ее культуру, традиции и историю. При этом направлять 
действия молодежи в нужное русло должно как государство, так семья, школа 
и вуз. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью 
формирования национального самосознания, гражданственности и 

патриотизма у современной молодежи.  
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Аннотация: В статье рассматривается «Реализация патриотического 
воспитания в учебной деятельности студентов СПО на уроках истории и общественных 
дисциплин». Поднимается вопрос патриотического воспитания подрастающего 
поколения и молодежи. Её содержание опирается на цели и задачи по воспитанию 
патриотизма на уроках истории и обществознания. Формировать и развивать у граждан 
ДНР патриотическое самосознание, безграничную любовь к Родине, к своему народу, 
стремление добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, 
соблюдать свои конституционные права и обязанности. 
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    Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств,  
закрепленных веками и тысячелетиями, историческое  

                                             значение каждого русского  человека 
измеряется его  

                                 заслугами перед родиной, и его человеческим  
          достоинством перед отечеством. 

Николай Гаврилович Чернышевский 
 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает 
всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, 
культуры, духовного и нравственного развития и возраста.  

«Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает  определение  
слову Патриот: «Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, 
готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины». 
[3]  

С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». 
Известно, что идеи патриотизма в истории нашего государства занимали и 
занимают одно из ключевых мест. Проблема гражданско-патриотического 
воспитания молодежи остается важным на сегодняшний день. [1, c.40]. 

Поэтому одним из наиболее важных вопросов патриотического 
воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви 
к своей Родине. Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть 
национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры нации.  
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Исследованием проблемы патриотического воспитания молодежи 
занимались многие отечественные ученые, среди которых — Добролюбов Н. 
А., Белинский В. Г., Ипполитова Н. В., Чернышевский В. Г.  

Концепция патриотического воспитания ДНР состоит в том, что бы 
формировать и развивать у граждан ДНР патриотическое самосознание, 
безграничную любовь к Родине, к своему народу, стремление добросовестно 
выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, соблюдать свои 
конституционные права и обязанности. [2]  

Для решения задач национальной безопасности в области воспитания и 
образования необходимо повышение роли образовательных организаций в 
воспитании молодежи как ответственных граждан ДНР на основе 
традиционных, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.  

Чувство патриотизма не заложено в генах человека: это не 
наследственное, а социальное качество которое в процессе воспитания 
закладывается в человеке с раннего возраста. Хотя здесь можно поспорить, не 
у одной нации не развито чувство патриотизма как у русского человека. Я 
считаю, что патриотизм передается с молоком матери. 

Патриотизм имеет гуманистическую сущность — уважение к культуре 
других народов и их традиций. Культура межнациональных отношений и 
патриотизм — эти два явления связаны между собой. Патриотизм включает в 
себя различные духовные компоненты:  

-    сохранение родного языка;  
-    заботу и долг перед большой и малой Родиной;  
-    уважение к историческому и культурному наследию страны; 
-    ответственность за судьбу страны;  
-  милосердие и гуманизм, т. е. истинный патриотизм — это комплекс 

позитивных качеств, которые должны быть сформированы обществом у 
подрастающего поколения. [3] 

Основная цель патриотического воспитания — это привитие 
подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, 
формирование желания и готовности защищать страну в случае 
необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества. 

В процессе реализации  патриотического воспитания формируется у 
молодого поколения уважительное отношения к прошлому и настоящему 
своей страны. Одной из особенностей современного патриотического 
воспитания является увеличение значения связи человека с местом, где он 
родился, с его малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к 
истории своего учебного заведения, района, города, края.  

Открываются новые музеи и выставки, экспозиции, памятники 
организуются и проводятся поисково - исследовательская работа, ведь до сих 
пор находят неизвестные захоронения. [5, c.39] 

Все эти  мероприятия не остаются равнодушными к тем испытаниям, 
которые выпали на долю старшего поколения. Примером этого служат флеш-
мобы, которые проходили и проходят в Донецкой Народной Республике. И 
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подтверждением этого является всё возрастающее число молодых людей, 
желающих принять активное участие в организации и проведении 
патриотических мероприятий. В нашем лицее патриотизму уделяется очень 
много внимания:  

- на уроках истории и обществознания; 
- на внеклассных мероприятиях; 
- в различных конкурсах; 
- классные часы; 
- оформление стендов и сен-газеты; 
- квесты; 
- встречи с ветеранами. 
- городской конкурс «Стихи о войне». 
Я считаю что, одним из наиболее эффективных средств патриотического 

воспитания студентов остаются музеи и различные выставки, особое внимание 
-  музеям боевой славы, где создается ощущение что герои оживают и вместе 
с ними ты переживаешь все события. [5]  

На сегодняшний день  Донецкая Народная Республика сталкивается с 
многочисленными вызовами — попытками переписывания истории, 
подменой традиционных ценностей, характерных для русской культуры. 
Однако существует средство, которое помогает защитить общество перед 
лицом этих угроз. И это — осознанное отношение к Родине, к её прошлому, 
настоящему и будущему, развитие национального самосознания 
подрастающего поколения, углубление знаний об истории и культуре родного 
края, о подвигах дедов и прадедов при защите Отчизны. [2]  

Я считаю, для воспитания будущих патриотов в лице современной 
молодежи, необходимо сотрудничество учебных заведений, семьи, педагогов 
и самих детей. Только помогая друг другу, можно достичь желаемой цели — 
воспитать истинного патриота. Обучающимся предоставлены различные 
возможности для реализации своих потребностей и интересов, военно-
патриотическое направление является ведущим. 

На уроках истории и обществознания преподаватель открывает широкие 
возможности для формирования личности студента и становления его 
гражданской позиции.   

Рассматривается разный исторический период. Например: как 
происходил прогресс науки и техники, какие яркие личности жили в это время, 
как развивалась культура.   

Преподаватель создает условия для формирования у обучающихся 
патриотической компетенции. Это находит свое выражение в следующем: 

- формировании патриотических и гражданских чувств у обучающихся 
через изучение героических страниц истории Отечества; 

- изучении истории страны через историю своей семьи; 
- применении на уроке и во внеурочной деятельности изучении истории 

родного края, посещение  музея; 
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- просмотр кинофильмов: «Офицеры», « В бой идут одни старики», 
«Освобождение» и т.д. 

- классные часы, посвященные «Дню ДНР» и «Великим героям 
Отечества»;  

- час истории «Дни воинской славы»; 
- выставка в библиотечном зале «Герои нашей Родины»;  
- праздничная программа «День защитника Отечества»; 
- выставка рисунков «Мы помним! Мы гордимся!»; 
- акция «Обелиск»; 
- интеллектуальная игра «По страницам истории». 
Я использую различные дидактические материалы. Я считаю, что 

наиболее подходящим материалом для патриотической компетенции служат 
военные темы: сражения эпохи Александра Невского, борьба с монголо-
татарами, Смутное время, Северная война, Отечественная война 1812 года, 
русско-турецкие войны, Великая Отечественная война. 

Например, изучая тему «Начало Великой Отечественной Войны», 
преподаватель  начинает урок с простых вопросов: что вам известно об этом 
периода? Как вы понимаете слова А.Я. Невского: «Кто к нам с мечем придет, 
тот от меча и погибнет»? Далее преподаватель рассказывает о начале войны: 
о героическом сражении героев Брестской крепости, бомбежки Киева. 

В этой теме мы рассматриваем различные моменты войны: 
- перестройка мирной промышленности на военный лад; 
- коренной перелом в ходе войны; 
- блокада Сталинграда; 
- Сталинградская битва; 
- битва на Прозоровском поле; 
- живое захоронение  Бабий-Яр; 
- сожжение   белорусской деревни – Хатынь; 
- лагеря смерти; 
- геноцид против человечества; 
- составление хронологической таблицы. 
 Уроки мужества, вечера памяти, празднование памятных дат, 

проведение викторин, конкурсов - все это примеры воспитательной работы по 
формированию патриотических и гражданских чувств обучающихся. 

Эти мероприятия по внеурочной деятельности обучающихся по истории 
помогает нам проникнуться чувством гражданственности и патриотизма, учат 
любить свою Родину. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к 
защите своей Родины - очень непростая задача. Но она, безусловно, 
осуществима, если мы,  будем выполнять ее с любовью и добротой, не забывая 
мудрых слов: «Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а 
факел, который нужно зажечь!» 
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И тогда для каждого из нас главными станут слова А.С. Пушкина: 
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших предков». 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВСЕХ СТРУКТУР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
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Аннотация. В статье рассматриваются функции воспитательной системы. 

Доказывается важность системности в вопросах воспитания в целом и патриотического 
воспитания в частности.  

Ключевые слова: воспитательная система, компоненты воспитательной системы, 
формирование личности, образовательное пространство. 

 

В условиях глобальных изменений в общественно-экономической 
жизни Республики возникают проблемы переосмысления в сфере воспитания 
подрастающего поколения. По наблюдениям педагогов, личность ребенка 
формируется и развивается под влиянием многих факторов. Школа – это 
пространство для жизни ребенка, в котором он не готовится к жизни, а живет. 
Поэтому вся работа образовательного учреждения должна быть построена так, 
чтобы способствовать становлению личности как творца и проектировщика 
жизни, гармонизации и гуманизации отношений между педагогами и 
обучающимися, школой и семьей, руководствуясь идеей самоценности 
ребенка, диалога, компетентного выбора жизненного пути. При этом должна 
соблюдаться последовательность целей и задач воспитания. Сформированную 
сегодня воспитательную систему Республики необходимо развивать, 
углублять и конкретизировать в соответствии с теми новыми целями, 
задачами, идеями и ценностями, которые возникают перед личностью и 
обществом.  

Таким образом, на сегодняшний день главная задача 
общеобразовательной  школы – способствовать умственному, моральному, 
этическому и физическому развитию личности, всесторонне раскрывать ее 
творческий потенциал, формировать гуманистические отношения, 
обеспечивать условия для развития индивидуальности ребенка с учетом его 
возрастных особенностей, воспитывать патриота.  

На наш взгляд, главной целью воспитания на современном этапе  
является передача молодому поколению социального опыта, духовной 
культуры своего народа, его социальной ментальности, своеобразия 
мировоззрения. На этой основе формируются личностные качества 
гражданина-патриота, которые включают в себя национальное самосознание, 
правовую, трудовую, экологическую культуру, развитие индивидуальных 
способностей и талант.  
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С целью сохранения и поддержки у молодого поколения человеческих 
ценностей, морального облика, духовной красоты, уверенности в себе и своем 
будущем коллектив учебного учреждения определяет систему воспитания под 
девизом «Формирование патриота, гражданина, духовно и морально зрелой 
личности». 

В этом случае основные задачи воспитательной политики 
образовательного учреждения: 

- соблюдение личностных ценностей (учиться общаться, мыслить, 
творить); 

- соблюдение национальных ценностей (морали, культуры, психологии); 
- соблюдение гражданских ценностей (учиться понимать красоту и 

величие родного слова, формировать детскую дипломатию, осознание себя 
как части страны); 

- формирование ценностей личной и семейной жизни (чувство дружбы, 
ежедневного этикета, семейного очага, семейного тепла). 

Школа призвана быть тем местом для личности ученика и учителя, где 
будет духовно обогащаться каждый участник образовательного процесса, где 
будет формироваться гражданская зрелость и личная ответственность за свой 
вклад в развитие государства.  

Педагогический коллектив образовательного учреждения при 
организации воспитательного пространства должен исходить из следующих 
принципов: 

1. Осознание того, что школа – учебное учреждение, призванное 
соответствовать потребностям и условиям развития государства и 
обеспечивать образовательные потребности заказчиков образовательных 
услуг. 

2. Школа должна быть конкурентоспособной и престижной. Это 
возможно только в режиме непрерывного развития  и творческого поиска 
прогрессивных технологий, методик повышения профессионализма на 
педагогическом и управленческом уровнях. 

Решая эти задания, школа обеспечивает разные виды деятельности в 
широком спектре внеурочной работы – кружковой, профильной, спортивной, 
художественно-эстетической работы, максимально опираясь на развитие и 
самоопределение личности. 

В основу воспитательной модели «Формирование патриота, 
гражданина, духовно и морально зрелой личности» мы вкладываем 
общечеловеческие ценности: 

- Человек 

- Здоровье 
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- Труд 

- Творчество 

- Дружба, любовь, гуманизм. 

А также такие принципы воспитания: 

- заботливое отношение друг к другу; 

- совместная деятельность детей и взрослых; 

- целеустремленность; 

- творческий подход к делу; 

- национальная направленность. 

При реализации воспитательной системы «Формирование патриота, 
гражданина, духовно и морально зрелой личности» необходимо учитывать 
следующие компоненты: 

I. Индивидуально-групповой компонент. 

Составные элементы компонента, которые составляют единое 
педагогическое пространство:  

1. Обучающиеся. 
2. Классные руководители. 
3. Администрация, педагогически совет. 
4. Координаторы (заместитель директора, педагог-организатор). 
5. Школьное методическое объединение классных руководителей. 
6. Родители (законные представители) обучающихся. 
7. Представители общественности. 
8. Учителя-предметники. 

Наиболее важной частью координационно-групповых компонентов 
являются обучающиеся. С одной стороны, они – равноправные субъекты 
развития, жизнедеятельности школьного коллектива, создания 
воспитательной системы. С другой стороны – объекты продуманно-
сфокусированного влияния в процессе совместной деятельности, которая 
культивируется в школьном коллективе. 

Главная задача классных руководителей – создание условий для 
развития личности обучающихся. Достигается это посредством 
воспитательной работы с классом и деятельностью в социуме. Естественно, 
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родители не должны оставаться за кругом воспитательного процесса, их 
необходимо активно в него вовлекать. 

II. Ценностно-ориентированный компонент. 

Главной целью является самоопределение и самореализация личности. 

Стратегической задачей – воспитание личности, ее подготовка к 
выполнению комплекса социальных ролей, необходимых в повседневной 
жизни. 

На наш взгляд, каждая образовательная организации должна выработать 
систему воспитания с формированием социального опыта, учитывая 
социальный заказ. На основании материалов педагогических исследований и 
системного мониторинга осуществляется коррекция воспитательной системы, 
отдельных ее блоков или структурных компонентов. Таким образом, в каждый 
конкретный период воспитательная система, отличаясь логичностью, 
целостностью и последовательностью, является специфичной и 
неповторимой, поскольку изменяется социальный заказ деятельности школы, 
изменяются воспитанники и воспитатели.  

III. Функционально-деятельностный компонент. 

Этот компонент играет роль фактора, который обеспечивает 
упорядоченность и целостность воспитательной системы. 

Выбор содержания, совершенности форм и методов организации 
деятельности и общения обучающихся в школьном коллективе находится в 
тесной связи с функциями воспитательной системы: образовательной, 
воспитательной, защитной, компенсирующей, интегрирующей и 
коррекционной.  

IV. Коммуникативный компонент. 

Состоит из таких элементов: 

1. Отношения в обществе детей и взрослых. 
2. Внутренние и внешние связи воспитательной системы. 

Формирование внешней и внутренней среды функционирования и 
развития школьного коллектива и его членов неразрывно связано с местом и 
ролью класса в воспитательном процессе. Коммуникативный компонент 
показывает, насколько быстро развиваются межличностные отношения, 
формируются индивидуальные и групповые ценностные ориентации.  

V. Диагностико-результативный компонент.  
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Включает в себя следующие элементы: 

1. Критерии, показатели и результативность воспитательной работы. 
2. Формы, методы и приемы изучения, анализа и функционирования 

воспитательной системы. 

Таким образом, процесс формирования личности обучающегося 
эффективно осуществляется в образовательных учреждениях, в которых 
создана и функционирует современная воспитательная система. 
Эффективность потенциала воспитательной системы как феномена 
педагогической деятельности по решению этих проблем не вызывает 
сомнений. Ведущей педагогической идеей воспитательной системы 
становится отношение к личности как к наивысшей ценности, создание 
условий для становления и саморазвития в атмосфере защищенности и 
педагогической поддержки.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация.  Статья посвящена воспитанию патриотизма у молодежи. В статье 
рассматривается значение слова патриотизм, его виды и проблемы формирования 
патриотического воспитания. 

 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, образование, 
патриот, Родина, молодёжь. 

 
Сегодня, пожалуй, только ленивый не рассуждал о теме патриотизма. С 

начала спецоперации общество разделилось, с новой силой разгорелась вечная 
полемика: кого считать патриотом, а кого нет. Большинство по-своему 
трактует понятие «патриотизм». Обратившись к понятию «патриотизм» в 
разных источниках, мы получаем многообразие трактовок. Словарь Даля 
определяет патриота как любителя Отечества, ревнителя его блага.  Другой  
источник - педагогический энциклопедический словарь даёт следующее 
определение патриотизма: «… любовь к Отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. Большая советская энциклопедия дает такое объяснение 
патриотизма: любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими 
действиями служить его интересам. 

Суммируя вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что чувство 
патриотизма одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Это одно из важнейших  духовных достояний 
личности. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – 
в идеологии, политике, культуре, экономике и т.д. Патриотизму всегда 
отводилась особая роль в решении проблем личности, социума и государства. 
Во все времена, у всех народов патриотизм был одной из основ, которые 
способствовали консолидации разных слоев общества. Так было всегда в 
России на крутых поворотах истории, когда возникала потребность в 
напряжении духовных сил во имя Родины, своего народа. Само понятие 
патриотизма имело различное наполнение и понималось по-разному в разные 
эпохи у разных народов. Античные философы отводили патриотизму главную 
роль в системе нравственных обязанностей членов общества. Своими 
истоками патриотизм уходит в древность, в период распространения 
христианства на Руси и борьбы с многочисленными иноземными 
захватчиками, когда формировались традиционные моральные ценности 
нашего народа. В этом контексте история России – это история патриотизма. 
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Две трети своего существования наша Родина вела упорную борьбу за 
сохранение своей независимости. Поэтому патриотизм постепенно стал 
естественной государственной идеологией. 

В разные времена данное понятие наделяли разным смыслом, в связи с 
чем появились разные виды патриотизма:  

➢ полисный – любовь к полису (в Греции раньше так называли 
города, которые являлись мини-государствами со своими законами и 
традициями); 

➢ имперский – любовь к империи, императору; 
➢ этнический – любовь к своему этносу, его истории и традициям; 
➢ государственный – высокие чувства к государству; 
➢ квасной – чрезмерная любовь к стране. Такие люди с криком «ура» 

идут оголенной грудью на любые баррикады, устраивают митинги, собрания 
и т. д.; 

➢ городской – любовь к городу; 
➢ ультрапатриотизм – гипертрофированная форма, доходящая до 

крайности и сумасшествия. 
Патриотизм не заложен в генах: это социальное качество и потому не 

наследуется, а формируется. Одной из важнейших задач современности 
является формирование понятия Родина, Отечество, Отчизна. Вершиной 
патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. 
Как невозможно научить любви к родителям одними призывами, так 
невозможно воспитать гражданина из учащегося, изучавшего большую 
Родину только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в постоянном 
общении с родной природой, широком знакомстве с социальными условиями 
жизни народа. 

Одна из проблем патриотизма в нашем времени, это то, что 
материальные ценности стали преобладать над моральными. Что считает 
ценным среднестатистический молодой человек? Деньги, машину, хорошую 
одежду и т.д.  Для патриотизма в этом случае совсем не остается места. И 
почти никто не задумывается, что так жить нельзя. Отсутствуют достойные 
примеры патриотизма в современном обществе, а если и есть, о них не принято 
напоминать молодежи. Безусловно, есть герои. Если обратиться к молодежи с 
вопросом о «герое нашего времени»,  то можно услышать такие имена как, 
Арсен Павлов (Моторола), Толстых Михаил (Гиви), но  если спросить 
рассказать что-то о них, то процентов 70% не знают, что Гиви звали  Толстых 
Михаил Сергеевич, а Моторолу – Павлов Арсен Сергеевич.  

Еще есть такое слово «Мода». Например сейчас модно футболки с 
разными  патриотическими надписями, надписи на машине.  Но скорее всего, 
человек, который надел такую футболку, не в полной мере осознает, что это 
не признак патриотизма, это дань моде, не более того. Это не обязательно 
должно выставляться на показ. Но это должно быть.  

Патриотизм, это прежде всего уважение к своей Родине, ее законам и 
своим корням. Самое интересное заключается в том, что молодежь понимает 
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и принимает патриотизм как ценность, но слабо представляет его на практике. 
Все это очень похоже на ложный патриотизм. Если вспомнить роман Л. Н. 
Толстого «Война и мир», то в нем были персонажи, которые гуляли на балах 
и пировали во время войны, но при этом без конца «патриотично» рассуждали 
о грядущей победе над неприятелем. Ложными патриотами автор показывает 
и многих офицеров, которые мечтают о войне, чтобы наконец-то получить 
побольше наград и боевой славы, но при этом совершенно не думают, сколько 
страданий это принесёт народу. Увы, такие персонажи встречаются не только 
в литературных произведениях. 

Проблема патриотического воспитания заключается в том, что  у  части 
молодого поколения  имеется слабая  базовая историческая память, 
составляющая основу  патриотических представлений. Формирование 
патриотизма как значимой  ценности и основы духовного возрождения России 
невозможно вне исторической памяти. Известно, что народ, отрицающий своё 
прошлое, исторически обречен. 

Студенты которые приходят после школы, имея базовую 
общегуманитарную и физическую подготовку, имеют свои представления о 
том, что такое Родина, и что есть патриотизм. Разумеется, общие 
представления у всех более или менее совпадают. Есть объективно печальные 
тенденции, свидетельствующие об отсутствии их интереса к общественным 
или историческим процессам. Есть примеры, вызывающие положительные 
эмоции: когда студенты интересуются происходящими событиями в мире, 
просят порекомендовать почитать что-нибудь. И если направлять и 
стимулировать интерес молодежи к проблемам патриотической 
направленности, иногда можно получить очень неожиданные и приятные 
результаты. Неважно, что это будет – классный час с необычным сценарием и 
дискуссией, или конкурс с соответствующей тематикой. И конечно личный 
пример, всегда пользуется спросом. Вряд ли мы в силах воспитать в студентах 
устойчивое чувство любви и гордости к своей стране, если сами не проявляем 
его. 

Процесс воспитания патриотизма в образовательном учреждении 
подразумевает использование широкого спектра форм и методов 
патриотического воспитания, т. е. тех форм и методов работы, которые имеют 
акцентированную патриотическую направленность. 

Да, мы не можем за одно занятие приобщить к гордости за свое 
Отечество, научить любить Родину, но мы можем доходчиво  объяснить, 
почему национализм это плохо, или что такое правовая культура личности, и 
зачем ее в себе формировать. 

Объективно, что сегодня в молодежной среде есть определенная часть 
юношей и девушек, которые включили патриотизм в систему своих 
ценностных ориентаций.  

Патриотизм – это естественное чувство, которое заставляет человека 
любить свою родину и быть готовым жертвовать ради неё собственными 
интересами. В целом, это положительное явление, но при условии, что 
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патриотические чувства не вырождаются в ксенофобию и прочие формы 
ненависти к другим народам. Поэтому каждому человеку, считающему себя 
патриотом, полезно иногда задумываться об истиной природе этих чувств. 
История знает не мало примеров, когда патриотизмом оправдывались войны, 
геноциды и прочие страшные преступления против человечности. Здоровый 
патриотизм, который выражается в теплых чувствах к своей стране, -это 
хорошо. Но все хорошо в меру, без фанатизма.  

Самое главное приобретение человека в период ученичества - это вера в 
себя, вера в то, что ты знаешь и умеешь, чувство собственного достоинства. 
Эти качества формируются в процессе патриотического воспитания 
посредством различных средств и способов.  

В завершении, хотелось бы процитировать великого русского поэта, 
патриота Ф.Тютчева. 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить. 
     Ф. Тютчев 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНЯ 

 

Аннотация. В данной работе описываются цели, задачи, содержание, основные 
направления патриотического  воспитания. Указано на принципы последовательности, 
преемственности, непрерывности в развитии воспитания. Описано патриотическое 
воспитание детей класса  (из опыта работы). 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; любовь к Родине, к народу; 
верность своему Отечеству. 

 
Педагогическая поддержка патриотического самоопределения 

школьников выражается в создании соответствующей среды, направленной на 
решение задач патриотического  воспитания и позволяющей активно 
участвовать в социально – проектной деятельности. 

Программа патриотического воспитания учащихся определяет цели, 
задачи, основные направления, конкретные мероприятия и ориентирована на 
повышение статуса патриотического воспитания в школьной 
системе  воспитания.  

 При организации работы по патриотическому воспитанию учащихся 
руководствуюсь в своей деятельности  принципами последовательности, 
преемственности, непрерывности в развитии и воспитании обучающихся с 
учетом их возрастных особенностей, демократизма, тесной и непрерывной 
связи с другими видами воспитания. 

  Использую многообразие форм, методов и средств, с целью 
обеспечения эффективности воспитания. 

Патриотическое воспитание учащихся – систематическая и 
целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.  

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 
способность проявить их в интересах Отечества. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из 
самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в 
нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, 
отношения к событиям нашей  истории. Сегодня материальные ценности 
доминируют над духовными. Однако, трудности переходного периода не 
должны стать причиной приостановки патриотического воспитания.  
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Задачами по патриотическому воспитанию являются:  
 -воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, улице, 

городу; 
-формирование бережного  отношения к природе и ко всему живому, 
-воспитание уважения к труду; 
-развитие интереса к  нашим традициям; 
-формирование элементарных знаний о правах человека; 
-знакомство детей с символами нашего государства; 
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
Содержание  патриотического воспитания включает в себя: 
-чувства привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
-уважительное отношение к языку своего народа; 
-заботу об интересах Родины; 
-осознание долга перед Родиной; 
-гордость за социальные и культурные достижения Родины; 
-гордость за свой народ; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа,  его обычаям и традициям; 
-ответственность за судьбу Родины, своего народа, их будущее; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
Среди основных его направлений можно выделить:  
- гражданско – патриотическое; 
- военно – патриотическое; 
- духовно – патриотическое; 
- историко – патриотическое; 
- культурно – патриотическое; 
- спортивно – патриотическое. 
«Как нет человека без самолюбия,- так нет человека без любви к 

Отечеству; и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека»   
                                                                                                К. Д.Ушинский   
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач современной  школы; ведь детство 
и юность  самая благодатная пора  привития священного чувства любви к 
Родине.  

Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека 
без уважительного отношения к своим истокам.    

 



46 

 

 

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание 
любви к исторической Родине, а значит – патриотических чувств, и в целом – 
формирование ценностной системы, обеспечивающей становление 
гражданственности и патриотизма. 

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
направлена на: 

-формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения 
подрастающего поколения; 

-массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую 
муниципальными, культурными и общественными организациями и 
учреждениями; 

-утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому 
прошлому своей Родины, к традициям; 

-формирование ведущих интегративных качеств личности; 
-воспитание уважения, толерантного отношения и интереса к 

представителям разных народностей; 
Основной целью военно-патриотического воспитания является 

формирование у молодежи патриотизма, готовности к достойному служению 
Отечеству и его защите.  

Военно-патриотическое воспитание осуществляю в форме бесед, 
рассказов, экскурсий в музеи, встреч с ветеранами войны. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает отношение 
молодежи к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим 
обязанностям, самому себе и развитие соответствующих качеств: 



47 

 

 

патриотизма, толерантности, товарищества, долга, чести, совести, 
достоинства, активного отношения к действительности, уважения к людям. 

Историко-патриотическое воспитание сосредотачивает усилия на 
познании исторических корней и осознании неповторимости Отечества и его 
судьбы, гордости за сопричастность к деяниям предков современного 
поколения и их исторической ответственности за происходящее в обществе и 
государстве. Оно предполагает изучение многовековой истории Отечества, 
места и роли родного края в мировом процессе, в развитии и укреплении 
общества, в его защите от возможной агрессии, понимание особенностей 
менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций нашего народа, 
героического прошлого различных поколений. 

Культурно-патриотическое воспитание ориентировано на 
формирование у личности социально-значимых и культурно-эстетических 
ценностей. Оно предусматривает воспитание высокой духовной культуры, 
удовлетворение культурных потребностей, обогащение профессиональной 
деятельности, условий жизни и быта элементами культуры и этикета, развитие 
культуры общения и взаимоотношений между различными категориями 
граждан, создание условий для самодеятельного художественного творчества. 

Спортивно-патриотическое воспитание предполагает расширение 
общественных представлений о роли физического воспитания, 
распространение норм здорового образа жизни, усиление противодействия 
курению, алкоголизму и употреблению наркотиков, поиск новых путей 
укрепления здоровья граждан ДНР. 

В своей работе  я использую такие виды  и формы деятельности: 
-изучение  истории своего города, района:  «Изучаем историю нашего 

города района», «Мой любимый Донецк»; 
-общешкольные праздники: День освобождения Донбасса, День 

защитников Отечества,  День учителя, День Победы, спортивные праздники, 
День матери, «Весёлые старты», встречи с ветеранами, Уроки мужества; 

-походы по родному краю, дни здоровья, работа по здоровому образу 
жизни, участие  в городских и районных соревнованиях.  

Патриотическое воспитание учащихся начальной школы начинается с 
первых дней прихода детей в школу  на подготовительные занятия. Я 
знакомлю детей со школой, правилами поведения в школе, учу общаться, 
трудиться, любить школу, ценить труд других, распознавать добро, зло. Учу 
любить, ценить семью, в которой родились и где проходит их  детство, свой 
город, свою страну, уважать своих друзей, окружающих людей. Об этом 
говорят фотографии (фотография об экскурсии  по школе, экскурсия в музей 
при школе. Дети знакомятся кратко с историей города Донецка, его 
защитниками, с тем, имя какого героя присвоено нашей школе. 

Обучая детей в начальной школе, патриотическое воспитание 
осуществляется на уроках литературного чтения, классных часах когда 
проводим Уроки мужества ко Дню освобождения Донбасса, Дню защитников 
Отечества, Дню Победы, на уроках русского языка (записываем предложения, 
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«Я люблю свой родной город, город роз», «Я горжусь своими земляками»,  
записываем и разбираем пословицы, поговорки: «Жить – Родине служить», 
уроках гражданственности Донбасса при изучении темы «Донбасс – мой край 
родной». Организовуются встречи с ветеранами, посещаем их на дому, 
приглашаю на Уроки мужества. На уроках трудового обучения делаем 
открытки к праздникам, проводим конкурсы чтецов («Люблю тебя, мой край 
родной»), конкурсы рисунков,  выставки поделок, посвящённых Дню Победы. 

Воспитывая любовь к городу, к школе, к маленькой родине, местам, где 
проходит детство, потихоньку приобщаю детей к той большой Родине, стране, 
куда входит наша маленькая родина. И если дома, в школе создаётся хороший 
психологический повседневный климат, то из наших  (пусть сразу 
непослушных) вырастут хорошие дети.  

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является 
тесная взаимосвязь с родителями, семьёй. В настоящее время эта работа 
актуальна и особенно трудна, требует большого такта и  терпения, так как в 
молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 
считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

       Большое значение  имеют семейные экскурсии по микрорайону 
города, посещение с родителями родных мест города, фотовыставок, рисунков 
детей. 

Ведь семейное изучение своей родословной помогает детям понять, что 
семья – ячейка общества. 

Моя задача, всех нас, взрослых, состоит в том, чтобы помочь детям в их 
жизненном самоопределении, в осознании значимости определения 
патриотической позиции, увлечь их процессом совершенствования 
собственной личности. Главная цель моей воспитательной работы -  
воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, талантливой личности, 
обогащённой научными знаниями о природе и человеке, готовой к 
созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению. 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания 
учащихся в школе определены: 

• воспитание высоких духовно-нравственных принципов, 
гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

• формирование патриотических чувств на основе культурно-
патриотических ценностей, трудовых и боевых традиций народа; 

• формирование глубокого понимания конституционного 
гражданского долга; 

• формирование здорового образа жизни учащихся; 
• профилактика правонарушений. 
Данную Программу следует рассматривать как шаг на пути решения 

проблемы воспитания гражданина. 
Цель:  
• создание в школе системы патриотического воспитания; 
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• формирование у учащихся свойств, присущих гражданину и 
патриоту Донецкой Народной Республики; 

• создание условий для осуществления социальной активности 
учащихся; 

• реализация интеллектуальных и творческих возможностей 
обучающихся. 

Задачи: 
• обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их 

самоидентификация; 
• воспитание высоких духовно-нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 
• повышение качества патриотического воспитания; 
• реализация программы мероприятий патриотического 

направления с последующей оценкой качества результативности; 
• обновление содержания патриотического воспитания, расширение 

спектра активных форм и методов работы по данному направлению; 
• усиление взаимодействия с социумом по вопросам 

патриотического воспитания; 
• усиление роли семьи в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения; 
• приобщение к истории родного края; 
• развитие творческих способностей учащихся. 
Этапы реализации: 
I этап: подготовительный (2014-2015гг.) 
Цель: подготовка условий создания системы патриотического 

воспитания. 
Задачи: 
1.Провести анализ работы по патриотическому воспитанию в школе. 
2.Изучить нормативно-правовую базу. 
3.Разработать и утвердить программу. 
II этап: практический   (2015-2018 гг.) 
Цель: реализация программы «Патриот» 
Задачи: 
• Разработать методические рекомендации по выбору содержания 

деятельности, наиболее эффективных форм и методов, технологий 
воспитательного воздействия. 

• Создать кейс мероприятий по патриотическому воспитанию. 
• Разработать план совместных мероприятий со школьным музеем 

и музеем шахты им. Е.Т.Абакумова. 
• Эффективно использовать все возможности социума в 

организации работы по патриотическому воспитанию, а также привлекать 
представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

• Участвовать в районных, городских и республиканских конкурсах 
по гражданско-патриотическому воспитанию. 
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III этап: аналитический (2018-2019 уч.г.)  
Цель: мониторинг реализации  Программы. 
Задачи: 
• Обобщить результаты работы школы по патриотическому 

воспитанию. 
• Провести коррекцию затруднений в реализации Программы. 
• Определить перспективы дальнейшего развития Программы. 
Прогнозируемый результат 
1. Развитие целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у учащихся высокой общей культуры, 
патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей. 

2. Воспитание у учащихся  любви к своей «малой» Родине, родному 
краю, ее замечательным людям. 

3. Формирование ответственного  понимания 
у  учащихся  гражданского долга и конституционных обязанностей, активной 
жизненной позиции. 

4. Создание благоприятных условий для нравственного, 
интеллектуального и физического формирования подрастающего поколения. 

5. оформление материалов в школьном музее; 
6. активизация, поддержка познавательного интереса к истории; 
7. внедрение передовых форм и методов патриотического 

воспитания; 
8. привлечение широкой общественности к участию в работе по 

патриотическому воспитанию учащихся; 
9. расширение и совершенствование информационной базы 

пропаганды патриотического воспитания в школе; 
10. повышение толерантности, проявление активной жизненной 

позиции  учащихся; 
11. проявление мировоззренческих установок учащихся к защите 

Отечества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы и рекомендации к 
нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников в современных условиях с 
использованием различных методов в условиях дошкольного учреждения. 

 

Ключевые слова: патриотизм; нравственно – патриотическое воспитание; 
дошкольник; современные технологии.  

В последние годы в системе дошкольного образования 
произошли определённые перемены: обновилось содержание образования и 
воспитания детей. События, происходящие на Донбассе в настоящее время, в 
значительной степени изменили нашу жизнь, а решение проблем, связанных с 
патриотическим воспитанием на современном этапе, приобрело 
чрезвычайную значимость.  

Актуальность нравственно – патриотического воспитания в 
современных условиях обозначена в основных нормативных актах: Законе 
ДНР «Об образовании»; Государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования; Типовом положении о дошкольных 
образовательных организациях; Типовой  образовательной программе 
дошкольного образования ДНР «Pастим личность», рекомендованной 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики; 
Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 
Донецкой Народной Республики. Главной целью детского сада в 
патриотическом воспитании дошкольников выступает закладывание основ 
нравственной личности с активной жизненной позицией, с творческим 
потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 
системы воспитательной работы. Термин «патриотизм» приобрёл новое 
значение и включает в себя чувство ответственности перед обществом, 
чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной 
природе, толерантное отношение к другим людям.  Исследователь   Харламов     
И. Ф.  в своих трудах размышлял о  патриотизме как о «взаимосвязанной 
совокупности нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к 
Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение трудовых 
традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 
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родной страны, привязанность и любовь к родным местам, стремление к 
укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее, 
воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу 
народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение 
обычаев и культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с 
ними» [10]. 

При рождении ребёнок – чистый лист, рисуй на нём, что хочешь. Всё, 
что соприкасается с ребёнком, оставляет свой след.  В дошкольном 
учреждении, в семье формируются первые ростки патриотического 
воспитания. Мы с детства закладываем фундамент «патриотизма», создаём 
предпосылки для формирования личности настоящего патриота, любящего 
свою Родину. 

         Родина… У каждого она своя, но для всех является той путеводной 
звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не 
сказать всё! В народе говорят, что человек впитывает любовь к Родине с 
молоком матери. Поэтому, именно дошкольное детство–важнейший период 
становления личности человека, когда закладываются нравственные основы 
гражданских качеств, взгляды и жизненные позиции, формируются первые 
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 
Любовь ребёнка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 
близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 
улице, на которой он живёт, детскому саду, к своей малой родине. Ребёнок с 
первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 
культуру, испытывать чувство национальной гордости, «ощутить свои корни 
в родной земле». Дошкольный возраст, по утверждению психологов и 
педагогов, является лучшим периодом для воспитания любви к малой родине 
и Отечеству. По мнению Дергач Л.Н. «нельзя вырастить патриота, если 
непатриотичны отец с матерью» [7]. 

       Первые годы жизни ребёнка имеют решающее значение в 
становлении основ его личности, поэтому важно правильно организовать 
воспитательный процесс усвоения ребёнком опыта общественной жизни. На 
каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, 
эмоций, представлений, привычек, которые становятся ему близкими и 
незаменимыми, в следствие чего принимаются им и присваиваются. В звуках 
и красках предстаёт перед ребёнком первоначально мир родной семьи, затем 
мир родного детского сада, далее – мир родного края и, наконец, мир родной 
Отчизны. 

     Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в 
педагогике. Сложность ее связана, прежде всего, с самим понятием 
патриотического воспитания, с тем содержанием, которое вкладывается в 
определенный период времени и которое определяет методы, средства, формы 
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работы с детьми. Стоит отметить, что патриотическое воспитание 
востребовано всегда.  

При построении воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении целесообразно использовать: 

- методы ознакомления с социальной действительностью (наглядные, 
словесные и практические); 

- методы, направленные на повышение познавательной активности 
(проблемные вопросы, моделирование, прогнозирование); 

-  методы, направленные на повышение эмоциональной активности 
(игровые и воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры – 
драматизации, использование игровых мотиваций, сюрпризных моментов, 
включение игровых и сказочных персонажей, использование 
художественного слова);                                    

- методы, способствующие установлению связи между разными видами 
деятельности   использование в одном виде деятельности приёмов и навыков, 
полученных в других видах деятельности, метод опосредованного 
переключения детей на другую деятельность, создание развивающей среды). 

Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только 
нравственного, но и трудового, интеллектуального, эстетического, а также 
физического воспитания. Исходя из этого, в данном направлении 
воспитательной работы важно выделить следующие задачи:       

 Образовательные: 

- формировать у детей дошкольного возраста представления о малой 
родине как месте, где человек родился, и стране, где он живёт; 

- формировать экологические знания о природе родного края и о 
влиянии человека на неё; 

- формировать краеведческие знания об исторических традициях и 
культурном наследии родного края; 

-  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 - формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их 
традициям. 
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Развивающие: 

- расширять кругозор детей на основе краеведческого материала, 
доступного их пониманию; 

- развивать познавательную активность, исследовательские умения и 
навыки, критичность мышления; 

- развивать интерес к традициям и промыслам своих предков; 

- развивать эмоционально – эстетическое восприятие окружающего 
мира;   

- развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Воспитательные: 

-  воспитывать у детей чувство привязанности к малой родине, гордости 
за неё, восхищения её красотой; 

 - воспитывать любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу; 

- воспитывать бережное и созидательное отношение к культурным и 
природным ценностям родного края; 

-  воспитывать уважение к людям труда, знаменитым землякам. 

Для решения данных задач педагог может использовать более 
современные технологии, которые создают более комфортные условия для 
обучения: 

- информационно – коммуникативная технология; 

- проектная технология; 

- игровая технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология творческих мастерских; 

- ТРИЗ – технология. 
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В последние годы вопрос применения ИКТ в образовании стоит очень 
остро. Это не только применение новых технологических средств, но и новый 
подход к образовательному процессу, с более современным виденьем на 
подачу информации для воспитанников. ИКТ открывает для педагогов новые 
возможности, облегчает работу, повышает эффективность, и тем самым 
повышает результат учебно–воспитательной работы.  

Игровая технология стоит на первом месте в дошкольном учреждении. 
При её применении стимулируется познавательная активность, возникает 
мотивация к изучению материала, формируется ассоциативное запоминание, 
активизируется мыслительная деятельность. Дошкольники учатся сравнивать, 
применять новые знания в жизни, давать характеристику той или иной 
ситуации, устанавливать причинно-следственные связи.  В игре контроль 
знаний осуществляется в свободной форме, неудачи воспринимаются не так 
болезненно, подход к воспитанникам более дифференцированный. 

Проектная деятельность далеко не новая технология, но очень 
эффективная, и в нравственно – патриотическом воспитании приносит свои 
плоды.  Например, в проекте «Я – житель Донбасса», даны представления о 
семье, о её членах, о взаимоотношениях и обязанностях членов семьи, о 
семейных традициях, совместных праздниках, фотоссесиях, о ценностях 
семьи. При составлении семейного дерева – родословной, в семье создаётся 
тёплая обстановка, что сплачивает всех членов, создаёт благоприятную 
эмоциональную атмосферу. Познание истории своего рода, происхождение 
своей фамилии, совместное рассматривание фотографий   вызывает у 
малышей большой интерес, чувство гордости за своих родных. Цель занятий 
– углублять чувство любви, благодарности, уважение к старшим, способность 
сопереживать им. 

В проекте «Секреты русских мастеров» освещена работа донецких 
кузнецов, история родного края, чтение былин и сказок, разучивание потешек 
и народных песен. Дети знакомятся со старинными играми и обрядовыми 
праздниками.   

        В проекте «Я и моё окружение» - цель сформировать 
положительное отношение к детскому саду, в котором ребенок чувствовал бы 
себя комфортно и уверенно. Одной из эффективных и действенных форм 
являются экскурсии по детскому саду, во время которых дошкольники 
знакомятся с сотрудниками, условиями и особенностями их труда. На основе 
полученных впечатлений дети впоследствии составляют рассказы, отражают 
свои впечатления и отношения в других видах деятельности: изобразительной, 
игровой (в сюжетно-ролевой игре «Детский сад», дидактических играх «Кому 
что нужно для труда», «Так бывает или нет?» и др.). 
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Большой интерес у детей вызывает проект «Дыхание времени», в 
котором включено знакомство детей с самыми красивыми местами родного 
города, с его достопримечательностями. Знакомство со двором, улицей, на 
которой живет ребенок начинает формировать у детей представления о 
родном городе, его устройстве, истории, достопримечательностях. Самым 
ярким событием могут стать походы, во время которых дети не только 
знакомятся с местностью, в которой расположен микрорайон, но и любуются 
самыми красивыми местами города, его необычным разнообразным 
ландшафтом, замечательной природой, видом на реку, изучают животный и 
растительный мир, народные приметы. Для многих детей - это целое открытие. 
Экскурсии в школу, библиотеку, на почту, стадион помогают детям 
познакомиться с функциями и устройством различных учреждений 
микрорайона, формируют у дошкольников представления о разнообразных 
потребностях людей и о том, кто и как заботится о жителях города. 

В проекте «След в истории. Выдающиеся личности» дети с огромным 
любопытством слушают рассказы о подвигах детей–героев Великой 
Отечественной войны, об их находчивости и смелости, храбрости и желании 
бороться с врагами на ровне со взрослыми. В проект входит также знакомство 
о деятельности людей, прославивших Донбасс: космонавтов, спортсменов, 
учёных, композиторов, художников, металлургов и т. д.  

Технология творческих мастерских позволяет ребёнку почувствовать 
себя творцом, поэтому каждая тема подкрепляется продуктивными видами 
деятельности. Создаются условия не только для развития творческого 
потенциала и интеллекта, а и мелкой моторики, речи, памяти, творческих 
способностей. Например: нарисовать свою семью, оформить открытку 
пожеланий, приготовить поделки из природного материала и мн. др. Все 
работы обязательно просматриваются, дети сами комментируют и 
рассказывают о них.  

ТРИЗ – технология помогает воспитывать творческую личность, 
развивает не только фантазию, но и расширяет кругозор, развивает новый 
взгляд на привычные вещи и явления, учит детей мыслить нестандартно, 
решать проблемы, используя креативный подход.  

Положительного результата в развитии целостного отношения к 
родному краю можно достичь только систематической работой. Поэтому, 
поставленные задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: 
на занятиях, в играх, в труде, в быту, так как они воспитывают в ребенке не 
только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. Ребята приносят в детский сад семейные 
фотоальбомы, рассказывают интересные истории из жизни семьи, с огромным 
удовольствием делятся впечатлениями от экскурсий вместе с родителями, 
готовят рассказы о подвигах людей, именами которых названы улицы и 
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города, о любимых и живописных уголках города, истории возникновения 
зданий, скверов. Активное участие принимают в фольклорных праздниках, 
развлечениях. Дети с удовольствием помогают в посадке цветов, уборке 
территории. У них появляется новое отношение к окружающему: что любишь 
- надо беречь. Маленькие патриоты могут анализировать свои поступки и 
поступки сверстников, сопереживать, восхищаться, быть ответственными, 
проявлять терпимость, уважение по отношению к другим.  

Систематическая работа позволяет к концу дошкольного возраста 
накопить достаточно большой запас знаний по истории, привить детям 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, страны, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Речь детей становится более образной, расширяется кругозор и 
словарный запас, усиливается познавательный интерес. Дети умеют 
устанавливать причинно-следственные связи, высказывать свое мнение и 
отношение, а также придумывать, создавать что-то новое, свое. Развиваются 
дружеские отношения между детьми, привычка сообща играть, трудиться, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, учатся договариваться, 
помогать друг другу, стремятся радовать старших хорошими поступками, 
проявляют уважительное отношение к окружающим. У ребят формируются   
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру, сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм. 

 И пусть дети еще не в полной мере осознают суть нашей с ними работы, 
но они знакомятся с нашими национальными традициями, естественно 
приобщаются к ним, и хочется надеяться, унесут их в свою взрослую жизнь, 
чтобы передать своим детям. А это и есть первые ростки патриотического 
воспитания.                                       

 И в заключении хотелось бы отметить, что успеха в патриотическом 
воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут знать и 
любить историю своей страны, своего города. Они должны уметь отобрать те 
знания, которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать 
у детей чувство восторга и гордости. Но никакие знания не дадут 
положительного результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей 
страной, своим народом, своим городом. Хорошо, если те, с кем общается 
маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди. Нужно чтобы 
у дошкольника формировалось представление о том, что главным богатством 
и ценностью нашей страны является ЧЕЛОВЕК! 
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    Задачей образования Донецкой Народной Республики на 
современном этапе в условиях становления гражданского общества является 
воспитание нравственного, ответственного гражданина и патриота Отчизны. 
Сейчас возникает необходимость вернуться к вековым корням и традициям 
нашей страны. Воспитание патриотизма существовало во все времена. Так о 
патриотизме излагали свои мысли ученые и педагоги: Я. А. Коменский, 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 
Е. Ю. Александрова и другие [1 ]. Что же такое «патриотизм»? Патриотизм – 
это как социально политический принцип, суть которого - любовь к Родине и 
готовность в необходимый момент принести в жертву свои интересы и себя 
ради неё. Воспитать патриота своей страны можно, развивая определённые 
моральные принципы.  

Анализируя различного рода справочную и научную литературу по 
определению понятия «патриотизм»: 

1. Патриотизм – это «любовь к родине, привязанность к родной земле, 
языку, культуре, традициям» [2 ].  

2. Патриотизм – это «преданность и любовь к своему отечеству, к своему 
народу» [3 ]. 

3. Патриотизм-это  «любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как 
природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности 
и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле 
имела и религиозное значение» [4 ].  

      Сделать можем вывод, что патриотизм рассматривается как как идея, 
и как сознание, как чувство, как обязанность.  

     Назрела необходимость, в свете последних событий, воспитания у 
детей младшего школьного возраста именно российского патриотизма. 

     Воспитание патриота своей страны  у детей младшего школьного 
возраста представляет собой целенаправленный процесс по формированию 
социально-ценностного отношения к своему народу, его традициям, к языку, 
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культуре, к Родине. Оно проявляется в желании знать историю страны, её 
культурного наследия, в активности участвовать в общественной жизни, в 
труде на благо Родины. 

    Учащиеся начальной школы являются наиболее подходящими для 
воспитания патриотизма, только важно вовремя вовлечь их в насыщенную 
жизнь коллектива. Особое значимое место занимает в учебно-воспитательном 
процессе внеклассная работа, которая предоставляет большую возможность 
для воспитания патриотических качеств школьников, выработки первичных 
навыков осознанного гражданского поведения, уважении прав, свобод и 
обязанностей человека. Учитель должен всячески вовлекать детей в 
мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Однако следует 
опираться на психологические особенности учащихся начальной школы. Дети 
данного возраста эмоционально воспринимают ярко окрашенные и факты, и 
события.  

   Поэтому знакомить учащихся младшей школы с историей, с 
традициями, с культурой и наследием своей страны нужно на доступных, 
достоверных, конкретных фактах, рассказывая и показывая связи между ними.  

   Само понятие Родины у младших школьников сужается до узкого их 
окружения. Поэтому учителю необходимо расширить их представление о 
патриотизме, включая их в исследовательскую работу как во неурочной 
деятельности, когда дети посещают музеи, участвуют в акциях «Открытка 
ветерану», «Письмо солдату», участвуют в конкурсах и праздниках, 
посвященных 23 Февраля, Дню победы, на классных часах и встречах в 
ветеранами и героями современности,  так и непосредственно на уроке. 

    Работу по гражданско-патриотическому направлению можно 
проводить как на уроках окружающего мира, где дети знакомятся с историей 
страны, с выдающимися личностями культуры, образования, которые внесли 
весомый вклад в развитие Родины, так и на уроках русского языка, литературы 
и математики. Содержание уроков русского языка и литературы, математики 
предоставляют возможности для реализации целей и задач гражданско-
патриотического воспитания. Учитель на уроке воспитывает качества 
личности гражданина и патриота как целеустремленность, стремление к 
познанию истины, ответственность. Помогают нам в этом устное народное 
творчество: пословицы, поговорки, поучительные сказки; произведения 
классиков, которые мы изучаем с первого класса, которые учимся 
анализировать, восхищаемся подвигами героев, знакомимся с понятиями 
гражданственность, подвиг, справедливость, товарищество, честность, 
дружба.  Патриотизм в генах не заложен, а носит социальный характер. 
Постепенно, через непрерывное воздействие различными видами 
деятельности, через пример подвигов, которые описаны в художественной, 
научной литературы, через краеведение и поисковую работу, на основе 
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исторических ценностей,  подводим  к чувству ответственности и 
гражданского долга перед Отечеством. 
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окружающего мира, интерактивные методы обучения. 

Составными компонентами патриотизма принято считать чувство 
гордости за свою Родину (малую и большую), солидарности с ее народом, 
активную гражданскую позицию и желание отдать гражданский долг своему 
государству. 

Основными задачами патриотического воспитания обучающихся 
является формирование условий для1:  

1) усвоения ценностей личности с активной гражданской позицией 
(гражданственности и любви к Родине, национального самосознания);  

2) развития чувства любви к Отечеству и гордость за принадлежность к 
своему народу, желание и стремление достойно служить обществу и 
государству. 

Г.М.Ефремова считает, что патриотическое воспитание российского 
социума направлено на формирование высокого уровня социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности 
как ответственного гражданина, а также на укрепление государства, его 
фундаментальных основ и стабильного развития2. 

По мнению Н.Г.Комратовой, воспитывать патриотов своего государства 
необходимо с раннего возраста. В связи с этим данный вопрос является 

 
1 Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2011. – 24с. 
2 Ефремова, Г.М. Патриотическое воспитание школьников / Г.М.Ефремова // Воспитание 

школьников. – 2005. – №8. – С.17-19. 
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актуальным и государственно значимым, поскольку будущее и стабильность 
страны на прямую зависит от действий дееспособных и ответственных людей, 
любящих Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы3.  

Согласно точке зрения Г.М.Ефремовой, патриотическое воспитание в 
Российской Федерации реализуется через достижение таких задач, как4: 

1) закрепить в социуме, сознании и чувствах граждан социально 
значимые патриотические ценности, взгляды и убеждения культурного, 
исторического, гражданского, воинского характера и традиций; 

2) предоставить возможность для увеличения активности и 
вовлеченности гражданского населения для поиска решений социально-
экономических, культурных, правовых, экологических и иных проблем; 

3) воспитывать у граждан Российской Федерации чувство гордости, 
уважительное отношение к государственной символике (Гербу, Флагу, Гимну, 
иной российской символики и исторических святынь); 

4) увеличить объем патриотического теле-, радиовещания, а также 
других средств массовой информации, пропагандируя исторические и 
культурные идеалы и наследие, раскрывая сфальсифицированные факты из 
прошлого и настоящего страны; 

5) развивать у граждан терпеливое отношение к другим по расовым, 
национальным и религиозным вопросам, воспитывать доброжелательность 
между народами. 

Патриотическое воспитание реализуется в рамках преподавания 
учебных дисциплин, в частности, окружающего мира. 

Так, на протяжении 4-х лет обучения в начальной школе к 
основополагающим патриотического воспитания относится цикл тем о 
Родине. Например, поднимаются вопросы о том, в какой стране живешь, какая 
она и чем богата; каким способом люди зарабатывают деньги, как они 
отдыхают и какой образ жизни ведут.  

По мнению М.Г.Яновской, в воспитании патриотических взглядов 
обучающих начальной школы следует двигаться от минимального к 
глобального. Так, сначала следует привить осознание того, что город, в 
котором ты родился и живешь, – это часть Родины. Следует акцентировать 

 
3 Комратова, Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: методическое пособие / Н.Г.Комратова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 207с. 
4 Ефремова, Г.М. Патриотическое воспитание школьников / Г.М.Ефремова // Воспитание 

школьников. – 2005. – №8. – С.17-19. 
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внимание школьников на общих составляющих (труд людей, их история и 
традиции, культурное наследие, разнонациональное единство, охрана 
окружающей среды и т.д.) 

В 1-м классе – это тема «Родная страна», во 2-м – «Россия – твоя 
Родина», в 4-м – «Человек – защитник своего Отечества», «Гражданин и 
государство». 

Для достижения положительных результатов и реализации 
поставленных целей учителю важно выстраивать урок, создавая 
эмоциональную связь с обучающимися. Для этого в педагогической 
деятельности следует прибегать к таким методам обучения, как:  

1) дискуссии и обсуждения («Война глазами детей», «Конституционные 
права человека», «Мир человека в Новое время»); 

2) ситуационные игры («Есть такая профессия – Родину защищать», 
«Как изучают окружающий мир»); 

3) театрализованные сценки («Доброта спасет мир» – мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Дню матери); 

4) экскурсии («Память потомков» – возложение цветов на братскую 
могилу); 

5) исследовательские проекты («Живая летопись войны», «Книга 
почета», «Торжественная песнь орла и триколора», «Путь от Руси к России»); 

6) практические работы («Государственные символы России», «Герои 
живут рядом»). 

Помимо того, эмоциональная связь выстраивается на примерах и 
историях из жизни (например, прошлое бабушек и дедушек, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне). В.И.Максакова считает, что особое 
внимание следует уделять семейным экскурсиям по району и городу, 
совместные (детей и родителей) посещения различного рода предприятий и 
учреждений района, города и т.д. Заключительным этапом такого вида 
деятельности может стать коллективное подведение итогов (создание 
фотоколлажа, презентации или видеоролика).  

Вовлечение родителей в коллективную деятельность по 
патриотическому воспитанию обучающихся увеличивает эффективность от 
применяемых форм и методов патриотической направленности. 

Таким образом, успешное воспитание патриотической личности 
заключается в его реализации в пределах базовых видов деятельности 
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(учебной, методической, воспитательной). Наиболее востребованными 
методами являются интерактивные формы обучения, основанные на 
взаимодействии обучающихся между собой, используя ИКТ-технологии. 
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БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена поиску путей решения необычайно значимой в 
настоящее время проблемы сохранения памяти о подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Авторами определены приоритетные 
направления национально-патриотического воспитания подрастающего поколения с 
учетом советских традиций и современных реалий.  

 
Ключевые слова: фальсификация истории, генетический код нации, патриотизм, 

патриотическое воспитание, историческая память, бессмертный подвиг. 
 

Актуальность данной работы связана с современной геополитической 
ситуацией в мире, которая очень напоминает международные отношения 
периода Второй мировой войны. Снова «сгустились тучи» над нашей Родиной 
и поднял голову неонацизм. Речь идет даже о возможности начала Третьей 
мировой войны. В этот тяжелый период нам как никогда нужна опора на 
героическое прошлое нашего народа, сумевшего победить в смертельной 
схватке врага в 1941-1945 годах и спасти человечество от фашизма. 

Несомненно, с началом боевых действий на Донбассе мир вступил в 
эпоху кардинальных перемен. Изменяется многое, начиная от границ 
государств до общего миропорядка. Неизменными остаются только 
общечеловеческие ценности, такие как жизнь, свобода, счастье, любовь, 
безопасность, мир. К сожалению, жители Донбасса уже восемь лет лишены 
половины из них по вине неофашистов, пришедших к власти в Украине в 2014 
году и развязавших гражданскую войну при молчаливом согласии и 
поддержке ряда стран Европы и США. С их стороны предпринимаются 
огромные усилия по искажению правды о Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., а также роли советского народа в Победе нал фашизмом.  

Такие современные российские ученные, как Альтман И.А., Бирюков 
С.В., Боровикова З.В., Макарчук С.В., Хавкин Б.Л. и др. относят подобные 
действия к попыткам изменения генетического кода нации победителей. В 
данном случае генетический код рассматривается, как характеристика 
социальных, исторических и биологических взаимосвязей, существующих 
между представителями этнических групп, образующих единую общественно-
территориальную целостность «русский народ» [6, 7].    

По мнению исследователя А.И. Никитина, в основе генетического кода 
русского народа лежит «природная способность к великим свершениям 
цивилизационного масштаба», что неоднократно подтверждалось ходом 
всемирной истории. Каждое новое поколение русских людей стремится быть 
достойным продолжателем великих свершений своих предков [4].  

Европейские русофобы, стремясь прервать установившуюся связь 
поколений русского народа, пытаются переписать историю в нужном для них 
ключе, что недопустимо с позиции справедливости. Все это требует 
переосмысления исторической памяти и принципов советского 
патриотического воспитания, благодаря которому весь советский народ в 
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1941-1945 гг. встал на защиту своего Отечества, проявляя массовый героизм 
(как на фронте, так и в тылу), и спас весь мир от фашизма.  

Целью нашей работы стало создание условий для усовершенствования 
системы патриотического воспитания школьников, направленной на 
сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и противодействие попыткам 
возрождения нацизма в любом проявлении.  

На протяжении существования Союза Советских Социалистических 
Республик, патриотическое воспитание, без преувеличения, было ядром всей 
системы воспитания.  Достигалось это различными средствами, среди которых 
наиболее значимыми были:  

• глубокое изучение периодов истории нашего государства, 
связанных с борьбой за независимость Родины (деятельность Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Петра Первого, Александра Суворова, Михаила Кутузова и др.). Лекции 
по истории читались для взрослых граждан на предприятиях; 
• массовое издание литературы и создание кинофильмов, 

пропагандирующих стойкость и мужество на примерах подвигов героев 
различных эпох; 
• широкое освещение в СМИ традиций армии и флота, 

особенностей боевой подготовки военнослужащих и технической 
оснащенности Вооруженных Сил страны; 
• развитие военно-прикладных видов спорта, популяризация 

комплекса «Готов к труду и обороне», в который входили: стрельба, 
лыжи, кросс, борьба, гранатометание, штыковой бой, преодоление 
полосы препятствия; 
• большое распространение кружков по изучению военного дела, 

имеющих связи с частями Советской Армии; деятельность 
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
с 1951 г. с целью содействия укреплению обороноспособности страны и 
национальной безопасности [5]. 

С распадом Советского Союза в 1991 году во всех сферах жизни 
общества произошли кардинальные перемены, связанные с ликвидацией 
советской идеологии и копированием западных образцов жизни, что 
негативно отразилось на общественном сознании многих групп населения. В 
условиях ломки системы ценностных ориентиров, реформаторы в области 
просвещения отказались от проверенной временем советской модели, не 
сумев предложить взамен равноценной ей системы образования и воспитания. 
Страна переживала глубокий кризис. Только в начале 2000-х годов 
государством начали предприниматься попытки выхода из кризисной 
ситуации [3].  

Следует отметить, что с момента возникновения нашего государства -  
Донецкой Народной Республики, патриотическое воспитание является 
приоритетным направлением в общей системе воспитания подрастающего 
поколения. Основными нормативно-правовыми актами в этой сфере являются: 
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1. Конституция Донецкой Народной Республики (14.05.2014 г. с 
изменениями); 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 
(19.06.2015 г. с изменениями); 

3. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 
молодежи Донецкой Народной Республики (17.07.2015 г.); 

4. Республиканская программа патриотического воспитания граждан 
Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы (30.04.2020 г.); 

5. Государственные образовательные стандарты основного общего и 
среднего общего образования Донецкой Народной Республики 
(07.08.2020 г.). 

Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики определяет понятие «патриотизм», как 
«любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 
интересам и готовность к его защите, вплоть до самопожертвования». Это 
многогранное личностное качество выражается в мировоззрении, 
нравственных идеалах и нормах поведения человека. Патриотическое 
воспитание трактуется в документе, как деятельность общества и государства 
по формированию у молодежи «высокого гражданского сознания, 
возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
общественного долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины». В качестве основных направлений многовекторного 
патриотического воспитания определены: гражданско-патриотическое; 
военно-патриотическое; духовно-нравственное; историко-патриотическое 
(краеведческое); культурно-патриотическое; спортивно-патриотическое [1]. 

В Республиканской программе патриотического воспитания граждан 
Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. предусмотрены следующие 
формы и методы работы: 1) формирование у граждан чувства гордости за 
героическое прошлое, сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 
2) углубление знаний о событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат нашей Республики; 3) воспитание уважения к 
культуре, традициям, истории, национальным символам,  историческим 
памятникам Донбасса;  4) формирование активной гражданской позиции и 
солидарности в выполнении конституционных обязанностей; 5) 
популяризация подвигов  выдающихся исторических и культурных деятелей 
Донецкого края и России; 6) использование опыта ветеранских организаций в 
работе с молодежью для укрепления преемственности поколений [2]. 

По мнению исследователя М.В. Циулиной, применительно к школьному 
образованию, патриотическое воспитание можно рассматривать, как 
совокупность форм, методов и средств, основанных на использовании 
возможностей активной социо-образовательной среды для формирования 
патриотических чувств, взглядов и убеждений учащихся [8]. 

Для выявления приоритетов национально-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, исходя из традиций, современных реалий и 
перспектив, нами был проведен социологический опрос среди учителей 
МБОУ «Гимназия №6 города Донецка». Опросник был предложен 
преподавателям в возрасте от 43 до 60 лет, которые, по нашему мнению, 
относятся к советскому поколению, так как процесс их личностного 
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становления происходил на базе идеологических ценностей той эпохи. В 
опросе приняли участие 40 человек. Обобщенные результаты исследования 
представлены в нижеследующей таблице (см. Табл.1). 

Таблица 1. Результаты социологического опроса «Патриотическое 
воспитание: вчера, сегодня, завтра» 

Опросник Наиболее распространенные ответы респондентов 
1. Вспомните, что 
оказало наибольшее 
влияние на 
формирование Вашего 
чувства патриотизма в 
школьные годы 
(формы и методы)? 

✓ семейное воспитание, особенно общение с родными бабушками 
и дедушками - ветеранами Великой Отечественной войны; 
✓ экскурсии в краеведческий музей, торжественный прием в 
пионеры в стенах музея; 
✓ тематические конкурсы плакатов и рисунков; 
✓ деятельность школьного музея; 
✓ участие в демонстрациях 7 ноября, 1 мая и 9 мая; 
✓ смотры-конкурсы строя и песни; 
✓ проведение политинформаций;  
✓ систематическая деятельность октябрятской, пионерской и 
комсомольской организаций (каждый отряд-класс носил имя героя, 
изучался его жизненный и боевой путь, по итогам оформлялся 
альбом). 

2. Какие мероприятия, 
посвященные подвигу 
советского народа в 
годы Великой 
Отечественной войны, 
остались в Вашей 
памяти? 

✓ поездки на Саур-могилу, в Краснодон, Севастополь, Ровеньки; 
✓ экскурсии в музеи Боевой Славы и Краеведческие музеи; 
✓ участие в парадах Победы; 
✓ концерты ко Дню Победы; 
✓ уроки мужества с участием фронтовиков; 
✓ шефская помощь ветеранам; 
✓ конкурсы инсценированной военной песни; 
✓ просмотры и обсуждение кинофильмов, посвященных Великой 
Отечественной войне; 
✓ военно-спортивная игра «Зарница»; 
✓ чтение и обсуждение художественной литературы на военную 
тематику; 
✓ конкурсы стихотворений поэтов-фронтовиков; 
✓ сдача зачетов на знание имен героев из числа пионеров и 
комсомольцев. 

3. Какие Вы видите 
упущения в вопросе 
сохранения 
исторической памяти о 
Великой Отечественной 
войне в постсоветский 
период? 

✓ распространение фейковой информации, фальсификация истории 
Великой Отечественной войны в СМИ; 
✓ ориентация на западные духовные ценности в ущерб сохранения 
национальных традиций;  
✓ нет системы патриотического воспитания, проводятся отдельные 
мероприятия, которые не оказывают должного влияния на 
формирование патриотических чувств; 
✓ в недостаточном объеме изучается военный период истории 
родного края и всей страны; 
✓ мало проводится мероприятий, вызывающих живой интерес и 
отклик у детей (с проникновенной подачей материала о массовом 
героизме советского народа в годы войны); 
✓ нет тесной взаимосвязи семьи и школы в вопросах 
патриотического воспитания (работа, которая проводится 
учителями, не находит отзыва и поддержки в семье). 

4. Чтобы вы 
предложили для 
повышения уровня 
патриотического 
воспитания школьников 
в наше время? 

✓ тема патриотического воспитания должна комплексно 
пронизывать весь учебный процесс; 
✓ желательно ввести уроки героической истории Родины с 
начальной школы; 
✓ к подготовке мероприятий, посвященных подвигу народа в 
Великой Отечественной войне, необходимо подходить исторически 
грамотно, осознанно и с душой; 
✓ воспитывать нужно личным примером: только патриот сможет 
воспитать патриота; 
✓ следует чаще организовывать встречи с участниками боевых 
действий в горячих точках, так как ветеранов Великой 
Отечественной войны с каждым годом все меньше и меньше...; 
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✓ необходима государственная программа, направленная на 
познание своей Родины (как малой, так и большой) во всем 
многообразии национальных традиций и героического прошлого. 

 
Нужно отметить, что в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Гимназия № 6 города Донецка» патриотическому воспитанию 
уделяется большое внимание. Система работы школы в этом направлении 
включает два блока: 

I. Учебная деятельность, нацеленная на изучение истории и 
культуры Отечества, содействие формированию у обучающихся чувства 
патриотизма. Учителя истории, обществознания, литературы, НВП, музыки, 
ИЗО, ОБЖД и других предметов проводят авторские уроки с применением 
активных и интерактивных технологий (учебное сотрудничество; социальное 
проектирование; игровая; проблемно-диалогическая; информационно-
коммуникационная; здоровьесберегающая и т.д.); 

II. Внеклассная и внешкольная работа, позволяющая решать задачи 
формирования важнейших ориентиров, основанных на идеях патриотизма, для 
гражданской, социальной и культурной самоидентификации личности. Сюда 
включена деятельность клубов «Поиск» и «Патриот», разнообразных кружков 
и секций, тематические квесты, экскурсии и походы по родному краю, тесное 
сотрудничество с библиотеками и музеями г. Донецка, активное участие в 
районных, городских и республиканских патриотических мероприятиях. 

Показателями эффективности такого подхода являются полученные 
нами результаты: 

2017-2018 учебный год: 
- Республиканский форум «Наш край – вчера, сегодня, завтра» (1 м. - 

район, 2 м. - республика); 
- Республиканская акция «Вахта Памяти-17» (1 м. – район, 2 м. - 

республика); 
- Республиканская акция «Герои среди нас» (2 м. - республика); 
- Республиканский конкурс «Донбасс экскурсионный» (1 м. – район, 1 

м. - республика); 
- участие в создании поэтического сборника «Забвению не подлежит» 

(два 1 м., два 2-х м.- район); 
- поисковая операция «Я –правнук Великой победы» (2 м., шесть 3-х м.- 

район); 
- Городской конкурс патриотической песни (дипломанты - город). 
2018-2019 учебный год: 
- Международная научно-практическая конференция «Русский мир: 

проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и 
пути их решения» конференции (дипломы участников); 

- Республиканский итоговый слёт поисковых отрядов и активистов 
музеев при МОУ «Наследники Победы» (дипломы активных участников); 

- Открытые республиканские краеведческие чтения «Донбасс: соединяя 
прошлое и настоящее. История образовательной организации» (докладчик); 
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- Республиканский форум учащейся молодёжи «Родной край: вчера, 
сегодня, завтра» (дипломы участников); 

- Республиканский форум «Наш край – вчера, сегодня, завтра» (1 м.- 
район, 2 м. - республика); 

- Республиканский конкурс «Донбасс экскурсионный» (1 м. – район, 1 
м. - республика). 

2019-2020 учебный год: 
- Республиканская культурно-патриотическая акция «Вспомним всех 

поимённо» (дипломы участников); 
- районный фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Родине 

посвятим души прекрасные порывы» (дипломы участников); 
 - Городской фестиваль-конкурс художественной самодеятельности 

работников образования «Салют Победе!», посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (1 м. - город); 

- Открытый республиканский конкурс поисково-краеведческих работ 
учащейся молодёжи «Донбасс-мой родной край» (дипломы участников); 

- Республиканский интернет конкурс медиа-искусства «Непобедимый 
Донбасс», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
среди детей льготных категорий (дипломы участников);  

- Республиканский интернет-конкурс риторов «Слово о Доблести и 
Славе" (Гран-при - республика); 

- Республиканский интернет-конкурс поэтического творчества «Весна 
Победы» (дипломы участников); 

- Республиканский интернет-марафон юных поэтов и прозаиков «Нам 
память о Вас в награду дана» (дипломы участников); 

- районная конференция поисково-исследовательских работ «Подвиг 
народа в победе над фашизмом» (дипломы участников); 

- Виртуальная акция «Вахта памяти «Звезда герою» (1 м. - город); 
- районный этап городского смотра-конкурса экспозиций музейных 

комнат, посвящённый 75-й годовщине победы в ВОВ 1941-1945 гг. (2 м. - 
район);  

- Республиканский конкурс эссе «Я помню! Я горжусь!» (дипломы 
участников); 

- Республиканская заочная акция памяти «Письмо солдату» (дипломы 
участников); 

- онлайн -акция «Бессмертный полк» (участники); 
- Республиканский интернет-конкурс «Письма с фронта» (дипломы 

участников); 
- городская акция «Улица Героев» (участники); 
- Республиканская акция «Солдатский платок» (участники); 
- посещения и поздравления с праздниками участника Великой 

Отечественной войны, педагога-новатора, народного учителя СССР Шаталова 
Виктора Федоровича. 

2020-2021 учебный год: 
- городская выставка-конкурс детских рисунков на тему «Вклад 

гражданской обороны в дело Великой Победы» (1 м. - город); 
- Республиканский конкурсе «Семейные архивы: свет Великой 

Отечественной войны» (1 м. - республика); 
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- Республиканский фестиваль патриотической песни и поэзии «Родине 
посвятим души прекрасные порывы» (1 м.,2 м. - республика); 

- Республиканская патриотическая акция «Помним. Чтим. Гордимся» 
(дипломы участников); 

- XIV Международный поэтический конкурс «Звезда Героя–2021», 
проект «Бессмертный полк в поэзии» (дипломы участников); 

- концерт для жителей микрорайона «Поющая эскадрилья»; 
- посещения и поздравления с праздниками ветерана Великой 

Отечественной войны Морозова Михаила Тимофеевича. 
 
Выводы: 

1. Осмысление исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны имеет огромное значение в формировании 
гражданской солидарности общества и обеспечении связи поколений.  

2. Великая Победа советского народа в смертельной схватке с 
фашизмом в 1941-1945 годах является ядром всей системы национально-
патриотического воспитания с точки зрения формирования у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и русской идентичности.  

3. Национально-патриотическое воспитание представляет собою 
комплексную и систематическую деятельность образовательных 
организаций, основанную на глубоких традициях и современных вызовах. 

4. Педагогический коллектив должен создавать необходимые 
условия для усовершенствования системы патриотического воспитания 
школьников, устанавливая тесную взаимосвязь с их семьями. 

5. Нам, как наследникам великого народа-победителя во Второй 
мировой войне, подарившего мир и свободу будущим поколениям, 
необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить память о бессмертном 
подвиге наших предков, их единстве перед лицом неприятеля. 

6. Эффективность системы патриотического воспитания 
определяется, прежде всего, такими показателями, как сформированность у 
обучающихся чувства уважения к героическим страницам истории Родины, 
гордости за принадлежность к народу-победителю, а также желания 
сохранять память о подвигах защитников Отечества и стремление следовать 
их примеру. В этом отношении президент Российской Федерации В.В. Путин 
сказал: «Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный совершать великие 
поступки». 

Выражаем огромную благодарность всем педагогам МБОУ 
«Гимназия №6 города Донецка», принявшим участие в социологическом 
опросе «Патриотическое воспитание: вчера, сегодня, завтра». 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения уровня патриотического 
воспитания студентов вуза через образовательную систему, которая должна 
проявляться в целенаправленной деятельности по созданию реальных возможностей для 
его развития у студенческой молодёжи.  

 

Ключевые слова: патриотизм; студенты; вуз; военно-патриотическое, 
гражданско-патриотическое воспитание; общественные организации.  

 
Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности - 
в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т. д. В силу этого 
понимание современного патриотизма, сформировавшегося на протяжении 
многовековой истории русской общественной мысли, является исходной 
задачей для выяснения его основ.  

Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. В 
российской традиции «патриот» воспринимается как любитель Отечества, 
который готов пожертвовать своими интересами ради него. Патриотизм 
относится к наиболее сложным и важным качествам личности. С одной 
стороны, он является высшим духовно-нравственным и лично-социальным 
чувством, определяющим мотивом социально значимой деятельности.  

С другой стороны, патриотизм - это одна из самых высших ценностей 
общества, государства, личности, определяющей их отношения друг к другу и 
принципы совместной жизнедеятельности.  

Таким образом, патриотизм выступает важнейшим условием жизни и 
деятельности личности, общества, семьи, государства, их существования и 
развития.  

учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе 
и окружающей среде. Государственная дума в конце июля 2020 года приняла 
президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в 
российских школах и вузах, который вступил в силу 1 сентября 2020 года. 

 Патриотическое воспитание на государственном уровне 
осуществляется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, военно-патриотическое. 
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Вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения 
посвящены различные работы учёных современности, таких как Лутовинов 
В.И., Воробьев К.А., Осипов П.Н., Ручкин Б.А. и многих других. Сегодня 
воспитание патриотизма в российском обществе - одна из основных задач 
образования. Сюда входят повышение гражданской ответственности за свою 
страну, объединение общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития государства, укрепление чувства 
причастности граждан к великой истории и культуре России, воспитание 
гражданина, любящего своё Отечество и семью, имеющего активную 
жизненную позицию.  

В настоящее время в Донецкой Народной Республике ведётся активная 
работа, направленная на формирование патриотических чувств у 
подрастающего поколения, обеспечение исторической преемственности 
поколений, сохранение целостности общества, традиций, культуры. 
Проводится широкий спектр мероприятий по развитию различных 
направлений патриотического воспитания молодежи, добровольной 
подготовки граждан к военной службе. И здесь немаловажную роль играют 
общественные организации, военные учебные центры, которые созданы при 
гражданских вузах и которые на своей базе осуществляют патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

В настоящее время в Республике уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которое обучается 
образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Проводятся разнообразные мероприятия, приуроченные к 
государственным праздникам и памятным датам, направленные на воспитание 
молодёжи как граждан и патриотов своей страны, в котором военно-
патриотическое воспитание является составной частью гражданско - 
патриотического воспитания. Ведётся пропаганда достижений, культуры и 
государственности, отечественного спорта, трудовых свершений граждан, 
подвигов защитников Отечества, государственных символов, 
разрабатываются методические пособия, проводятся социологические 
исследования в данной области. Но существуют и определённые трудности в 
данном вопросе.  

По мнению ряда «молодых учёных», занимающихся проблемами 
патриотического воспитания студенческой молодёжи, существует видение 
данных сложностей с другого ракурса, а именно: «в настоящее время 
мировоззрение студентов техникума отличается прагматичным отношением к 
образованию, направленным на получение престижной профессии, как 
средства достижения материальных благ и высокого социального статуса, 
потребительское и пассивное отношение к культуре, приверженность 
западным идеалам карьеризма и социальной успешности. Однозначно оценить 
данные черты достаточно сложно, но также необходимо отметить, что именно 
в период студенчества формируется ценностная и профессиональная 
ориентация.  
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Студенты - это один из самых активных социальных слоев населения, 
обладающий высоким интеллектуальным потенциалом. Однако 
неопределённость в будущем, обусловленная трудностью в определении 
последующего места работы по полученной специальности, падение престижа 
многих профессий, а также служба в армии после окончания вуза заставляют 
задумываться о возможностях легкого заработка, о поиске вариантов избежать 
воинской повинности, об эмоциональной разгрузке и т. д. Да, на наш взгляд, 
данное высказывание наблюдается и у нас в техникуме.  

Исследования по данному высказыванию не проводились, но, по 
крайней мере, в открытой печати нам не встречались, однако в личных беседах 
отдельные студенты озвучивали подобные мысли, но это единичные случаи и 
серьёзно обсуждать это не совсем корректно. 

Военно-патриотическое воспитание представляет собой неотъемлемую 
составную часть комплексной системы (гражданско-патриотическое 
воспитание) воспитания студентов, хотя и обладает относительной 
самостоятельностью, так как выполняет специфические задачи, оперирует 
частными технологическими компонентами (содержанием, принципами, 
методами, организационными формами и средствами), определяемыми 
необходимостью формирования у личности готовности к реализации функции 
защиты Отечества, а также имеет свой объект воздействия - студенческую 
молодёжь как особую социально-возрастную группу.  

В организационном плане компонентами рассматриваемой системы 
являются учебный процесс и вне - учебная воспитательная работа со 
студентами. Военно-патриотическое воспитание студентов техникума 
выполняет особую социальную функцию - активного, целенаправленного 
воздействия человеческого фактора на укрепление обороноспособности 
страны.  

Большое значение в системе среднего профессионального образования 
военно - патриотического воспитания имеют принципы её организации: 
признание высокой социальной значимости гражданственности, патриотизма 
и готовности к достойному служению Отечеству; необходимость создания 
реальных возможностей для их развития у студенческой молодёжи; высокий 
уровень комплексности военно - патриотического воспитания; учёт фактора 
многонационального состава Донецкой Народной Республики и связанного с 
этим многообразия национально-этнических культур; научность, гуманизм, 
демократизм; приоритетность исторического, культурного наследия 
Республики, её духовных ценностей и традиций; системность, 
преемственность и непрерывность в развитии молодёжи с учётом 
особенностей и интересов её различных категорий; многообразие форм, 
методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности 
воспитания; направленность на развитие возможностей, способностей и 
качеств каждой личности на основе индивидуального подхода; неразрывная 
связь с другими видами воспитания; использование ценного отечественного и 
зарубежного опыта в развитии патриотизма у студенческой молодёжи; 
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открытый характер, демократические начала; доступность для участия 
различных общественных молодёжных организаций и движений с 
собственными инициативами и проектами. 

Формы военно-патриотического воспитания студентов техникума, 
реализующие основное содержание данной деятельности в техникуме, могут 
быть классифицированы на три основные группы:  

- общепатриотического характера (беседы, диспуты, вечера вопросов и 
ответов, круглые столы, встречи с ветеранами, воинами запаса и 
военнослужащими); 

- специфические, характеризующиеся большей военной и военно-
прикладной направленностью (военно-технические кружки, военно-
спортивные игры, секции по военноприкладным видам спорта и т.п.); 

- комплексные комбинированные и интегрированные формы, 
оптимально сочетающие как общее, так и специфическое в содержании 
военно-патриотического воспитания студентов. 

Методы воспитания студентов - важный технологический элемент 
системы военно-патриотического воспитания в техникуме. В настоящее время 
назрела необходимость поиска новых, активных и интерактивных методов 
патриотического воспитания студенческой молодёжи. Что же касается 
традиционных методов в данной области, то мы убедились, что таковыми 
являются хорошо зарекомендовавшие себя убеждение, пример, упражнение и 
методы стимулирования - поощрение и принуждение. Качество и 
эффективность патриотического воспитания студентов техникума зависит от 
состояния объективных и субъективных условий, определяющими 
оптимизации изучаемой нами системы являются: консолидация всех сил и 
средств, привлекаемых к этой деятельности; достаточное финансовое 
обеспечение военно-патриотического воспитания в масштабах всей страны и 
в ОО СПО в частности; комплексная реализация основных 
структурообразующих компонентов системы военно-патриотического 
воспитания студенческой молодёжи; соблюдение принципа сочетания и 
интеграции интересов общества, студенческой молодёжи как специфической 
группы и отдельной личности молодого человека как её полноценного 
субъекта.  

На основании вышеизложенного предлагаем некоторые рекомендации 
практического характера по организации и совершенствованию системы 
гражданско-патриотического воспитания и его составляющей военно-
патриотического воспитания в ОО СПО:  

- следует эффективнее использовать процессы взаимодействия культур, 
традиций, многолетний опыт отечественной высшей школы в формировании 
патриотического сознания, национальной гордости, любви к Родине, 
уважения к людям в военной форме, повышения престижа военной профессии; 

- активно внедрять в содержание ОО СПО дисциплин актуальные 
элементы патриотической идеи и проблемы военно-патриотической 
направленности; 
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- разработать концепцию, комплексную перспективную программу по 
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию 
студентов и план мероприятий на ближайший год; 

- активизировать во внеучебной деятельности техникума использование 
различных форм спортивно-оздоровительной, оборонно-спортивной, военно-
технической и поисковой работы; - разработать систему поощрения студентов, 
активно участвующих в мероприятиях патриотического характера; 

Таким образом, гражданско-патриотическое, в том числе и военно-
патриотическое, воспитание является одной из наиболее значимых и сложных 
сфер воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие 
мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит 
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 
жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного 
российского демократического общества.  
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«Детство – это каждодневное 
открытие мира и поэтому надо сделать так, 

чтобы оно стало, прежде всего, познанием 
человека и Отечества, их красоты и величия». 

В.В. Сухомлинский 

 

На сегодняшний день, в современном обществе, особую значимость 
обретает проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 
нашей Родины. Воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, а также формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества. [4] Людям, которые  любят свою Родину, заботятся о ней, 
отстаивают ее интересы  дана решающая роль: именно они смогут построить 
гражданское общество в Республике, обеспечить  динамическое развитие 
государства, поднять патриотический потенциал населения.  

К сожалению, влияние западной культуры повлекло за собой тотальную 
переоценку духовных и нравственных ценностей. Сила негативного влияния, 
исходящая от телевидения, Интернета, улицы, где большую часть времени 
проводит  современный ребёнок, во много раз превзошла влияние школы, 
семьи и других общественных институтов. И ведь, если проанализировать  
аспекты жизни  всех  школьников, то можно сделать вывод:  далеко не в 
каждой семье учат умению сострадать, быть доброжелательными, 
заботливыми, приветливыми, внимательными к окружающим.  Следует 
помнить, что семья выполняет важную миссию в воспитании истинного 
патриота своей земли.  

Распространение таких явлений, как равнодушие, немотивированная 
агрессивность среди людей, является результатом влияния западной культуры  
как таковой в современном обществе.  Ведь дети являются своебразной 
«губкой» которая впитывает в себя ложные ценности, не дающие развивать в 
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себе качества, о которых мы будем говорить. Целью патриотического 
воспитания является формирование и развитие у граждан ДНР 
патриотического самосознания, безграничной, самоотверженной любви к 
своей Родине и ее народу. [6] 

Гражданско-патриотическое воспитание позволяет решить назревшие 
нравственные и социальные   проблемы в воспитании младших школьников. 
Благодаря ему же удается устранить   противоречия между стремлением  
школы  к  формированию  гражданина, патриота  и  отсутствием такого 
стремления в семье ребенка. Так же исчезают противостояние между 
ситуативным характером и стихийностью проявления у школьников  
патриотических  качеств  и  целенаправленной,  систематической  работой  по  
гражданско - патриотическому воспитанию.[1] 

Из этого следует, что проблема воспитания сознательного гражданина и 
патриота, который обладает важнейшими социально-значимыми качествами и 
способен проявлять их в интересах своего общества, становится приоритетной 
и должна быть решена в кратчайшие сроки. 

Из анализа научной литературы следует: труды Л.П.Буевой, 
Л.Ф.Колесниковой, А.В.Сухомлинского довольно широко освещают вопросы 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Учёные 
акцентировали внимание  на особой важности воспитания  сознательных 
граждан, которые  любят свое Отечество и в будущем  будут способны 
отстаивать интересы  своего государства.   

Комплекс ориентиров, отвечающих потребностям сегодняшнего дня 
выдвинут авторскими   концепциями Е.В.Бондаревской, В.А.Караковского, 
Н.Е. Щурковой.  Создание воспитательной системы в детском коллективе 
стало возможным благодаря наличию авторитетных мнений и идей для старта, 
выдвинутых учеными в своих изданиях. Воспитание в концепции 
Е.В.Бондаревской определяется, как процесс педагогической помощи 
школьнику в становлении его субъектности, интеграции в социум, жизненном 
самоопределении ребенка.[2] 

Патриотизм имеет многостороннее формирующее влияние на 
формирование психики и жизненного устоя, - к такому выводу пришли многие 
мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 
личностного становления человека. Так, например, К.Д.Ушинский считал, что 
патриотизм в большей мере является могучим педагогическим средством, а не 
только важной задачей воспитания: «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».  

В педагогической литературе термин «патриотическое воспитание» 
имеет различные трактовки. Опираясь на определение Н.В.Ипполитовой [5], в 
данной статье мы будем рассматривать патриотическое воспитание, как 
специально организованный  педагогический процесс взаимодействия 
воспитателей и воспитанников, который имеет систематический характер и 
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предполагает освоение ребенком  достижений мировой и национальной 
культуры, расширение личного опыта воспитанников. А направлен  он будет 
на развитие патриотизма как интегративного личностного качества. 

Исходя из вышеизложенного рассмотрим понятие «патриотическое 
воспитание младших школьников». Реализация патриотического воспитания 
в начальной школе должна осуществляться с учетом особенностей младших 
школьников, - это суждение можно подтвердить проведенным анализом 
проблем, которые непосредственно связанны с патриотическим воспитанием. 
Из исследований отечественных ученых становится понятно, что для данного 
возраста характерны определенные психологические особенности, которые 
обязательно необходимо учитывать при осуществлении патриотического 
воспитания: 

–  в данном возрастном периоде происходит интенсивное накопление 
знаний, в то время, как их усвоение является выборочным. Авторитет учителя 
становится фундаментом для доверительных отношений и последующей 
продуктивной работы. Дети обладают повышенной восприимчивостью и 
внимательностью к окружающему миру (Н.С. Лейтес) [7]; 

-  поведение учащегося начальных классов является осознанным для 
него самого; так же известно о том, что школьники часто сравнивают себя с 
другими детьми из своего круга общения; 

– в данном возрасте совершенствуется нервная система, а также быстро 
развивается психика ребенка; 

– неустойчивость и не организованность, острота и свежесть, 
«созерцательная любознательность», - все это  присуще только младшим 
школьникам, что делает их отличительными от других возрастных категорий; 

– внимание недостаточно устойчиво, ограничено по объему  
информации, непроизвольно; 

– младший школьный возраст - начало общественного бытия человека 
как субъекта деятельности, которая является фактором становлення 
новообразований личности (Л.И.Божович) [1]; 

– дети в данном возрасте являются наиболее податливыми для 
воспитания 

положительных черт личности, в том числе и такого качества, как 
патриотизм. 

Благоприятные предпосылки для успешного решения проблемы, 
которая заключается в использовании средств народной педагогики в 
патриотическом воспитании младших школьников, способствуют созданию 
таких качеств как: податливость, известная внушаемость детей, их 
доверчивость, склонность к подражанию и огромный авторитет, которым 
пользуется учитель [3].  Процесс обучения и внеурочная работа в комплексе 
становятся важным звеном в воспитании младших школьников. В основе 
патриотического воспитания младших школьников должно лежать познание и 
осознание детьми понятия «Малая Родина». Ведь не случайно в российских 
школах до 1917 года дети изучали предмет «Родиноведение». В последнее 
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время краеведческая работа достаточно широко используется с целью 
изучения исторических названий улиц, городов, деревень. 

Цель работы – выявить методы и приёмы, используемые в 
воспитательной работе по формированию патриотического сознания младших 
школьников. 

Задачи: 

1. Обосновать задачи и принципы патриотического 
воспитания; 

2. Показать эффективные формы воспитания патриота в 
начальной школе. 

На современном этапе развития нашего общества задачами 
патриотического воспитания младших школьников являются:  

• формирование у детей систематических знаний о своей Родине 
(сведения о родном крае, климате, природе, об особенностях быта, народов, 
проживающих  на этой территории, труда, культуры, традиций своего народа, 
знаний о достопримечательностях родного города, Республики, жизни народа 
в разные исторические периоды. Огромной значимостью обладают также 
сведения о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны. А знание  
названий и месторасположение улиц, исторических памятников города 
поможет ребенку  чуть более подробно   понимать   историю места, в котором 
он живет). 

• воспитание у младших школьников интереса к окружающему миру  и 
развитие ответной эмоциональной реакции  ребенка на события общественной 
жизни (активизация эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств 
как любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории 
народа, восхищение произведениями народного искусства, любви к природе). 

• включение детей в практическую деятельность, по применению 
полученных знаний (формирование у младших школьников определенных 
навыков и умений:  способность отразить накопленные знания в игре, 
художественной и трудовой деятельности, умение бережно относиться к  
результатам труда других, умение отразить знания в речи, общении со 
взрослыми и сверстниками, а также  желание принять участие в общественно 
направленном труде). 

Как было сказано выше, патриотическое воспитание в школе должно 
осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной 
деятельности и носить систематический характер. Осуществление 
патриотического воспитания одновременно в разных аспектах жизни 
школьника в совокупности поможет более быстрее достичь желаемого 
результата. 
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Формы гражданско-патриотического воспитания младших 
школьников 

1. Беседа — метод убеждения. Ее  главной задачей является  
формирование гражданско-патриотических представлений детей.  Так же 
беседа поможет разъяснить нормы и правила поведения в обществе и на 
природе, правила общения для более глубокого их понимания. С помощью 
этой формы воспитания становится возможным обсуждение и анализ 
поступков учащихся класса, жизни их коллектива. Материалом для бесед 
могут служить факты из повседневной жизни класса, произведения 
художественной литературы, публикации в детских газетах и журналах, 
обсуждение нравственных категорий между учащимися  (добро, зло, 
справедливость, долг, патриотизм, ответственность, дисциплина и др.); 
происходящие события (в классе, школе, государстве); вопросы и проблемы, 
непосредственно волнующие детей. 

2. Классный час — одна из главных форм воспитательной работы. 
Это ведущая форма деятельности, способствующая формированию у 
школьников системы отношений к окружающему миру. Таким образом, 
классный час является ядром воспитательной работы - ее высшей формой, т. 
к. помогает  понять и осмыслить все дела, в которых участвуют дети.  Эта 
форма воспитательной работы приучает видеть за своими действиями и 
делами собственное отношение к обществу, людям, что не мало важно. 
Классный час имеет важное преимущество, которое заключается в переводе 
дел из позиции предметной конкретности («собрать макулатуру», «посадить 
деревья», «вымыть парты и стены») на позицию социальную («помочь 
природе», «украсить землю», «беречь школу»), т.е. помогает осознавать и 
более глубоко понять социальную направленность своих действий и 
поступков. 

3. Информационный час — одна из действенных форм гражданского 
и патриотического воспитания. Основное назначение информационного 
часа — приобщение младших школьников к событиям и значимым явлениям 
общественно-политической жизни государства, города, района. Кроме этого, 
информационные часы  способны расширить знания детей об окружающем 
мире. Дети могут научиться работать с периодическими и литературными 
изданиями, сформировав  в себе  привычку читать детскую прессу.  
Одновременно воспитывается интерес к происходящим в стране событиям. 

4. Устный журнал — это коллективное дело, представляющее собой 
серию коротких выступлений (страничек) учащихся на различные темы 
окружающей жизни и жизни детского коллектива. Его назначение 
заключается в том, чтобы учить детей выступать перед группой. Во время 
презентации устного журнала дети учаться работать в микрогруппе используя 
материалы прессы, расширяя при этом свой кругозор. Формируется так же 
общественное мнение. Ученики заранее обсуждают на какую тему будут 
«выпускать» журнал и договариваются о том, какие в нем будут странички.  
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5. Экскурсия. В гражданско-патриотическом воспитании экскурсии 
играют особую роль. Благодаря им, дети  могут ближе узнать историю своего 
края, культуру своего народа, его обычаи и традиции, - окунуться в иную 
жизнь. Экскурсии направлены на расширение кругозора детей, а также 
наглядно демонстрируют достижения техники, строительства. У школьников 
есть уникальная возможность  ощутить себя частью природного, культурного, 
социального пространства. В русле гражданско-патриотического воспитания 
проводятся экскурсии в музеи, на выставки, на производство, в природу, по 
городу и т. д. 

6. Праздник — это коллективное творческое дело яркого, а  значит- 

привлекающего эмоционального характера. По содержанию можно 
выделить следующие виды праздников: общественные, школьные, народные 
календарные, школьно-семейные, праздники искусств, экологические. 

7. Игра — важнейшая сфера жизнедеятельности ребенка и 
эффективный метод воспитания. Существует большое разнообразие игр, 
которые можно использовать в процессе патриотического воспитания. 

Познавательные игры помогут сделать изучение жизни государства, 
его истории более осмысленным. Они облегчают духовные усилия, 
необходимые для процесса познания.  

Подвижные игры. В каждом народе существуют игры, которые 
сопровождали ребенка от колыбели до взрослости. Кроме этого, с играми 
связаны народные праздники, традиционные ритуальные действия. Быт 
любого народа невозможно представить без игр. В них отразилась его история, 
обычаи, трудовые занятия, воинское искусство, исторические события и 
многие другие аспекты жизни людей. 

Настольные игры знакомят детей с географическим положением 
государства, ее достопримечательностями, этнографическими особенностями, 
литературными героями. 

Военно-патриотические игры воздействуют, прежде всего, на чувства, 
эмоции детей, т.к. проникнуты патриотическим пафосом. 

8. Коллективное творческое дело. В процессе КТД дети приобретают 
собственный опыт организации коллективной деятельности. В 
патриотическом воспитании возможна организация таких КТД:   «Встреча 
поколений», «Конкурс рисунков», конкурс «А ну-ка, мальчики!», «Рассказы о 
забытых героях», «У войны не детское лицо». 

Учитывая психологические и возрастные особенности наших 
воспитанников, мы используем следующие формы и методы патриотической 
работы: 

• встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны,  знакомство 
учащихся с письмами, дневниками, воспоминаниями участников войны,  
проведение акции милосердия ко Дню пожилых людей, «Адреса заботы» 
(шефство над ветеранами и пожилыми людьми); 
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• викторины и конкурсы «Знаешь ли ты свой город?», «История 
родного края», «Профессии людей нашего города»; 

• посещение спектаклей, выставок, музеев; 
• выпуски стенгазет, кружки художественного, декоративно-

прикладного творчества, конкурсы художественной самодеятельности; 
• встречи с деятелями искусства и культуры, местными поэтами, 

художниками; 
• спортивные мероприятия («Зарничка», смотр строя и песни «А ты 

баты шли солдаты»); 
• экскурсии и походы по  просторам родного края (в краеведческий 

музей, по улицам города, к памятным историческим местам); 
• устные журналы («Исторические страницы нашего города», 

«Имена на табличках улиц», «Аллея славы»); 
• выставки рисунков и поделок («Наш родной край – Донбасс», 

«Город прошлого, настоящего и будущего», «Профессии наших родителей»); 
• конкурсы проектов «Улицы нашего города», «Моя семья»). 

Данные формы работы помогают детям осмыслить свою роль и место в 
жизни общества в плане проявления активности, личной ответственности за 
результаты своего труда. Кроме того, формируют любовь к Родине, 
ответственность перед близкими людьми, миролюбие, заботу об окружающей 
среде. 

Воспитание патриота своей Родины – важная, ответственная и сложная 
задача.  И только планомерная, систематическая работа, использование 
разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи, 
ответственность взрослых за свои слова и поступки даст положительные 
результаты и станет основой для дальнейшей работы и развития чувства 
патриотизма среди детского поколения. Патриотическое воспитание самых 
маленьких граждан нашего государства должно стать объединяющей силой, 
которая сможет вырастить поколение истинных патриотов.  Возможно, 
благодаря мероприятиям, реализованным в условиях школы и семейному 
воспитанию, школьники, ставшие взрослыми, в зависимости от сферы своей 
деятельности и социального статуса, сделают все лично от себя зависящее, для 
сохранения природных ресурсов государства. Это они, став взрослыми, 
возродят величие нашей Родины, приумножат её силу и богатство, сделают 
более качественной жизнь населения страны. 
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Патриотическое воспитание молодежи 

 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает 
всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, 
культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта 
проблема касается молодежи. А кто же это такой — патриот? «Толковый 
словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее определение данному 
слову: «Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый 
на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины». С 
понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». Известно, что 
идеи патриотизма в истории России занимали и занимают одно из ключевых 
мест. Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в 
соответствии со Стратегией национальной безопасности и Госпрограммы по 
патриотическому воспитанию занимает важную роль в обеспечении как 
национальной безопасности России, так и безопасности конкретного человека.  
Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний 
день является формирование потребности любви к России, знания её истории. 
Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, 
неотъемлемый компонент культуры и науки. 
Исходя из этого, в данном направлении воспитательной работы можно 
выделить целый комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
школе, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям. 

В том числе подготовить наших подростков к защите Отечества, к 
службе в вооружённых силах. Эти задачи решаются совместными усилиями 
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общеобразовательных учреждений, учреждениями дополнительного 
образования, конечно, же, семьи и других общественных организаций. 
Сегодня воспитательная работа организуется и проводится на единой основе 
с учётом профиля образовательного учреждения, назначения 
и воспитательных возможностей каждого учебного заведения, возрастных 
особенностей, реального уровня воспитанности, интересов и запросов детей 

и подростков, и, безусловно, тесной взаимосвязи военно-патриотических и 
других мероприятий с учебно-воспитательным процессом и оборонно-
массовой работой. Патриотическое, а в отношении мальчиков и военно-

патриотическое, воспитание начинается с семьи, поскольку в семье 
закладываются все виды социального воспитания ребёнка. Опыт, традиции, 
уклад жизни семьи формируют и развивают нравственные и волевые качества, 
знания, умения и навыки детей, начиная с первых лет жизни. С началом 
обучения детей в школе, семья, тесно сотрудничая с образовательным 
учреждением, обогащает все эти элементы воспитания. Родители, педагоги, 
специалисты военного дела, активисты оборонно-массовой работы - своими 
советами и непосредственным участием в педагогическом процессе 
способствуют воспитанию молодого человека патриотом и защитником 
Отечества. Приоритетным направлением и составной частью 
образовательного процесса сегодня становится национально-

патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, которое призвано формировать в 
детях чувство любви к своей малой Родине, уважительное отношение к 
национальным традициям и культуре, пробуждать чувство гордости за свой 
народ. А гордиться можно лишь тем, что хорошо знаешь, к чему сопричастен. 
Духовно – нравственное развитие и воспитание гражданина России является 
ключевым фактором развития страны. 

Изменения в российском обществе отразились на социальном заказе к 
образовательным учреждениям. В этих условиях очевидна неотложность 
решения проблемы гражданско-патриотического воспитания, так как оно 
направлено на формирование личности, обладающей качествами гражданина 
- патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. 

Таким образом, гражданско - патриотическое 

воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 
образовательной системы. 

Формы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
через внеклассную и внеурочную деятельность: 

• беседы, классные часы, читательские конференции; 

• тематические утренники, проведение совместных праздников; 

• торжественные линейки, уроки Мужества, Вахты Памяти; 
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• экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического 

содержания, походы по историческим местам; 
• смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок»; 

• конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; 

• ролевые игры, проигрывание ситуаций; 

• встречи с ветеранами ВОВ, знаменитыми земляками; 

• мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 
независимость нашей Родины; 

• празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 
конкурсов, просмотров видеофильмов 

• обращение к государственной символике; 

• краеведческая деятельность; 

• сбор материала о судьбе своих предков, родственников – участников 
ВОВ, локальных войн; 

• знакомство с семейными реликвиями, хранящими память о ВОВ. 

Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события 
Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым днем с нами рядом 
остается все меньше тех, кто защищал нашу страну, нашу землю, нашу 
Родину. И самое большое, что мы можем сделать, это помнить о защитниках 
Отечества и передавать нашим потомкам память о них и их великом подвиге. 
Мы и наши потомки до конца своей жизни будем испытывать огромное 
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, которое они заслужили 
тем, что сделали для последующих поколений. Память о соотечественниках, 
павших на полях сражений, защищавших от врагов свой народ, с древнейших 
времен почиталась на Руси. Традиция эта давняя и передается от поколения к 
поколению. 

В условиях усиления внимания к решению задач 
гражданского, патриотического воспитания юных граждан, формирования 
у них гордости за достижения родной страны, интереса и уважения к 
историческому прошлому России, бережного отношения к традициям своего 
народа, обращение к государственной символике является особенно важным. 
Активное воспитательное влияние государственной символики 
обусловливает её особую роль в системе символов. Способность 
государственной символики влиять на сознание человека посредством 
художественного образа, передавать заключённое в ней обобщённое 
содержание в доступной и яркой, привлекательной для учащихся форме, 
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создаёт особые возможности использования обращения к гербу, флагу и гимну 
страны в воспитании школьников. Нравственные, политические идеи, 
выраженные в государственной символике, составляют тот потенциал, 
который при активном включении в учебно-воспитательный процесс, 
помогает пробуждать у учащихся чувство гордости за свою Родину. 

Краеведческая деятельность – важнейшее 
средство воспитания гражданственности и патриотизма школьника, 
которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию 
страны и «малой родины». Цель краеведческой работы – научить ребят 
любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает 
к прошлому, чтобы школьники, зная, свои корни, могли создать достойное 
будущее. 

Знание истории своего края обогащает духовно, развивает 
чувство патриотизма, гордости за свой народ. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая 
роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали 
на их многостороннее формирующее влияние. Ушинский К. Д. 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». 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации 
и воспитания школьников. Большую роль здесь выполняют семья и другие 
социальные институты общества: средства массовой информации, 
общественные организации, учреждения культуры и спорта, учреждения 
здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, 
учреждения социальной защиты населения. 

В последнее время в стране активизировалась работа 
по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего 
поколения. Это направление деятельности никогда не уходило из 
образовательных учреждений, но в 90-е годы оно как-то не было востребовано 
обществом, государством, хотя и общественные, и государственные 
структуры сетовали на отсутствие системы патриотического воспитания. С 
принятием Правительством Российской Федерации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
образовательные учреждения получили хорошее подкрепление своей 
деятельности и активизировали работу по патриотическому воспитанию 

детей. 
Одно из актуальных воспитательных средств - это волонтерское 

движение, которое способствует формированию личности. 
В социологии термин «волонтерство» используется для обозначения 

добровольного труда как деятельности, осуществляемой людьми на 
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безвозмездной основе. Волонтерство - это деятельность всех некоммерческих 
и общественных объединений, работа волонтеров очень разнообразна. 
Сложно найти область социальной сферы, в которой не участвовали бы 
добровольцы. Основная цель волонтерства - помощь людям. 

Задачи волонтерской деятельности: 

• предоставить студентам возможность проявить себя, реализовать свой 
потенциал; 

• развить созидательную активность молодежи; 
• организовать патриотическое воспитание студентов; 

• сформировать и отработать общие и профессиональные компетенции. 

Военно-спортивные соревнования оказывают положительное влияние 
на организационное укрепление коллектива, способствуют развитию 
общественной активности детей, формируют качества, необходимые 
будущему воину, защитнику Родины. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо 

бороться, воспитывая их на героическом прошлом нашей Родины. Народ, 
который не помнит прошлого, не имеет и будущего и то, что мы вложим в 
наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. В этом 
заключается государственный подход каждого педагога в 
деле патриотического воспитания молодежи. 

Чрезвычайно важным в аспекте проблемы воспитания 

патриотизма является общепринятое мнение о том, что этот процесс 
необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период происходит 
формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается 
процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 
является наиболее синзитивным для эмоционально-психологического 
воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны 
и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма. 

Важнейшим средством педагогического воздействия при 
формировании патриотических чувств дошкольников является 
организованное наблюдение окружающей действительности. Они видят, как 
люди трудятся, какие складываются трудовые отношения, как оценивается 
труд окружающими, как они выражают своё уважение к тем, кто хорошо 
работает. Однако если педагог сведёт работу только к организации 
наблюдений, он очень ограничит круг знаний и представлений детей, не 
сможет достичь главной цели - познакомив с особенностями родного края, 
пробудив в сердце ребёнка интерес к нему, показать ему жизнь всей 
страны, воспитать любовь к отечеству. Эти задачи можно решить только 
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умело сочетая наблюдения с чтением художественных произведений, 
слушанием музыки, рассматриванием картин и иллюстраций к книгам. Перед 
ребёнком шире откроется окно в мир, ему легче будет сделать необходимые 
обобщения, проявить возникшие чувства. 

Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего свою 
Родину не может быть успешно решено без глубокого познания духовного 
богатства своего народа, освоения народной культуры. Культура России 
включает народное искусство, раскрывающее истоки духовной жизни 
русского народа, наглядно демонстрирующее его моральные, эстетические 
ценности, художественный вкус и являющееся частью его истории. 

Национальная самобытность воспитания и обучения рассматривалась 
многими русскими педагогами как важнейшее условие разумного построения 
системы образования. Так, по мнению В. А. Сухомлинского, "только человек, 
лично заинтересованный в судьбах Родины, по-настоящему раскрывается как 
личность; …самое главное - открывать глаза на дорогое и родное". 

Сухомлинский В. А., раскрывая понятие «Родина», увязывает его с 
понятиями «человек», «труд», «долг», «семья», «родное слово», «природная 

среда», «красота», «любовь», «верность», «традиции» и др. Отсюда можно 
сформировать цель и задачи гражданско-патриотического 

воспитания старших дошкольников. 
А. С. Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в 

героических поступках. От настоящего патриота требуется не только 
"героическая вспышка", но и длительная, мучительная, нажимная работа, 
часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная". 

Достижение общей цели – формирования основ гражданственности 
у детей дошкольного возраста – предполагает последовательное решение ряда 
задач: 

– воспитания у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 

– развития интереса к русским традициям и промыслам; 

– формирования элементарных знаний о правах и обязанностях человека 
и гражданина; 

– знакомства с государственной символикой России; 

– расширения представлений о городах и регионах России; 

– формирования чувства ответственности и гордости за достижения 
нашей страны; 

– формирования уважения к другим пародам и их культуре. 
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Как показывает анализ практических наработок отечественных 
педагогов, существенную роль в грамотном решении данных задач играет 
учет следующих принципов: 

– принципа от близкого к далекому; 

– принципа учета региональных условий в пропаганде патриотических 

идей, означающий пропаганду идей и ценностей не только 
общероссийского патриотизма, но и местного, характеризующегося 
любовью к семье, городу, краю. 

Таким образом, наиболее оптимальным сценарием построения работы 
по патриотическому воспитанию дошкольников видится следующая 
модель: 

«семья детский сад родная улица родное село родная страна». 
Для решения задач патриотического воспитания в детском саду 

необходимо также охватывать как можно более широкий круг форм работы. 
Это могут быть беседы, викторины, игры, праздники, чтение, труд на природе 
и т. п. Большое значение в формировании патриотических чувств у 

детей может иметь грамотно организованная экскурсионная и музейная 
деятельность, главное при ее осуществлении – избежать формализма. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их 

активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом - это не 
только знать и любить свою страну, но и активно действовать на её благо. Мы 
педагоги находим для детей такую деятельность, чтобы содержание её 
согласовывалось с задачами воспитания, а форма была доступной каждому 
ребёнку и соответствовала содержанию. Для этого нам нужно хорошо знать 
содержание, особенности организации и руководства всеми видами 
деятельности детей (занятиями, трудом, игрой, а также уметь сочетать их в 
едином педагогическом процессе, подчинив единой задаче. 

Игры, также как и занятия, способствуют решению 
задач патриотического воспитания. Игру, начиная с детьми после 
наблюдения за трудовым процессом, а также под влияние понравившегося им 
художественного произведения или сюжетного рисования, перерастает в 
интересную длительную игру, в которой ребята применяют свои знания и уже 
накопленный ими жизненный опыт. Задача наша - поддержать интерес к такой 
игре, дать ей нужное направление. 

В процессе реализации задач можно получить следующие результаты: 

- повысить уровень развития дошкольников; 

- обеспечить комплексный подход к развитию патриотических чувств 
у дошкольников; 

- повысить познавательный интерес у детей к родному краю, к своей 
стране; 
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- повысить значимость патриотического воспитания в глазах 

родителей воспитанников. 
Уясняя сущность и содержание патриотизма, и его огромное значение 

в развитии и формировании личности, нельзя не привести полные 
глубочайшего смысла слова К. Д. Ушинского. «Как нет человека без 
самолюбия,- писал Константин Дмитриевич,- 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» 

В заключение отметим, что педагогическая теория и практика 
убедительно показывают, что формирование такого социально значимого 
качества личности как патриотизм, не просто возможно, но и необходимо 
начинать с самых ранних лет жизни. Существующая в нашей стране система 
дошкольного образования располагает достаточными ресурсами (кадровыми, 
материальными, научно-методическими) для решения данной актуальной 
задачи, а изменения в государственной политике в этой области, 
выразившиеся в разработке и принятии ряда правительственных документов, 
обеспечивают этому жизненно важному для нашей Родины процессу 
необходимую правовую основу. Очень хотелось бы, чтоб пропагандировали с 
"большого экрана" не насилие и кровь, а жизненные ценности, которые 
постигались нашим народом в тяжёлых войнах, боях, сражениях, катастрофах 
и так далее. Ведь Россия, всегда была и будет сильным и могучим 
государством, в котором будут жить Патриоты, способные в любую минуту 
защитить своё Отечество! 
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После распада Советского Союза миллионы русских оказались за 
пределами своей исторической Родины, став гражданами вновь созданных 
государственных образований, заложниками антирусских политических 
проектов. Эти изменения, контролируемые и реализуемые внешними силами, 
разорвали сшиваемую столетиями ткань культурно-исторической 
преемственности, деформировали единую систему ценностей [8]. 

Наличие произвольно очерченных границ между политическими 
образованиями, составлявшими ранее единое государство, игнорирование 
естественного хода социального развития Донбасса и его экономических 
связей, манипуляции общественным сознанием, умышленное искажение 
исторических фактов, навязывание украинской властью бессмысленных 
идеологем, утопических и антигуманных программ, стремление уничтожить 
сами основы жизненного и культурного мира жителей Донбасса закономерно 
вызвали отторжение и привели к вооруженному восстанию 2014 года. 

Трагические события последних лет актуализировали проблему 
преодоления геополитических ошибок прошлого, необходимость 
переосмысления программ развития нашего региона. Народ Донбасса, 
переживающий трудный период своей истории, сделал окончательный выбор: 
его будущее – только с Россией. Этот выбор – объективный, исторически 
аргументированный, рациональный, безальтернативный. 

Общность исторической судьбы народа Донбасса определяется его 
принадлежностью к Русскому миру – уникальному феномену мировой 
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цивилизации. Этническое, религиозное и языковое разнообразие характерно 
для подавляющего большинства современных государств. Но их успешное 
функционирование обеспечивается наличием объединяющих ценностей, 
идеалов, верований, норм, которые являются следствием культурно-
исторического развития народов, основой самоидентификации, фундаментом 
мировоззрения. 

Преодоление исторической несправедливости неизбежно. Донбасс на 
протяжении всей своей истории является неотъемлемой частью Русской 
цивилизации. Возвращение в российское пространство позволит 
синтезировать традиционные ценности и инновации, переосмыслить прошлое 
сквозь призму современности с ее вызовами, проблемами, задачами; даст 
возможность строить реализуемые планы на будущее.  

В годы Великой Отечественной войны Донбасс стал ареной боевых 
действий и объектом систематического террора и разрушения со стороны 
нацистской Германии, видевшей в нем крайне враждебный для себя регион. 
Территория Сталинской области с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. была 
оккупирована немецкими фашистами и их союзниками. Донбасс понес 
огромные потери мирного населения [12]. Обильно политая кровью высота 
кургана «Саур-Могила», расположенного в Шахтерском районе, стала 
символом освобождения Донбасса. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что вместе с немецко-фашистскими 
захватчиками свой кровавый след на территории Донецкого края оставили 
украинские националисты. Вместе с оккупантами они совершали свои 
преступления в Сталино (нынешний Донецк), Мариуполе, Артемовске, 
Славянске, Краматорске. 

Инспирированный Западом зимой 2013-2014 гг., киевский 
«евромайдан» и последовавший за ним кровавый государственный переворот, 
перевели решение вопроса о судьбе русского народа Украины в военно-
политическое русло. Предстоял выбор: либо вооруженное сопротивление, 
либо унижение, ограбление и уничтожение русской идентичности [11].  

В середине июля 2014 года контролируемая вооружёнными 
формированиями ДНР высота опять стала играть важную роль в окружении 
украинской армии. В ходе боев мемориал был сильно поврежден. Сейчас 
мемориальный комплекс восстановлен при инициативе Российского военно-
исторического общества и был открыт в День освобождения Донбасса. Он стал 
связью двух поколений защитников Родины, отдавших ей свои молодые 
жизни в степных ковылях древнего кургана. Саур-Могила является ярким 
символом роста гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей [12]. Патриотизм – это главная 
ценность нашего народа, которую мы должны сохранить. 

Агрессия украинских вооруженных формирований в Донбассе привела 
к значительным разрушениям, сотням тысяч беженцев. Проявив 
неспособность захватить ДНР и ЛНР, украинская армия на протяжении всех 
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лет конфликта продолжает подвергать разрушительным артиллерийским 
обстрелам мирные населенные пункты Республик [11].  

Мы наблюдаем вопиющие случаи проявления нечеловеческой 
жестокости по отношению к населению Донбасса. Страны Запада 
отказываются признавать пытки, изнасилования и другие зверства киевских 
силовиков в Донбассе. Только по официальным данным, с 2014 года в 
Республике в результате военной агрессии погибло свыше 8700 человек, в том 
числе более 100 детей, свыше 5500 получили ранения [13]. С начала 
проведения специальной военной операции Омбудсмен ДНР Дарья Морозова 
направила в адрес Мониторинговой миссии ООН по правам человека в 
Украине порядка 80 писем с информацией о военных преступлениях ВФУ на 
территории ДНР и фактах нарушения международного гражданского права.  

Донецкая Народная Республика, напрямую столкнувшаяся с 
насильственными действиями против гражданского населения, как никто 
другой солидарна с Россией в борьбе против возрождающегося неофашизма, 
тем более в сохранении исторической памяти о жертвах военных 
преступлений. 

Учитывая волеизъявление народа, отказ Украины от мирного 
урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, 
Президентом Российской Федерации В. Путиным был подписан Указ «О 
признании Донецкой Народной Республики», установлены дипломатические 
отношения и подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Началась всесторонняя интеграция с Россией и ее социальными, культурными, 
экономическими институтами, в том числе интеграция образовательной 
политики ДНР в РФ [6]. 

Сейчас как никогда актуальна необходимость не оставаться 
равнодушным к современным преступлениям против человечности. 

Дабы не повторить исторических ошибок мы должны помнить и наши 
дети должны знать о тех чудовищных преступлениях, которые творились в 
минувшем столетии в СССР и происходят сейчас на Донбассе. 

В нынешнее время, основываясь на общих культурно-исторических 
процессах, образованию отводится ключевая роль в гражданско-
патриотической консолидации нашего общества. «Родной край, его история, – 
писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа, на которой только и 
может осуществляться рост духовной культуры всего общества». Гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся является первостепенной задачей 
современной образовательной системы в Российской Федерации, в частности 
в Донецкой Народной Республике, и представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования [8]. 

В условиях становления гражданского общества и правового 
государства большое внимание уделяется воспитанию молодежи, 
принципиально нового, демократического типа личности, способного к 
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 
общества, готового рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 



98 

 

 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 
гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую 
и политическую культуру, ощутимый вклад вносит современная школа [6]. 

Нормативно-правовые аспекты гражданско-патриотического 
воспитания определяются в государственных документах – Конституции ДНР, 
Законе «Об образовании», Государственных образовательных стандартах, в 
Концепции патриотического воспитания. 

 К системе гражданско-патриотического воспитания отнесены: 
формирование и развитие в образовательных учреждениях таких социально 
значимых ценностей, как гражданственность и патриотизм; массовая 
патриотическая работа. 

Психологические конструкты (структурные компоненты, 
регулирующие деятельность человека) гражданско-патриотического 
воспитания [7]: 

− потребностно-мотивационный. Его формирование 
осуществляется прежде всего в системе учебных занятий, а также в процессе 
разнообразных форм внеурочной деятельности путем создания таких 
ситуаций, в которых бы обучающиеся переживали чувства любви и гордости 
за свою Родину, восхищались ее героической историей, мужеством и 
храбростью героев ДНР; 

− когнитивно-интеллектуальный включает в себя углубленное 
осмысление сущности гражданственности и патриотизма и способов их 
проявления в различных видах человеческой деятельности. В этом плане 
широко используются возможности учебных занятий по всем предметам 
обучения, особенно по истории, литературе, русскому языку. Немало 
возможностей для этого имеется во внеурочной деятельности: беседы, лекции 
соответствующей тематики, литературно-художественные гостиные, 
организация поисковой работы. Такая работа способствует осознанию 
обучающимися конкретных патриотических проявлений и качеств личности; 

− эмоционально-чувственный состоит из формирования у 
обучающихся патриотических взглядов и убеждений. Устойчивость и 
зрелость морального сознания достигается только при условии, если знания 
обучающихся приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в 
качестве мотивов и установок поведения. Воспитательная работа в этом 
случае отличается глубиной и убедительностью фактического материала, 
насыщена яркими примерами проявления патриотизма; 

− поведенческий и волевой – это формирование у обучающихся 
способности к волевым проявлениям в области патриотизма и культуры 
межнациональных отношений. Основным средством для решения этой 
важной и сложной задачи является включение школьников 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, туристско-краеведческая 
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работа, историко-этнографические экспедиции, празднование историко-
юбилейных дат, встречи с ветеранами. 

Гражданско-патриотическое воспитание как основа деятельности по 
формированию у обучающихся широкого и многообразного спектра духовно-
нравственных качеств и ценностей носит системный характер и включает 
различные его направления: патриотическое, духовно-нравственное, 
правовое, трудовое, эстетическое воспитание, которые осуществляются в 
неразрывной связи и единстве воспитательных воздействий [7]. 

Деятельность специалистов психологической службы заключается в 
создании и совершенствовании педагогических условий, способствующих 
эффективной организации 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в условиях 
общеобразовательного учреждения [5]. 

Одним из направлений социально-психологической деятельности со 
школьниками является углубленное изучение психологии детей и подростков. 
Мероприятия направлены на развитие нравственных качеств (в том числе 
чувства долга), формирование моральных ценностей, уважение к богатому 
разнообразию мировых культур, форм выражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности [3].  

Кроме этого ведется работа по формированию активной жизненной 
позиции обучающихся через воздействие педагогического коллектива, семьи 
и общественных организаций по созданию условий для саморазвития и 
самосовершенствования школьников [4]. Для успешного формирования 
положительной Я-концепции важное значение имеет организация 
взаимодействия (деятельность, общение) в которое включен обучающийся. 
Именно в процессе целесообразно организованного взаимодействия у детей 
появляется возможность проявить себя, самоутвердиться, найти поддержку, 
помощь, получить совет и найти ответы даже на сложные вопросы [8]. 

Реализация воспитательных мероприятий способствует формированию 
гражданско-патриотической компетентности личности современных 
школьников. Сегодня в общеобразовательных учреждениях Донецкой 
Народной Республики созданы и активно развиваются детские и молодежные 
общественные объединения («Российское движение школьников», 
«Юнармия», «Большая перемена»); разрабатываются программы краеведения 
и школьного туризма, организовывается творческая досуговая среда: 
внеурочная клубная деятельность, школьные музеи и музейная педагогика, 
направленные на формирование  высоких гражданских качеств молодежи, 
возрождения высокого уровня гражданского сознания подрастающего 
поколения, от которого зависит культурно-историческое развитие 
Республики. Девиз муниципальных учреждений «Штурмуя новые высоты, 
важно не оставить связи с родной землей». Сохранить уважение к тем, кто 
воевал и воюет за Отечество, кто вызывает огонь на себя, совершая 
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бессмертный подвиг, – первостепенная задача, стоящая перед педагогами и 
обучающимися. 

Результаты этой работы отражены в проектах, которые реализуются в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Шахтерска. 

Так, к годовщине празднования Дня освобождения Донбасса (8 сентября 
1943 г.) в 2020 году прошла презентация гимназического проекта «Книга 
Памяти». Это самый важный и значительный проект, созданный совместными 
усилиями учителей и учеников. Его реализация позволила, прикоснуться к тем 
далеким военным событиям. Результатом общей кропотливой работы стала 
«Книга Памяти», состоящая из 7 разделов и включившая в себя истории 
героических подвигов наших земляков, документальные воспоминания о 
сражениях Великой Отечественной войны. 

В рамках Недели памяти «Героев помнит Донбасс» в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях реализован проект «В жизни всегда есть 
место подвигу». 

В рамках Года молодежи поисковая группа обучающихся «Дорога к 
обелиску» провела очередную краеведческую экспедицию. 

Необходимо отметить, что в Шахтерске обучающиеся активно 
участвуют в волонтерской деятельности. «Мы часовые памяти», – так говорят 
дети. По результатам их поисковой работы был реализован проект «Донбасс – 
мое Отечество», в котором отражены результаты по восстановлению судеб 
участников Великой Отечественной войны. 

Уникальный шанс для каждого из нас оставить после себя след в истории 
Донецкой Народной Республики появился в ходе участия в Республиканском 
социальном проекте «Книга памяти: война глазами детей», в котором приняли 
участие дети и родители, учителя всех образовательных организаций. Цель 
проекта: собрать свидетельства обучающихся школы, учителей, родителей о 
самых трагических и одновременно героических событиях, пережитых 
жителями Донецкой Народной Республики в период военных действий. Книга 
памяти – письмо в будущее, свидетельство беспощадной агрессии, 
проводимой со стороны киевского режима. Доказательство преступлений, 
которые не имеют срока давности. Напоминание и наставление будущим 
поколениям о том, к каким разрушительным последствиям может привести 
идеология фашизма. Эта книга – историческая память о войне на Донбассе.  

Для детей, переживших военный ужас, слова «Донбасс – это Отечество» 
звучат совсем по-другому. Война – это перелом в человеческом сознании. И 
она людей не сломила, а сплотила. На Международный конкурс «Вперед, 
гренадеры!», который проходил в Москве в 2018 году, Шахтерская гимназия 
предоставила уникальную книгу-самиздат свидетельств детей войны о 
преступлениях против Донбасса «Война глазами детей». Эту книгу памяти 
написали очевидцы зверств украинских фашистов - старшеклассники. Она 
стала победителем конкурса по теме «Сокровища моей Родины». А Родина, 
как всегда говорил первый глава ДНР Александр Захарченко, у нас одна: 
Россия! Президент благотворительного фонда «Мост мира» Лиане Килинш, 
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которая посещала город, увезла книгу в Германию для демонстрации 
доказательств украинской агрессии.  

Второй учебный год в школах ДНР реализуется Всероссийский 
народный проект «Киноуроки в школах России», нацеленный на воспитание у 
обучающихся духовных качеств личности. Инновационная система духовно-
нравственного воспитания, отраженная в Проекте, позволяет строить 
воспитательный процесс в увлекательной интерактивной форме. 

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения 
Донецкой Народной Республики, развития у обучающихся уважения к 
историческому наследию нашей Родины, расширения знаний обучающихся об 
истории Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, 
увековечивания памяти героев-защитников Отечества в общеобразовательных 
организациях  с 1 сентября 2022 года началась реализация проекта «Герои 
Донбасса», который предполагает создание памятных экспозиций в 
общеобразовательных организациях, посвященных героям Великой 
Отечественной войны, Афганистана, .Донецкой Народной Республики, 
России. Проект является одной из форм дополнительного образования, 
призванный способствовать формированию у обучающихся гражданско-
патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 
познавательных интересов и способностей, овладению обучающимися 
практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности 
обучающихся и является лабораторией педагогического мастерства, 
обеспечивающей максимально эффективное использование регионального 
компонента в процессе образования и воспитания учащихся.  

С 1 сентября 2022 года в школах РФ реализуется проект «Разговоры о 
важном», который направлен на развитие ценностного отношения 
школьников к своей Родине – Донецкой Народной Республике, России, 
населяющим их людям, их уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. Тематика бесед из цикла «Разговоры о важном» достаточно широка: 
День знаний, наша страна – Россия, 165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского, День пожилого человека, День учителя, День отца, , День 
народного единства, Мы разные, мы вместе, День матери, Символы России, 
Волонтеры, День Героев Отечества, День Конституции, Международный день 
школьных библиотек. 

Кстати, школьные библиотеки сегодня являются местом силы для 
многих обучающихся. На базе них созданы литературно-театральные клубные 
объединения: «Вдохновение», «Истоки», «Берегиня». Школьники участвуют 
в театральных постановках проводятся музыкально-поэтические встречи. 

Следует отметить, что на базах школ и учреждений дополнительного 
образования функционируют историко-этнографические музеи и музеи 
боевой славы. Потенциал музеев в образовательной и воспитательной 
деятельности направлен на формирование современного национального 
воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина Республики, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



102 

 

 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Обучающиеся включены в многообразную деятельность школьных музеев, 
тем более, что экспозиционно-выставочное пространство с использованием 
современных музейных технологий, постоянно совершенствуется.  

Для того, чтобы образовательный процесс стал успешным, приносил 
ощутимый вклад в развитие подрастающего поколения, необходимо 
формировать ключевые компетенции не только обучающихся, но и учителя. 

Не первый год мы активно интегрируемся в образовательное 
пространство Российской Федерации. Обсуждаются вопросы интеграции 
образовательных организаций и обмена лучшими педагогическими 
практиками на самых высоких уровнях. Методическим службам и 
образовательным организациям Донецкой Народной Республики предстоит 
разработка современного видения перспектив на уровне муниципалитета. 

Методический кабинет Управления образования администрации города 
Шахтёрска сегодня является ресурсным центром по сопровождению 
образовательных реформ, т.к. данное взаимодействие дает возможность 
обладать самыми качественными на сегодняшний день внешними и 
внутренними ресурсами развития образования: кадровыми, методическими, 
информационными и другими и обеспечивает качественное преобразование 
существующей сегодня традиционной модели реализации научно-
методического сопровождения инновационной трансформации 
образовательной среды. Наш выбор – муниципальный сетевой 
образовательный кластер, который должен стать прорывным механизмом, 
способным обеспечить развитие и саморазвитие муниципальной системы 
образования города Шахтёрска. 

Главная особенность МСОК – инновационная ориентированность на 
повышение качества образования. Позволяет охватить значительное 
количество образовательных организаций муниципальной системы 
образования новыми технологиями, многофункционально используя ресурсы 
образовательных организаций. 

Так, определен ряд актуальных направлений, которые планирует 
отрабатывать Методический кабинет в течение 3 лет совместно со школами, 
одно из которых – реализация воспитательного потенциала. Предполагается 
ведение совместной целенаправленной работы по обновлению содержания 
образования, освоению и разработке новых педагогических технологий, 
нетрадиционных воспитательных систем (повышение психолого-
педагогической компетентности сотрудников в выстраивании воспитательной 
работы, психологического сопровождения) и при этом преемственность такой 
работы. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам краеведческой работы в 
общеобразовательной организации. Приведён анализ краеведческой работы в школе. 
Материал может быть использован для организации работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.   

 

Ключевые слова: краеведческая работа, патриотизм, экскурсия, краеведческие 
проекты. 

 

В период становления Донецкой Народной Республики возрос интерес к 
истории края, отдельных населенных пунктов, районов. Благодаря работе 
краеведов нашего региона мы владеем знаниями о прошлом Донбасса, о его 
героях и знаменательных событиях. Но есть и неизвестное в истории 
Донецкого края, те «белые пятна», которые нужно заполнить, эта задача стоит 
перед молодым поколением Республики. 

На современном этапе государство уделяет особое внимание, 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, считая 
формирование гражданского сознания благоприятным условием для 
духовного подъёма в обществе в целом. 

Одним из перспективных путей создания воспитательного пространства 
является максимальное использование специфики краеведческого материала в 
учебно-воспитательной деятельности школы. 

Патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Для 
того, чтобы патриотизм стал нормой нашего общества, необходимо 
воспитание современного школьника строить на примерах истории родного 
края, осуществлять приобщение ребенка к опыту предшествующих 
поколений. 

Одним из основных средств реализации Концепции патриотического 
воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики, является 
школьное краеведение, как важнейший фактор нравственного, 
интеллектуального, эстетического, трудового, личностного развития 
школьника. Краеведение лучше других отраслей знания способствует 
воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию 
общественного сознания. 

Но получение уже «готовых» знаний о родном крае не решает главной 
задачи краеведения: не только взрастить любовь к Малой родине, но и 
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приучить детей интересоваться в дальнейшем историей своей страны, быть её 
истинным патриотом. Поэтому считаю, что краеведческая работа в школе 
должна строиться в комплексе и вестись по нескольким взаимосвязанным 
направлениям: 

1.Изучение краеведческого материала на уроках краеведения и истории. 
2. Организация работы школьного краеведческого музея или музейной 

комнаты 
3. Походы по памятным местам родного края. 
4.Научно - исследовательская работа по изучению истории родного края 

учащимися и учителем. 
Хотелось бы поделиться опытом краеведческой работы в МОУ «Школа 

№ 119 г. Донецка», которая ведется в рамках уроков гражданственности и 
духовности Донбасса, работы музейной комнаты «Истории родного края» и 
факультативных занятий. 

Для нас очень значимо, чтобы будущие граждане страны прониклись 
ответственностью за доверие, оказанное потомками в плане сбережения и 
обогащения национальной культуры. Поэтому важно дать знания школьникам 
и научить их хранить, то, что им доверили. Именно краеведческое 
направление дает для этого неограниченные возможности. 

В учреждении в результате совместной краеведческой деятельности, 
ведется работа по исследованию происхождения названий улиц, изучению 
памятников и мемориалов Донецка. 

Уже, начиная с уровня младшей школы, учащиеся знакомятся с 
историей родного края. В музейной комнате школы проводятся различные 
тематические экскурсии. Часто их проводят старшие школьники – 
экскурсоводы музейной комнаты. 

Начиная с 5 класса, привлекаем ребят к проектной деятельности, которая 
согласно возрастных особенностей носит информационный и творческий 
характер. Например, в рамках темы «Изучение памятников и мемориалов» 
дети создают газеты, плакаты с изображением памятников и короткой 
информацией о них. 

Это всегда краткосрочные проекты, не требующие больших усилий и 
кропотливой работы, но всегда достаточно информативные. 

Учащиеся 7-9 классов составляют экскурсионные буклеты и 
презентации с элементами описания мемориалов и памятников. («Памятники 
ВОВ Донецка»), а также составляют электронные справочники, где каждый 
ребенок собирает информацию о каком-либо памятнике Донецкого края. 
Проводят фотовыставки. 

Внедряем практико-ориентированные проекты, которые позволяют 
учащимся посетить место памятника, увидеть и изучить его не по фотографии, 
а воочию. Благодаря чему внимание к истории Малой Родины пробуждается 
еще больше. Ребята с огромной заинтересованностью начинают открывать для 
себя еще неизвестные страницы краеведения. 
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Девятиклассники составляют аудио-экскурсии (например, виртуальная 
экскурсия «Памятники Буденновского и Пролетарского района, посвященные 
ВОВ»). Записывают видео-экскурсии («Герои-подпольщики», «История 
Прохоровки»). 

Также составляют сценарии тематических мероприятий (сценарий 
Квест-игры для младших школьников «Памятные места нашего города»). 
Защищают свои проекты. 

Помимо этого, учащиеся свой опыт проведения экскурсий представляют 
и на районном, и городском уровнях, участвуя в различных смотрах и 
краеведческих конкурсах. 

Члены Совета музейной комнаты всегда задействованы в огромном 
количестве конкурсов, например, «Донбасс экскурсионный», конкурс 
«Экскурсионные маршруты по местам воинской славы», «Экскурсовод 
музейной комнаты», «Вахта памяти». Ребята защищают научно-
исследовательские проектов на школьном, районном и республиканском 
уровнях. 

В Республиканском конкурсе творческих работ «Родной город: 
экскурсия в прошлое» исследовательская работа Атаровой Дианы и Бугаенко 
Евгении «Градостроитель Донецка» заняла третье место в городском этапе).  

Наличие в школе музейной комнаты, которая оборудована проекторами, 
экранами, телевизором, компьютерами, дает возможность все эти 
наработанные материалы продемонстрировать, а потом и применять на 
уроках. Это позволяет наглядно представить материал, окунуться в эпоху, 
более детально и подробно рассмотреть все известное и неизвестное о нашем 
крае. 

В 11 классе работа краеведческом направлении носит 
исследовательский и прикладной характер. Тема Великой Отечественной 
войны и Великой Победы в нашей стране стала наиболее актуальной в 
последнее время. Своей работой мы решили внести вклад в это большое дело 
и провести классификацию улиц Донецка по нескольким критериям, 
определить улицы и памятники, посвящённые событиям ВОВ Будённовского 
и Пролетарского районов города Донецка, их количество и происхождение. 

Этот научно-исследовательский проект был представлен для участия в 
конкурсе работ Малой Академии наук и назывался «Годонимы Буденновского 
и Пролетарского района, посвященные ВОВ», одним из разделов был 
«Памятники и мемориальные комплексы районов». 

Были проанализированы названия улиц Донецка, особое внимание 
уделено происхождению годонимов Будённовского и Пролетарского районов, 
систематизированы и изучены названия улиц и сделать выводы о 
происхождении годонимов, посвящённых событиям и именам Великой 
Отечественной войны в Пролетарском и Будённовском районе; подсчитано 
количество памятников, посвящённых ВОВ, на территории этих районов. 

Работа Хайтуловой Арины заняла третье место в Республике на защите 
научно-исследовательских работ МАН. 
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В нашей школе за годы работы накоплен большой опыт по организации 
краеведческой работы, достигнуты неплохие результаты. Все направления 
краеведческой работы взаимосвязаны и позволяют вести эту работу в 
комплексе. Эта работа для ребят не проходит бесследно – позволяет узнать 
новое, неизвестное о своей Родине, внести свой вклад в изучение родного края. 
Не смотря на довольно объёмную, налаженную работу в краеведческом 
направлении в перспективе есть еще огромное количество поставленных задач 
и планов. Ведь в истории нашего края еще очень много интересного и 
неизвестного. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность патриотизма, определяются 
задачи патриотического воспитания и его системы на современном этапе и основные 
проблемы субъектов патриотического воспитания. 
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патриотического воспитания; субъекты патриотического воспитания; современные 
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Патриотизм – это любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как 
природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности 
и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле 
имела и религиозное значение... [3].  

Отсюда исходит важнейший отечественный социокультурный постулат, 
раскрывающий смысл патриотического воспитания: высшей ценностью 
является человек, умеющий и способный любить, а высшей ценностью самого 
человека является любовь к своей Родине. 

Под системой патриотического воспитания понимается совокупность 
органов государственной власти и общественных организаций, а также их 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Российской Федерации. 

Современный период, когда общество озабочено нестабильной 
экономикой, налаживанием рыночных связей, постоянно возникающими 
политическими катаклизмами, характеризуется разрушением социальных 
связей, падением нравственных устоев. В этом же списке проблемы 
патриотического воспитания молодежи. 

Патриотизм не возникает на голом месте, патриотами не рождаются, 
ими становятся в непростом процессе развития, становления личности. 
Попытки родителей переложить ответственность на педагогов, а последних – 
вернуть эти упреки родителям только усугубляют ситуацию.  

Отвечают за подрастающее поколение все субъекты патриотического 
воспитания: семья, учебные заведения всех уровней, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, местного самоуправления, трудовые и воинские 
коллективы, учреждения культуры, общественные объединения и 
некоммерческие организации; религиозные конфессии; средства массовой 
информации, граждане Российской Федерации. Субъекты патриотического 
воспитания специфическими возможностями и средствами решают задачи 
патриотического воспитания определенных групп населения и граждан 
страны в целом. 

Выделим основные проблемы патриотического воспитания:  
1. Отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей. 
2. Слабые познания в области культуры, истории. 
3. Недостаточная работа воспитателей по военно-гражданской тематике. 
Современное российское общество поглотил не только кризис 

экономический. Оно испытывает духовно-нравственные проблемы, 
следствием чего явилось разрушение ценностных установок. Новые «идеалы» 
во многом деструктивны, разрушают личность, семью, государство. 

Геополитические интересы противников России состоят в дальнейшей 
деградации народа. Молодежи подбрасываются чуждые нашему менталитету 
и морали идеалы. Под угрозой национальная самоидентификация, 
перспектива для России — разрушение культурного пространства. 

Потеря подростками жизненных ориентиров эксплуатируется 
различного рода религиозными сектами, субкультурами, экстремистами. 
Истоками кризиса системы образования нужно признать отсутствие целей. 
Определенный промежуток времени на «вечные вопросы» о том, кто ты, в чем 
смысл жизни, детям никто не помогал найти ответы. Прежние теории 
воспитания были забракованы, новые создавались, но не использовались. 
Родители заняты добыванием средств к существованию, становится больше 
неполных семей. Часть молодежи предоставлена сама себе, общается с 
сомнительными друзьями. Нездоровые тенденции утверждения материальных 
ценностей над духовными развивались, всячески подпитывались СМИ. 
Доброта, семейные ценности, гражданственность, патриотизм вытеснялись 
алкоголизмом, нетерпимостью друг к другу на бытовом, национальном 
уровне, преступными бизнес-схемами. 

Здоровая часть общества понимает, что воспитание подрастающего 
поколения – одна из актуальных проблем государства. Но не только его. Для 
преодоления тех негативных тенденций, которые уже сложились, нужно 
скорее решать социальные, нравственные проблемы, для чего необходима 
активная жизненная позиция каждого члена общества, мобилизация, 
консолидация энергии родителей, педагогов. Природа патриотизма не 
абстрактна, она зиждется на любви к конкретным матерям, друзьям, речушке, 
улице. Дети не рождаются ни с чувством любви, ни патриотизма. Всему этому 
их должны научить взрослые, которые рядом, прежде всего, своими 
собственными поступками. 

В целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
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комфортных условий для их проживания, формирования эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, а также воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций в 
Указе Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 
РФ на период до 2030 года» закреплены пять национальных целей развития 
РФ на период до 2030 года: 

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  
2. Возможности для самореализации и развития талантов. Эту 

национальную цель реально возможно реализовать только при формировании 
коммуникативных компетенций у субъектов патриотического воспитания. 

3. Комфортная и безопасная среда для жизни. 
4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. 
5. Цифровая трансформация. 
В рамках второй национальной цели «Возможности для самореализации 

и развития талантов» закреплены шесть задач, которые призваны реализовать 
субъекты патриотического воспитания и педагогические работники: 

1. Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффективной системы высшего образования. 

4. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

5. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов. 

6. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 2019 года [7].  

Эти шесть задач реально возможно реализовать только при 
формировании у участников образовательных отношений и в первую очередь 
у субъектов патриотического воспитания и педагогических работников 
коммуникативных компетенций. 

Следует отметить, что для решения современных проблем 
патриотического воспитания на практике возможно использование новой 
инновационной технологии взаимодействия субъекта патриотического 
воспитания с участниками образовательных отношений.  

Структура технологии состоит из следующих этапов: 
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1. Постановка целей воспитательного общения (обучение, развитие и 
воспитание участников образовательных отношений в соответствии с 
социальным заказом государства). 

2. Моделирование субъектом патриотического воспитания сценария 
предстоящей новой воспитательной деятельности в процессе подготовки к 
занятию, воспитательному мероприятию. 

3. Планирование взаимодействия субъектом патриотического 
воспитания с участниками образовательных отношений. 

4. Ориентировка в воспитательной ситуации взаимодействия субъекта 
патриотического воспитания с участниками образовательных отношений, 
привлечение внимания участников образовательных отношений, 
формирование интереса у участников образовательных отношений, например, 
к теме лекции, к мероприятию, возбуждение острого желания у участников 
образовательных отношений самостоятельно добывать новые научные 
знания, формировать навыки, умения, профессионально-деловые качества, 
накапливать опыт по конкретной проблематике. 

5. Нейтрализация психологических барьеров и внушение субъектом 
патриотического воспитания положительных эмоций участникам 
образовательных отношений. 

6. Организация и управление субъектом патриотического 
воспитания воспитательным процессом, например, в процессе проведения 
семинара, воспитательного мероприятия. 

7. Попытка субъекта патриотического воспитания установить 
психологический контакт с конкретным участником образовательных 
отношений в процессе проведения семинара, воспитательного мероприятия. 

8. Достижение воспитательных целей в процессе 
взаимодействия субъектом патриотического воспитания с участниками 
образовательных отношений, например, в процессе проведения семинара, 
воспитательного мероприятия. 

9. Выход из воспитательного общения после проведения семинара, 
воспитательного мероприятия. 

10. Анализ, оценка, контроль и коррекция воспитательных целей 
(обучение, развитие и воспитание участников образовательных отношений в 
соответствии с социальным заказом государства). 

11. Анализ новой воспитательной деятельности и новой деятельности 
участников образовательных отношений в целях совершенствования 
воспитательного общения, а также моделирование субъектом 
патриотического воспитания сценария предстоящей воспитательной 
деятельности в процессе подготовки к следующему занятию, воспитательному 
мероприятию. 

Новая технология воспитательного взаимодействия — ситуативные или 
устойчивые состояния взаимоотношений без принуждения, которые 
возникают при взаимодействии субъекта патриотического воспитания с 
участниками образовательных отношений в процессе их обучения, воспитания 
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и развития, характеризующиеся проявлением в различной степени симпатии, 
эмпатии, рефлексии, саморефлексии, взаимопомощи, взаимодоверия, 
взаимопонимания, взаимосочувствия, взаимосопереживания, взаимовлияния 
при нейтрализации психологических барьеров в процессе реализации новой 
технологии воспитательного сотрудничества, содержанием которого 
являются передача субъектом патриотического воспитания системы новых 
научных знаний, оказание влияния на подструктуру направленности личности 
участников образовательных отношений в целях формирования у них желания 
самостоятельно перевести систему новых научных знаний в систему действий 
в соответствии с социальным заказом государства. 
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Аннотация.Рассматривается организация гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся  в учебных заведениях. 
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Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 
общества. 

 Одним из уязвимых моментов в воспитании является отсутствие у 
подрастающего поколения ясности в жизненных ориентирах, утрата 
патриотического сознания молодого поколения – всё это угрожает 
национальной безопасности страны. В настоящее время в нашей стране 
возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в 
котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 
поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят 
на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 
сотрудника правоохранительных органов.  

Структура и организация данного воспитательного процесса строится с 
учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 
специфическими особенностями и задачами формирования готовности к 
защите Отечества у учащихся разного школьного возраста. 

 Патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастных 
уровня: 

 1 ступень – начальная школа. 
Задачи патриотического воспитания включают: 

− знакомство с понятиями большой и малой Родины, получение 
первоначальных знаний об их истории;  формирование уважительного 
отношения к общественной собственности, к собственности другого человека; 

− воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе;  
− воспитание честности, чуткости, доброжелательности, сострадания, 

такта.  

2 ступень – основная школа. 
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Учащиеся 5-9 классов; в качестве основных воспитательных задач 
ставим следующие: 

 • знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость за 
Родину, желание заботиться о ней;  

• формировать единый коллектив, воспитывать чувство товарищества, 
взаимопонимания между детьми;  

• формировать понятие о труде на благо Родины;  
• воспитывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои 

действия с учётом окружающих людей. 
3 ступень – средняя школа. 
- учащиеся 10--11классов, требуют более сложных воспитательных 

задач: 
 • воспитывать стремление к созидательной деятельности на благо себя, 

своей семьи, общества, Родины; 
 • формировать высокий уровень духовного развития;  
• воспитывать понимание наивысших ценностей и роли Росси в судьбах 

мира;  
• воспитывать личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны;  
• дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни 

общества;  
• помочь осмыслить свои цели, свою жизненную позицию;  
• воспитывать способность к взаимодействию с окружающим миром. 
Новое время требует от школы новые содержания, формы и методы 

гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным 
социально-педагогическим реалиям.  Только через активное вовлечение в 
социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение 
школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в 
этой области воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 
управлении,к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей. Гражданско-патриотическое 
воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей 
качествами гражданина и патриота своей страны. 

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – 
патриотического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Хотелось бы 
особо заострить на этом внимание, т.к. что источником чувства является 
пережитая эмоция. Поэтому фактором развития патриотических чувств 
должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 
гордость за Мать, близких, свою семью; за коллектив, который должен стать 
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для ребенка второй семьей; за совместный успех и достижения других членов 
коллектива, горожан, россиян. 

 Формы гражданско-патриотического воспитания через 
внеклассную и внеурочную деятельность: 

− беседы, классные и информационные часы, 
читательскиеконференции; 

− тематические утренники, проведение совместных праздников с 
родителями;торжественные линейки,  

− уроки Мужества,экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-
патриотического содержания; 

− просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 
− конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; 
− ролевые игры, проигрывание ситуаций; 
− встречи с ветеранами Великой Отечественно войны и труда, 

знаменитыми земляками; 
− социальные акции, операции; 
− работа с детскими общественными организациями. 
Направления работы по гражданско-патриотическому воспитании 

Историко – краеведческое и экскурсионное направление– система 
мероприятий, направленная на познание историко-культурных корней, 
осознание неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предков, исторической ответственности за 
происходящее 

Работа по этому направлению проходит на уроках по всем предметам. 
Учащиеся посещают краеведческий музей, городскую 

библиотеку, встречаются с ветеранами Великой Отечественно войны, 
принимают участие в праздниках, посвященных 23 февраля, в конкурсе 
стихов, посвященных Дню Победы. В классах проводятся тематические 
классные часы «Улицы нашего микрорайона»,»,виртуальное путешествие  
«Мой Донецк»и др. Детьми были подготовлены выступления по темам: 
«Легенды моей земли»,  

По этому направлению проводились беседы, информационные часы 
«Конституция и права человека», «Символы страны», «Национальные 
праздники», «Ответственность и право». Учащиеся участвовали в ролевой 
игре «Ваши права», подготовили и провели классный час «Я – 
гражданинДНР», участвовали в обсуждении проблемной ситуации «Сколько 
«Я» у человека» (человек как член семьи, школы, гражданин города, 
Республики), принимали участие в конкурсе «Пословицы и поговорки - 
богатство нации». 

В ходе организации процесса формирования гражданственности 
учащихся широко используются возможности учебных предметов. 

Содержание и организация уроков математики предоставляют большие 
возможности для реализации задач воспитания гражданственности 
учащихся.На занятиях воспитываются такие личностные качества 
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гражданина, как бережливость, настойчивость, целеустремленность, 
стремление познать истину; формируется хозяйственное отношение к 
общественной и личной собственности, обращается внимание школьников на 
такие проблемы, как состояние общественного транспорта, лифтов в 
многоэтажных домах, остановочных пунктов, оборудования дворовых 
детских площадок Формированию гражданских качеств на уроках математики 
способствует выполнение таких заданий, как составление и решение задач, 
содержащих материал о родине, растительном и животном мире 
использование на занятиях стихотворений, пословиц и поговорок . 

Большое значение имеет анализ содержания задач, в условии которых 
имеются сведения о нашей Республике, городе, микрорайоне. 

Литературно-музыкальное и художественное 
направление, отвечающее за духовное становление личности ребёнка. 
Воспитание идёт исподволь, от эмоционально – образного содержания 
произведения, от переживания детей. 

Большие возможности для формирования гражданских качеств 
предоставляют уроки литературного чтения. 

В первую очередь, помогают в этом направлении произведения устного 
народного творчества: пословицы и поговорки, былины. 

На произведениях классиков ребята учатся любить и охранять родную 
природу, гордиться за свою Родину, восхищаться подвигами героев, 
сопереживать им и трепетно относиться к близким и окружающим. 

Эмоциональный настрой учащихся усиливается при изучении 
литературного произведения, если сопровождается через прослушивание 
музыкальных произведений (классика для детей,) 

Изучение языка и литературного чтения способствует воспитанию 
любви и уважения к родному языку, гордости за свой народ, республику. 
Воспитание гражданственности осуществляется через ознакомление 
учащихся с родным языком, мифологией, историей и традициями. С этой 
целью мною широко используются воспитательные возможности содержания 
изучаемых текстов и упражнений, которые представлены в учебниках 
порусскому  языку и чтению, а также в дополнительных, специально 
подобранных материалов. 

На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся 
с литературным творчеством русских, зарубежных авторов, учатся находить 
общее в укладе жизни славянских народов, узнают об особенностях быта 
жителей других стран, что способствует формированию чувства патриотизма, 
интернационализма, культуры межнациональных отношений, толерантности. 
Большие возможности для формирования гражданских качеств младших 
школьников предоставляют уроки чтения. 

Чтение и разбор рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг 
помогают учащимся понять и оценить гражданские поступки людей, знакомят 
с понятиями справедливость, честность, товарищество, дружба, 
гражданственность. 
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Отбор книг для внеклассного чтения учащихся осуществляется в 
соответствии с «критерием гражданственности», состоит в «соотнесении 
идейного содержания художественного произведения идеалам воспитания 
всесторонне развитой личности гражданина. 

 Физкультурно-оздоровительное и туристическое 
направление ориентировано на развитие силы, ловкости, выносливости и 
здоровьесбережения. 

Кроме уроков физической культуры, учащиеся разучивают народные 
игры «Догони,попробуй», «Кошки-мышки», «Жмурки», «У медведя во бору», 
с удовольствием участвуют в «Веселых стартах». 

Экологическое направление – воспитание любви к природе, защите её 
от загрязнения. 

Дети участвуют в акциях «Отходы в доходы» (сбор макулатуры), 
изучают лекарственные растения своего края. Ученики участвовали в акции 
«Поможем пернатым друзьям» (вывешивали кормушки в школьном дворе). 

Трудовое направление – привитие трудовых навыков. Учащиеся 
знакомятся с профессиями своих родственников, рассказывают об этом на 
классных часах, задумываются над вопросом «Кем быть?», учатся уважать 
труд старших. Дети узнают о службе пап в армии, готовят для них подарки. 

Ребята участвуют в операциях «Уют», «Хозяева класса» «Доброе дело». 
Активное участие в общественно полезном труде развивает отзывчивость, 
умение замечать, кому нужна помощь, оказывать ее, формирует у ребенка 
патриотическую гражданскую позицию, т.е. понимание того, что ты в ответе 
за то, что происходит вокруг. 

Семейное направление – утверждение нравственных ценностей в 
сознании детей через духовное возрождение семьи и овладение опытом 
предшествующих поколений. 

Ребята изучают историю своей семьи, составляют родовое древо своей 
семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив, находят 
старые вещи («Бабушкин сундук»), описывают увлечения своей семьи и 
составляют герб семьи. 

При отборе содержания гражданско-патриотического воспитания 
необходимо учитывать личный опыт учащихся, полученный в ходе 
организации их жизнедеятельности и приобщения к реальной социальной 
действительности. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания должно включать 
те знания, способы деятельности, ценностные ориентиры, образцы поведения, 
без которых невозможно соответствующее выполнение типичных социальных 
ролей в современном обществе. 

Встречи учащихся и ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, встречи 
молодежи и военнослужащих запаса , изучение и воспитание уважения и 
почитания к государственным символам республики, истории России и ДНР 
,несение почетной Вахты памяти в день празднования Дня Победы ,хранить 
памятьогероях ДНР . 
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Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание оказывает 
влияние на все сферы социальной жизни учащихся и, следовательно, на 
социально-психологическую структуру личности. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, 
требующий от воспитателя настойчивости, последовательности и большого 
терпения.  

Цикл занятий «Я-гражданинРеспублики» по следующим 
направлениям. 

Направления деятельности: 
1. Правовое просвещение. 
2. Проведение тематических классных часов и мероприятий, 

посвященных патриотической тематике. 
3. Празднование Дня Защитника Отечества, Дня Победы, Дня 

примирения и согласия. 
4. Участие в городских митингах и мероприятиях, посвященных 

памятным, историческим датам. 
5.Организация и проведение дискуссионных клубов по проблемам 

гражданственности, патриотизма, соблюдение прав человека и моральных 
норм. 

6. Проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта и 
других мероприятий военно-патриотической направленности; 

7. Просмотр телепередач по данной тематике, а также экскурсионные 
поездки по памятным местам  Донбасса. 

Значимым воспитательным фактором могут стать сегодня 
информационные ресурсы. Различные информационные сайты позволяют 
учащимся и педагогам не только получать новую информацию, но и 
участвовать в обсуждении различных проблем, волнующих молодежь. 
Создание в системе образования информационного пространства как на 
локальном уровне (в учреждениях образования), так и на региональном и 
республиканском позволяет использовать его в воспитательной работе в 
качестве мощного методического ресурса. Формирование в 
общеобразовательных учреждениях различного рода электронных банков 
данных, методических наработок педагогов, презентаций лучшего опыта 
работы, школьных виртуальных музеев, использование электронных ресурсов 
при планировании и проектировании воспитательного процесса значительно 
повышает эффективность работы. 

В заключении можно прийти к выводу в том, что возрастные 
особенности школьников играют важную роль в воспитании и формировании 
качеств патриотизма у учащихся.Но при этом следует дать каждому реальные 
возможности принять активную позицию при организации коллективной 
деятельности: для определения ее цели, планирования, поиска способов и 
средств ее выполнения, анализа и оценке результатов. Умелая и обдуманная 
организация общих дел, при выполнении которых школьники могут проявить 
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себя, является хорошей школой воспитания таких качеств, как: социальная 
активность, гражданственность, а в конечном итоге — патриотизм. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, 
требующий от воспитателя настойчивости, последовательности и большого 
терпения. Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо 
бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра 
даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, 
– значит, своими руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем 
патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в 
развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается 
государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 
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Патриотизм-это любовь к 
Родине. Любовь нельзя ни 
купить, ни подарить, нельзя 
заставить любить. Можно 
создать условия, чтобы молодой 
человек дорожил тем, что ему 
досталось от своих дедов и 
прадедов. Это все должно быть в 
нашей душе, в нашем сердце. Это 
то, без чего человек не может 
существовать, если хочет быть 
человеком. 

В.В. Путин. 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь именно в этом 
возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства любви к 
Родине. 

   Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития 
личности из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем 
сферам жизни общества и государства. Он является важнейшим духовным 
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 
проявляется в ее активно-деятельной самореализации на благо Отечества. У 
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 
народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. 

    Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни 
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делала библиотека, главная ее цель - приобщение к чтению, к родному слову, 
к истории и современной жизни. 

    Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле 
этого слова, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. 
Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна. 
Причем именно детской библиотеки, учитывающей психологические и 
индивидуальные различия детей разных возрастных групп. 

Если в работе с младшими школьниками библиотекари считают, что 
главное это эмоциональное воздействие на ребенка, то по отношению к детям 
старшего возраста просматривается еще одна педагогическая задача - помочь 
взрослеющему человеку сформировать понятия и представления, связанные с 
патриотизмом, помочь в осмыслении высших человеческих ценностей и идей. 

Воспитание патриотических чувств у детей всегда было в центре 
внимания библиотек. Формирование у читателей  - детей любви к Отечеству, 
своей истории, личной ответственности за происходящее вокруг – одно из 
приоритетных направлений работы школьной  библиотеки. 

Значимость библиотеки в социализации личности зависит от того, что 
они могут предложить подрастающему поколению в плане познания 
историко-культурных ценностей. Уважение к прошлому страны, родного края, 
своей семьи- основа воспитания патриотизма. В этой связи деятельность 
библиотек традиционно направлена на формирование духовного облика юных 
граждан. 

К их чести нужно отметить, что они никогда не упускали из поля зрения 
проблем гражданского и патриотического воспитания, оценивая свои 
потенциальные возможности в воспитании подрастающего поколения с 
помощью книг, понимая свою миссию и социальное предназначение. 

Что же может и должна делать библиотека для решения проблем 
патриотического воспитания сегодня?  

Библиотека должна способствовать: 
- формированию активной жизненной позиции гражданина -патриота, 

гордящегося своей Родиной; 
-воспитанию любви к Родине, своему краю, чувства верности 

Отечеству.  
Основные   задачи,   которые   стремится   решить библиотека: 
- формировать у подрастающего поколения чувство любви к Родине и 

гордости за свою страну, уважительное отношение к славному военно-
историческому прошлому России, особенно к Великой Победе над фашизмом; 

- познакомить обучающихся с боевыми традициями вооружённых 
Сил,  примерами мужества и героизма защитников отечества, проявленных 
нашими воинами в военные годы; 

 - сохранить память о великих полководцах, формировать у молодёжи 
готовности к достойному и самоотверженному служению Отечеству; 

воспитать у молодёжи готовность к защите Отечества и службе в армии; 
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формировать глубокое понимание воинского и гражданского долга 
перед своим отечеством; 

- побуждать желание соответствовать высокому званию гражданина, 
уважительно относиться к таким высоконравственным понятиям, как Родина, 
патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм; 

- изучать историю и культуры Отечества и родного края. 
Эти задачи взаимосвязаны и реализуются только в единстве 

педагогического коллектива, школьного библиотекаря, семьи обучающихся. 
    Эффективность работы школьных библиотек по формированию 

патриотизма зависит не только от форм и методов работы, но и в большей 
степени от состава и организации книжного фонда. Работа, которая 
проводится в библиотеках для формирования патриотизма у детей включает в 
себя различные формы и методы. Это могут быть: 

- Рекомендательные беседы происходят прямо у книжной 
полки. Опыт работы с детьми и знание книг подсказывает 
библиотекарю, на какие трудные и важные моменты в книге надо 
обратить внимание, чтобы лучше узнать книгу. Можно 
порекомендовать другую книгу, более подходящую по уровню развития 
ребенка. 
Беседы о прочитанных книгах помогут не только узнать мнение ребенка 

о прочитанной книге, но и подскажут, что ему еще можно порекомендовать 
почитать о Родине. 

- Книжные выставки  бывают тематические, посвященные 
определенному жанру литературы или определенному писателю. 

               
Рис. 1.                                                                        Рис. 2. 

- Литературные игры  дают возможность воспринимать 
материал более эмоционально. Литературные игры – это форма работы, 
которая развивают память, сообразительность, дают возможность 
проявить себя школьникам. 
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Рис. 3. 

         Формы  и методы работы помогают воспитывать патриотизм 
формируют патриотизм у школьников. 

              
Рис. 4. 

 Из слов видного советского педагога В.А. Сухомлинского: «Никогда 
человек не переживает так глубоко чувства долга перед Родиной, как в те часы 
размышлений над судьбами Отчизны, когда он сам мысленно повторяет путь, 
пройденный своим народом, видит и ощущает себя как частицу народа». 

 

В своей практике я использовала следующие виды мероприятий: 
 

- Внеклассное мероприятие «Белые ангелы Донбасса». Ученики 
просмотрели видеоролик о детях Донецкой Народной Республики, погибших 
во время военных действий на Донбассе, обсудили эту тему, почтили память 
о погибших минутой молчания и в конце урока изготовили плакат «Мы за 
мир!»;      
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Рис. 5. 

- Видео-урок «День народного единства! Просмотрев видео-урок ребята 
узнали об истории возникновения Дня единства;      

- Библиотечный урок «Блокадный Ленинград». Дети узнали о событиях, 
которые проходили в окружённом Ленинграде, о стойкости духа жителей 
города, а также о том, как в первую блокадную зиму продолжали работать 
несколько театров и библиотек города, а филармония не переставала давать 
концерты классической музыки на протяжении всей блокады; 

                
Рис. 6. 

 
- Библиотечный урок «Дети герои». Беседа вызвала у детей чувства 

сопереживания, чувства благодарности. Задача урока воспитать  чувство 
патриотизма, бережное отношению к пожилым людям, бережное отношение к 
традициям своего народа; 
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Рис. 7.                                        

 
Рис. 8. 

 

- Беседа «День памяти Гиви» Ученики почтили память Героя ДНР 
Михаила Толстых, ознакомились с его биографией. Главной задачей беседы 
является воспитание патриотизма и чувство гордости за свою страну; чтить 
память героев своей страны; сформировать активную гражданскую позицию, 
воспитать на примерах мужества и героизма; 

- Беседа «Донецко- Криворожская республика» В ходе занятия дети 
узнали о биографии основателя ДКР Артема (Федора Сергеева), об основании  и 
особенностях устройства Донецко-Криворожской Республики, о первой 
донецкой армии. Задача беседы поднять интерес к периоду Донецко-
Криворожской республики, воспитать чувство уважения и патриотизма на 
примере Донецко-Криворожской республики; 

-Беседа ко Дню воинской славы России, 780 лет со дня победы А. 
Невского на Чудском озере. Просмотрев презентацию, обучающиеся узнали о 
том, как воспитывали молодого князя в юные годы, как он стал талантливым 
полководцем, и благодаря чему русские воины смогли одолеть псов-рыцарей 
Ливонского ордена в эпохальном Ледовом побоище, после чего крестоносцы 
были поставлены перед необходимостью заключить мир, по которому они 
отказывались от притязаний на русские земли, а также от части Латгалии 
(область в восточной Латвии); 
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Рис. 9. 

-Беседа-викторина «Через тернии к звездам» была посвящена дню 
космонавтики, дети познакомились с первым космонавтом, получили 
представление об освоении космического пространства и узнали что нужно, 
для того, чтобы быть сильными и здоровыми. Поучаствовали в викторине, 
ответив на интересные вопросы; 

- Библиотечная минутка «Библиотеки и библиотекари в годы войны» 
Просмотрев презентацию можно узнать о нелегкой доле библиотек в годы 
войны; 

- Подборка фильмов о войне для детей. 
И в заключении я хочу отметить, как сказал русский писатель Валентин 

Пикуль, много сделавший для популяризации знаний о родной истории, 
резонно заметил: «Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, 
тверже характером и умнее разумом». 

Чего стоят отношения людей, лишенных воображения и чувства? 
Они подобны «воображению» робота или компьютера, которым 

недоступны человеческие понятия любви, ненависти, дружбы, грусти, тоски, 
мечтания. Или ещё проще - простой человеческой боли. Роботам недоступны 
общечеловеческие чувства, возникающие не только при соприкосновении с 
книгой, живописным портретом или пейзажем, но и с простой русской 
матрешкой или гончарным кругом. Вот такое «проживание» ребенком чувства 
доброты и красоты является своего рода «импульсом» для его творческого 
роста. А высшей ступенью этого роста являются гражданская зрелость, 
патриотическое чувство молодого человека. Это есть система взросления, 
воспитания чувств, ответственности, совести, воли и мужества при 
внутренней свободе и высокой духовно-нравственной культуре. Основу этой 
системы и составляет патриотическое воспитание, активным участником 
которого выступает библиотека. 
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Очень важно, чтобы мы и наши читатели, ныне живущие и те, кто придет 
к нам на смену, помнили о своих истоках, преемственности поколений, о 
неразрывной связи времен. Поэтому нам всем вместе нужно делать всё для 
того, чтобы патриотизм стал нормой жизни молодого поколения, чтобы 
понятия чести, долга, ответственности стали преобладающими во всех 
поступках. Конечно же, любовь к Родине нельзя навязать, но создать среду для 
пробуждения этого прекраснейшего из чувств – вполне по силам для 
библиотеки, выступающей как центр патриотического воспитания. Благодаря 
возможности общения с детьми, опираясь на помощь ветеранам и труженикам 
ВОВ и многое другое, библиотека сможет внести свой достойный вклад в 
воспитание поколения людей благородных, готовых к подвигу, в воспитание 
тех. кого принято называть коротким и емким словом «патриот». 

Таким образом, выдвинутая в начале работы гипотеза, что деятельность 
библиотеки, как центра патриотического воспитания через систему 
информационно-библиотечных мероприятий оказывает глубокое влияние на 
формирование  нравственных качеств подрастающего поколения, полностью 
подтвердилась. 
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Аннотация: Патриотизм – это фундамент, на котором построена активная 
жизненная позиция каждого гражданина Донецкой Народной Республики. Патриотизм 
формируется в единстве духовности, гражданственности и социальной активности 
личности, осознающей свою неразрывную связь с республикой. Семья и школа – две 
мощнейшие силы, которые взаимодействуют, взаимодополняют друг друга в воспитании 
и образовании подрастающего поколения республики. 

 

Ключевые слова: Патриотизм, молодёжь, патриотического воспитания 
обучающихся. 

 

«Воспитание любви к родному краю, к родной 
культуре, к родному городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет необходимости это 
доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему 
дому: Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своему Государству, к его 
истории, его прошлому и настоящему, а затем ко 
всему человечеству» 

     Д.С. Лихачев 

 
Патриотизм – это тот фундамент, на котором должна быть построена 

активная жизненная позиция каждого гражданина Донецкой Народной 
Республики. Патриотизм, любовь к Родине, воспитывается постепенно, на 
примерах исторического прошлого, на исторических примерах героических 
судеб. Мы должны показать наши достижения, мы должны гордиться своей 
историей, своей Республикой в составе Российской Федерации.  

«За 25 лет господствования Украины мы многое утратили и получили 
целое поколение без интересов, без должного уровня образования. Внешние 
силы предприняли все возможное для этого. Потому что чем ниже уровень 
развития, тем легче управлять данным обществом» - отметила депутат 
народного Совета ДНР Ольга Макеева, выступая перед молодежью 
республики на заседании круглого стола 16 февраля 2016 года. Заседание было 
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проведено в рамках проекта Министерства информации ДНР по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи и посвящено вопросам 
актуальности формирования и создания в Республике патриотических детских 
и юношеских общественных движений [6]. 

И нельзя не согласится со словами президента Российской Федерации 
Владимира Владимира Путина: «Патриотическое воспитание» должно стать 
прежде всего «органичной частью жизни самого общества», - которые он 
сказал на 37-м заседании российского оргкомитета «Победа» в Большом 
Кремлевском дворце. По мнению президента России, только объединив 
усилия «мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, 
чувствуют сопричастность ее судьбе». Глава государства призвал 
«последовательно отстаивать историческую правду» и пресекать любые 
попытки оболгать и фальсифицировать прошлое. 

Кроме этого, Владимир Владимирович с акцентировал внимание на том, 
что «не менее важно, а, может, гораздо более важно — это воспитание 
будущих поколений. Это работа чрезвычайной важности и, конечно, мы 
должны уделить этому гораздо больше внимания, чем до сих пор уделялось — 
и в семье, и в школе». 

Важным рубежом стало внесение в Госдуму 22 мая 2022 года поправок 
в закон об образовании Владимиром Путиным, которые предполагают 
разворот государства к архаическому подходу в среднем и высшем 
образовании. Президент своими поправками добавляет «программу 
воспитания» и уточняет смысл имевшегося в законе понятия «воспитание»: 
оно должно формировать у учащихся «чувство патриотизма и 
гражданственности», уважение «к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества», к закону и правопорядку. 

Поколение, которое в своем сознании видоизменяет такие ценности как 
отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь, 
самоотверженность.  

В средствах маcсовой информации, через произведения искусства, 
высмеиваются традиционные ценности нашего народа и транcлируются 
не лучшие образцы массовой культуры.  

Идеи патриотизма - cтержень, вокруг которого формируются социально 
значимые чувства, убеждения, готовность и cпособность к активным 
действиям молодёжи на государства [6]. 

Подростоковый возраст – период не только для фомирования морально-
нравственных качеств и ценностей, но и для осознанного подхода к 
обсуждению, восприятию и проецированию на себя наиболее обсуждаемых 
проблем общества. Молодежь – носитель перспектив. И от того как 
сформированы её взгляды зависит современная жизнь и будущее нашей 
республики. Патриотизм должен стать способом сплочения общества в целом, 
так и отдельно взятой её категории – молодежи [5]. 

Недооценка патриотизма приводит к оcлаблению cоциально-
экономических, духовных и культурных основ развития общеcтва и 
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государства. Этим и определяется приоритетность патриотического 
воcпитания в общей сиcтеме образования граждан Российской Федерации . 

Патриотическое воспитание обучающихся - это целенаправленная и 
систематическая деятельность по формированию высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
республики. Патриотизм формируется в единстве духовности, 
гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 
неразрывную связь с республикой. В развитии современной личности 
приоритетным направлением является патриотическое воспитание, которое 
реализуется через макросферу «Я - гражданин», ориентированную не столько 
на накопление очередной суммы знаний, сколько на развитие патриотических 
чувств, которые составляют основу гражданственности человека, гордости его 
за принадлежность к своему государству [4].  

Основной целью патриотического воспитания является развитие у 
молодого поколения любви к своей стране, гордости за свою Родину, 
готовности защищать Отчизну в военное время. Следует отметить, что для 
решения проблем патриотического воспитания молодежи необходимо 
концентрировать усилия педагогов на формирование у молодого поколения 
ценностного отношения к отечественной истории, а также явлениям наших 
дней [3]. 

На сегодняшний день идея патриотизма содержит много противоречий 
и непонимания. У нее есть недостаток - отсутствие грани между бытом 
исторического пути и результата становления единой цивилизации, в которой 
мы проживаем. Имеется некий застой в разработках идей патриотизма. Одна 
из основных проблем патриотизма наблюдается в семье. Родители хотят 
добиться от жизни благополучия и вкладывают эти идеи в цели своих детей. 
Семья сейчас на первое место ставит деньги. А не любовь к Отчизне. По 
большому числу опросов любовь к родине стоит на последнем месте. 
Патриотизм, безусловно, может и должен стать научной идеей [2]. 

Воспитывая детей (в семье, школе, обществе), мы должны понимать и 
осознавать, что выполняем часть дела, которое должно стать общенародным, 
дело формирования нового поколения республики. Дети – надежда, гордость, 
будущее республики. Принятую от старшего поколения эстафету великой 
ответственности они должны пронести с честью. 

Для формирования у молодежи уважительного отношения к Родине, 
развития патриотических качеств личности, а также углубления знаний об 
истории и культуре своего народа, учитель должен сам обладать высокой 
культурой и нравственностью, гражданственностью.  

Педагог сам должен являться патриотом страны, чтить и уважать свою 
Родину. Патриотизм формируется под влиянием различных факторов: в 
процессе обучения, социализации молодых людей, однако при этом основное 
значение имеет воспитание, так как оно оказывает решающее воздействие на 
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формирование и становление личности и, следовательно, на благополучие 
общества в целом [3]. 

Система комплексного воспитания молодежи строится на принципах: 
- воспитание гражданственности; 
- уважение к правам и свободам человека; 
- формирование и пропаганда здорового образа жизни молодежи; 
- активное участие в общественно-политической жизни республики,  
- создание благоприятных условий для самостоятельной, эффективной 

деятельности молодежи; 
- предоставление молодежи возможности самоопределения и 

предоставление помощи в дальнейшем развитии по выбранному 
направлению; 

- реализация потенциала молодежи;  
- привлечение молодежи к участию в жизни города [1]. 
Педагогическое взаимодействие семьи и школы в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения будет наиболее эффективно при 
дифференцированном подходе и соблюдении педагогических условий.  

Педагогические условия: 

• уровень подготовки педагогов, родителей, обучающихся; 
• взаимное доверие между педагогом и родителями;  
• толерантное отношениемежду участниками учебно-воспитательного 

процесса; 
• индивидуальный подход, системность, использование разных форм 

в работе с родителями; 
• опора на культурное наследие народа и традиций семьи. 

Специфические педагогические условия: 

• моделирование патриотического воспитания с учетом 
взаимодействия семьи и школы; 

• активизация патриотического опыта школьников с использованием 
форм и методов внеурочной деятельности; 

• опора на ценностный потенциал содержания образования, 
преподавание литературы, истории, уроков гражданственности и духовности 
Донбасса, основы религиозных культур и светской этики; 

• интеграция разнообразных видов деятельности (экскурсии, 
кружковая деятельность, тематические вечера, спектакли, встречи, концерты 
и т.д.). 

Алгоритм организации взаимодействия семьи и школы в рамках 
патриотического воспитания обучающихся: 
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1) роль семьи в воспитании обучающихся (деятельность педагогов, 
родителей совместно с психологом школы);  

2) постановка воспитательных задач по обсуждаемому вопросу; 
3) способы реализации поставленных задач; 
4) разработка программы совместных действий школы и семьи по 

направлениям (табл. 1); 
5) практическое осуществление этой программы в воспитательном 

процессе; 
6) анализ результатов сoвместной деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Таблица 1 
Основные направления взаимoдействия  
общеобразовательной организации и семьи в патриотическом 

воспитании обучающихся 
Направление 

деятельности 
Цель 

Развитие представлений детей 
о духовности, нравственности, 
патриотизме 

Формирование компонента патриотического воспитания 

Формирование мотивов, 
побуждающих ребенка к 
совершению поступков 

Развитие отнoшений ребенка к духовно-нравственным ценностям, 
традициям республики, обычаям разных народов, нормам морали, 
семейным традициям 

Опыт поведения ребенка, 
адекватного содержанию 
понятия «патриотическое 
воспитание» 

Включение детей в систему воспитательной работы (подготовка и 
проведение традиционных дел школы, поисковые отряды, музейные 
комнаты, агитбригады, участие в патриотических мероприятиях, 
организация досуга учащихся и т.д.) 

Педагогическoе просвещение 
родителей 

Формирование духовной культуры родителей, ценностно-
нравственного сознания через совместные мероприятия; 
Обoгащение родителей знаниями и умениями, приемами 
патриотического воспитания детей на родительских собраниях; 
Помощь в осознании собственной роли, ответственности в 
воспитании детей. 

Важнейшая задача образoвательной организации – развивать личность 
обучающихся, способствовать проявлению их собственной нравственной и 
гражданской позиции, расширению социокультурного опыта. Семья и школа 
– две мощнейшие силы, которые взаимодействуют, взаимодополняют друг 
друга в воспитании и образовании подрастающего поколения республики. 
Любовь к республике начинается с отношения к самым близким людям – 
матери, отцу, деду.  

Сегодня и завтра обучающегося – это разные ступени единого процесса 
развития. Будущее неразрывно связанo с настоящим. Сегoдня ученик живет, 
сопрягая свои интересы с интересами своих родителей и товарищей, то в 
зрелом возрасте, он сумеет соотносить свои планы с интересами общества. 

Семье принадлежит oдна из главных ролей в патриотическом 
воспитании. Задача педагога - организовать такое взаимодействие между 
школой и семьей, которое бы обладало максимальным воспитательным 
потенциалом. 
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Патриотизм имеет большое значение в процессе воспитания молодежи, 
так как патриотическое воспитание молодого поколения важно в первую 
очередь для всего общества в целом. При этом направлять молодежь в 
патриотическом воспитании должно как государство, так и семья, и школа. 
Только при их взаимодействии молодое поколение будет являться надежной 
опорой будущего страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье обосновываются роль и значение патриотизма в 
современных условиях, рассматриваются цели и предполагаемые результаты 
патриотического воспитания молодежи, выделяются формы патриотического 
воспитания молодежи. 

 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; обучающиеся; 
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Проблема организации и осуществления патриотического воспитания 
молодого поколения приобретает особую актуальность в современных 
условиях, что обусловлено повышением значимости патриотизма как 
национальной идеи для государства, общества и каждого человека. 
Исторические факты свидетельствуют о том, что роль и особое место 
патриотизм приобретает в периоды важных поворотов в истории страны, 
когда объективные тенденции преобразования общества сопровождаются 
повышением физических и духовных сил граждан, что характерно, прежде 
всего во время военных конфликтов, стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. Проявление патриотизма в данное время отмечается высокими 
благородными порывами, особой жертвенностью во благо народа и своей 
Родины. Патриотическое воспитание рассматривается как фактор 
консолидации всего общества, являясь источником и средством духовного, 
политического и экономического возрождения страны, ее государственной   
целостности и безопасности. 

Молодое поколение является ответственным за будущее Родины, за 
сохранение и преемственность культуры, истории, национального и духовного 
единства. От позиции молодежи в общественной жизни, ее политической и 
социальной активности зависит политическое и социально-экономическое 
будущее страны. Но снижение воспитательного потенциала образования, 
культуры и искусства привело к изменению отношения молодого поколения 
к духовно-нравственным ценностям, приоритетам, идеалам, историческому 
прошлому. Особую тревогу вызывает утрата современной молодежью 
патриотических ценностей. В связи с этим особую значимость приобретают 
вопросы современного патриотического воспитания молодежи, что требует 
уточнения понятия «патриот» и раскрытия направлений патриотического 
воспитания молодежи на современном этапе развития нашей страны. 

Патриотом является человек, который любит свое Отечество, предан 
своему народу, а также способен отстаивать его интересы. Патриотизм — 
это нравственное качество человека, выражаемое в любви и преданности 
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Родине, осознании величия Отечества и переживании духовной связи с 
ним. 

Нравственной основой жизнеспособности государства является 
патриотизм, который представляется важным внутренним мобилизующим 
ресурсом развития общества, активной гражданской позицией личности, 
проявляясь в готовности к самоотверженному служению своей Родине. 
Патриотизм является социальным явлением, которое связывает основу 
существования и развития государственности и наций. Вопросы 
патриотического воспитания молодежи являются чрезвычайно 
актуальными в настоящее время. Если недооценивать патриотизм как 
важную составляющую общественного сознания, то это ведет к 
ослаблению духовных, культурных, социальных, экономических основ 
развития государства и общества. Это определяет важность и 
приоритетность патриотического воспитания современной молодежи. 

Проблема патриотических ценностей в массовом сознании молодёжи 
представляет собой одну из самых актуальных в сфере духовной жизни 
любого общества. О важности и сложности этого вопроса говорит уже тот 
факт, что эволюция государственности сопровождалась сменной ценностно-
нравственных ориентиров, в результате чего нарушалась связь поколений, а 
молодёжь погружалась в духовный вакуум.  

Формирование патриотических, ценностных установок у молодого 
поколения протекает в сложной ситуации. Социальная стратификация, 
ценностный плюрализм, миграция населения обостряют процесс 
самоидентификации человека в разнородном обществе, что на практике часто 
приводит к двум крайностям: с одной стороны, маргинализации, 
представленной человеком без корней, с другой - национализму, 
провозглашающему под флагом патриотизма обособление какой-либо нации, 
очистку территории государства от всего «чужеземного».  

В последние десятилетия, на постсоветском пространстве, широко 
распространены националистические движения. Большинство из них 
используют патриотическую терминологию и тем самым вербуют незрелую 
часть молодых граждан. Национализм становится идеологией маргинальных 
групп. В этих условиях решается проблема выявления общего в 
идеологических направлениях национальной идентичности в соответствии с 
государственным пониманием патриотизма. В связи с этим остро стоит вопрос 
о необходимости понимания нового содержания патриотических ценностей в 
контексте снижения авторитета государственного аппарата. 

Процесс патриотического воспитания должен характеризоваться 
следующими чертами: системностью, плановостью и постоянством. 
Патриотическое воспитание является частью общего воспитательного 
процесса, представляя собой систематические и целенаправленные 
действия, которые формируют у молодежи высокое патриотическое 
сознание. Система патриотического воспитания молодежи в учебном 
заведении должна основываться на целенаправленном формировании 
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активной жизненной позиции обучающихся, которая проявляется в 
готовности к активной патриотической деятельности, характеризующейся 
активной позицией гражданского долга, сопричастности к судьбе Родины. 
Система воспитания патриотизма в образовании должна способствовать 
созданию условий воспитательного процесса, позволяющих молодежи 
самостоятельно формировать свое отношение к патриотическим 
ценностям; развитию чувства ответственности за общественные дела; 
выработке навыков самостоятельной работы и индивидуализации 
воспитательного процесса. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная педагогическая 
деятельность по формированию патриотического сознания гражданина, его 
готовности выполнить свой гражданский долг, конституционные обязанности 
по защите Отечества [1]. Концепция добавляет, что патриотическое 
воспитание должно включать не только педагогическую деятельность, но 
системную работу государственных органов, общественных объединений и 
организаций [2]. 

Правовую базу деятельности в сфере патриотического воспитания на 
территории Донецкой Народной Республики (далее ДНР) составляют 
Конституция ДНР, Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи ДНР, Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Донецкой Народной Республики», утверждённая Распоряжением Главы ДНР 
от 09.08.2017. №252, Закон «Об образовании», Положение о 
Координационном совете по вопросам патриотического воспитания детей и 
молодёжи ДНР от 26.10.2015 № 139/1, доктрина «Русский Донбасс», Закон «О 
воинской обязанности и военной службе» от 13.02.2015 Донецкой Народной 
(Постановление №I-58П-НС), другие нормативные правовые акты ДНР в 
части, касающейся вопросов патриотического воспитания. 

К субъектам патриотического воспитания относятся: государство в лице 
органов власти всех уровней; учебные заведения; общественные организации 
и религиозные объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и 
воинские коллективы; средства массовой информации [3]. 

Для всестороннего охвата патриотическим воспитанием всех 
социальных возрастных групп необходима слаженная работа органов 
исполнительной власти всех уровней. Для этого в государстве вырабатывается 
единая политика и отвечающая ей государственная система, которая будет в 
состоянии консолидировать и координировать многоплановую работу.  

Согласно Программе «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Донецкой Народной Республики» её координатором является Министерство 
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики совместно с 
Координационным советом по вопросам патриотического воспитания детей и 
молодежи. Кроме того, соисполнителями считаются Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики; Министерство обороны 
Донецкой Народной Республики; Министерство культуры Донецкой 
Народной Республики. При реализации Программы органы исполнительной 
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власти выполняют следующие функции: разрабатывают планы с указанием 
конкретных мероприятий по выполнению программы; реализуют 
мероприятия согласно целям и задачам Программы; привлекают к реализации 
мероприятий ведомственных программ общественные и некоммерческие 
организации; предоставляют отчёт по выполнению Программы. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления организуют 
работу по патриотическому воспитанию граждан на основе тесного 
межведомственного взаимодействия [4].  

В рамах укрепления и сплочённой работы органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, образовательных организаций, 
общественных объединений и ветеранских организаций в сфере 
патриотического воспитания проводится такая работа: работа 
Координационного совета по вопросам патриотического воспитания; создание 
условий для взаимодействия военно-патриотических объединений, 
общественных организаций и ветеранских организаций; организация и 
проведение патриотических акций под патронажем представителей органов 
исполнительной власти; проведение круглых столов, конференций, форумов, 
семинаров по патриотическому воспитанию для руководителей и членов 
общественных организаций; всестороння помощь со стороны государства в 
популяризации воинской службы и защите Отечества.  

Целенаправленный подход государства к патриотическому воспитанию 
позволяет говорить о необходимости создания системы патриотического 
воспитания, под которой понимается совокупность субъектов 
патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно-нравственная 
база воспитательной, образовательной и массовой просветительской 
деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию 
патриотических и гражданских чувств и сознания граждан [5].  

Таким образом, проведенный анализ исторических аспектов и 
тенденций, которые проявились в содержании патриотических ценностей на 
рубеже исторического становления и развития России как государства, 
применим на практике в Донецкой Народной Республике. При этом, 
патриотизм как социальный феномен развивался постепенно, начиная свое 
развитие с момента появления и сочетания таких понятий, как народ, 
территория, свобода, независимость. Патриотизм в Донецкой Народной 
Республике, соответственно, развивается как отдельное явление, 
направленное на построение собственной власти, а в дальнейшем и 
утверждение этой власти за счет проявления ее характера в борьбе за свою 
территорию.  

Также стоит отметить, что на данный момент в Донецкой Народной 
Республике патриотическое воспитание молодежи находится на достаточно 
высоком уровне. За столь короткий срок государство уже проделало 
плодотворную работу по формированию нравственно-патриотического 
воспитания молодежи. Ярким примером может служить принятие 
Министерством образования и науки «Концепции патриотического 
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воспитания» в 2015 году и «Программы патриотического воспитания детей и 
молодежи ДНР», утвержденной Главой ДНР в 2017 году, а также принятие 
доктрины «Русский Донбасс». Следует также отметить, что встречи молодежи 
с ветеранами, активное внедрение в учебный процесс большого массива 
материалов о родном крае, а также общение молодежи с представителями 
власти, в рамках которого чиновники выявляют потенциал социально-
активной молодежи, ускорит процесс укрепления патриотических идей 
современной молодежи Донецкой Народной Республике. 
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Аннотация. Воспитание патриота своей Родины во все времена является 
приоритетной задачей государства, а в настоящее время требует научного осмысления и 
выработки конкретной программы действий по созданию стройной системы 
патриотического воспитания детей и подростков в учреждениях образования. В 
настоящей статье предпринята попытка рассмотреть возможные подходы к пониманию 
сущности процесса патриотического воспитания. 
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"Я уверен, что одна из отличительных черт людей России - исполнение 

долга без жалости к себе, когда обстоятельства этого требуют. Такие 
ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему дому, 

семье и Родине остаются основополагающими и неотъемлемыми для 
российского общества и по сей день. Эти ценности в немалой степени 

являются основой суверенитета нашей страны" 

В.В. Путин 

 

Изменения, которые происходят в обществе, обостряют все социальные 
проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др. 
Нестабильная экономическая и социальная обстановка приводит к сильному 
расслоению общества, большим миграционным процессам, обострению 
национальных противоречий, возникновению разного рода 
националистических молодежных объединений, а это требует от всех 
институтов воспитания усиления внимания к формированию у учащихся 
гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к 
другим народам, их прошлому и настоящему 

Роль патриотического воспитания в формировании гражданской 
позиции молодёжи является одной из актуальных задач государства, 
общества, образовательных учреждений нашей страны. 

      У многих педагогов есть трудная, но очень важная миссия - быть 
классным руководителем. Одни считают ее дополнением к своей 
преподавательской работе, другие - наоборот, самой главной. Как бы ни была 
трудна эта деятельность, она, несомненно, нужна детям, поскольку основное 
структурное звено в школе - это класс. Именно в нем зарождается интерес к 
учебе, формируются социальные отношения между детьми.  

     Я работаю в школе 46 лет. В настоящее время являюсь классным 
руководителем 6 класса.  
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В моем классе 11 учеников: 5 мальчиков и 6 девочек. Все они очень 
разные: высокие и еще маленькие, нерасторопные и подвижные, кареглазые и 
с голубыми глазами, «хорошисты» и «не очень», но я их всех очень люблю 
(хотя они, наверное, об этом и не догадываются).  

    Приоритетным направлением в воспитательной работе считаю 
патриотическое воспитание. Патриотизм должен стоять впереди и вести за 
собой интеллект. 

Патриотизм, привитый на уроке, в дальнейшем получает развитие через 
внеклассную и внешкольную работу. Как сделать эту работу целесообразной, 
полезной, а, главное, интересной нашим ребятам.  Надеюсь, что мой опыт, мои 
мысли станут полезны коллегам.  

Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для 
современного общества. Общество осознает, что отсутствие чётких 
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, отсутствие 
системы патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам 
в государстве. Патриотическое и гражданское воспитание школьников одна из 
основных задач современной школы. Школьный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования чувства любви к Родине, ответственности, 
активной жизненной позиции. Несомненно, правы авторы концепции, что 
пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. Детство - это наиболее благоприятное время для 
осуществления гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Основным «строительным материалом» формирования личности 
являются не мероприятия, которые проводит школа, а то психическое, 
чувственное состояния, которое пробуждается благодаря участию в них. 
Активное участие в общественно значимой патриотической деятельности, 
организованной учителями, дает возможность почувствовать личную 
причастность к делу защиты Отечества, открыть для себя ее новый смысл. 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в воспитательной работе учреждений образования.  

На мой взгляд, патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор 
сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности 
государства. В XXI веке необходимость воспитания патриотизма у россиян 
вновь стала актуальна. Нынешние школьники зачастую растеряны, поскольку 
не могут найти объяснение всем противоречиям хода истории.           

 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, 
способного успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 
конституционных обязанностей.  
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Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество 
и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима 
организация целенаправленной работы по формированию и тренировке 
навыков патриотического поведения, необходимо увлечь учащихся 
примерами отечественной истории, напомнить ей, какой была преданность 
Родине, воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. 
Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, 
храбрость наших соотечественников. Стремление воспитать учащихся 
патриотами должно подкрепляться обучением общественно полезному делу – 
защите Отечества. 

          В практике своей работы я использую следующие методы 
патриотического воспитания: 

1) Убеждения - разъяснение, рассказ-размышление, убеждение на 
собственном примере, опыте и опыте других, спор, дискуссия, полемика 
(постановка учащегося в позицию полноправного участника процесса, 
активного субъекта). 

2) Побуждения - увлечение радостной перспективой, делом, творческим 
поиском; героическим, необычным, красивым, загадочным; поощрение, 
похвала, награда, требование и др. (формирование высокой значимости 
порученных и выполненных дел для общества; гордости за принадлежность 
обществу, народу, государству; разработка требований, распоряжений, 
рекомендаций, которые способствуют становлению и развитию 
патриотической направленности личности). 

3) Приучения - творческое поручение, творческая игра, соревнование, 
традиции, личный пример (на основе коллективной творческой деятельности, 
метода проектов происходит развитие всех сторон личности, формируется 
отношение к жизни, складывается характер школьника, его патриотическое 
видение мира; воспитание через коллектив). 

Очевидно и то, что в нашем многонациональном государстве среди 
молодежи во многом утрачено истинное значение самого понимания 
сущности интернационализма, напротив насаждается приоритет 
материальных ценностей над духовными, не везде созданы условия для 
формирования высоконравственной, социально-активной личности с четко 
выраженной гражданской позицией. 

 В своей деятельности в качестве классного руководителя вопросы 
патриотического воспитания подрастающего поколения я пытаюсь решать 
комплексно и системно, руководствуясь Конституцией ДНР, Законом «Об 
образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, 
Программой развития школы. 

На мой взгляд, роль классного руководителя огромна – он может стать 
объединяющей силой и поддержкой для родителей и детей. Поэтому свою 
задачу как классного руководителя я определила так: стать другом детей, 
помощником и советчиком для родителей, создать в коллективе детей и 
родителей атмосферу добра, взаимопонимания и доверия.  
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Заповеди, на основе которых я строю работу по патриотическому 
воспитанию обучающихся: 

• цени и оберегай свое отечество 
• овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего 

народа  
• дорожи историей своего народа  
• свято относись к символике своей страны  
• береги красоту своего края.  
На мой взгляд, патриот - это человек, который горячо любит Родину, 

учится и трудится на ее благо, приумножает ее богатства, а если понадобится, 
он должен быть готов встать на ее защиту, в том числе с оружием в руках. 
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 
Патриотическое воспитание предполагает сочетание новых подходов к 
сущностным характеристикам патриотизма с устоявшимися формами 
патриотической работы школьников.  

Патриотизм, любовь к Родине, в нашей стране особенно ярко 
проявляется в годы испытаний: жертвенное отношение к долгу, готовность 
верно служить делу процветания Отечества.  

Я считаю, что у подавляющего большинства подростков идеал 
патриотической личности сформирован недостаточно. В обществе всегда 
существовала система «эталонов» патриотического поведения, которая 
создавала условия для формирования у молодежи не только патриотических 
идеалов, но и гражданского самосознания. 

По мнению учащихся и результатов анкетирования, в качестве идеала 
патриотической личности для них могли бы выступать, прежде всего, 
«исторические личности, внесшие вклад в развитие страны» (50 %), «герои 
военных действий» (43,5 %) и «близкие люди или родители» (17,4 %). Чаще 
всего ребята в качестве идеала называют Петра I, а также известных 
военачальников и полководцев (Наполеон, А. Македонский, Г. Жуков, В. 
Чапаев). Можно сделать из этого вывод, что в настоящий момент школьники 
воспринимают патриота как человека, приносящего пользу своей стране или 
готового ее защищать. 

Я думаю, что внутренний мир человека сам по себе не формирует 
осознанное чувство патриотизма - он лишь основа. Формирование происходит 
тогда, когда он соприкасается с общественными ценностями, идеалами, 
традициями. 

В своей работе я ставлю следующие задачи патриотического 

воспитания: 
- формирование знаний об исторических фактах и явлениях, 

способности объективного рассмотрения этих событий, навыков 
использования учебной литературы, энциклопедий, карт, статистических 
данных, наглядных пособий, умения выявлять историческую обусловленность 
различных версий и оценок событий прошлого и современности; 
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- стимулирование умственной активности учащихся, их 
любознательности, творческой деятельности, способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

 В практике работы школы, используем традиционные мероприятия 

патриотической направленности: 
• Общешкольные линейки. 
• Тематические уроки Мужества: 
- «Времен связующая нить», 
- «Поклонимся Великим тем годам». 
• Торжественные собрания. 
• Круглые столы. 
• Научно-практические конференции. 
• Концерты (мероприятия), посвященные великим датам. 
• Работа лекторских групп. 
• Литературно-музыкальные композиции. 
• Пополнение экспозиции уголка боевой славы. 
Одной из приоритетных форм работы по патриотическому 

воспитанию являются благотворительные акции: 
• «Руки сердечное тепло» (гуманитарная помощь участникам военных 

событий в госпиталях, сбор средств для отправки посылок воинам-землякам в 
воинские подразделения нашей Родины). 

• «Открытка ветерану»  
• «Цветы на граните» (возложение цветов в дни праздников к памятным 

местам). 
Выступления ветеранов Великой Отечественной войны и других войн на 

уроках Мужества, их рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых 
друзей часто служат толчком к началу или активизации поисковой работы. 

Одним из приоритетных направлений по патриотическому воспитанию 
является посещение музеев, памятных исторических мест. 

В последнее время у нас набирает силу новая форма патриотического 
воспитания: социальное проектирование (например, «Посылка в армию 
земляку»). 

Все, что вкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. 

Сегодня мы воспитываем патриотов, деловых людей, значит, можно 
быть уверенными и в развитии и становлении нормального общества и 
сильной державы. В этом и заключается государственный подход каждого 
педагога к делу воспитания молодежи. 

Формирование чувства патриотизма в системе воспитательной работы 
нашей школы осуществляется посредством реализации воспитательных 
планов. 
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Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, 
великой и могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие 
времена: бедность, непонимание, раздор, или военные конфликты. 
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и 
поэтому не наследуется, а формируется. 

Он формируется, прежде всего, в процессе обучения с помощью 
разнообразных форм работы, создания таких ситуаций, в которых бы 
учащиеся переживали чувства любви, гордости за свою Родину, восхищались 
её славной историей, мужеством и храбростью патриотов. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из 
приоритетных направлений воспитательной работы нашей школы.  Школа 
работает давно в этом направлении, имеет свой опыт, достижения.  

Классные руководители нашей школы успешно решают вопросы 
обучения и воспитания школьников, как граждан, патриотов своей Родины 
через уроки, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 
военизированные эстафеты. Созданы в школе и соответствующие условия для 
формирования чувств любви к своей Родине, школе, своей семье, для развития 
интереса к спорту, военной профессии. 

Как же классные я и классные руководители нашей школы формируем 
и воспитываем патриотизм? Сегодня в системе образования существуют 
разные направления, формы и методы патриотического воспитания учащихся.  

Например, воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных 
Сил. Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

• Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 
независимость нашей Родины.  

• Проведение уроков Мужества, классных часов к Дням Воинской 
славы, поздравлений и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. 

• Сбор материала о судьбе своих предков, родственников – 
участников ВОВ, локальных войн. Знакомство с семейными реликвиями, 
хранящими память о ВОВ. 

• Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 
конкурсов, просмотров видеофильмов на военную тематику. 

• Участие в смотре строя и песни. 
• Спортивных соревнований, а также других праздничных 

мероприятий (концертов), посвященных великим праздникам. 
      В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика 

роль ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, 
военнослужащих, работников правоохранительных органов. Традиционным 
является связь со школой ветеранов ВОВ и труда, проживающих в 
микрорайоне школы. Все ветераны закреплены за классами, которые 
шефствуют над ними, поздравляя со всеми праздниками. помогая. Учащиеся 
традиционно, перед Днем Победы, проводят встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, участниками локальных войн и военных конфликтов к 
Дням воинской славы. Мои учащиеся принимают активное участие в акции 
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«Бессмертный полк». Ежегодно традиционно проходят в школе конкурсы 
рисунков, плакатов, газет. 

На мой взгляд, патриотическое воспитание школьников должно стать 
той объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 
патриотов, любящих свою  Родину  не  на  словах,  а  на  деле.  Патриотизм 
призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поколение, 
которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные 
богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Роль педагога при этом 
сводится к решению следующих проблем:   

- преодоление авторитарных методов в работе с детьми;   
- создание в образовательном учреждении обстановки, способствующей 

свободной дискуссии;   
- формирование гражданской позиции и ценностного самоопределения   
педагога;   
-  воспитание высокой коммуникативной культуры, предполагающей   
вовлеченность учащихся в планирование и регулирование 

образовательного процесса;   
- освоение навыков профессиональной рефлексии;   
- изменение управленческой парадигмы в направлении сотрудничества   
учащихся и педагогов;   
- организация  школьной  жизни  на  принципах  инициативы. 
 

Список литературы 

 
1.         Буторина, Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования /Т.С. Буторина, 
Н. П. Овчинникова – СПб: КАРО, 2004. 
2.         Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России/ М.:Просвещение, 2011 
3.         Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе./ М.:ВАКО,2009 
4.         Кумицкая, Т.М., Жиренко О.Е., Отечество: гражданское и патриотическое 
воспитание/ М.:ВАКО, 2009 
5.         Пашкович, А.П. Как воспитать патриота / А.П. Пашкович. –: СПб: КАРО, 2009 
6.         Современное понимание структуры педагогики //[Электронный ресурс] nauka-
pedagogika – режим доступа: http://nauka-pedagogika.com 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fnauka-pedagogika.com


146 

 

 

Марчук А.В., 

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа №88 города Донецка» 

г.Донецк, ДНР 
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Аннотация: В стать рассматривается роль патриотического воспитания в 
формировании нравственной и граждански настроенной личности. Показаны 
практические виды деятельности, позволяющие на уроках литературного чтения 
освещать патриотизм и любовь к Родине. 

Ключевые слова: чувство патриотизма, патриотическое воспитание, уроки 
литературного чтения. 

Патриотическое воспитание является одним из направлений 
формирования осознанной и развитой личности. По окончанию школы у 
обучающихся сформированы патриотические взгляды, убеждения и чувства, 
уважительное отношение к истории, традициям и культуре своей Родины. 

По мнению Е.А.Левановой, патриотическое воспитание следует 
реализовывать систематически и целенаправленно с участием органов 
государственной власти и общественных организаций, формируя у 
обучающихся чувство преданности и верности к Отечеству, развивая в них 
осознанный патриотизм и стремление выполнять свой гражданский долг и 
конституционные обязанности по защите интересов государства5. 

А.Н.Вырщиков считает, что в школьниках нужно вырабатывать:  

1) гражданскую ответственность;  

2) высокую социальную активность;  

3) духовность;  

 

5 Леванова, Е.А. Основные направления деятельности государственных институтов по 
патриотическому воспитанию граждан: теория и практика: методическое пособие / 
Е.А.Леванова. — М.: Просвещение, 2013. — 64с. 
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4) положительные качества и ценности, необходимые для становления и 
развития Родины. 

Основы и задатки патриотического воспитания заложены собственно в 
учебно-воспитательном процессе начальной школы, в частности, на уроках 
литературного чтения.  

Изучение литературных произведений способствует более глубинному 
осознанию патриотизма, способов его проявления в разных видах учебной 
деятельности. 

Для достижения поставленных целей в педагогической деятельности 
учителю рекомендуем использовать практические виды деятельности: беседы, 
исследовательские и творческие проекты, акции, конкурсы различного 
формата (художественные, декоративно-прикладные, писательские и 
поэтические), литературные гостиные и читательские конференции и т.д. 

Например, по теме «Богатыри земли русской», изучая произведения 
«Добрыня и Змей», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алеша Попович 
и Тугарин Змеевич», «Вольга и Микула», можно прибегать к таким видам 
деятельности, как: инсценировка, конкурс рисунков, проектные работы. При 
помощи интерактивных методов демонстрируются особенности жизни 
богатырей, анализ совершенных ими поступков, акцентируя внимание 
обучающихся на патриотизме. 

При изучении творчества А.С.Пушкина уместным будут следующие 
формы обучения: конкурс иллюстраций к произведениям автора, беседы и 
дискуссии, конкурс чтецов. 

В рамках темы, освещающей события Великой Отечественной войны, 
особое значение следует уделить внимание нестандартным формам работы, 
позволяющим анализировать нравственно-моральные поступки, совершенные 
героями Отечества, побуждать в обучающихся желание отдать гражданский 
долг своей Родине. Среди таковых отмечаю читательские конференции, 
литературные гостиные, музыкальные фестивали, конкурс сочинений и т.д. 
Помимо того, учителю не стоит забывать об уроках внеклассного чтения, на 
которых общему обозрению подвергаются подвиги бойцов советской армии, 
быт и особенности солдатской жизни. К примеру, могут быть использованы 
следующие произведения: «Рассказ танкиста» А.Т.Твардовского, «Последний 
день Матвея Кузьмина» Б.Н.Полевого, «Четвертая высота» (отрывки) 
Е.А.Ильиной и др. 

Стоит сказать, несмотря на выбранный вид деятельности, следует 
учитывать этапы работы над тем или иным произведением (первичный синтез, 
анализ, вторичный синтез).  
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Для достижения успешных результатов в воспитании патриотической 
личности важна систематическая работа. Это мотивирует нравственно-
моральное развитие обучающихся начальной школы.  

Таким образом, формирование патриотизма у обучающихся 3-го класса 
на уроках литературного чтения осуществляется с помощью интерпретации 
художественных произведений различными способами. 
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Аннотация. В статье предлагается обзор исследований  по вопросам преодоления 
русофобии содержании русской национальной идеи и роль русского мира в системе 
современных общечеловеческих ценностей. 

 

Ключевые слова: русская национальная идея, русский мир, философия русской 
государственности, русофобия. 

 

Последние три десятилетия убедительно показали, что все попытки 
убедить советское и постсоветское общество в том, что необходимо избавить 
систему образования, культурное пространство, общественное сознание в 
СССР и постсоветских государствах от коммунистической идеологии и 
идеологии вообще. Опыт, накопленный за этот период, привёл к тому, что 
идеологического вакуума не бывает. Общественное сознание было заполнено 
псевдодемократическими ценностями, двойными стандартами и откровенным 
обманом, агрессивным национализмом. 

Патриотизм, уважение к традициям и победам своего народа, знание и 
понимание истории своей Родины подменялись идеологией наживы и 
бездумного бесконечного  потребления товаров, услуг, развлечений лживой 
профанации. 

В комплексе общественно научных дисциплин эти процессы привели к 
наиболее отрицательным, разрушительным последствиям. 

Можно долго анализировать изменения в терминологии, понятийном 
ряду, оценочным подходам. Но точнее и конкретнее о результатах этой 
деидеологизации на территории СССР говорит тот печальный факт, что 
нынешнее поколение 30-летних не даст такого количества Корчагиных, 
Матросовых,  Мересьевых,  Гагариных. 

К счастью, Российская Федерация, сумела найти в своём обществе 
здоровые силы, которые способны мыслить и действовать в интересах своего 
государства, своего народа,  независимости и процветания страны. Эти силы 
строят свою деятельность опираясь не только на то лучшее, что было в 
советский период истории России, но и на традиции и победы, уходящие в 
глубь веков, на идею русского мира как православной, демократической, 
независимой цивилизации. Хочется верить, что процесс возрождения России 
как самостоятельной, способной постоять за себя, процветающей, уверенной 
в своём будущем державы стал необратимым. 

Возрождение России как серьёзного самостоятельного 
геополитического игрока раздражает так называемый «коллективный запад». 
Это недовольство обусловлено в настоящее время тем, что эйфория у Запада 
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от развала СССР  и политической практики постсоветских государств по 
формуле «Чего изволите» развеялась в ходе усиления обороноспособности  
Российской Федерации, успешных авторитетных внешнеполитических шагов 
на Балканах, в Сирии, на Кавказе, в Центральной и Юго-Восточной Азии, 
стабильности и поступательности экономического роста, технологической и 
сырьевой самодостаточности страны. 

Крах победы Запада в «холодной войне» привёл к очередному 
обострению такой многовековой болезни наших западных соседей как 
русофобия. 

Русофобия как система подходов в отношениях с Россией имеет без 
преувеличения многовековую историю. Современный информационный 
поток агрессивной ненависти к успехам России даже у зрелых людей вызывает 
затруднения и сложности в процессе восприятия. Молодым людям 
разобраться в том, где же находится историческая правда, историческая 
справедливость, настоящие непреходящие человеческие ценности, ещё 
труднее. 

В этой ситуации роль преподавателей-обществоведов возрастает 
многократно. В последние годы появилось множество работ и исследований, 
в которых детально анализируется принципиально важные аспекты 
возрождения русской, идеи укрепления русского мира как цивилизации. О 
некоторых из этих работ хотелось бы сказать подробнее, ведь они помогут 
учителю истории и обществознания не «утонуть» в море найти верный 
системный подход в изложении материала, выбрать правильный путь для себя 
и учеников. 

Русофобия как многовековое явление, основанное на стремлении 
разрушить Россию ещё со времён Карла Великого (IXв.) исследуется в книге 
швейцарского политика и журналиста Ги Меттана «Запад – Россия: 
тысячелетняя война». [ 1] 

Анализ русской национальной идеи, её отличия от националистических 
идей Европы, исламского мира, найдём в работе Евгения Сатановского «Шла 
бы ты…Заметки о национальной идее». [ 2] 

 Особенности российского национального самосознания, российской 
истории найдём в работах талантливого популяризатора истории России 
Владимира Мединского. Одна из них «Особенности национального пиара. 
PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра ». [ 3] 

Фундаментальными с точки зрения философии, истории и политологии 
к исследованию русской национальной идеи И. Ильин «Национальная Россия: 
наши задачи». [ 4] 

Путь современной России к настоящей экономической 
самостоятельности подробно освещается в работе видного российского 
политолога и экономиста Н. Старикова «Национализация рубля. Путь к 
свободе России». [ 5] 

Взвешенный, всесторонний подход к пониманию истории и настоящего 
России, её перспектив содержится в книгах Е. Примакова, человека и политика 
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с именем и работами которого связан поворот России к возрождению 
независимости (и в прямом,  и в переносном смыслах). Книги Е. Примакова 
«На пороге перемен» [ 6] и «Будущее России» [ 7] содержат объективный 
анализ прошлого настоящего и будущего России как независимого 
государства. Эмоционально, патриотично и доходчиво о возрождении 
русского национального самосознания пишет в своей книге « Желание быть 
русским» [ 8]. Ю. Поляков. 

В книге Т. Сергейцева, Д. Куликова и П. Мостового «Идеология русской 
государственности». «История русской государственности. Идеология 
русской государственности. Континент Россия» [9] обстоятельно исследуется 
исторический путь российской государственности и русской государственной 
идеологии.» О месте и роли Русской цивилизации в геополитике от 
средневековья до современности пишет в своей книге «Геополитика русской 
цивилизации» [ 10] Леонид Ивашов. 

Подробный анализ, с цифрами, сравнительными материалами о развале 
СССР, месте и роли России среди  советских республик найдём в книге А. 
Хинштейна « Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет 
Горбачёвым» [ 11] 

Безусловно эмоциональнее видение процессов происходящих в России 
и у её соседей с переворота в Украине и «Крымской войны», но важный с 
точки зрения фактического материала, которым может обладать только 
честный очевидец можно найти в книгах Беседина «Дневник русского 
украинца» [ 12]  и С. Аксёненко «Украинский национализм. Кризис или распад 
государства» [ 13]  

Безусловно интересными и полезными с точки зрения методологии 
происходящих в России и мире процессов, практики воздействия на 
общественное и личное политическое и национальное сознание  является 
книга «Проект «Россия » [14] и работа С. Кара-Мурзы «Манипуляция 
сознанием» [ 15]   

Данный обзор далеко не полон, но тем не менее он помочь современным 
учителям общественных дисциплин, настоящим патриотам России, 
сторонникам и защитникам Русского мира разобраться в современных 
информационных потоках, экономических и геополитических реалий. 
Хочется верить, что упомянутые работы вызовут интерес у всех, кто 
неравнодушен к истории, настоящему и будущему России, как 
могущественной державе и великой цивилизации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся основных 

направлений патриотического воспитания молодежи. Раскрывается содержание 
процесса становления личности, осознающей себя гражданином и патриотом своей 
страны. 
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В современных условиях актуальным становится вопрос 

патриотического воспитания молодежи в Донецкой Народной Республике. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения выделено как одно из 
приоритетных направлений современной воспитательной и образовательной 
направленности.  

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего свою Родину. имеющего активную 
жизненную позицию [1;2].  

Патриотизм является одной из важнейших составляющих 
общественного сознания, а его недооценка может привести к разложению 
социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества 
и государства.  

Концепция патриотического воспитания граждан РФ выделяет особое 
значение формированию у молодежи гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей поколения 
российских граждан, живущих в третьем тысячелетии. 

В основу гражданско-патриотического воспитания закладывается идея 
полноценного участия личности в решении общественно значимых задач: 
формирование активной гражданской позиции личности, российского 
национального самосознания и патриотических чувств у молодежи, 
воспитание высокой нравственности и социальной активности, осознание 
личной ответственности за качество жизни в стране. 

В связи с тем, что патриотизм представляет собой достаточно сложное и 
многогранное явление, в нем находят отражение социальные, политические, 
духовно-нравственные и культурные компоненты. На уровне 
индивидуального сознания патриотизм переживается как любовь к Родине, 
гордость за свою страну, стремление узнать, понять и улучшить ее. Если 
говорить о личностном подходе, то патриотизм представляет собой 
характеристику человека, находящую отражение в системе ценностей, норм 
поведения, нравственных идеалов и в общем, в мировоззрении. 
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Среди основных направлений в системе патриотического воспитания 
можно выделить: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
историко-краеведческое, героико-патриотическое, военно-патриотическое, 
спортивно-патриотическое, социально-патриотическое. 

Приоритетными направлениями гражданско-патриотического 
воспитания являются:  

– возрождение у студентов традиционного чувства гражданской 
гордости; 

– воспитание патриотизма, интернационализма, дружбы, 
веротерпимости, уважения к другим народам; 

– формирование готовности к созиданию на благо Отечества, к его 
защите 

В системе патриотического воспитания актуальными являются такие 
виды деятельности как: пропаганда здорового образа жизни, осуществляемая 
посредствам развития массового спорта; формирование культурно-
нравственных ценностей (инструмент – Дни воинской славы, увековечивание 
памяти героев, поисковая деятельность); повышение престижа службы в 
армии и статуса Вооруженных Сил Российской Федерации [5]. 

Помимо общероссийского патриотизма, у студентов следует 
формировать и региональный патриотизм, выражающийся в привязанности, 
любви к родному краю, городу, деревне, улице, образовательной организации, 
спортивной команде и др. 

Важно отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического 
воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать 
участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни 
Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако 
направлять действия молодежи в нужное русло должно как государство, так 
семья, школа и образовательные учреждения. 

В каждом образовательном учреждении среднего профессионального 
образования формируется особый настрой сознания и ценностных установок 
студентов, закладывается основа формирования гражданской ответственности 
и бережного отношения молодежи к себе и окружающему миру. Основные 
функции образовательного учреждения – обучение, воспитание и развитие – 
требуют постоянного баланса между совершенствованием, усложнением и 
модернизацией учебного процесса в современных условиях. 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 
личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 
благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 
профессиональное становление в условиях воспитательной среды колледжа. 

Воспитательная среда рассматривается как территориально и событийно 
ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, 
выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального и 
социокультурного развития личности. Целью применения многообразных 
воспитательных методик является воспитание уважения к окружающему 
обществу и формирование патриотизма у молодого поколения. 

Реализация различных и эффективных технологий и методов 
воспитания помогает увеличить уровень интереса и доверия коммуникации 
молодежи, привлечь обучающихся к деятельности в творческой сфере жизни 
социума, стимулировать обучающихся к деятельности, ориентированной на 
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их профессию, которая предполагает процесс проектирования, 
моделирования, конструирования и исследования ключевых особенностей их 
профессиональной деятельности [4]. 

Глобализация и информатизация общества, а также возникновение 
всемирного информационного пространства открывает новые возможности 
для реализации патриотического воспитания.  

В условиях цифровизации общества, система патриотического 
воспитания должна ориентироваться на снижение негативных проявлений в 
молодежной среде, повышение уровня образования молодежи, повышение 
роста патриотизма, рост социальной активности молодого поколения и их 
самореализация.  

Для реализации воспитательного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования могут использоваться следующие формы 
воспитательной работы: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 
совещания, собрания и т.д.);  

– массовые и социокультурные мероприятия;  
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  
– деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др.);  
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 
В систему патриотического воспитания рационально включить 

интерактивное обучение; виртуальный туризм, проведение виртуальных 
экскурсий и мероприятий патриотической направленности.  

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 
гарантируют: оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 
деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а 
также приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям 
совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, 
образа жизни, характера и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 
обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 
индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 
мероприятиях считается очень важным и значимым. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 
методов прямого и косвенного педагогического влияния. Применяемые 
технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 
воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений 
между всеми субъектами воспитательного процесса и являются основой для 
положительных личных и деловых отношений 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 
профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном 
участии в образовательном и воспитательном процессе колледжа. 

Именно поэтому патриотическое воспитание в учреждениях среднего 
профессионального образования должно реализовываться с помощью: 
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– совершенствования и развития имеющихся, успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по гражданско-
патриотическому воспитанию, с учетом динамично меняющейся ситуации, 
возрастных особенностей обучающихся; 

– развития волонтерского движения в центре, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания 
(поздравление ветеранов ВОВ и детей войны с днем победы, праздниками 
(обеспечение праздничными продуктовыми наборами, посильная помощь в 
покупке продуктов питания и лекарств), ремонт и благоустройство военных 
памятников и захоронений); 

– совершенствования информационного обеспечения патриотического 
воспитания, освещения событий и мероприятий патриотической 
направленности на сайте учебного учреждения среднего профессионального 
образования , в сети интернет [4;5].  

Таким образом, мероприятия, являющиеся частью патриотического 
воспитательного комплекса, и вовлекающие обучающихся в разнообразные 
виды практической деятельности,  формируют опыт патриотического 
поведения.  
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Важнейшей составной частью воспитательного процесса является     
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности студента. Только на основе возвышенных 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. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в 
себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 
традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Понятие патриотизма 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 формирование и длительное 
развитие целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в 
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единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, 
осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 
воспитания студентов. 

Техникум, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы 
и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 
воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 
отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, 
который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, 
воспитать гражданина и патриота. 

Подростковый возраст является наиболее оптимальным для системы 
гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с 
помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от учебного 
заведения   содержания, форм и методов гражданско-патриотического 
воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 
Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-
патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 
деятельность и сознательное участие в ней, через изменение   климата, 
развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 
также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 
гражданина и патриота своей страны. 

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – 
патриотического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Хотелось бы 
особо заострить на этом внимание, т.к. практические педагоги редко 
задумываются над тем, что источником чувства является пережитая эмоция. 
Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать 
целенаправленно созданная ситуация, когда  студент  переживает гордость за 
Мать, близких, свою семью; за коллектив, который должен стать для него 
второй семьей; за совместный успех и достижения других членов коллектива, 
горожан. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо 
бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра 
даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, 
– значит, своими руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем 
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патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в 
развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается 
государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 

Исходя из вышеизложенного разработана программа «Я – гражданин». 
Целью программы является воспитание патриотов  , граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 
разнообразные виды деятельности. 

При планировании работы учитываются традиционные   мероприятия, 
связанные с юбилейными и государственными датами; положения о 
районных, областных  конкурсах. 

Программа включает в себя следующие направления: 
1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, 
обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 
честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 
старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным 
традициям; 

• формирование социальной активности, направленной на 
служение интересам своего Отечества; 

• воспитание отношения к труду как к жизненной 
необходимости, главному способу достижения успеха в жизни; 

• формирование позитивного отношения к здоровому образу 
жизни, воспитание активной жизненной позиции в отношении 
собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих 
физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. 
Родному краю, её замечательным людям; 
• вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы; 
• формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, 
гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 
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• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 
отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 
независимости и целостности; 

• формирование культуры правовых отношений, стремление к 
соблюдению законодательных норм; 

• развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

• изучение военной истории Донбасса знание Дней воинской славы, 
боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной 
войны; 

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 
организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 
Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 
программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. Проведение памятных дней: 

• День Победы; 
• День вывода войск из Афганистана; 
• День защитников Отечества. 

2. Участие в акциях: 

• «Солдатские письма»; 
• «Герои живут рядом»; 
• «От сердца к сердцу». 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

• легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; 
• «А ну-ка, парни!»; 

• «Подтянись с нами!» 
• смотр строя и песни; 
• проведение спортивных секций; 
• участие в городской спортакиаде по всем видам спорта. 

4. Участие в акции «Вахта памяти»: 

• встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 
• линейки, посвященные памятным датам истории; 
• общешкольная линейка, посвященная Дню Победы; 
• организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей; 
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• проведение часов общения, уроков памяти, уроков мужества, 
читательских конференций. 

5. Изучение родного края: 

• экскурсии в музеи; 
• туристические поездки; 
• экскурсии по родному краю; 
• изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, 

связанных с природой и использованием ее богатств; 
• благоустройство территории техникума; 
• уход за памятником. 

6. Организация конкурсов: 

• «Доброта спасет мир», посвященный Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека; 

• конкурс чтецов; 
• конкурс патриотической песни; 
• конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества»; 
• конкурс рисунков «Защитники Отечества». 

В результате осуществления Программы ожидается: 

• повышение качества и количества мероприятий по организации и 
проведению патриотической работы со студентами;   

• формирование гражданской грамотности студентов; 
• внедрение новых форм работы  и повышение эффективности 

патриотической работы; 
• возрождение духовных ценностей студентов; 
• улучшение условий для формирования патриотических чувств. 
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Я узнал, что у меня есть огромная семья! 
И тропинка, и лесок, поле каждый колосок. 
Речка, небо голубое – Это все мое родное! 
Всех люблю на свете я. Это – Родина моя! 

Н. Орлов 
Патриотизм – это чувство, понятное и присущее каждому разумному 

человеку. Он является нравственной категорией, неотъемлемой от 
индивидуальных и гражданских качеств личности. Патриотизм – 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству. Владимир Даль трактовал патриотизм 
как «любовь к отчизне». Без глубокого чувства любви к своей стране, 
подлинного патриотизма нет настоящего гражданина, настоящего человека. 

Существуют различные определения понятию патриотизма. Толковый 
словарь русского языка С. И. Ожегова понятию патриотизм дает следующее 
определение: «Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу». В энциклопедическом словаре по политологии, под 
редакцией Аверьянова Ю. И.: «Патриотизм – эмоциональное отношение к 
родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать от врагов». 
Словарь иностранных слов в русском языке даёт следующее определение 
этому понятию: «Патриотизм – это любовь к родине, к отечеству; одно из 
наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями». 

Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач современной 
жизни является проблема патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Воспитание гражданина – это общая цель образовательной 
системы государства. Эта цель нашла отражение в Законе Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» и в Республиканской программе 
«Патриотическое воспитание граждан Донецкой Народной Республики». 

Главная цель Республиканской программы – создание условий для 
повышения гражданской ответственности в обществе и воспитание 
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гражданина, любящего свою Родину и семью, ведущего здоровый образ 
жизни, имеющего активную жизненную позицию. Возрождение утраченных 
традиций, осознание самобытности культуры каждого этноса – приоритетные 
задачи современности. Государство стремится воспитать в молодом 
поколении толерантность, взаимоуважение. Приоритетной задачей любого 
государства является патриотическое воспитание. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания студенческой 
молодежи определяется во многом и тем, что, на сегодняшний день 
значительно ослабло воспитательное воздействие социальных институтов 
культуры, искусства и образования на формирование патриотических идей и 
взглядов.  

Изменения, происходящие в современном социокультурном 
пространстве в последние десятилетия, отразились на всех сферах 
жизнедеятельности. Переход к гражданскому обществу обозначил ряд 
наиболее актуальных стратегических задач, в том числе и касающихся 
проблем воспитания гражданственности и патриотизма в современных 
условиях. 

Отказ выполнения гражданского долга, проблемы пьянства и 
наркомании, криминализация общества и власти, проявление в молодежной 
среде фашистской и националистической идеологии – наиболее очевидные 
стороны этого процесса, которые вышли наружу. 

Равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к государству, 
падение престижа военной службы, утрата чувств патриотизма в молодежной 
среде и обществе в целом и другие негативные явления, распространившиеся 
в современном обществе, создают множество прецедентов для деформации, 
что затрудняет позитивную социализацию подрастающего поколения. 

Подтверждением этому является тот факт, что в учебных учреждениях 
сохраняется устойчивая тенденция к снижению ценности военной службы у 
юношей, отмечается деградация традиционного для русского менталитета 
патриотического сознания у значительного числа представителей 
современной молодежи.  

Причины этих явлений во многом кроются в смене общественных 
ценностей, нравственных ориентиров, приоритетов и их носителей, 
разрушении идеологии. Все это стало причиной понижения воспитательного 
воздействия таких ведущих институтов воспитания как семьи, учреждений 
образования, культуры на формирование патриотических качеств 
обучающихся. 

Современная система образования должна активно и эффективно 
формировать условия для гражданско-патриотического самосознания 
молодежи, развивать у них патриотические чувства на основе исторических 
ценностей, сохраняя и приумножая чувство гордости за своё Отечество. 

Несомненно, что в процессе гражданско-патриотического воспитания 
молодежи должны быть использованы различные педагогические средства, 
выступающие во взаимосвязи и усиливающие друг друга. В этой системе 
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самым важным звеном должно быть патриотическое сознание, которое 
следует обогащать позитивной информацией. Для воспитания патриотизма 
решающее значение имеют и патриотические общественно полезные дела.  

Вопрос в том, как воспитывать патриотизм в наших детях, как придать 
ему конструктивный, а не агрессивный заряд, как соблюсти нужную меру, 
хотя абсолютной меры для патриотизма не существует, как избежать 
излишней ритуальности и пафоса. 

И здесь большая роль ложится на плечи – преподавателя. 
Начинать всегда нужно с себя. Вот ответьте сами себе: «Вы патриот 

своего Отечества?» Дети очень хорошо чувствуют фальшь, а, почувствовав её 
один раз, они не будут верить вам совсем. 

Нравственность преподавателя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, коллегам – все 
это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 
воспитания подрастающего поколения. Никакие воспитательные программы 
не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 
обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

Таким образом, преподаватель играет огромную роль в воспитании 
патриотизма. От его личностных качеств и от того, как он организует 
воспитательную работу, зависит поймут ли, обучающиеся значение слова, 
усвоят ли его, будут ли им руководствоваться в своей жизни, направят ли свою 
деятельность на служение во благо родине, станут ли действительно 
патриотами Отечества. 

Преподавателю сегодня нельзя быть равнодушным, а особенно в 
вопросах воспитания подрастающего поколения, ведь у него в руках 
находится клубок нити, осуществляющий связь времен, ведь именно 
преподаватель с неравнодушным сердцем передает этот клубок как эстафету 
из настоящего в будущее, неся ответственность за воспитание человека 
духовно богатого и просвещенного, гуманного и активного, 
высоконравственного и любящего свой народ, свою Родину. 

Наша общая задача – уберечь юные, незрелые умы подростков от 
религиозной нетерпимости к чужим народам, от шовинизма и фанатизма, 
помочь молодым людям понять, что чувство патриотизма есть 
общечеловеческая гуманитарная ценность. «Важно, чтобы как можно больше 
людей во всем мире умели бы правильно мыслить. А потому почитали бы 
патриотов и презирали бы любых террористов». 

Исторический опыт свидетельствует, что страна будет значительно 
крепче, если ее граждане обладают высоким патриотическим сознанием. Быть 
патриотом в наше время очень сложно, вокруг много соблазна, в том числе – 
погоня за деньгами, приводящая к побегу из страны. Быть патриотом – значит 
быть хозяином своей страны, а не гостем, и в случае опасности суметь 
защитить ее, бережно обращаться с ее дарами. 
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Другим важным направлением работы по праву считается изучение 
героического прошлого, которое воспитывает у студентов причастность к 
делам предков, заставляет задуматься о защитниках Веры и Отечества, об их 
патриотических делах. 

Несмотря на указанные негативные явления, современное студенчество 
вносит существенный вклад в различные проекты, принимая в них самое 
активное участие. Эта работа осуществляется на интегративной основе 
совместно с органами власти, департаментом молодежи, волонтерскими 
организациями, детскими оздоровительными центрами и др.   

В решении проблем патриотического воспитания современного 
поколения участие должна принимать сама молодежь, осознавая всю важность 
своей деятельности в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, 
традиции и историю. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это 
не только любовь к Родине, это и любовь к родным местам, и гордость за свой 
народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножать богатство своей страны. 

Патриотическое воспитание молодежи – это процесс воздействия на нее 
с целью осознанного восприятия исторических знаний о лучших традициях 
своего народа, его героической борьбе, подвигах, талантах лучших сынов, 
знание символов государства, воспитание непримиримости к врагам своей 
Родины. 

Вместе с тем реалии современности позволяют видеть, насколько 
трудным и тернистым является процесс воспитания гражданско-
патриотических качеств личности в условиях глобализации, изменения 
ценностно-духовных ориентиров, разобщенности людей и все более 
распространяющейся в обществе интолерантности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается задача воспитания чувства 
патриотизма среди молодежи. Автор указывает на актуальные проблемы 
формирования системы патриотического воспитания. Показывает, как современное 
общество повлияло на нравственный и духовный уровень молодежи. Выход из 
сложившейся критической ситуации автор видит в патриотическом воспитании, 
которое является базисом духовности общества, потенциалом его возрождения и 
устойчивого развития. Обосновывает важность воспитания молодого поколения на 
принципах уважения к историческому прошлому страны, любви к Родине и 
национальной культуре 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, патриотическое воспитание, Родина.  

Советская индентичность, представленная уникальной социальной 
группой- советский народ, давно перестала существовать и была заменена 
совсем другой формой, в которой имеют место межнациональная 
нетерпимость, сепаратизм, экстремизм. Сегодня идет процесс кризиса 
гражданской индентичности – индивидуальное чувство принадлежности к 
общности граждан конкретного государства. Проникновение западных 
средств информации привело к тому, что молодежь начала активно впитывать 
ложные ценности, агрессивная информационная среда насаждать чужие 
идеалы. Антигерои стали героями, а истинный подвиг и героизм отошел на 
дальний план. Фашизм со своей идеологией исключительности одной нации 
над другой, непримиримостью и дискриминацией по отношению к другим, 
искаженным пониманием таких категорий как Родина, Отечество, 
гражданство, национальность, нация уверенно поднял голову. 
Социологические исследования говорят о том, что сегодня мы наблюдаем 
результат деформации таких качеств, как любовь к Родине, Отечеству, к своим 
родителям и родственникам, к родному краю, к своему народу и его 
традициям. В сложившийся ситуации политика государства должна быть 
направлена на формирование и воспитание гражданско-патриотических 
чувств у детей и молодежи. Воспитание патриота своей Родины становится 
приоритетной задачей государства и школы.  

В. И. Даль в своем «Толковом словаре» дает определение: «патриот - 
любитель Отечества, ревнитель о благе его», а «патриотизм - любовь к 
Отечеству» [т.3, с.56]. Понятие «родина» включает в себя разнообразные 
социальные факторы-семья, род, коллектив, народ, нация и природно-
географические факторы, например: улица, микрорайон, село, город, регион, 
край, страна. Конечно же, вершиной патриотического воспитания является 
осознание себя гражданином своей страны. Нельзя родиться гражданином и 
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патриотом. Эти чувства взращиваются внутри каждого человека всю его 
жизнь. Ответственная роль в этом принадлежит государственным органам, 
общественным организациям, учебным учреждениям, которые должны вести 
многоплановую, систематическую, целенаправленную работу по 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания. 

А.Н. Вырщиков выделяет следующие разновидности патриотизма [2, c. 
267]: 

1.Государственный патриотизм – служение своей стране, приоритет 
государственных интересов над личными интересами. России нужны люди, 
способные сказать: «Моя страна — моя семья. Все беспризорники — наши 
дети. О них душа болит, как о родных чадах. Хочется их всех собрать, 
накормить и обогреть. Все эти несчастные бабушки и дедушки — наши 
родные бабушки и дедушки. Все мужчины и женщины, живущие своими 
маленькими заботами — наши братья и сёстры, родные дяди и тёти». Наше 
Отечество нуждается в людях, думающих и готовых действовать сообразно 
знанию, тех, кто способен ради блага России на дела, не завязанные на личную 
выгоду. Как в песне: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Мы верим, 
есть ещё люди, относящиеся к России как к родной семье, мыслящие в 
мировом масштабе. Те, кого не смущает подобный размах. Потому что чем нас 
больше, тем их меньше. В этом залог успеха». 

2.Российский патриотизм. Его основа – понятия: «Родина», «мать», 
Отечество». Это отношение к своей стране, как к любимым родителям. 

3.Национальный патриотизм основан на истории и культуре 
конкретного народа. Формирование собственной национальной 
идентичности, которая утрачивается в сознании многих молодых людей, 
воспринимающих себя больше «россиянами», чем «русскими» и т.д. 

4.Местный патриотизм – любовь к малой Родине. 
Формирование чувства патриотизма и гражданственности должно 

начинаться в семье, однако ведущая роль в этом процессе отводится школе. 
Учебно-воспитательная деятельность школы должна быть пронизана 
гражданским, морально-нравственным, правовым, трудовым воспитанием. Ян 
Амос Коменский в «Великой дидактике» писал: «В школы следует отдавать 
детей всех вообще… во всех городах и местечках, селах и деревнях» [6, с. 416]. 
Такое положение, по мнению автора, будет способствовать процветанию 
государства и общества, поскольку «когда будет установлено законом 
всеобщее образование юношества, то после этого … все будут знать, куда 
нужно направлять все действия и все стремления, в каких границах нужно 
жить и каким образом каждому охранять свое положение» [6, с. 427]. 
«Пренебрежение воспитанием есть гибель для людей, семей, государств и 
всего мира» [6, с. 426]. 

 Самый благодатный период, когда посеянные в душе ребенка ростки 
лидера, патриота, гражданина дадут благодатные всходы - детство. Наша 
общая задача – уберечь незрелые умы детей и подростков от шовинизма и 
фанатизма, помочь понять, что чувство патриотизма есть общечеловеческая 
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ценность. «Важно, чтобы как можно больше людей во всем мире умели бы 
правильно мыслить. А потому почитали бы патриотов и презирали бы любых 
террористов», – пишет В.М. Шепель [8]. 

Первым и важнейшим социальным институтом и субъектом воспитания 
человека является семья, которой принадлежит ведущая роль в формировании 
личности. Воспитание детей должно осуществляться не путем постоянных 
назиданий, будущие патриоты должны идти по стопам своих родителей, 
видеть перед глазами их живой пример, посильно участвовать во всех делах 
семьи и общества. Учебные ситуации не должны создаваться искусственно, 
сама жизнь должна заставлять находить правильные пути и решения, это 
вопрос сохранения семьи, государства.  

Главная роль в воспитании патриотизма отводится 
общеобразовательным учреждениям, которые представляют собой 
интегрирующий центр совместной воспитательной деятельности семьи, 
школы и общественных организаций. Субъект патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях-учитель (классный руководитель, учитель-
предметник, социальный педагог), который осуществляет воспитательную 
деятельность на уроке и во внеурочное время. Все они анализируют, 
контролируют и корректируют свою деятельность с учетом наблюдаемых в 
поведения детей отношений к истории, традициям, памятникам, героическому 
прошлому, настоящему своей страны. Администрация школы (директор, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе) направляет, 
мобилизует, координирует и   контролирует, анализирует деятельность всех 
субъектов и объектов образовательного процесса с целью создания 
благоприятных условий для реализации задач патриотического воспитания 
школьников.  

Классифицируют три уровня целей патриотического воспитания 
школьников. 

 1. Стратегическая цель определяет идеальный результат воспитания - 
(модель должного), для достижения, которого необходимо выстроить 
содержание воспитания и практической деятельности педагога по 
патриотическому воспитанию школьников.  

2.Тактическая цель направляет субъектов патриотического воспитания 
школьников на непрерывное и поэтапное решение патриотического 
воспитания с учетом динамики изменений объекта.  

3. Оперативная цель, предполагают ежедневное (ежечасное и 
ежеминутное) действие и взаимодействие по решению педагогических задач 
(ситуаций), связанных с патриотическим воспитанием школьников. 

Иными словами, цели патриотического воспитания должны быть 
направлены на: 

–  формирование патриотического сознания на основе знания истории, 
культуры, традиций своего народа в процессе усвоения опыта познавательной 
деятельности; 
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 – формирование чувства любви, сострадания и гордости за свое 
Отечество, верности своему Отечеству, готовности заботиться о нем и 
ценностного отношения человека к Отечеству, развитие мотивов и опыта 
служения Отечеству в процессе усвоения опыта эмоционально-ценностных 
отношений;  

–  создание условий для успешной социализации школьников, 
саморазвития каждого из них как личности и индивидуальности, как субъекта 
патриотического поведения и деятельности в процессе усвоения действенно- 
практического опыта. 

В патриотическом воспитании школьников и молодежи приоритет 
должен отдаваться нравственному образованию. Моральные ценности 
молодежи должны базироваться не только на личных интересах, но и на 
достойном поведении, требовательном отношении к себе, уважительном 
отношении к окружающим. Дисциплинированность, ответственность, 
принципиальность, неравнодушие, сострадание - качества, которые 
необходимо вырабатывать у подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание школьников – одна из частей всестороннего 
образования, где приоритет отдается нравственному развитию. Моральные 
ценности современного молодого поколения должны базироваться не только 
на личных интересах, достойном поведении, требовательном отношении к 
себе, уважительном – к окружающим. В современных подростках нужно 
вырабатывать дисциплинированность, ответственность, неравнодушие, 
принципиальность. У молодежи должно выработаться чувство 
ответственности за народ, государство, сформироваться осознанное 
отношение к Родине. Для этого необходимы и важны знания истории, 
культуры малой Родины, о праздниках, ратных подвигах прадедов. Важно 
тесное взаимодействие школы с музеями, учреждениями культуры. Для 
воспитания истинных патриотов важны не только даты начала и конца 
правлений исторических деятелей. Школьникам важно эмоционально 
пережить исторический момент во время посещения краеведческого музея, 
подержать в руках предметы, связанные с народными промыслами, бытом. 
Патриотическое воспитание   школьников должно стать той объединяющей 
силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 
свою Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в области 
формирования патриотизма является актуальной задачей современной школ. 

Патриотические чувства, взрощенные в душах наших детей, находят 
свое выражение в их творчестве- картины, рисунки, поделки и, конечно, стихи. 
Лидия Кот ученица 10 класса нашей школы начала писать стихи уже давно. 
Впервые ее произведения были опубликованы, когда ей было 12 лет. Девочка 
пишет о своей любви к родному края, людях, которые здесь трудятся и живут. 
Сейчас она активный участник проекта «Надежда счастья», ее стихи вошли в 
сборник произведений авторов Новороссии. Разве это не пример патриотизма? 
Вот одно из стихотворений Лидии, посвящено оно нашей малой Родине – 
Донбассу [7, с.56] 
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Давным-давно, в былые времена 
Земля моя считалась диким полем: 

Гуляли ветры буйные на воле, 
И кочевали степью племена. 

Сейчас разноплеменный здесь народ 
Живет и рубит уголь, сеет, строит. 

И мой Донбасс, как роза, в нем цветет, 
И не дано сломать его устои. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в системе образования России, так как способствует 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Необходимо учитывать возрастные особенности 
подростков, в учебной и внеурочной деятельности эффективно применять 
активные формы и методы (эмоциональный рассказ, убеждение, дискуссия, 
реферирование, приведение положительного примера, использование видео, 
работа с первоисточниками, интернет – ресурсами, интерактивные игры и др.). 
С целью повышения эффективности воспитания патриотизма у подростков 
воспитательная работа должна носить активный (поведенческая, 
интеллектуальная, вербальная, невербальная активность), систематический, 
осознанный (в форме сотрудничества - в игре, учении, труде) характер.  Такая 
деятельность ориентирует их на признание патриотизма высшей ценностью 
человека, мотивирует к социально значимой деятельности, тем самым готовит 
к активной и сознательной жизни, способствует самовоспитанию, 
саморазвитию, самосовершенствованию, социальной адаптации, помогает 
определять линию поведения, жизненные принципы, снизить уровень 
девиантного поведения. 

Патриотизм - чувство гордости своим Отечеством, его историей, 
свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 
счастливее. Когда эти чувства свободны от национальной кичливости и 
имперских амбиций, в них нет ничего предосудительного, косного. Это 
источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные 
с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 
способный на великие свершения. 

«Судьба России, её будущее - в руках педагогов, воспитателей, 
учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять: школа станет мёртвой, а труд её 
безотрадным, если педагоги будут передавать ученикам лишь некоторую 
сумму знаний. Нет и не может быть школы без воспитания, без стремления 
помочь ребёнку стать личностью самостоятельной, одухотворённой, 
способной отдавать себя ближнему, нашему народу и нашему Отечеству», - 
говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 

И СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ РОДНОГО 
КРАЯ 

 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены подходы к пониманию и значению 
исторической памяти для общества, обозначена роль школьной музейной комнаты в 
сохранении у подрастающего поколения памяти об историческом прошлом народа. 
Приведен анализ деятельности школьной музейной комнаты в течение учебного года. 
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В современном обществе на первый план выходит проблема сплочения 
граждан на основе общей идеи, которая должна быть осознана и близка 
каждому. Таковой идеей является увековечивание памяти о Великой 
Отечественной войне.  С каждым днём удаляются от нас героические и 
трагические эти годы, свидетелей тех событий остаётся в живых все меньше, 
утрачивается живая связь времен, и война окончательно становится историей. 
В решении данной проблемы особая роль принадлежит исторической памяти, 
которая обладает способностью сохранять в сознании  общества оценки 
событий прошлого, превращая их в ценностные ориентиры. В этом контексте 
музейная комната школы обладает большим потенциалом. Опираясь на 
историческую память - основу национального самосознания - в ее рамках, 
воздействуя всевозможными средствами, можно воссоздать исторические 
реалии, вовлекая человека в мир ожившей истории, вызывая высокие чувства 
сопричастности к значимым событиям прошедшего времени. 

Особый  интерес в рамках данного исследования представляет решение 
вопроса, как историческая память находит свое выражение в существующих 
музейных экспозициях.  

Историческая память как общественное явление активно исследовалась 
с ХIХ века. Особое значение для философского осмысления природы 
исторической памяти имеют работы Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для 
жизни» и «К генеалогии морали».  Немецкий историк И. Дройзен выдвигал 
предположение, что «воспоминания, являясь сущностью и потребность 
человека и общества, в то же время являются предметом и признаком 
истории»[1]. Научные исследования современности (Л.П. Репина, Ю.Ю. 
Хмелевская, И.А. Савельева, А.В. Полетаев, В.В. Сильвестров, М.В. Соколова, 
С.Н. Иконникова, О.Г. Эксле, и др.) также посвящены феномену исторической 
памяти, её особенностям, месту и роли в жизни общества, анализу сущности, 



173 

 

 

структуры и функций. Проблема музея в системе формирования исторической 
памяти находит отражение в работах В. Вансловой, М.Б. Гнедовского, Д.И. 
Тверской, Ю.У. Гуральника, В.М. Грусмана,    Е.Н. Мастеницы, Н.В. 
Нагорского, Г.К. Ольшевской, А.С. Балакирева, Н.А. Мальцевой, Е.Е. 
Герасименко. 

Проведённое исследование проявило недостаточную освещённость 
взаимосвязи музеев и музейных комнат в системе формирования 
исторической памяти, воспитании гражданственности и становлении 
личности. На восполнение этого пробела и  направлено настоящее 
исследование. 

Объект исследования – школьная историческая музейная комната как 
инструмент формирования исторической памяти и чувства патриотизма. 

Предмет исследования – взаимосвязь музейной комнаты, исторической 
памяти и патриотизма. 

Цель исследования – выявление специфики видов музейной 
деятельности, генерирующей условия формирования исторической памяти и 
чувства патриотизма. 

Базу исследования составляет современная школьная музейная комната 
«История родного края», функционирующая в МБОУ «Школа №119 
г.Донецка». 

Теоретическая значимость  данного исследования заключается в том, 
что его результаты позволяют с новой позиции взглянуть на роль музейной 
комнаты как важного элемента в системе формирования исторического, 
гражданского самосознания и самоопределения. Практическая 
значимость  состоит в том, что результаты могут быть использованы при 
создании современных музейных комнат на базе общеобразовательных 
учреждений и оценке их воспитательного потенциала.  

Большой вклад в осмысление темы исторической памяти внёс египтолог 
Ян Ассман. В своих рассуждениях ученый говорит о том, что «прошлое не 
дает себя сохранить, законсервировать, оно непрерывно соотносится с 
настоящим, приспосабливается к нему. Истинность воспоминания 
предопределена той идентичностью, которая формируется культурной 
памятью, так как всякое сообщество представляет  то, что оно само о себе 
помнит, и эта истинность определена его историей, которая хранится и 
развивается в исторической памяти»[1]. 

Историческая память тесно связана с нравственным сознанием, с 
гражданской позицией, она обеспечивает преемственность поколений. 
Музейная комната по отношению к исторической памяти играет двоякую 
роль: она позволяет её сохранить и передать последующим поколениям, а 
также  активно участвует в её формировании и развитии. Важнейшая функция 
исторической памяти – воспитательная – направлена на формирование 
духовной личности, способной к самосовершенствованию[5]. В рамках 
исторической памяти решаются вопросы о смысле жизни, о счастье, об 
идеалах. Память наполняет значением поступки, поведение, жизнь в целом.  
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Музеи и музейные комнаты исторического профиля имеют ряд 
особенностей, которые позволяют говорить об их исключительной 
общественной значимости[4]. У нас в регионе каждый квадратный метр полит 
кровью защитников Отечества. Мы сегодня проводим много мероприятий.   
Но самое главное - эту память передать последующим поколениям, что и 
происходит в школьных музеях. 

Таким образом, музейная комната сохраняет историческое наследие 
человечества. Ее стены защищают от времени не только произведения 
искусства и важнейшие документальные источники, но и память о 
мировоззрении, достижениях, быте наших предков, об их подвигах. Это 
доказывает пример из романа Б. Васильева «В списках не значился». Главный 
герой попал на войну совсем еще молодым человеком. Он даже не успел 
отметиться в реестре Брестской крепости, ведь почти сразу же после его 
приезда начался штурм. Николай Плужников храбро отстаивал свою крепость 
и продержался дольше остальных солдат. Даже когда объект был захвачен, 
Николай прятался в руинах и нападал на оккупантов ночью, став их кошмаром. 
Он в одиночку сумел посеять страх среди бойцов Вермахта. Враги же отдали 
ему честь перед казнью – настолько они были потрясены его мужеством. О 
подвиге Плужникова и его однополчан нам рассказывают не списки, в 
которых Николай даже не успел отметиться, а музей в Брестской крепости.  

Способна ли обычная школьная музейная комната выполнить в полной 
мере функцию сохранения исторической памяти, в частности памяти о 
Великой Отечественной войне? С уверенностью можно дать положительный 
ответ на данный вопрос.  

МБОУ «Школа №119 г.Донецка»  является центром патриотического 
воспитания в Буденновском районе г.Донецка.  Значительная доля 
воспитательных мероприятий проходит именно в музейной комнате школы 
«История родного края», с использованием ее экспонатов, с привлечением 
членов совета музейной комнаты либо активистов исторического кружка. 

В связи с провозглашением 2020 года Годом Великой Победы вся  
воспитательная деятельность музейной комнаты была направлена на 
празднование этой знаменательной даты. Систематически организовывали 
мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 
направленность, ориентированные на формирование у подрастающего 
поколения любви к своей Родине, отчему дому, почитание памятных дат 
истории, уважение ветеранов. Этому также способствовали традиционно 
проводимые на её базе уроки  мужества, посвященные Дню освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, волонтерская работа и встречи 
с ветеранами, участие в различных конкурсах и мероприятиях.  

Проведенную работу условно можно разделить на блоки: учебная 
деятельность, воспитательные мероприятия, поисковая работа, 
сотрудничество с общественными организациями, сотрудничество с 
ветеранами, работа в микрорайоне, участие в районных, городских, 
республиканских и международных мероприятиях и акциях. 
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Остановимся более детально на анализе деятельности музейной 
комнаты МОУ «Школа №119 г.Донецка» за учебный год. 

Учебная деятельность 
На базе музейной комнаты проведено заседание дискуссионного клуба 

с комментированным просмотром 2-х фильмов. Такой форме воспитательного 
часа отдали предпочтение классные руководители 7-х и 8-х классов. Провели 
заседание руководитель музейной комнаты, учитель истории Миц В.В. и 
учитель уроков гражданственности Донбасса Куриленко Н.И. Просмотру 
подлежали документальный фильм «Донбасс непокоренный» и 
короткометражный фильм «Невыученный урок 14/41». Среди почетных 
гостей праздника были ветераны нашего района. Ко дню полного снятия 
блокады Ленинграда снова обратились к этой форме работы и просмотрели 
фильм «Временная связь». 

В рамках недели истории  учителем Кладовой С.В. проведена квест-игра 
«Эта удивительная история Донбасса. Саур-Могила и ее легенды». Также 
учителя истории  Миц В.В. и Кладова С.В. организовали составление 
виртуальных экскурсионных маршрутов по историческим и знаменитым 
местам Донбасса «Донбасс экскурсионный. Памятники, посвященные ВОВ» . 

В рамках недели истории 10-е классы (классные руководители Кладова 
С.В. и Борисова Т.П.) отдали предпочтение творческому проекту по созданию 
в течение урока экспозиции для музейной комнаты школы. В ходе занятия 
использовались экспонаты музея, материалы исследовательских работ 
учащихся 10-Б класса Атаровой Д. и Бугаенко Е.,  посвященные 150 - летию 
Донецка и занявшие 3 место в городском конкурсе поисковых работ. 
Почетным гостем мероприятия была Жукова О.М., председатель Союза 
женщин Донбасса. 

Воспитательные мероприятия 
В рамках урока памяти «День белых журавлей» был организован 

конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне.  Юные 
исполнители смогли передать мужество и героизм, красоту поступков русских 
солдат. Дети постарались представить типичные черты народа-героя, его 
благородство, нравственную значимость и внутреннюю силу. Ребята 
стремились к осмыслению образа человека в тяжелых условиях, в атмосфере 
военных тревог и лишений. На мероприятии ветеран войны Антоненко  А.В. 
рассказала о самоотверженном труде донецких медиков по спасению жизней 
солдат и офицеров Красной Армии.  

На республиканском этапе конкурса методических разработок 
«Методический шедевр-2019»  сценарий воспитательного мероприятия 
«Работайте, братья! А мне пора в небеса…» (автор- заместитель  директора по 
воспитательной работе Новикова  Л.А.) занял 1 место. Воспитательное 
мероприятие по данному сценарию также было проведено активом музейной 
комнаты.  

Накануне Международного дня мира, который отмечается 21 сентября с 
2002 года, в 10-Б классе (классный руководитель Кладова С.В.) и группе 
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продленного дня 2-х классов (воспитатель Романовская Е.А.)  экскурсоводами 
были проведены тематические мероприятия «Все ради мира на Земле». 

По инициативе совета музея в  преддверии Нового года и Дня защитника 
Отечества уже ежегодно проводится акция «Посылка Солдату» в формате 
которой осуществлялся сбор и передача продуктовых наборов, детских 
рисунков и открыток военнослужащим ДНР. Этому предшествуют 
информационные 5-минутки экскурсоводов о героях ВОВ и современности, 
проводимые во всех классах. 

В районном этапе конкурса «Письмо солдату»  приняли участие 19 
работ. Авторами 12 из них являются активисты – краеведы музейной комнаты 
школы. В районном этапе заняли 11 призовых мест, а на республиканском 
уровне 3 место заняла 1 работа.  

Участниками Республиканского конкурса «Мой город. Моя 
Республика»  стали учащиеся Кравцова О.  и Ястремский Д., которые входят в 
актив музейной комнаты. 

28.01 учащиеся 7-х классов  посетили тематическое воспитательное 
мероприятие на базе музейной комнаты, посвященное дню памяти жертв 
холокоста.  

06.02 в библиотеке школы для групп продленного дня 4-х классов 
экскурсоводами музея  в рамках Года Великой Победы был проведен 
открытый библиотечный урок «Герои Буденновского подполья» Ребята  
узнали о подвиге наших земляков Б.Орлова, С.Скоблова и С.Матекина. 

12.02. по инициативе совета музейной комнаты для учащихся 9-11 
классов при содействии Союза ветеранов воинов Афганцев заместителем 
директора по воспитательной работе Новиковой Л.А. проведено 
воспитательное мероприятие «Есть такая профессия - Родину защищать», в 
ходе которого ребята могли пообщаться с ветеранами войны и участниками 
современного военного конфликта, ознакомиться с выставкой оружия, с 
помощью которого защищается покой мирных граждан. 

21.02. по согласованию руководства музейной комнаты и руководства 
кинотеатра «Кинокульт»  ребята из 4-А и 8-В классов  побывали на просмотре 
фильмов «Аты -баты, шли солдаты»  и «Белый тигр».  Стоит отметить, что 
накануне Дня защитника Отечества данное мероприятие было организовано 
на бесплатной основе. 

Учащийся 4-А класса Удод Т. (актив музейной комнаты)  принял участие 
в конкурсе видеороликов «Письма с фронта». 

Специально ко Дню памяти и скорби, в рамках Года великой Победы, по 
инициативе заместителя директора по воспитательной работе Новиковой Л.А. 
и педагога-организатора Беловой Л.Н. был снят видеоклип "Всех не убьете! 
Миллионы нас!", в котором учащийся 4-А класса Тимур Удод читает отрывок 
из поэмы М.Алигер "Зоя". Стихотворение посвящено Зое Космодемьянской, 
красноармейцу диверсионно-разведывательной группы штаба Западного 
фронта, заброшенной в 1941 году в немецкий тыл. Она - первая женщина, 
удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной 
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войны. Видео снято на базе музейной комнаты школы по творческому замыслу 
ее руководителя Миц В.В.  (доступно для просмотра в официальной группе 
школы в социальной сети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/video-
160797575_456239460 ) 

Поисковая работа 
Учащаяся 6-Г класса Новикова И. приняла участие в Республиканском 

конкурсе историко-краеведческих работ «Моя Родина- Донбасс». Ее работа 
«Трудовой подвиг женщин Донбасса в ВОВ», написанная с использованием 
материалов музейной комнаты,  заняла 3 место в Республике. 

Сотрудничество с общественными организациями 
В предыдущем учебном году музейная комната тесно сотрудничала с 

Советом ветеранов Буденновского района. Члены совета музея  приняли 
участие во вручении грамот от Главы городской администрации и 
поздравлении с юбилеем ветеранов.  

В ноябре на базе музейной комнаты было проведено заседание Совета 
ветеранов Буденновского района. Это была тематическая встреча, 
посвященная 78-й годовщине Парада на Красной площади. Гости виртуально 
побывали на Параде в Москве на Красной площади. Совместно участники 
заседания обсудили  историческое значение  этого события. 

По инициативе Общественного Движения «Донецкая Республика» и 
совета музейной комнаты  прошла серия мероприятий, посвященных Дню 
Георгиевской ленты: уроки гражданственности и духовности, экскурсии в 
музей, информационные 5-минутки , в ходе которых учащиеся узнали об 
истории происхождения международной акции «Георгиевская лента», 
символическом значении ленточки для наследников Великой Победы и о том, 
как уже в наше время Георгиевская ленточка стала символом борьбы. Также 
ребята узнали о традициях, связанных с ношением ленты. 

Совместно с администрацией Буденновского района г.Донецка 03.12 
актив поисковой работы  под руководством  с заместителя директора по 
воспитательной работе Новиковой Л.А. приняли участие в районном 
мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата. В ходе мероприятия 
ребята узнали о истории этого праздника, вспомнили парней, которые когда-
то обучались в школах нашего района и героически погибли, став на защиту 
Родины. 

03.02 на базе районного совета ветеранов Буденновского района города 
Донецка состоялось заседание клуба «Партиот» (члены исторического 
кружка), посвященное годовщине Сталинградской битвы. Учащиеся  узнали о 
решающем значении этой битвы в Великой Отечественной войне, а также о 
известных полководцах, отличившихся в этом сражении. Накануне встречи 
ребята побывали в гостях у ветерана и «из первых уст» узнали об этом 
переломном событии в истории ВОВ.  

17.03. в музейной комнате в рамках Года Великой Победы состоялась 
встреча учащихся 4-В класса и членов  Буденновского Совета ветеранов. 
Девчонки-экскурсоводы Атарова Д. и Бугаенко Е. под началом учителя 

https://vk.com/video-160797575_456239460
https://vk.com/video-160797575_456239460
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истории Кладовой С.В. и руководителя музейной комнаты Мица В.В. 
подготовили виртуальную экскурсию «Послушай ветры над Саур-могилой. 
Освобождение Донбасса».  

В 2020 году на базе музейной комнаты  при поддержке депутата Леонова 
Ю.В. начала работу Буденновская ячейка Юнармии. Ребята, кроме изучения 
тонкостей военного дела, активно изучали «Историю  Великой Победы»,  
участвовали  в социально значимых проектах и принимали участие в парадном 
шествии, посвященном Году Великой Победы. Проект «Юнармия в школе. 
Победные 75» описан ЗДВР     Новиковой Л.А. и презентован в рамках работы 
творческой группы ДРИДППО. 

Сотрудничество с ветеранами 
По инициативе совета музейной комнаты прошла 4-дневная акция 

«Доброе утро, ветеран!». Учащиеся поздравляли закрепленных ветеранов, 
оказывали посильную помощь. К ним присоединился и актив родительского 
комитета школы. 

Работа в микрорайоне школы 
09.12 во всей Республике  проходила акция «Улица героя».  Учащиеся 

МОУ «Школа №119 г.Донецка», экскурсоводы музейной комнаты вышли на 
улицы микрорайона школы и рассказали жителям о улицах микрорайона, 
названых в честь Героев Советского Союза - улице Александрова и улице 
Лучинского. Ребята из 11-А совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе Новиковой Л.А. и педагогом-организатором Беловой 
Л.Н. подготовили и раздали листовки о этих героических личностях, в честь 
которых названы улицы. Также этой теме были посвящены Уроки 
гражданственности Донбасса, проведенные на базе музейной комнаты в 
старших классах. 

Участие в районных, городских, Республиканских 
мероприятиях и акциях 
Актив исторического кружка  принял участие в районном митинге, 

посвященном годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. Специально ко дню освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков была подготовлена выставка литературы «Мы будем 
память о героях чтить». Также экскурсоводы из числа учащихся школы 
проводили информационные 5-минутки у фотостенда «Мой прадед-ветеран 
войны». 

28.04. учащиеся школы, в том числе и активисты – поисковики,  
присоединились к Республиканской акции «Солдатский платок». По 
инициативе экскурсоводов музея прошел флешмоб «Победа в каждом доме». 
Для этого предложено было украсить свое окно портретами наших солдат-
победителей, тематическими рисунками, георгиевскими лентами. Из-за 
пандемии многое пришлось менять, менять формат этого празднования. 

 Но работа на этом не заканчивается. Мы продолжаем проводить 
мероприятия в честь  Великой Победы.  Сегодня мы отмечаем роль школьной 
музейной комнаты и нацеливаем всех на то, чтобы эта работа была 
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продолжена. В нашей музейной комнате  можно увидеть подлинные 
документы, награды, фотографии и личные вещи ветеранов Великой 
Отечественной войны. письма с фронта, где в каждой строчке читается 
непоколебимая вера в победу; документы военного периода, листовки, 
дневники и воспоминания ветеранов; военные трофеи, привезенные с полей 
боев: осколки снарядов, гильзы, каска, пулеметная лента и многое другое. 

Анализ  проводимой работы доказывает, что музейная комната  
включается в формирование исторической памяти тем, что обеспечивает 
достоверность и убедительность экспозиций, транслируемых фактов и 
организованной работы. Таким образом, с момента открытия до сегодняшнего 
дня приоритетными направлениями работы музейной комнаты являются: 
расширение тематики экспозиций; установление связей с общественностью; 
использование музейной комнаты в массовой научно-просветительной работе 
среди различных групп населения с целью формирования чувства 
патриотизма. Являясь хранителем традиций, музейная комната в то же время 
находится в «мейнстриме»  образовательной политики региона и успешно 
отвечает на вызовы времени, основным из которых является сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
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Система патриотического воспитания: состояние, проблемы и направления 
развития 

 

“Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без 
любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека...”  
Константин Дмитриевич Ушинский.   

 
Проблема патриотического воспитания детей, подростков, особенно 

молодёжи, в современных условиях приобретает особую актуальность и 
значимость на пути обретения нашим обществом. Сегодня современное 
общественное развитие ДНР остро ставит задачу духовного возрождения 
нашей республики. Особую актуальность этот вопрос в текущем году  
приобрёл в сфере патриотического воспитания нашей молодёжи, подростков 
и детей. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания граждан приводит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 
определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 
воспитания детей нашей республики. 

 Главная цель патриотического воспитания – возрождение в нашем 
обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие 
задачи: 

- формирование национального самосознания, ценностного отношения 
к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и 
развития; 

- приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 
ценностей, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

- создание конкретных условий для проявления гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга различными категориями граждан с учетом их интересов, 
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении; 
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- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
социальной ответственности (забота о благополучии своей страны, ее 
укреплении и защищенности); 

- воспитание положительного отношения к труду, формирование 
социально значимой целеустремленности к созидательной деятельности; 

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в 
нравственно здоровом образе жизни. 

Необходимы действенные формы работы по воспитанию патриотизма и 
гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу, на служение 
традиционных религий. То есть, важно создать эффективно выстроенное 
общественно-государственное партнёрство. 

Необходимость формирования патриотизма в современном обществе 
декларируется во многих нормативных документах. Однако до сих пор 
отсутствует концептуальное видение, стратегия и, соответственно, 
действенные (долговременные, системные) меры решения данной проблемы. 
Самая главная проблема в том, что отсутствует системный подход к проблеме.  

В нашем саду широко использовались такие традиционные формы 
работы, как выставки рисунков и поделок, викторины,  конкурс  «Герб моей 
семьи», флешмоб к празднику  «День защитника Отечества», праздник ко дню 
семьи, любви  и верности «Семья- это главное в жизни»,  и многие другие по  
плану мероприятий.  Готовились  регулярные публикации о своих 
родственниках на сайте сада.  

Повышенный интерес вызвала подготовка к  концерту для педагогов и 
детей сада  к 9 Мая, когда на сцену вышли дети и своим исполнением военных 
песен, танцев и стихов они до слёз тронули  педагогов.  Активное участие в 
общественной жизни сада стали основным мерилом ценностей.  

Казалось бы, что можно нового придумать в таком известном и избитом 
направлении педагогической деятельности как патриотическое воспитание? 
Можно и нужно. И для этого не обязательно ждать новой звезды на небе. 
Зажечь юных звёздочек на земле – наша задача, суметь преподнести простую 
идею необходимой обществу, наполнить её смыслом, повести за собой, в том 
числе и силами ученического самоуправления. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что самым эффективным 
способом формирования патриотических чувств, по нашему мнению, является 
широкое вовлечение в это направление самих педагогов при их 
непосредственном участии в процессе подготовки всех мероприятий. 
Благодаря разнообразию методов и форм проводимых мероприятий,  
патриотическое воспитание наших детей направлено на развитие творческой 
активности и личности; на формирование чувства ответственности и 
самосознания, долга и совести; на воспитание правильных ценностных 
ориентиров, на укрепление самооценки и на появление критического взгляда 
на собственные поступки и помыслы, то есть на воспитание образованного, 
нравственного человека, способного жить и трудиться в обновленном мире,  
любящего свою Родину и уважающего нацию, к которой он принадлежит.   
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Воспитательная деятельность, в том числе по формированию 
патриотизма, не может и не должна проводиться без контроля результатов. 

Для этого в первую очередь необходимо определить в целом содержание 
воспитательного  значимого компонента образования (нравственного, 
патриотического, эстетического, правового и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством. 

При более детальной конкретизации воспитательного компонента 
целесообразно говорить о гражданско-патриотическом  критерии, в рамках 
которого осуществляется формирование национального самосознания, 
патриотических чувств и готовности действовать в соответствии с 
уважительным отношением к ценностям отечественной культуры и, как 
следствие, других культур, формирование способности к межличностному и 
межкультурному диалогу, формирование собственной позиции личности по 
отношению к обществу. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 
богатой культуре является основой любого воспитания. Согласитесь, что 
невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без 
уважительного отношения к своим истокам.  

   Сегодня отмечается подъём роли патриотизма, он призван дать новый 
импульс духовному оздоровлению народа. Мероприятия гражданско-
патриотической направленности во всех уголках страны обретают 
государственную значимость.  

 Подводя итог, хочется сказать, что  педагоги должны использовать это 
время, сделать его более интересным, насыщенным в своём саду, своём 
городе. Благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас – педагогов – 
есть прекрасная возможность повлиять на становление будущих граждан, 
патриотов ДНР, способных противостоять таким губительным явлениям как 
алкоголь, наркомания, легко адаптироваться в самостоятельной жизни, а 
значит, стать конкурентоспособным ЧЕЛОВЕКОМ, достойным уважения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: предложить к изучению в общеобразовательных учреждениях ДНР 
художественные произведения, соответствующие «Концепции патриотического 
воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; литературные примеры; слава 
Донбасса 

 

Вводная часть 

Патриотическое воспитание является ведущим направлением политики 
нашего государства.  

Поэтому выбор темы данного исследования закономерен. Он 
продиктован «Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся 
молодежи Донецкой Народной Республики» и острой потребностью молодого 
поколения в ярких и достойных литературных примерах для подражания.  
     Пример – это очень сильный и действенный метод воспитания. Он работает 
в зоне первой сигнальной системы, формируя личность человека. 
Недаром еще древнеримский философ Сенека говорил о том, что к добру 
приводит не нравоучение, а пример. 
     Выдающийся педагог-новатор и писатель В.А. Сухомлинский считал, что 
ребенку, подростку просто необходимо соприкасаться с примерами торжества 
добра. Это, по мнению педагога, наполняет жизнь юного человека счастьем и 
смыслом. Объектом и предметом данного исследования, соответственно, 
являются   авторы и художественные произведения, прославляющие Донбасс, 
и их патриотическая направленность. А именно: Борис Ласкин и его 
стихотворение «Спят курганы темные», Павел Нилин и его повесть «Человек 
идет в гору (Очерки обыкновенной жизни)», Павел Беспощадный и его 
стихотворение « Донбасс никто не ставил на колени», Александр Фадеев и его 
роман «Молодая гвардия», Владислав Титов и его  повесть  «Всем смертям 
назло». 

В качестве метода данного исследования выбран опрос и анализ текстов. 
     Работа носит прикладной характер, поскольку полученные результаты  
позволяют сделать вывод о целесообразности изучения представленных 
произведений в общеобразовательных учреждениях ДНР. 

     Новизна исследования состоит в том, что анализируемые 
произведения ранее не изучались в образовательных учреждениях Донбасса, а 
также в том, что центральное место в них занимают положительные герои, 
патриоты Донецкого края, которые могут стать ярким примером для 
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подражания. 
Основная часть статьи 

17 июля 2015 года Министерство образования и науки ДНР приняло 
«Концепцию патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики».   
     Патриотизм, согласно этой Концепции, является основой существования 
государственности. Его недооценка приводит к ослаблению основ государства 
и общества. Этим вызвана приоритетность патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях Республики. 
     По мнению авторов Концепции, гуманитарные дисциплины и  
художественная литература способны душевно оздоровить молодое 
поколение, поскольку они являются подлинной сокровищницей  опыта 
человечества, образцов подлинной нравственности, гуманизма,  духовности, 
творческого мышления, гражданственности.   
     Помогая познавать мир через эмоции, художественные средства 
производят на молодое поколение сильное впечатление. Именно поэтому при 
изучении гуманитарных дисциплин (в том числе и литературы) учащиеся 
постоянно повышают свой социально- нравственный и культурный уровень 
развития. 

Подтверждение этой мысли можно найти в произведениях 
древнерусской литературы, которые воспитывали гордость за Отечество и 
формировали патриотическое сознание наших предков. Яркий пример тому – 
«Слово о полку Игореве». 
     Передаваясь из поколения в поколение, идеи русского патриотизма 
находили отражение в лучших образцах художественной литературы, 
воспитывали патриотов, помогали укреплять Отечество и защищать Родину от 
врага.  

Именно по этой причине защитники нашей Республики снова с 
гордостью произносят знакомые дедам слова:  

«Донбасс никто не ставил на колени  
И никому поставить не дано». 

Поэтому молодежь снова поет: «Спят курганы темные…».  Именно 
поэтому, на мой взгляд, литературные произведения Бориса Ласкина, Павла 
Нилина, Павла Беспощадного, Александра Фадеева и Владислава Титова 
достойны изучения на уроках литературы. 

Общественное мнение о роли патриотической литературы и ее 
произведениях 

Для того, чтобы убедиться в объективности точки зрения, изложенной в 
предыдущей главе, мною было проведено устное индивидуальное 
интервьюирование 18 респондентов – соотечественников (10 женщин и 8 
мужчин, которые относятся к различным социальным категориям и 
возрастным группам). 
     Респондентами стали: 
1.  Судья, Л.З., 56 лет 
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2.  Сотрудник органов государственного управления, Ч.С., 39 лет 
3.  Врач, О.Я., 35 лет 
4.  Домохозяйка, М.К., 35 лет 
5.  Водитель, В.С., 59 лет 
6.  Сотрудник правоохранительных органов, А.А., 29 лет 
7.  Юрист, Я.С., 36 лет 
8.  Автослесарь, В.К., 49 лет 
9.  Грузчик, Н.С., 36 лет 
10. Пенсионерка, М.Л., 80 лет 
11. Специалист в сфере научного прогнозирования, И.В., 51 год 
12. Горный инженер, С.С., 50 лет 
13. Судья, С.В., 30 лет 
14. Эколог, А.П., 29 лет 
15. Военнослужащий, В.В., 30 лет 
16. Школьный учитель, Ю.А., 40 лет 
17. Преподаватель вуза, С.К., 60 лет 
18. Методист Методического Центра, М.К., 31 год 
     Респондентам было предложено ответить на 6 разработанных мною 
вопросов:  
1. Как Вы относитесь к понятию «патриотизм»? 
2. Какова, на Ваш взгляд, роль патриотической литературы в формировании  
    Вашей гражданской позиции и в судьбе каждой страны? 
3. Какие произведения художественной литературы о Донбассе Вам известны? 
4. Какие из них, на Ваш взгляд, являются самыми патриотичными? 
5. Почему Вы так считаете? 
6. Нужно ли изучать патриотические произведения на уроках литературы в  
    образовательных учреждениях? 

     Отвечая на вопросы, все респонденты продемонстрировали свою 
эмоциональную вовлеченность.  
      Анализ полученных данных показал следующее: 
1. Понятие «патриотизм» оказалось носителем глубокого эмоционально-
личностного смысла для всех категорий опрошенных. Все подчеркивали 
несомненную важность этого чувства. По их мнению, оно является основой 
правильного восприятия внешнего мира и причиной благополучия страны, 
формирует ответственное отношение к окружающей среде и должно 
воспитываться с самого раннего детства.  
2. Респонденты считают, что патриотическая литература (более чем какой-

либо другой вид искусства) пробуждает эмоции и на примерах своих героев 
формирует социально-зрелую личность человека – строителя будущего своей 
страны. Она воспитывает в нем любовь к Родине, чувство единства с нею и 
ответственность за ее судьбу.   
     Благодаря патриотической литературе участники опроса сделали свой 
выбор в 2014 году и продолжают трудиться на благо Республики.   
3. Респонденты знают небольшое количество произведений о Донбассе и 
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считают это серьезным пробелом в своем воспитании. 
4.  В ходе опроса было выявлено 5 лучших образцов патриотической 
литературы, способных стать наиболее эффективными инструментами в 
воспитании патриотов Республики:  
-  стихотворение Павла Беспощадного « Донбасс никто не ставил на колени»   
   (по мнению 100 % опрошенных);  
- стихотворение Бориса Ласкина «Спят курганы темные» 

   (по мнению 90 % респондентов);  
- роман Александра Фадеева «Молодая гвардия»  
   (по мнению 70 % участников опроса);  
- повесть Павла Нилина «Человек идет в гору (Очерки обыкновенной жизни)» 
   (по мнению 60 % респондентов);  
- повесть Владислава Титова  «Всем смертям назло» 
   (по мнению 50 % опрошенных). 
5. Вышеперечисленные произведения, на взгляд большинства, подают 
молодому поколению яркий пример героизма и формируют чувство гордости 
за соотечественников, стремление быть достойными подвигов героев, 
готовность приумножать и защищать достижения Родины. 
6.  Респонденты считают, что эти произведения необходимо изучать на уроках 
литературы в образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики 
во имя светлого и счастливого будущего ее граждан. 
  Борис Ласкин и его стихотворение « Спят курганы темные…» 

Мало кто знает, что автор этого стихотворения, Борис Савельевич 
Ласкин  - известный советский поэт, сценарист, писатель-юморист.  

Он родился 22 июля 1914 года в белорусском городе Орше , в еврейской 
семье.  

Поэт никогда не жил в Донбассе, но сумел прославить нашу Родину и ее 
тружеников своими словами к песне «Спят курганы темные». Автор 
стихотворения одухотворил и поэтизировал Донецкий край, воспел романтику 
шахтерского труда. В представлении Бориса Ласкина Донбасс –  древняя земля 
потомков загадочных скифов, оставивших после себя несметное количество 
степных курганов. Здесь живут и трудятся добрые, красивые, свободные и 
счастливые люди. 

 «Спят курганы темные» - это лирическое повествование о 
формировании личности самоотверженного труженика из шахтерского края, 
способного на добрые дела, ударный труд, крепкую дружбу и веселый отдых. 

Автору  удалось написать просто о сложном, рассказать об 
удивительном крае, где живут люди, которым труд в радость. Неудивительно, 
что стихотворение, положенное на музыку, стало очень популярной среди 
трудящихся песней. 
Во времена Великой Отечественной войны эта песня наводила ужас на 
фашистов. Так, 3 июня 1942 года в оккупированной Одессе фашистский 
генерал Петр Думитреску издал особый приказ № 12, в котором запрещал 
исполнять эту песню. Так перо приравнялось к штыку. 
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После войны какое-то время эта песня была гимном города Макеевка. 
Спустя годы песня стала неофициальным гимном всего шахтерского 

края. 
Павел Нилин и его повесть «Человек идет в гору  

(Очерки обыкновенной жизни)» 
 Об этом писателе, создавшем прекрасный поэтический образ Донбасса 

в прозе, нашим современникам, к сожалению, известно немного.   
     Под псевдонимом Павел Нилин писал Павел Филиппович Данилин, 

известный советский писатель и сценарист.  
     Он родился 3 января 1908 года в городе Иркутске, в семье сосланного в 
Сибирь поселенца, поэтому в школу не ходил, а обучался грамоте у своей 
матери, которая работала воспитательницей в детском доме.  

В 1936 году Павел Нилин написал свою первую повесть «Человек идет 
в гору (Очерки обыкновенной жизни)», которая прославила его и сделала 
выдающимся человеком советской  эпохи. 
     Повесть посвящена жизни горняков Донбасса в тридцатые годы, 
новаторскому движению и борьбе с диверсантами, внутренними врагами 
молодой страны. 

Спустя несколько лет это художественное произведение было 
переработано автором и легло в основу сценария первой серии уже 
упоминавшегося в предыдущей главе кинофильма «Большая жизнь»..  
     Автору произведения удалось не только показать жизнь и быт простых 
тружеников Донбасса, но и создать романтический образ шахтера. Павел 
Нилин воспевает людей, которые верят в светлое будущее, искренне радуются 
достижениям товарищей, размещают портреты ударников труда рядом с 
портретом Сталина. 
     Вся повесть – ода шахтерам, которые в сложных условиях трудятся на благо 
Родины, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем.         
     Особенность изображения главного героя повести состоит в том, что, шагая 
от ситуации к ситуации, человек проверяется в трудных обстоятельствах и 
формирует свой характер, развивается душевно, постепенно меняет свое 
мировоззрение, становясь человеком высоких моральных принципов. 
     Сквозь тему становления патриота-труженика автор произведения 
подводит читателя  к главной  мысли, идее повести: судьба Родины в руках 
каждого из нас, от нашего морального облика, решений и поступков зависит 
будущее страны, в которой мы живем.  
Павел Беспощадный и его стихотворение « Донбасс никто не ставил на 
колени». 

Известный советский поэт-патриот нашего края Павел Григорьевич 
Иванов, автор бессмертных строк «Донбасс никто не ставил на колени и 
никому поставить не дано», писал под творческим псевдонимом Павел 
Беспощадный. 
     Павел Григорьевич родился 29 июня 1895 года в селе Всеславль 
Смоленской губернии. С 12 лет он работал лампоносом, саночником, 
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коногоном,  шахтером на Селезневских рудниках Донбасса, был участником 
Гражданской войны.  
     Его первые стихи увидели свет в 1924 году на страницах газеты 
«Кочегарка», издававшейся тогда в городе Артемовске (Бахмуте). Сразу же 
после этого поэт оставил работу на шахте, стал работать в отделе писем газеты, 
организовал и возглавил  Пролетарский союз писателей «Забой». Со временем 
вместе с редакцией «Кочегарки» поэт переехал в Горловку.  
               Павел Беспощадный посвятил всего себя родному Донбассу. Он 
поэтизировал рабочие будни, прославляя шахтерский труд. Даже его душевная  
пейзажная лирика  полна восхищения красотами родного края и наполнена 
восторженными эмоциями поэта и гражданина. 
     Все стихотворения автора поистине народны и пронизаны идеей 
преданного служения Отечеству. Однако строки «Донбасс никто не ставил на 
колени И никому поставить не дано» из его бессмертного патриотического 
стихотворения «Донбассу жить!» («Клятва»), написанного в 1942 году,       
стали судьбоносными для каждого жителя Донбасса, а с 2014 года приобрели 
особое значение для каждого жителя нашей героической Республики. 
     В том же году наш земляк Иосиф Кобзон дал концерт в осажденном 
Донецке и обратился к народу со словами о том, что он благодарен  всем, кто 
мужественно борется за свободу Донбасса, который никому и никогда не дано 
поставить на колени.  

Александр Фадеев и его роман «Молодая гвардия» 
Известный русский писатель и общественный деятель советского 

периода Александр Александрович Фадеев родился 11 декабря 1901 года в 
российском городе Кимры, в семье фельдшеров.  

Писатель остался в памяти представителей старшего поколения как 
автор эпического романа «Молодая гвардия», в основе которого лежат 
реальные исторические события, происходившие на территории Донбасса. 
     Роман-эпопея посвящен героической борьбе молодежи с фашистскими 
оккупантами во времена Великой Отечественной войны.  
     Молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» реально 
существовала с сентября 1942 года по январь 1943 года. Недавние выпускники 
школы (около ста десяти юношей и девушек) под руководством опытных 
коммунистов сражались с фашизмом на территории своего родного города 
Краснодона, уничтожая врага и ослабляя морально-боевой дух вражеской 
армии. Самому младшему члену организации на тот момент едва исполнилось 
четырнадцать лет. 

Александр Фадеев сам отправился в Краснодон, познакомился с 
документами, записал свидетельства очевидцев и на основе собранных 
материалов написал статью «Бессмертие», а потом приступил к написанию 
книги.     

Писатель был твердо убежден в том, что Олег Кошевой, Люба Шевцова,  
Уля Громова, Сережа Тюленин и многие другие остались в памяти потомков 
как герои, которые боролись за светлые идеалы Родины, защищали ее от 
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захватчиков и погибли в фашистских застенках ради счастливого будущего 
своих соотечественников. 

Владислав Титов и его повесть «Всем смертям назло». 
Владислав Андреевич Титов родился 10 ноября 1934 года в России, в 

деревне Калиновка Липецкой области.  
Он окончил среднюю школу, отслужил в армии, освоил профессию 

шахтера и по зову сердца приехал в Донбасс.  
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает первая книга писателя, 

автобиографическая повесть «Всем смертям назло», которая появилась на свет 
в 1967 году. 

Каждый, кто прочел эту историю из жизни автора, надолго запомнил 
мужественного человека, совершившего подвиг, не сломившегося под гнетом 
обстоятельств, сумевшего выжить смерти назло. 

В повести идет речь о трагедии, которая произошла в шахте.  
Тяжелая вагонетка сорвалась с рельсов и пробила электрический кабель 

высокого напряжения. Произошло короткое замыкание, начался пожар. Огонь 
побежал по кабелю к трансформатору.  

Чтобы избежать взрыва и спасти товарищей, главный герой повести 
Сергей Петров, прототипом которого стал сам писатель, решил срочно 
отключить электричество. Однако трансформатор оказался под напряжением, 
и героя (как и автора) поразило смертельным разрядом электрического тока в 
шесть тысяч вольт. 

Обычно такой разряд мгновенно сжигает человека, однако герой 
повести (как и сам Владислав) чудом выжил. Может, потому что друзья, жена 
и врачи боролись за него.  

В повести необыкновенно сильна тема трудового подвига и бытового 
патриотизма.  

Владислав Андреевич Титов – человек удивительной судьбы. 
Его книги целебны, полезны и поучительны. Они наполняют жизнь 

смыслом, дарят надежду отчаявшимся, а силу – слабым, помогают преодолеть 
собственную боль и откликнуться на боль чужую.  

Это особенно важно сейчас, когда многим гражданам Республики 
приходиться находить в себе силы, чтобы жить дальше, несмотря ни на что. 

 Книги писателя - героя имеют право жить. Их автор заслужил это право 
личным примером. 

Заключительная часть 
По результатам исследования указанных в работе произведений Бориса 

Ласкина, Павла Нилина, Павла Беспощадного, Александра Фадеева и 
Владислава Титова я пришла к выводу о том, что все представленные 
произведения соответствуют «Концепции патриотического воспитания детей 
и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики», поскольку для них 
характерны: 
                     -  прославление Донбасса и народа Донбасса; 
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                     -   патриотическая тематика;  
                     -   идея самоотверженного служения Отечеству; 
                     -   наличие  положительных героев; 
                     -   положительный моральный облик их авторов. 

Соответственно, вышеуказанные художественные произведения 
целесообразно предложить к изучению в общеобразовательных учреждениях 
ДНР как важный инструмент патриотического воспитания юных граждан 
Донецкой Народной Республики. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются содержательные и сущностные 
характеристики патриотического сознания личности как существенного показателя 
социально-психологического состояния современного общества, очерчены основные 
направления его развития в условиях общеобразовательного учреждения.  

 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое сознание, патриотическое 
воспитание, личность, ценностные ориентации 

 
Патриотическое воспитание - это сложный целенаправленный процесс, 

основной задачей которого является формирование высокого чувства 
патриотизма, патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 
и его историческому наследию и народам, а так же готовности к выполнению 
гражданского долга. Патриотизм является нравственной основой 
жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего 
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции 
личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. 
Воспитание истинного патриотизма в системе образования является сложным 
процессом, и предполагает целенаправленное формирование у ребенка с 
самых ранних лет комплекса позитивных личностных качеств, социально-
значимых ценностей в процессе обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях. 

Актуальность темы обусловлена изменениями, которые происходят в 
Донецкой Народной Республике, которые оказывают большое влияние и 
влекут изменения в современной системе образования, что вызывает 
необходимость воспитания свободной и ответственной личности - 
гражданина, патриота своей страны. Воспитание истинного патриотизма в 
системе образования является сложным процессом, и предполагает 
целенаправленное формирование у ребенка с самых ранних лет комплекса 
позитивных личностных качеств, социально-значимых ценностей в процессе 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях. А4ктуальность и 
значимость формирования патриотического воспитания ак же подчеркивается 
в "Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики". Идеи патриотического воспитания 
личности были освещены такими учеными как:  Котруца Л.Н., Леонтьев М.А., 
Марченко Е.В., Петрова Т.Г. и другими. 
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Структура гражданско-патриотического воспитания подростков в 
государственных учреждениях дополнительного образования включает в 
себя: 

• комплекс воспитательных задач, связанных с формированием: 
потребности стать патриотом; патриотического мировоззрения и 
патриотических чувств; уважения к Вооруженным Силам России и их боевым 
традициям, интереса к изучению военного дела; морально-психологических 
качеств, необходимых при выполнении задач по обеспечению вооруженной 
защиты Отечества и его национальных интересов; знаний основ военного дела 
и умений применять их на практике; необходимых физических качеств 
подростков; 

• педагогическую деятельность субъектов воспитания, 
осуществляемую с учетом требований психолого-педагогической науки и 
обеспечивающую формирование и развитие обучаемых в соответствии с 
поставленными воспитательными целями; 

• управляемую деятельность подростков по 
самосовершенствованию, осуществляемую в соответствии с осознанным 
идеалом гражданина, готового к выполнению задач по обеспечению 
вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов. 

Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного 
заведения, района, города, края. Так история трансформируется из 
абстрактного понятия в историю событий и судеб людей, переплетенных с 
малой Родиной. Открытие новых музеев и выставок, организация и 
расширение всех видов краеведческой деятельности, поисковые работы, 
туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции — всё 
это формы патриотического воспитания.  

Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь 
равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего 
поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого 
является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять 
активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. 
Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие — 
участие на деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания 
нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным 
идеалам. 

Так же одним из наиболее эффективных средств патриотического 
воспитания учащейся молодежи остаются музеи. И особое внимание 
уделяется музеям боевой славы. Большое воспитательное воздействие на 
учащихся имеет работа по сбору документов, материалов и вещественных 
экспонатов во время туристско-краеведческих экспедиций непосредственно 
на местах, где проходили исторические события.  

Идеи патриотизма преломляются в личностном опыте каждого человека, 
находят отражение в его нравственном облике и чувствах, а проявляются в 
поступках. Современная действительность существенно сказывается на 
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социально-психологическом состоянии общества, своеобразным датчиком 
которого выступает ученическая молодежь общеобразовательных 
учреждений. Существенным фактором в определении и росте субъективных 
возможностей человека в преобразовании им действительности и самого себя 
является патриотизм. В формировании патриотизма важную роль играет 
грамотно спланированная, слаженная и организованная работа социальных 
институтов, с том числе и образовательных учреждений. 
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ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫЕ КАЧЕСТВА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТА 

Аннотация. Патриотизм в современных условиях — это, с одной стороны, 
преданность своему Отечеству, а с другой, — сохранение культурной самобытности 
каждого народа, входящего в состав России.  

Под духовностью понимается состояние человеческого самосознания, которое 
находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. 

Духовно-нравственное и патриотического воспитание неразрывно связаны я в 
формировании всесторонне развитой личности. Эта взаимосвязь является ключевой в 
воспитании полноценного гражданина страны. 

 

Ключевые слова: личность, патриотизм, духовность, нравственность, духовно-

нравственное воспитание, общество. 

В наше непростое время духовно-нравственное воспитание 
приобрело особое значение.  И если в последнее время, благодаря 
политическим событиям, которые происходят в мире: санкции, 
присоединение Крыма, военная операция на Донбассе, патриотизм 
заметно вырос среди россиян, то отсутствие духовного развития привело 
к нравственному опустошению. Исчезли слова: добро - как источник 
радости, мир и согласие в душе, покаяние – отречение от зла; милосердие 
как милость в сердце; благодать, которая вызвана добрыми делами и 
любовью к близким. А ведь всесторонне развитая личность включает в 
себя все направления воспитательной работы: и патриотическое, и 
гражданско-правовое, и духовно-нравственное, и семейное, и 
эстетическое, и экологическое и т.д.   

Человек не терпит бессмысленности, он ищет, чтобы в жизни была 
какая-то разумная цель, достижению которой можно было бы 
посвятить свои силы и внутренние дарования. Ученый Рене Декарт 
говорил: «Я мыслю, следовательно, существую». Но можно расширить 
это высказывание: «если я мыслю, значит – могу подумать над тем, для 
чего я существую».   

Сегодня стало крайне важным задумываться о возрождении 
духовных ценностей, нравственных позиций, моральных качеств, 
этических норм, чтобы воспитать настоящего патриота своей родины, 
культурную личность, которые, в свою очередь, образуют сильное и 
здоровое общество. Целью такого воспитания является гражданин, 
ответственный за жизнь своей страны, что является основой успеха 
государства. 
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12 декабря 2013 года в послании Федеральному собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин отмечал, что были утрачены и многие 
нравственные ориентиры; что в связи с утратой нравственности появились 
долгосрочные угрозы целостности России, ее безопасности. «Сегодня 
российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп», - сказал 
Президент. 

Да, действительно прослеживается явный дефицит милосердия, добра, 
сочувствия, любви и сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи; 
дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало русский народ 
сильнее, крепче, чем мы всегда гордились. И мы должны всецело 
поддерживать традиционные ценности государства, так как это сильно, 
безвозвратно влияет на становление не только личности, но и всего общества. 

Сегодня особенно важно развитие духовно-нравственного воспитания в 
становлении патриота своей Родины, так как влияние западной идеологии, 
социальные сети и Интернет-каналы активнейшим образом способствуют 
обесцениванию нравственных идеалов и норм поведения. Государственная 
политика большинства развитых стран оказала губительное влияние на 
украинское общество, в котором отсутствие духовности и морали привело к 
возрождению и быстрому развитию национализма, который переродился в 
фашизм. 

Духовно-нравственная деградация отрицательно влияет на все, без 
исключения, сферы жизни современного общества, которое зашло слишком 
далеко в своем отрицании всех нравственно-этических норм. Именно поэтому 
проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 
которая через некоторое время встанет у руля правления, является одной из 
наиболее значимых и актуальных на сегодняшний день. Эта проблема в 
современном российском обществе озвучивается на научно-практических 
конференциях, совещаниях различного ранга, как проблема государственного 
значения. И Россия немало делает для решения этой проблемы на уровне 
государственного правления, подписывая необходимые нормативно-правовые 
документы, разрабатывая комплексные программы воспитания личности. 

В утвержденной 29 мая 2015 года № 996-Р «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – 
Стратегия) к приоритетной задаче государства отнесено развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные   
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. В Стратегии подчеркнуто, 
что воспитательный процесс должен быть обновлен на основе отечественных 
традиций, среди которых – патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание. 

Последнее включает в себя: 
- развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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- формирование нравственной позиции;  
- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям; 
- содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов и др. 
Таким образом, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

составляют основу личности, благотворно влияя на все стороны и формы 
взаимоотношения человека с миром: на его этическое и эстетическое развития, 
мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 
семейную направленность, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 
состояние, общее психическое и физическое развитие. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания еще более двух тысяч лет 
назад рассматривал древнегреческий философ Аристотель, который 
утверждал, что добро – это преобладание разума над человеческими 
желаниями и страстями. Наиболее ярко и полно охарактеризовал проблему 
духовно-нравственного воспитания в развитии личности отечественный 
педагог-классик К.Д. Ушинский. Он писал: «Нет, одного ума и одних 
познаний еще недостаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, 
того общественного цемента, который иногда согласно с рассудком, а часто в 
противоречии с ним, связывает людей в честное, дружное общество».                    
В.Г. Белинский указывал на огромную роль нравственного воспитания в 
процессе обучения и формирования личности, отмечая, что образование и 
приобретаемые человеком знания и умения принесут большую или меньшую 
пользу в зависимости от того, какую нравственность он усвоит. Поэтому он 
считал, что нравственная сторона формирования личности является главной 
задачей воспитания. Все вышесказанное говорит о том, что проблема духовно-
нравственного формирования личности является ключевой в вопросе 
воспитания полноценного гражданина нашей страны. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание одинаково важны 
для становления и всестороннего развития личности. Они взаимосвязаны. Без 
духовно-нравственной основы невозможно воспитать патриота своей страны. 

Под духовно-нравственным воспитание мы понимаем формирование 
нравственности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 
культурой в течение двух тысячелетий. 

Патриотическое воспитание является продолжением духовно-
нравственного и неразрывно связано с ним. Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса, основа формирования нравственной личности, гражданина и 
патриота. Необходимо воспитывать у подрастающего поколения развитие 
таких проявлений духовности как доброта, любовь к ближним, уважение к 
старшим, милосердие, сострадание и др. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 
формирование у личности верности своему Отечеству, готовности к 
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов страны. 

Говоря о патриотическом воспитании необходимо определить, что такое 
патриотизм и кого мы можем назвать патриотом. 

Патриотизм – это социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к Отечеству и готовность пожертвовать своими личными интересами 
ради Родины. Понятие патриотизма включает в себя не только любовь к своей 
стране, но и к своей малой родине, отчему дому, родителям и близким. 
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание начинается, прежде 
всего, в семье, на личном примере родителей. А затем, с постепенного 
осознания человеком своей принадлежности не только к семье, но и к народу, 
религии, Родине и, в конечном итоге, к формированию ярко выраженной 
гражданской позиции и любви к своему Отечеству. 

Необходимо отметить, что без единства всех направлений всех 
направлений воспитательной работы нельзя добиться успеха в становлении 
современной разносторонней личности с задатками мужества, патриотизма, 
преданности своей Родине. 

Схематично это можно изобразить так: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня, в век Интернета и вытекающего из этого господствующего 

влияния на личность человека социальных сетей, значительно улучшились 
подходы и методы работы. В своей работе по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию, экологическому воспитанию и здоровому 
образу жизни, я использую различные модели с использованием 
мультимедийных презентаций, видеороликов. Это: беседы, вечера вопросов и 
ответов, тематические встречи, игровые программы, создание видеофильмов, 
мастер-классы, в которых главенствующую роль занимает позиция самого 
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обучающегося. В процессе этих мероприятий, в которых поднимаются и 
обсуждаются проблемы и вопросы семейных ценностей, добра, милосердия, 
сострадания, окружающего нас мира, здорового образа жизни, любви к 
ближнему, к Родине, идет не только познавательная информация, но и диалог 
с обучающимися, которые высказывают свою точку зрения, делятся своими 
проблемами, тревогами. К участию в мероприятиях привлекаются 
специалисты государственных учреждений, учреждений здравоохранения, 
психологи, если нужно помочь обучающимся разрешить проблемы 
различного характера. Приведу примеры названий некоторых программ, 
которые говорят сами за себя: 

• «Любовь – это жизнь!» 
• «Патриот – всесторонне развитая личность» 
• «Семья – начало всех начал» 
• «В здоровом теле - здоровый дух» 
• «Добро и зло» 
• «Мы – часть природы» 
• «Предупрежден – значит вооружен» (по безопасности 

жизнедеятельности) 
• «Гордость, убеждения, милосердие» 
• «Хорошие манеры» и др. 

Целью этих программ является воспитание и развитие 
высоконравственного ответственного, инициативного, компетентного 
гражданина и патриота страны. Пропаганда здорового образа жизни. 

Следует признать, что в вопросе духовно-нравственного и 
патриотического воспитания личности огромную роль играет Православная 
церковь, которая на протяжении тысячелетия является одним из основных 
субъектов национальной жизни нашей страны, хранителем и 
распространителем базовых национальных ценностей, формирующих 
национальный воспитательный идеал. Знакомство с православием, смысле и 
значении православной веры помогают воспитать нравственные качества, 
моральные принципы, патриотизм и традиционные ценности у 
подрастающего поколения. И, в связи с этим, я тесно сотрудничаю с 
Воскресной школой «Божья искра» при Свято-Воскресенском храме, 
привлекая их к работе по этим направлениям. Основным вопросом на таких 
мероприятиях выступает вопрос «в чем смысл жизни?». Именно духовно-
нравственное воспитание помогает раскрыть таинственный мир 
человеческого сердца, счастье искренней любви друг к другу. Очень важно, 
чтобы подросток понимал, что ценность – это жизнь, а жизнь – удивительный 
путь, и пройти его нужно достойно.  

Сегодня общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности. В современном мире ребенок развивается, 
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окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него как позитивного, так и негативного характера на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. Нравственные знания информируют 
ребенка о нормах поведения в современном обществе, дают представления о 
последствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 
окружающих людей. 

Таким образом, повышение эффективности духовно-нравственной и 
патриотической работы по формированию личности является одной из 
приоритетных задач воспитания достойных и ответственных граждан 
нашей страны. Ведь будущее страны – это наши дети, и от того, какими они 
вырастут, будет зависеть и то, как будет расти и развиваться наша 
держава. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и механизмы 
патриотического воспитания на основе курса «История» в системе воспитательной 
работы среднего профессионального образования, выявлены тенденции и факторы, 
повышающие их эффективность. В работе автором представлен практический опыт на 
примере образовательной организации среднего профессионального образования. 
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Базисом гражданского образования в системе СПО является курс 
«История», который позволяет обучающимся овладеть знаниями, умениями, 
системой жизненных ценностей, социальными нормами, способами 
деятельности, которые необходимы любому гражданину. Этот курс 
способствует воспитанию гражданственности, которая характеризуется 
политическим сознанием, развитым чувством патриотизма, осознанием себя 
полноправным гражданином своей страны, способным влиять на ее развитие. 

Именно в образовательных организациях закладываются основные 
качества, и формируется модель гражданина, и от того, насколько умело и 
грамотно будет выстроена система гражданского образования в данных 
организациях, зависит поведение человека в будущем. Донбасс идет по пути 
демократических преобразований, по пути своего возрождения. Поэтому 
сегодня на первый план вышла проблема воспитания гражданина – патриота 
Донбасса [2, ст.3]. 

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость 
вернуться к лучшим традициям нашего народа, к таким вечным истинам, как: 
привязанность к семье, к Родине, почитание предков, уважение к старшим. 
Основной задачей каждого педагога является создание условий для развития 
и самореализации обучающихся как граждан ДНР. Патриотические убеждения 
не навязывают, их надо воспитывать.  

Формируя патриотические качества личности, я как преподаватель в 
своей учебно-воспитательной работе решаю такие задачи:  

1) воспитание у обучающихся любви к своему народу, к родной земле; 
2) создание определенных условий для внедрения технологий 

гражданско-патриотического воспитания личности; 
3) использование новых методов в воспитании гражданина, патриота 

своей страны. 
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Задача воспитания патриотических чувств очень сложна. Чтобы 
достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 
методы воздействия на обучающихся, на их нравственные и эмоциональные 
сферы. Причем такие методы, которые не казались бы им скучными, 
чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли их 
мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является метод 
проектной деятельности, именно он на практике позволяет применять 
принципы диалогизма, креативности, открытости. 

В процессе реализации программы гражданско-патриотического 
воспитания, я отдала предпочтение методу проекта, так как являюсь 
преподавателем истории и понимаю, что в современных условиях жизни не 
достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их 
приобретать и применять в реальной жизни. Еще известный педагог- гуманист 
XVIII в. Песталоцци говорил следующее: «Каждый узнает лишь то, что сам 
пробует сделать». 

Метод проектов – это способ достижения цели посредством детальной 
разработки проблемы, которая должна завершиться вполне реальным 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Участие в 
проектной деятельности способствует самореализации обучающихся, 
приобретению ими коммуникативных навыков, повышению мотивации к 
обучению и самосовершенствованию, расширению кругозора [6, с. 47]. 

В рамках патриотического воспитания могут использоваться следующие 
виды проектов: 

1. Практико-ориентированный проект. Тематика и содержание 
практико-ориентированных проектов может быть разнообразна – от учебного 
пособия для кабинета истории до пакета рекомендаций по патриотическому 
воспитанию. 

2. Исследовательский проект. По своей структуре и содержанию 
является определенным научным исследованием. Тематика таких проектов 
может быть примерно такой: «История моей семьи в истории страны», «Я и 
мой город», «Загляните в семейный альбом» и многие другие. 

3. Информационный проект направлен на сбор информации о значимом 
объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой 
аудитории. Например: «Защитники Отечества живут рядом», «Есть такая 
профессия – защищать Родину», «Георгиевская ленточка». 

4. Творческий проект предполагает нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это могут быть инсценировки, видеофильмы, 
ролики, выставки, которые несут в себе большой патриотический потенциал. 

Так, поэтапно начиная с истории своей семьи, родного края – своей 
«малой родины», ведется работа по формированию гражданина – патриота 
своей страны.  

В процессе гражданско-патриотического воспитания необходимо 
широко использовать проблемный метод изучения истории, который 
позволяет организовать работу на основе взаимодействия, диалога, в ходе 
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которого обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы, используя анализ обстоятельств и соответствующей информации. 
Такой метод позволяет формировать способности обучающихся принимать 
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, принимать убедительные доводы других 
людей. По некоторым проблемам провожу занятия в форме «круглых столов», 
семинарских занятий, внеклассные мероприятия. Например, «круглый стол» 
по теме «Кто был большим патриотом в гражданской войне: белые или 
красные?», викторина «Знатоки истории», семинар «Имеет ли народ право на 
революцию?». Проблемный подход стимулирует активную познавательную 
деятельность учеников, заставляет их делать осознанный выбор в сложных 
ситуациях, что, несомненно, отразится на гражданской позиции обучающихся.  

Одним из эффективных средств патриотического воспитания молодежи 
является «музейная педагогика». При проведении музейных занятий и 
поисковой работы формируется гражданское мышление. В настоящее время 
очень остро стоит вопрос: как обеспечить активную, целенаправленную 
самостоятельную, творческую работу обучающихся? Одним из средств 
решения этой проблемы является сотрудничество с историческим музеем 
города, так как такое сотрудничество способствует гражданско-
патриотическому воспитанию и развитию творческих, исследовательских 
способностей подрастающего поколения. 

Кроме этого, важной целью нашего сотрудничества является 
привлечение студентов к краеведению, пробуждение у них интереса к истории 
родного края, его жителей. 

Система сотрудничества с музеем истории Горловки основана на 
следующих принципах как: комплексность, непрерывность, разнообразие, 
вариативность, действенность. А основными формами взаимодействия 
являются: 

1. Проведение совместно с научными сотрудниками музея истории 
бинарных занятий. 

2. Регулярная помощь сотрудников музея студентам в подготовке 
рефератов для участия в региональных конкурсах, посвященных памятным 
историческим датам. 

3. Участие студентов в научно-практических конференциях «Генеалогия 
горловчан», что происходят в музее истории. 

4. Систематическое знакомство с постоянной и заново создаваемыми 
экспозициями музея. 

5. Участие в музейных культурно-просветительских мероприятиях. 
6. Организация встреч с интересными людьми города. 
7. Знакомство с городской культурно-исторической средой (организация 

экскурсий по родному городу). 
Каждая из этих форм осуществляется на трех уровнях: 
- на начальном, когда получают общее представление о материале; 
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- на коммуникативном уровне, когда идет усвоение, обработка 
информации; 

- на исследовательском, когда материал не только воспринимается, но и 
анализируется. 

Между этими тремя уровнями невозможно провести четкую границу, 
однако их обязательно наличие способствует достижению конечной цели – 
развитию творческих исследовательских способностей, пробуждению 
глубокого интереса к истории у студентов, воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности. 

Были проведены интегрированные занятия, которые проводили 
совместно с научными сотрудниками музея истории Горловки, например, 
занятия на темы: «Россия и Донбасс в период Гражданской войны», 
«Сталинская индустриализация в СССР и в Донбассе», «СССР и Донбасс 
накануне и в годы Великой Отечественной войны». Эти занятия привлекают 
студентов к краеведению, пробуждают интерес к истории родного города. 

Мы стараемся использовать музейные передвижные выставки, которые 
органично вписываются в учебный и воспитательный процессы. Особенно 
хочется выделить приоритетное внимание к материалам на военно-
патриотическую тематику, к формированию понятий «добра и зла», понятий 
«долга и чести». 

Засилье на теле и видеоэкранах насилия негативно влияет на 
мировоззрение молодых людей. В связи с этим повышается роль 
использования документов музейных передвижных выставок, таких как «В 
кровавом вихре Афганистана» о горловчанах, погибших в той 
«необъявленной» войне, где представлены их личные письма, записные книги, 
фотографии, рисунки, пропитаться надеждой на скорое возвращение домой, 
осуждением жестокости. Эта тема не оставляет обучающихся равнодушными, 
заставляет задуматься над сложными проблемами современной жизни. 

Сотрудничая с историческим музеем, мы включились в 
исследовательскую работу. Участвовали в научно-практических 
конференциях «Генеалогия горловчан», проводимых музеем истории города 
Горловка. 

Важным результатом совместной работы является то, что музей 
органично вошел в жизнь обучающихся. Они учатся понимать историю, 
культуру. Все это позволяет надеяться, что контакты с музеем оставят в их 
жизни заметный след, будут способствовать воспитанию патриотизма, 
морали. Выполнение этой задачи возможно при тесном взаимодействии 
преподавателя и сотрудников музея. 

Воспитывающая функция преподавателя истории в образовательной 
организации СПО может быть реализована на занятиях при достижении 
поставленной воспитательной задачи и во внеаудиторной работе по 
дисциплине. О.Ю. Стрелова замечает по этому поводу: «Обычно в теории и 
практике воспитания выделяют специально организуемую воспитательную 
работу и воспитание в процессе обучения» [8, с. 19]. 
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Внеаудиторные занятия – это разнообразные формы вовлечения 
обучающихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний 
во внеурочное время. В условиях СПО это могут быть:  

1) внеаудиторные мероприятия: викторины, олимпиады, конкурсы, 
выставки, тематические вечера и др.  

2) предметные кружки – это добровольные дополнительные занятия 
группы обучающихся под руководством преподавателя, отвечающие 
интересам обучающихся. Так, с 2015 года я веду у себя в техникуме 
исторический кружок «Истоки», цель которого: обогатить студентов знаниями 
по истории родного края, развивать исследовательские навыки, воспитывать 
патриотизм. 

В вопросе о воспитательной работе нельзя не упомянуть и о применении 
информационно-коммуникационных технологий, так как в современных 
условиях это стало неотъемлемым атрибутом учебно-воспитательного 
процесса. В отличие от обычных технических средств воспитания 
информационные технологии позволяют развить интеллектуальные, 
творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 
Компьютерные технологии имеют очевидные преимущества в процессе 
патриотического воспитания, так как они способствуют разнообразию форм 
проведения воспитательных мероприятий, информационной насыщенности 
материала, возможности заинтересовать большее количество обучающихся к 
участию в воспитательных мероприятиях. В результате использования ИКТ в 
патриотическом воспитании мы формируем личность: владеющую 
современными информационно-коммуникационными технологиями и 
коммуникативными навыками и умениями, умеющую работать в разных 
группах, личность – патриота. 

Следует отметить, что перечисленные методы помогают формированию 
гражданских навыков: обогащения социального опыта обучающихся путем 
активного включения в реальную жизнь, уважения мнения других людей, 
открытости к диалогу.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современной системы образования, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для привития такого важного чувства, как 
любовь к Родине. У молодежи должно вырабатываться чувство гордости за 
свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. Многое требуется от образовательных учреждений: их 
роль в этом плане невозможно переоценить. Поэтому хотелось рассмотреть 
современные технологии гражданско-патриотического воспитания, так как 
именно это воспитание должно стать той объединяющей силой, которая 
сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не 
на словах, а на деле, которые восстановят величие Донбасса. 

 
Список использованных источников и литературы: 



205 

 

 

1. Конституция Донецкой Народной Республики: текст с изменениями и 
дополнениями от 06.03.2020 года № 106-IIНС: [принят Верховным Советом Донецкой 
Народной Республики 14 мая 2014 года] // Народный Совет Донецкой Народной 
Республики: офиц. сайт. – URL: https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. – Текст: электронный. 

2. Об образовании: Закон Донецкой Народной Республики № 55-IHC от 19.06.2015: 
текст с изменениями и дополнениями на 17.08.2021 года: [принят Постановлением 
Народного Совета 19 июня 2015 года] // Народный Совет Донецкой Народной Республики: 
офиц. сайт. – URL: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/. – Текст: электронный. 

3. Педагогическая сокровищница Донбасса: электронный науч.-метод. журнал: сайт. 
– URL: http://psd-donridpo.blogspot.com/p/blog-page_13.html. (дата обращения: 20.10.2022). 
– Текст: электронный. 

4. Борытко, Н.М. Педагог в пространствах современного воспитания: монография / 
Н.М. Борытко. – Волгоград: Перемена, 2017. – 214 с.  

5. Гончарова, Т.И. Уроки истории – уроки жизни / Т.И. Гончарова. – М.: Педагогика, 
2000. – 99 с. 

6. Гревцева, Г.Я. Гражданское воспитание учащихся: учеб-метод. пособие / Г.Я. 
Гревцева. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2008. – 115 с.  

7. Задачи нравственно-патриотического воспитания студентов и учащейся молодёжи 
в современной России: материалы III межвуз. науч.-практ. конф. – Челябинск: Изд-во 
ЮурГУ, 2019. – 74 с.  

8. Стрелова, О.Ю. Воспитание исторической памяти в контексте государственной 
политики модернизации системы общего исторического образования / О.Ю. Стрелова // 
Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции и новации: 
материалы Всерос. науч.-практич. конф. 26 ноября 2015 г. [Электронное издание]. – М.: 
Московский педагогический гос. ун-т, 2016. – 120 с. – С. 19-28. – URL: 
https://istina.msu.ru/media/icollections/collectioneditorship/d36/0a4/29994365/Sbornik_vseross-
konfer_MPGU.pdf. 

9. Чепурных, Е.Е. Воспитание в системе образования на пороге XXI века / Е.Е. 
Чепурных // Народное образование. – 2000. – № 7. – С. 12-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dnrsovet.su/konstitutsiya/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://psd-donridpo.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://istina.msu.ru/media/icollections/collectioneditorship/d36/0a4/29994365/Sbornik_vseross-konfer_MPGU.pdf
https://istina.msu.ru/media/icollections/collectioneditorship/d36/0a4/29994365/Sbornik_vseross-konfer_MPGU.pdf


206 

 

 

 

Савченко Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Горловки    

«Лицей №14 «Лидер»  
г. Горловка, ДНР 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения динамики развития теории и 
практики военно-патриатического воспитания молодежи в отечественной педагогике, 
исследована история развития взглядов известных педагогов, писателей, государственных 
и общественных деятелей на подходы и пути формирования патриотизма у молодежи в 
системе военно-патриотического воспитания в разных общественно-политических и 
экономических условиях. 

 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание.  
 
Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для 

современного общества. Общество осознает, что отсутствие чётких 
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, отсутствие 
системы патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам 
в государстве. Патриотическое и гражданское воспитание школьников одна из 
основных задач современной школы. Школьный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования чувства любви к Родине, ответственности, 
активной жизненной позиции. Несомненно, правы авторы концепции, что 
пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. Детство – это наиболее благоприятное время для 
осуществления гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам 
свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 
культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные 
особенности и идентификация себя с другими членами народа, стремление 
защищать интересы Родины и своего народа.  

Военно-патриотическое воспитание – это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Военно-патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 
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способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время. 

Ученые высказывают разные взгляды на процесс патриотического 
воспитания. Патриотическое  воспитание рассматривается и как социальное 
явление, и как направление педагогической деятельности, и как фактор 
общественной жизни и социализации человека. Под образованием в широком 
педагогическом смысле следует понимать  целенаправленное образование, 
обеспечиваемое  системой образования. В другом случае образование –  это 
воспитательная работа, формирующая взгляды и убеждения школьников, 
определяющие их мировоззрение. С общенаучной точки зрения образование 
понимается как  системы, процесс и  деятельность. 

Понимание патриотического воспитания является принципиально новой 
методологией  для науки и практики.  Российское государство в лице    
правительства заявило о своей ответственности за воспитание граждан своей 
страны и утвердило  государственную программу и концепцию 
патриотического воспитания.   

К важным методологическим проблемам патриотического воспитания 
относятся проблемы межпредметной интеграции знаний. Одним из 
направлений является организация деятельности, направленной на 
формирование национальных символов патриотизма, на основе идеалов, 
ценностей и символов того времени. Педагоги, занимающиеся 
патриотическим воспитанием в образовательных учреждениях, должны 
строить свою деятельность на знании и использовании различных символов.  

 К приоритетным междисциплинарным проблемам относятся:  
- патриотизм – социальный и нравственный ресурс консолидации 

российского общества;  
- содержание государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан России;  
- российская идеология патриотического воспитания как система 

формирования основных духовных  ценностей и идеалов;  
- духовные и культурно-исторические ценности как ориентиры 

патриотического воспитания;  
- тенденции развития патриотизма в глобальном мире;  
- место и роль национальных традиций в патриотических ценностях;  
- патриотические ценности, интересы и стремления молодежи как 

социальной группы;  
- психологический механизм перевода неосознанных гражданско-

патриотических действий в действия осознанные, наполненные 
патриотическими знаниями и убеждениями;  

- психологические особенности сочетания чувственного и 
рационального в патриотическом воспитании. [3] 

Особое значение имеет проблема построения процесса школьного 
образования на основе межпредметной интеграции. Прогрессивные педагоги 
подчеркивали необходимость связей между учебными предметами для 
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отражения целостной картины мира, и сегодня межпредметная интеграция 
является необходимым условием положительного результата в 
патриотическом воспитании.  

   Устойчивой, распространенной формой организации межпредметной 
интеграции является урок или иное мероприятие учебного процесса, на 
котором реализуется воспитательная задача, в данном случае патриотическая 
тема. 

Междисциплинарная интеграция распространяется на все уроки 
учебной программы. Блоки патриотической направленности могут быть в урок 
как фрагмент, отдельный этап урока, в ходе которого решается конкретная 
познавательная задача. Преподаватель должен уметь выбирать содержание 
учебного материала и уместно, логично использовать его на уроке, чтобы 
привлечь внимание учащихся к патриотическим идеям. Межпредменая 
интеграция патриотических знаний на школьных уроках может сочетаться с  
использованием активных форм и методов обучения.  

Формирование гражданско-патриотических качеств у человека –
целенаправленный, специально организованный процесс.  Патриотические 
качества – это те качества человека, которые характеризуют его способность 
активно проявлять свою гражданскую позицию. Их формирование возможно 
только благодаря  конкретной, целенаправленной, постоянной работе 
педагога. Школа – главный социальный институт, через который проходят все 
граждане России. Поэтому  в общеобразовательном учреждении должна быть 
сосредоточена не только интеллектуальная составляющая, но и гражданская, 
духовно- культурная и патриотическая деятельность учащихся.  

Следующей группой актуальных научных проблем патриотического 
воспитания являются организационно-педагогические проблемы. Решение 
этих задач будет способствовать созданию комплексной модели школы как 
центр патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. 
Организационно – педагогические проблемы патриотического воспитания 
можно рассматривать как на государственном уровне, так и на уровне 
образовательного учреждения. 

На  уровне государства должны быть решены следующие проблемы:  
- структура и организационно-педагогическое обеспечение 

государственной системы патриотического воспитания граждан России;  
- социально-педагогическая деятельность средств массовой 

информации, научных и иных организаций, творческих объединений по 
решению проблем патриотического воспитания, воспитания и развития 
личности гражданина и защитника Отечества;  

- социально-педагогические механизмы консолидации деятельности 
органов государственной власти всех уровней в целях решения задач 
патриотического воспитания и организации их межотраслевого социально-
педагогического взаимодействия; 
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 - подготовка и профессиональная переподготовка руководителей 
образовательных и иных учреждений, общественных организаций, педагогов 
как субъектов патриотического воспитания. [7] 

Перечислим организационно-педагогические научные проблемы 
патриотического воспитания на степени образовательного учреждения:   

 - обеспечение активной роли детей  в их нравственно-патриотическом 
развитии; 

 - гуманизация образовательного процесса; 
-  управление процессами развития и воспитания детей.  
Патриотическое воспитание, по мнению З.Т. Гасанова, должно 

основываться на ряде принципов. Принципами в педагогике считаются 
основополагающие, основные идеи, исходные положения и система 
требований, вытекающих из цели образования и установленных 
гносеологическими положениями, соблюдение которых обеспечивает 
эффективное функционирование образовательного процесса. Воспитательные 
принципы выражают основные требования к содержанию, методам и 
средствам воспитательной работы. [4] 

К принципам патриотического воспитания З.Т. Гасанов относит акцент 
воспитания: 

– укрепление единства и целостности РФ; 
– учет особенностей различных групп населения в воспитании; 
– сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских 

отношений народов России, их консолидация в едином федеративном 
государстве; 

– содействие развитию национальных культур и языков народов РФ; 
– содействие мирному разрешению межэтнических противоречий и 

конфликтов; 
– развенчание пропаганды расизма, национализма и религиозной 

ненависти; 
– обеспечение равноправия народов страны; 
– гуманное, уважительное отношение к людям разных национальностей 

и рас, с их историческим наследием, культурой и традициями; 
– формирование национального самосознания в каждом новом 

поколении, открытого восприятию ценностей других народов.  [4] 
Таким образом, с педагогической точки зрения сущность и содержание 

патриотического воспитания можно представить как процесс взаимодействия 
педагогов и учащихся, направленный на развитие патриотических чувств, 
формирование патриотических убеждений и формирование норм 
патриотического поведения.  

      В современных условиях в качестве приоритетных  в содержании 
патриотического воспитания определены следующие духовно-нравственные 
ценности: 

– уверенность в себе как гражданина многонационального российского 
государства; 
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– наличие гордости за принадлежность к собственной национальности, 
имеющей свои этнические особенности; 

– понимание важности интересов общества и государства для себя; 
– патриотизм, любовь к Отечеству; 
– преемственность, сохранение и развитие лучших традиций вашего  

города, района, области и страны в целом; 
– гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 
– общественная активность, ответственность, нетерпимость к 

нарушениям морали и закона.   
Патриотическое воспитание школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая способна воспитать поколение истинных 
патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван 
дать новый импульс духовному совершенствованию народа, поколение, 
которое поставит Россию на пьедестал, сможет приумножить национальное 
богатство и улучшить качество жизни. В этом случае роль преподавателя 
сводится к решению следующих задач: 

- преодоление авторитарных методов в работе с детьми;  
- создание в образовательном учреждении среды, способствующей 

свободному обсуждению; 
-формирование гражданской позиции и ценностного самоопределения 

педагога;  
- формирование высокой культуры общения, что предполагает 

вовлечение обучающихся в планирование и регулирование учебного процесса;  
- овладение  навыков профессиональной рефлексии;  
- изменение парадигмы управления  в сторону сотрудничества учащихся 

и преподавателей; 
- организация школьной жизни на принципах инициативы и творческого 

сотрудничества детей и взрослых.  
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Проблема патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, в 

современных условиях приобретает особую актуальность и значимость на 
пути обретения нашим обществом традиционно российского патриотического 
сознания, преодоления социальной безответственности и агрессивности как 
слагаемых комплекса ущербности, маргинальности и неполноценности нации 
[2]. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания граждан приводит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 
определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 
воспитания граждан [3]. 

 Главная цель патриотического воспитания – возрождение в российском 
обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие 
задачи [3]: 

- формирование национального самосознания, ценностного отношения 
к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и 
развития; 

-     приобщение подрастающего поколения к системе  
      социокультурных ценностей, формирование потребности в высоких 

духовно-нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 
-   создание конкретных условий для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга различными категориями граждан с учетом их интересов, 
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
социальной ответственности (забота о благополучии своей страны, ее 
укреплении и защищенности); 

- воспитание положительного отношения к труду, формирование 
социально значимой целеустремленности к созидательной деятельности; 

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в 
нравственно здоровом образе жизни. 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой 
фундамент – это патриотизм» [1]. 
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История российской многонациональной государственности 
свидетельствует о том, что настоящий патриотизм, правильно развитая 
система ценностей закладывается в человеке, независимо от его национальной 
и религиозной принадлежности, с детства, в первую очередь благодаря семье 
и, конечно, образовательной, культурной политике самого государства. 

Современной России необходимо правильно использовать лучший опыт 
воспитания и просвещения, накопленный веками. Однако здесь нужно быть 
весьма осторожным: бездумное внедрение даже  самых ценных шаблонов из 
прошлого не принесет должного результата, так как требуется применять 
формы и методы, адаптированные к современным постоянно изменяющимся 
условиям современного общества.  

Необходимы действенные формы работы по воспитанию патриотизма и 
гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу, на служение 
традиционных религий. То есть, важно создать эффективно выстроенное 
общественно-государственное партнёрство. 

С разрушением идеологической оболочки патриотизма на волне 
переоценки ценностей «перестроечного периода» произошла 
«депатриотизация» духовной жизни, размывание ценностно-мотивационного 
ядpa национального самосознания, резкое снижение чувства человеческого 
единства и достоинства.  

Лишь в конце 90-х годов были сделаны первые шаги по формированию 
новой системы патриотического воспитания. 

Необходимость формирования патриотизма в современном обществе 
декларируется во многих нормативных документах. Однако до сих пор 
отсутствует концептуальное видение, стратегия и, соответственно, 
действенные (долговременные, системные) меры решения данной проблемы. 
Самая главная проблема в том, что отсутствует системный подход к проблеме.  

Главным негативным фактором бесспорно является то, что до сих пор не 
преодолена дискредитация не только существовавшей десятилетиями 
практики патриотического и военно-патриотического воспитания, но и самой 
идеи формирования и развития личности гражданина-патриота. 

Сущность патриотического воспитания учащихся 
Процесс патриотического воспитания представляет собой целостную 

конструкцию, единство обучения, воспитания и развития и характеризуется 
многофакторностью, целенаправленным использованием всего многообразия 
организационных форм педагогической деятельности. По мнению А.Н. 
Вырщикова и Кусмарцева М.Б.,  воспитательный процесс – “это 
педагогически обоснованная, последовательная, непрерывная смена 
разноуровневых и разноплановых актов формирования личности молодого 
человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической 
подготовки личности к жизни в конкретных условиях.”[3].  Авторы данного 
определения в полной мере рассматривают структуризацию процесс 
воспитания. В связи с этим происходит поэтапное формирование высших 
социально значимых ценностей, идеалов, правил поведения, навыков 
патриотически ориентированного поступка, действия. Начинается 
воспитательный процесс с побуждения положительного эмоционального 
отношения к патриотической форме поведения, поддержки соответственного 
эмоционального состояния. Следующим этапом является выработка умения 
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патриотически направленного действия. Последующая ступень – усвоение 
понятия и организация опыта патриотически ориентированного поведения. 

Основные направления определяются особенностями переживаемого 
периода общественного развития. 

Направления  патриотического воспитания подразделяются на 2 
основные группы. 

В первую из них включены мероприятия, призванные поднять 
эффективность деятельности по патриотическому воспитанию на более 

высокий уровень.  
Они систематизированы по следующим основным направлениям: 

− информационно-аналитическое; 
− нормативно-правовое; 
− организационно-методическое; 
− обеспечение взаимодействия и координации; 
− подготовка и повышение квалификации кадров; 
− финансово-экономическое обеспечение. 

Вторая группа направлений включает системные мероприятия самой 
этой деятельности. Важнейшими из них являются: 

− историко-патриотическое; 
− социально-патриотическое; 
− культурно-патриотическое; 
− спортивно-патриотическое;  
− гражданско-патриотическое; 
− военно-патриотическое; 
− взаимодействие с регионами и координация их деятельности в 

патриотическом воспитании граждан. 

Основное содержание деятельности по этим направлениям 
сфокусировано на формировании у граждан уважения к истории страны, 

высокой культуры, духовности, любви к Родине, гражданской 
ответственности. 

Эти направления представляют собой систему взаимосвязанных мер, 
реализуемых непосредственно в сфере патриотического воспитания граждан, 
особенно молодежи, в определенные сроки, обладая необходимыми 
возможностями и ресурсами: 

Среди основных мер решения задач патриотического воспитания 
следует выделить следующие [3]: 

- проведение целенаправленной политики по созданию условий для 
социального, культурного, духовного и физического развития граждан; 

- обеспечение возможности для полноценной социализации граждан; 
- утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических 

ценностей; 
- повышение эффективности системы патриотического воспитания; 
- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, 

его методов, форм и средств; 
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- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего 
эффективное функционирование системы патриотического воспитания 
граждан на всех уровнях. 

Конечным результатом осуществления этих мер, выполняемых в рамках 
реализации патриотического воспитания граждан должны стать: 

− повышение уровня патриотизма и интернационализма у граждан; 
− укрепление и расширение союза патриотических сил для защиты 

национальных интересов России; 
− повышение социальной активности и уровня социализации и 
− самореализации граждан, особенно молодежи; 
− подъем образования, политической и правовой культуры; 
− социально-экономическая и политическая стабильность; 
− минимизация девиантных проявлений в молодежной среде; 
− возрастание степени участия граждан в общественной и 

государственной жизни; 
− повышение эффективности механизма координации деятельности 

государственных органов в целях более действенной реализации 
системного подхода и выполнения комплексных задач. 

Хотелось бы отметить, что самым эффективным способом 
формирования патриотических чувств, по моему мнению, является широкое 
вовлечение в эти направления самих учашихся при их непосредственном 
участии в процессе подготовки всех мероприятий. Благодаря разнообразию 
методов и форм проводимых мероприятий,  патриотическое воспитание 
учащихся направлено на развитие творческой активности и личности 
учащихся; на формирование чувства ответственности и самосознания, долга и 
совести; на воспитание правильных ценностных ориентиров, на укрепление 
самооценки и на появление критического взгляда на собственные поступки и 
помыслы, то есть на воспитание образованного, нравственного человека, 
способного жить и трудиться в обновленном мире,  любящего свою Родину и 
уважающего нацию, к которой он принадлежит.   

«Заниматься патриотическим воспитанием - могут только умные люди. 
И делать это нужно талантливо» [1]. Другими словами, для возрождения 
патриотизма необходимо осознать, что счастливая жизнь возможна только в 
сплоченном неравнодушном обществе, пронизанном патриотическими 
чувствами.  

Воспитательная деятельность, в том числе по формированию 
патриотизма, не может и не должна проводиться без контроля результатов. 

Для этого в первую очередь необходимо определить в целом содержание 
воспитательно значимого компонента образования (нравственного, 
патриотического, эстетического, правового и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством. 

При более детальной конкретизации воспитательного компонента 
целесообразно говорить о гражданско-патриотическом  критерии, в рамках 
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которого осуществляется формирование национального самосознания, 
патриотических чувств и готовности действовать в соответствии с 
уважительным отношением к ценностям отечественной культуры и, как 
следствие, других культур, формирование способности к межличностному и 
межкультурному диалогу, формирование собственной позиции личности по 
отношению к обществу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учашейся молодёжи 
предоставлены возможности для реализации своих потребностей и интересов. 
Однако патриотические ценности в системе ценностных ориентаций 
современной молодежи занимают не лидирующие позиции, а патриотическое 
воспитание в основном сводится к военно-патриотическому, что не совсем 
правильно, так как патриотизм включает в себя изучение литературы, музыки, 
спорта и других достижений своей страны. Поэтому очень важно 
заинтересовать молодёжь новыми видами и формами патриотической 
воспитательной деятельности, разработать планы, которые позволили бы 
вести работу по следующим приоритетным направлениям: 

− Пропаганда здорового образа жизни, спорта и туризма; 
− Воспитание молодёжи в духе уважения к героическому прошлому 

своей Родины; 
− Изучение истории, культуры, традиций родного края; 
− Формирование патриотического сознания у учащейся молодежи. 

Использование современных походов в процессе патриотического 
воспитания должны позволить молодому человеку по-новому взглянуть на 
свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и 
культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества. 
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С давних времён проблема патриотического воспитания молодёжи – это 
одна из самых важных и актуальных проблем в любом государстве. Об этом 
мы можем судить, анализируя сочинения античных философов и 
произведения древнерусской литературы. Как оказывается, не были в стороне 
от данной проблемы и государственные деятели, и полководцы. Многие 
выдающиеся педагоги отмечали необходимость воспитания любви к Родине. 
Это можно легко объяснять тем фактом, что если люди не будут любить свою 
родную землю, то очень сложно будет достичь её процветания во всех 
областях. В царское время патриотическому воспитанию уделялось большое 
внимание в кадетских корпусах и офицерских училищах.  

В советское время данный вид воспитания также был в приоритете. В 
своих трудах великие педагоги А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский успех 
патриотического воспитания связывали с наличием оптимистической 
идеологии, ориентированной на построение справедливого общества, а также 
с персонификацией идеи Родины. Патриотизм становится национальной идеей 
советского периода. В искусстве и литературе патриотическое воспитание 
занимает  одно из первоочередных мест (снимаются фильмы, пишутся 
картины и книги). Патриотизм через такой признак, как соборность, 
органически свойственен ментальности русского народа, поэтому в 
предвоенные и военные годы люди быстро восприняли идею «Родины-
матери». 

Возникает вопрос: что же такое патриотизм? [10, с.161] Впервые слово 
патриот стало употребляться в период Великой французской революции 1789-
1793 гг. Патриотами тогда называли себя борцы за народное дело, защитники 
республики в противовес, как тогда считали, изменникам и предателям 
Родины из лагеря монархистов.  

В словаре В.И. Даля значение этого слова трактуется так: «Патриот – это 
любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник» [2, 
с.24]. В словаре современного русского литературного языка дано следующее 
определение данному понятию: «Патриот – это человек, любящий своё 
Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей Родины» [6, с.296]. 

Вышеприведённые определения позволяют подойти к более точному 
осмыслению сущности патриотизма как нравственного качества. Обратимся, 
прежде всего, к его философскому истолкованию: «Патриотизм (от греч. patris 
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- отечество) - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 
гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы 
Родины» [8, с.358]. 

В лексическом же значении слово патриотизм обозначает «любовь к 
Родине, преданность своему Отечеству, своему народу» » [7, с.33]. 

Русский критик-демократ В. Г. Белинский указывал на то, что 
патриотизм содержит в себе общечеловеческие ценности и идеалы, делает 
личность членом общечеловеческого сообщества. Виссарион Григорьевич 
утверждал: «Любить свою родину - значит пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать 
этому». 

Основоположник научной педагогики К.Д. Ушинский считал, что 
патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его могучим 
педагогическим средством. Константин Дмитриевич писал: «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт 
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 
наклонностями». [9, с.350]. 

 В 50-х –80-х годах в СССР патриотическому воспитанию уделялось 
много внимания, при этом воспитание любви к Родине сочеталось с 
воспитанием преданности существующему социальному строю. По 
утверждениям Г. Я. Гревцевой и Н. В. Ипполитовой следует, что 
отличительной особенностью педагогической мысли 80-х годов является 
осознание необходимости возвращения идеи гражданского и патриотического 
воспитания в русло мировых процессов демократизации и гуманизации 
образования, ориентация на общечеловеческие ценности, возврат к 
национальным культурно-историческим традициям [1, с. 27–32]. Отношение к 
патриотическому воспитанию изменилось с началом перестройки, а именно с 
1985 года. Очень часто слово «патриот» стало употребляться в негативном 
ключе. Молодые люди стали терять интерес к военным профессиям. В 
воспитании стал преобладать личностно-ориентированный подход. Только 
спустя два десятилетия стала ясна необходимость целенаправленной работы 
всех воспитательных учреждений и всей общественности по патриотическому 
воспитанию.  

В период становления и развития Донецкой Народной Республики 
патриотическое воспитание граждан и создание государственной идеологии 
должны быть одними из приоритетных задач государства. Решение данных 
задач предполагает под собой системную, совместную и целенаправленную 
деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений, институтов гражданского общества и семьи. 

В Республике за период становления молодого государства предпринято 
ряд значительных шагов в данном направлении. 

С целью определения в Республике роли и места патриотического 
воспитания как важнейшего направления деятельности подрастающего 
поколения разработаны и утверждены следующие документы: 

➢ Республиканская программа патриотического воспитания 
граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг.  



218 

 

 

(Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30 
апреля 2020 г. №22-3) [4]; 

➢ Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи ДНР. (Совместный приказ Министерства молодёжи, спорта и 
туризма от 22.06.2015 г. №94 и Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г. №322 [3] 

В современной школе патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения уделяется должное внимание. Ежегодно среди образовательных 
организаций проводятся военно-патриотические мероприятия, такие как: 
Республиканские военно-спортивные студенческие игры «Заря», Чемпионат 
Республики по военно-спортивному многоборью «Будущий воин» среди 
обучающихся 10-11 классов, Республиканские физкультурно-патриотические 
игры «Зарница». 

В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного 
воспитания детей и молодёжи, массового привлечения к занятиям 
физкультурой и спортом, популяризации здорового образа жизни разработан 
и внедряется физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
(ГФСК «ГТОДНР») [4] 

Немаловажную роль в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения занимает организация работы по изучению государственных 
символов: герба, флага и гимна. [5, с.307] 

Согласно Государственным образовательным стандартам Донецкой 
Народной Республики в общеобразовательных учреждениях заместителем 
директора по воспитательной работе и педагогами на основе примерной 
программы разрабатывается собственная программа воспитания. Основная 
задача педагогического коллектива заключается в создании общей системы 
воспитания, в которой будут задействованы все участники образовательного 
процесса. Стоит отметить, что в программу воспитания нашей школы 
включены мероприятия по разным направлениям воспитательной работы, 
поскольку развитие всесторонне развитой личности является главной задачей 
педагогики. Остановимся более детально на патриотическом воспитании.  

Итак, в нашей школе ежегодно для школьников запланированы 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проводятся 
тематические классные часы, конкурсы рисунков, военно-спортивные 
игры, викторины и экскурсии по местам боевой славы и музеям. Ко Дню 
защитника Отечества для обучающихся 1-11 классов проводятся 
следующие мероприятия:  акция «Посылка солдату», конкурс смотра строя 
и песни», спортивно-развлекательное мероприятие «А, ну-ка, Парни!»  

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной 
проходит акция «Вахта памяти», целями которой являются: 

➢ воспитание у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и уважения к героическому прошлому и настоящему своего 
народа; 

➢ недопущение попыток фальсификации истории и подвигов 
Великой Отечественной войны; 

➢ совершенствование историко-краеведческой деятельности и 
героико-патриотической работы. 
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Таким образом, патриотизм не заложен в генах, это не природное, а 
социальное качество, поэтому оно не наследуется, а формируется. Как 
невозможно одними призывами научить любить родителей, так невозможно 
только по книгам воспитать из школьника гражданина. Патриотизм должен 
формироваться в постоянном общении с родной природой, широком 
знакомстве с социальными условиями жизни своего народа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Актуальность статьи: работа по использованию элементов литературного 
краеведения в современной школе - один из способов духовно-нравственного 

воспитания личности, пробуждения интереса к родному краю, к культурному 

наследию Родины. Умелое сочетание программного и литературного краеведческого 

материала на уроках русского языка и литературы способствует воспитанию 
национального самосознания, любви и уважения к родному краю и его культурному 

и историческому наследию. 
 

Ключевые слова: патриотизм, любовь к родному краю, активная гражданская 
позиция, гордость за свою страну, краеведческий литературный материал. 

 

Современная школа отвечает не только за интеллектуальное 
развитие обучающихся, но и за их культурное и духовное воспитание. 
Перед каждым учебным учреждением стоит проблема становления 
гражданской позиции, духовно-нравственного развития личности 
обучающихся. Именно школа несет ответственность перед государством за 
воспитание гражданина. 

Изучение русского языка и литературы, воспитание чувства 
патриотизма, любви к родному краю, его историко-культурным ценностям, 
уважения к традициям своего народа, формирование гражданской позиции 
– одни из первостепенных задач системы образования Донецкой Народной 
Республики.   

Особая роль в подготовке молодого поколения, способствующего 
развитию государства, несущего понимание моральной ответственности за 
будущее своей Родины, отводится урокам литературы родного края, 
предполагающим изучение литературной жизни Донбасса на протяжении 
всей его истории, включая современность. Изучая произведения писателей, 
которые родились на донецкой земле, здесь формировались как личности, и 
тех писателей, которые посещали наш край и оставили о нем литературное 
наследие, обучающиеся осмысляют, воспринимают и признают литературно-
художественное наследие мыслителей родного края, проникаются чувством 
патриотизма и гордости за свою страну. Знание обучающимися литературы 
родного края способствует воспитанию любви к родной земле, уважению к 
творческим традициям, культуре своего народа, литературному и языковому 
наследию. Академик Д.С .Лихачев в своих публикациях отмечал: «…чувство 
Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость; 
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если не будет корней в родной стороне – будет много людей, похожих 
на иссушенное растение, перекати-поле» [9]. 

Краеведческий литературный материал может с успехом использоваться 
на уроках не только литературы, но и языка. На уроках русского языка можно 
применять следующие методы: наблюдения над языковым материалом, 
выборка фактического языкового материала, языковой анализ, 
классификация, лингвистическое и лингвокультурологическое 
комментирование содержания текста.  

 На основе произведений писателей родного края обучающиеся 
знакомятся с особенностями русского языка в регионе; обогащают 
словарный запас; расширяют знания об истории, культуре Донецкого края, 
традициях и обычаях его жителей; осознают феноменальность русского 
языка; раскрывают пути языкового обогащения. 

 Таким образом, обучающиеся развивают навыки анализа 
литературных произведений и получают  представление о языке как 
культурно-исторической среде, воплощающей в себе историю, обычаи, 
традиции, что является важным не только с образовательной, но и 
воспитательной точек зрения. 

  Важным источником изучения языка и культуры нашего региона 
являются предания и сказания о родном крае, об образе жизни предков, 
изучение памятников устного народного творчества, изучение донецкого 
региолекта. 

 Удачным является включение отрывков из произведений 
писателей Донетчины в задания и упражнения по культуре речи, дидактические 
языковые материалы при изучении лексики, фонетики и орфоэпии, 
словообразования, грамматики, при изучении фразеологизмов, пословиц и 
поговорок. Знакомство с этимологией неизвестных слов, работа с 
фольклорным материалом, обсуждение пословиц и поговорок дают 
возможность обучающимся лучше усвоить лексическое значение слов и 
запомнить их правописание. При изучении лексики можно рассказать о 
В.И.Дале как авторе «Толкового словаря живого великорусского языка» [7] и 
собирателе «Пословиц русского народа», уроженце Донбасса. 

Тексты художественных произведений авторов Донецкого края служат 
основой создания на уроках русского языка не только обучающей, но и 
развивающей речевой среды. Такую     работу необходимо проводить 
систематически (начиная с 5 класса) на уроках русского языка.  
Работа над адаптированными текстами способствует духовно-нравственному 
развитию личности обучающихся.  

Работа  с текстом открывает возможности для 
осуществления функционального подхода при изучении лексики, 
морфологии, синтаксиса,  развивает языковую и речевую компетенцию 
обучащихся. 

Упражнения, предлагаемые на основе текстов, могут иметь различную 
методическую направленность и форму проведения: комментированное 
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письмо или письмо по памяти, изложение, редактирование текста или 
восстановление его по опорным словам, написание диктантов (свободных, 
творческих, выборочных, объяснительный и других), лингвостилистический 
анализ текста, комплексная работа с текстом, сочинение, 
интеллектуально-лингвистические упражнения, работа с текстами-
миниатюрами, составление синквейнов, кластеров к тексту, коммуникативные 
и игровые ситуации. 

Примеры использования заданий по текстам художественных 
произведений: 

✓ задания аналитического характера по готовому тексту. Например, 
определить основную мысль высказывания, сформулированную 
автором; найти часть, в которой содержится пример, где дается 
описание чего-либо; найти в тексте лишнее; найти часть, которую 
следовало бы расширить; найти в тексты цитаты; озаглавить отрывок 
словами из текста и так далее; 

✓ задания аналитико-синтетического характера по готовому тексту. 
Например, сформулировать основную мысль автора; озаглавить текст; 
подобрать эпиграф;         составить композиционную схему текста и 
так далее; 

✓ задания, требующие создания нового текста на основе данного. 
Например, изложить подробно, сжато часть текста или весь текст; 
подготовить устное сообщение на тему на основе данного текста; 
дополнить текст своими рассуждениями по существу обсуждаемого в 
нем вопроса: записать услышанный рассказ и так далее; 

✓ задания, требующие создания своего текста. Например, составить 
тезисы, написать заметку, написать отзыв и так далее. 

Использование на уроках русского языка фактов биографии 
знаменитых людей Донецкого края позволит приобщить обучающихся к 
истории Родины, воспитать чувство гордости за родной край. 

Работа с местным топонимическим материалом вызывает 
неизменный интерес обучающихся, их стремление расширить свои познания 
в краеведении, включая знания лингвистического характера. Обучающиеся 
приобретают навыки обращения со словарями, справочниками, знакомятся 
с совершенно новыми для них терминами топонимики, опираясь на 
знания, полученные по другим предметам. 

Таким образом, работа с литературным краеведческим материалом на 
уроках русского языка- эффективный способ комплексной работы по     
воспитанию интереса     обучающихся к     изучению русского языка       и 
литературы, а также по формированию истинных патриотических 
качеств, воспитание      национального      самосознания, чувства 
сопричастности к исторической судьбе своего народа.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена патриотизму современной российской 

молодежи и анализу мифологических представлений, связанных с патриотизмом, 
существующих в молодежной среде. Важнейшим аспектом статьи является 
рассмотрение современных проблем русского патриотизма и определение мер по их 
разрешению. 
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«У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма…», было произнесено в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Президентом Российской Федерации. Большинство современных 
государств заинтересованы в том, чтобы их граждане были настроены 
патриотически. Патриотизм всегда занимал ведущее место в политике 
государства, так как именно патриотические ценности выступают 
объединяющей силой для граждан. 

Вопрос патриотизма один из самых неоднозначных в силу своей 
сложной эмоциональной окраски, но он всегда стоял в центре внимания 
ученых. Многие русские просветители XVIII века, такие как М.В. Ломоносов, 
А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, обращались к проблеме человека как патриота.  

В конце ХХ века острота вопроса патриотизма спала. Во многом это 
произошло благодаря политическим и экономическим изменениям в стране, а, 
следовательно, и трансформации концептуальных основ воспитания 
молодежи. Сейчас данный вопрос вызывает «политическую остроту» и 
особую научную значимость на международной арене, когда наша страна 
сталкивается с большим количеством внешних угроз и вызовов, а также 
вовлекается в глобальное информационное противостояние. Именно поэтому 
молодежная политика приобретает одну из важнейших ролей в направлении 
формирования государственной идеологии. Одним из способов достижения 
цели становления молодого поколения, способного мыслить, гордиться и 
любить свою страну является развитие молодежной политики в сфере 
патриотического воспитания [1, c. 296].  

В современном мире все чаще употребляются понятие «патриотизм», 
«патриотическое воспитание», «патриот». Эти слова в своей речи стабильно 
употребляют и политические деятели, и журналисты, и педагоги, и обычные 
граждане страны. Но чаще всего понимание сути данных понятий не 
отражается в общем контексте речи. 

Государство осознает, что патриотизм – это база жизнеспособности 
страны, которая выступает внутренним мобилизующим механизмом в 
условиях социальных и экономических вопросов.  

На сегодняшний день тема патриотизма не теряет актуальности, 
несмотря на то, что в этом году мы отпраздновали 77-летие со дня победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Это событие оставило 
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огромный след в истории и вряд ли найдется человек, которого оно не 
затронуло. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости и 
значимости патриотического воспитания для духовного и нравственного 
развития личности, в котором огромную роль играют государственные органы 
власти [4, c. 89]. 

В современных условиях проблема патриотизма одна из важнейших в 
сфере духовной жизни россиян. Актуальность проблемы патриотизма 
обусловлена следующими обстоятельствами: 

• отсутствие четкой и ясной государственной идеологии в России; 
• значительный провал в духовно-нравственном воспитании в конце 

ХХ начале ХIХ веков, приведший к девальвации значительной части 
молодежных ценностей, таких как патриотизм, родина, долг, честь, 
ответственность; 

• сформировавшееся в настоящее время многовариантное 
отношение россиян к патриотизму, характеризующееся широким диапазоном 
от полного неприятие до безоговорочной поддержки; 

• значительный рост патриотических настроений в связи с 
возвращением Крыма в состав Российской Федерации; 

• настойчивая и упорная политика санкций США и Европейского 
Союза, которая неуклонно ведет к возрождению новой холодной войны и 
может ввергнуть мир в новую мировую войну. 

Следует отметить, что взятый курс на укрепление патриотизма в нашей 
стране и государственно - патриотическая позиция Президента Российской 
Федерации В.В. Путина обеспечили активизацию процесса патриотического 
воспитания населения. 

К основательным проблемам формирования патриотизма и улучшения 
процесса патриотического воспитания надлежит причислить отсутствие 
государственной идеологии, которая препятствует отдельным глобально 
настроенным людям участвовать в обширном патриотическом движении. В 
стране нет единой молодежной общественно - политической организации 
патриотической ориентации, которая бы результативно занималась 
патриотической работой с данной категорией граждан.  

Проблема патриотизма неразрывно соединена с проблемой эмиграции 
интеллектуальной элиты страны. Намеренное истребление культуры русского 
народа началось после Октябрьской революции. Прежде всего, это связано с 
тем, что диктатура большевизма не терпела оппозиции, и была необходима 
новая законопослушная интеллигенция, отталкивающаяся от рабочего класса. 

Неконтролируемая миграция может привести к тому, что в ближайшее 
время низкоквалифицированные эмигранты составят половину экономически 
активного населения. [2, c. 192]. 

В заключение надлежит заметить, что времена глобализации и 
европеизации неспешно, но верно подталкивает Россию к социокультурной 
деградации и, как следствие, отсутствию патриотизма и полной пассивности 
граждан к будущему своей страны. 

При эффективной государственной молодежной политике и грамотной 
реализации патриотического воспитания, молодежь нашей страны будет 
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обладать высокой духовностью, активной гражданской позицией, 
патриотическим сознанием, что будет способствовать ее становлению в 
качестве надежной опоры для государства. Поэтому тема патриотизма 
претендует на роль классической и актуальной на все времена, а также одной 
из приоритетных в области молодежной политики.  

В России сформирована система патриотического воспитания 
молодежи, проводится плановая работа в данной сфере, однако при этом было 
выявлено неравномерное распределение внимания к его направлениям 
(«перекос» в сторону военно - патриотической составляющей), при этом 
существует недостаток внимания к гражданско - патриотическому 
воспитанию молодежи, в том числе его историко-культурному аспекту.  

Путем решения данной проблемы может стать проект межотраслевого 
взаимодействия «Открытое интерактивное образовательное пространство». 
Основными показателями данного проекта являются: количество 
обучающихся 8-х классов общеобразовательных школ, задействованных в 
реализации данного проекта – как количественный показатель; 49% 
обучающихся, относящихся к категории «конструктивный патриотизм» по 
отношению к первоначальным показателям и 51% обучающихся, относящихся 
к категориям «радикальный патриотизм» и «конформный патриотизм» по 
отношению к первоначальным показателям.  

Для учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций на базе 
подведомственных учреждений Министерства культуры и туризма в течение 
года проводится серия выездных интерактивных лекториев, которые 
проводятся на основе тематики содержания школьного курса, но проходят в 
формате викторин, игр и конкурсов. Главный смысл ненавязчивое прививание 
патриотических чувств.  

Благодаря уже существующим процессам и без прямого упоминания и 
«навязывания» идеи патриотизма, кроме образовательной функции мы 
реализуем еще и гражданско-патриотические в различных аспектах. 

Патриотическое воспитание немаловажная часть государственной 
политики России. Данный процесс идет постоянно с разной степенью влияния 
на него. Нельзя недооценивать роль патриотического воспитания, прежде 
всего, молодого поколения – именно от них зависит будущее страны в целом. 

На сегодняшний день ведется активная политики в области 
патриотического воспитания, которая, несомненно, дает положительный 
результат. Однако в связи со сложившимися обстоятельствам, нужно куда 
более внимательно отнестись к этой политики, пытаться донести информацию 
до всех слоев населения различными путями. 

  
Патриотическое воспитание населения в России складывается с 

помощью активной и проработанной политики. Совокупность программных 
мероприятий, а также законодательная и нормативно-правовая база, 
взаимодействие между гражданами, органами власти, а также общественными 
объединениями и организациями формируют ядро патриотической политики 
страны. 

Итак, наиболее эффективными способами патриотического воспитания 
являются те, которые предполагают личное общение, как с организаторами 
мероприятия патриотической направленности, так и с непосредственными 
участниками событий, с которыми связаны моменты истории России. Именно 
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эти люди являются важной информационной составляющей для 
патриотического воспитания, в первую очередь, молодого поколения. 

Патриотическая работа должна основываться на следующем: 
- единая система патриотического воспитания, руководимая 

органами государственной власти и общественными организациями; 
- тесное взаимодействие структур власти с общественными 

объединениями, уделяя особое внимание СМИ; 
- использование информационных возможностей для открытия 

интерактивных площадок на просторах сети Интернет, а также привлечение 
социально значимых объектов для проведения мероприятия патриотической 
направленности [3, c. 62]. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
1. Патриотизм, являющийся основным морально-политическим 

принципом, социальным и личным чувством гражданина. 
2. Патриотизм не является фиксированным или окончательно 

сформированным качеством. 
3. Патриотизм используется как верное, проверенное и оправданное 

идеологическое средство воздействия на население, его консолидация, 
особенно в самые тяжелые для государства и общества времена. 

4. Для решения проблем патриотического воспитания молодежи 
необходимы следующие меры: придать патриотизму статус государственной 
идеологии; создать общероссийскую молодежную патриотическую 
организацию; внедрить во всех учебных заведениях плановое изучение 
теоретических основ патриотизма. 

Осуществление предложенных мер придаст новый импульс 
патриотическому воспитанию, что поможет воспитать новое поколение 
патриотов, принимающих эстафету от старшего поколения России.  
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Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для 
современного общества. На сегодняшний день мы столкнулись с острой 
ситуацией в нашей республике, где ключевыми моментами является именно 
дух патриотизма нашего общества, чувство любви к своей Родите и земли 
Донбасса. Поэтому патриотическое и гражданское воспитание школьников 
одна из основных задач современной школы. Почему именно для 
школьников???? Здесь, наверное, следует обратится к понятию «детство».  А 
детство — это период человеческого развития, когда ребёнок учится понимать 
окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего 
общества. Следовательно детство — это наиболее благоприятное время для 
осуществления гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. Наиболее благоприятным для формирования чувства любви к Родине 
является школьный. Несомненно, правы авторы концепции, что пережитое и 
усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.  

В тоже время важно понимать, что школа является сложной системой и 
отражает характер, проблемы и противоречия общества, в значительной 
степени благодаря своему воспитательному потенциалу обеспечивает 
формирование конкретной личности, отвечает за социализацию школьника и 
является важнейшим инструментом, который способен воспитать гражданина 
и патриота. 

К большому сожалению более заметна постепенная утрата нашим 
обществом традиционно патриотического сознания и истинное значение 
понятий «патриотизм», «интернационализм», «гражданственность», «долг», 
«совесть», «порядочность». В современном социуме необходима 
целенаправленная и систематическая деятельность по формированию 
национальной гордости и высокого патриотического сознания, и чувства 
верности своей Родине.  
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Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в нынешнем, и к сожалению, суровом мире. Наиболее 
благоприятные условия для формирования патриотизма в современной 
системе образования существуют в дополнительном образовании, так как оно 
не ограничено стандартами, ориентировано на личностные интересы, 
потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность 
самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации 
успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создают условия для 
социально значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, 
и способствует формированию патриотического сознания.  

Педагоги дополнительного образования, которые связаны с 
деятельностью музеев боевой славы, детских объединений по краеведению, 
военно-спортивных лагерей, имеют широкие возможности патриотического 
воспитания обучающихся по различным направлениям: героико-
историческому, спортивному, военно-патриотическому, краеведческому, 
культурно-историческому, духовно-нравственному, гражданскому, 
социально-патриотическому. 

Что касается обязательной системы образования, то на мой взгляд, 
главной целью в системе патриотического воспитания -  это создать у 
школьников чувства гордости за свой народ, свою культуру, развивать 
уважение к достойному историческому наследию. 

В содержании патриотического образования должен быть курс с 
принципиально новым подходом на развитие учащихся, повышение престижа 
их духовных ценностей с вектором на воспитание с реальным включением в 
жизнь, т.е. социализация личности. 

В современных школах необходимо выполнять такие задачи как 
совершенствование нравственных качеств, воспитание личности гражданина 
– патриота своей Родины, развивать и сохранять чувства гордости за страну, 
формируя патриотические чувства и сознание на основе исторических 
ценностей. Также следует формировать патриотическое мировоззрение, 
направленное на сохранение окружающей среды и достижений 
предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою 
родину. В старших классах нужно создавать педагогические ситуации, 
направленные на формирование способности и готовности к защите Отечества 
в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.  

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 
модели патриотического воспитания такие как: предметно-тематическая, 
основанная на изучении предметов, содержание которых специально 
направлено на освоение основ научных знаний в сферах политологии, прав 
человека, обществознания, истории; межпредметная, которая включает 
совокупность воспитательных приемов и методов, объединенных общей 
ценностной направленностью воспитательной работы; проектная, связанная 
с разработкой и реализацией различных проектов общественно-политической, 
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патриотической направленности; диссеминационная, представляющая собой 
внедрение готовых разработок, сценариев, творческих дел, обеспечивающих 
результативность воспитательной работы по проблемам развития 
патриотической грамотности, формированию патриотической позиции 
учащихся. 

На сегодняшний день в школах нашей республики существует ряд 
проблем, которые не позволяют полностью раскрыть патриотическое. 
Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей 
силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 
свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс 
духовному оздоровлению народа, поколение, которое возведет Россию на 
пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а уровень жизни 
сделать качественнее. Роль педагога при этом сводится к решению следующих 
проблем: 

- преодоление авторитарных методов в работе с детьми; 
- создание в образовательном учреждении обстановки, способствующей 

свободной дискуссии; 
- формирование гражданской позиции и ценностного самоопределения 

педагога; 
- воспитание высокой коммуникативной культуры, предполагающей 

вовлеченность учащихся в планирование и регулирование образовательного 
процесса; 

- освоение навыков профессиональной рефлексии; 
- изменение управленческой парадигмы в направлении сотрудничества 

учащихся и педагогов; 
- организация школьной жизни на принципах инициативы и творческого 

сотрудничества детей и взрослых. 
Поэтому педагоги и учителя ДНР делают все возможное для развития 

современной патриотической личности. Во многих школах ДНР существует 
патриотические команды, которые регулярно занимается строевой, 
физической, огневой, рукопашной, медицинской подготовкой, изучает 
историю государства и основные битвы Вов, узнаёт Героев Советского Союза 
и героев современной России, военную технику и вооружение времён Вов. 

Также в образовательных учреждениях ДНР систематически 
организуются всевозможные мероприятия патриотической и военно- 
гражданской направленности, разрабатываются планы месячников по военно-
патриотическому воспитанию школьников, который направлен на решение 
следующих задач: 

 - осознание связей поколений, и сохранение, и передача героического 
наследия; 

 - формирование качеств патриота Родины; 
 - создание условий для физического и духовного развития, повышение 

уровня физической и прикладной подготовки учащихся; 
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 - воспитывать стремление к сохранению и преумножению культурного 
наследия военного и исторического прошлого своей страны. 

Месячники проводится очень разнообразно и насыщенно. Встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, тематические классные часы, 
конкурс рисунков и соревнования по военно-прикладным и техническим 
видам спорта, викторины и экскурсии по местам боевой славы и музеям. 

Ежегодно проводятся спортивные соревнования с ребятами старших 
классов, фестивали военной песни к 9 Мая, Уроки Мужества и т.д. 

В этом случае направлениями военно- патриотического воспитания 
являются духовно–нравственная, историческая, патриотическая, воинская и 
физическая подготовка. Проведение данных мероприятий направлено на 
укрепление в подростковой и молодежной среде таких понятий, как 
национальная гордость, историческая память, гражданственность и 
патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства ответственности за 
судьбу города, страны. 

Патриотизм – это одна из важнейших черт всесторонне развитой 
личности, это неуклонное формирование у молодёжи любви к своей Родине. 

Современная школа должна активно и эффективно формировать 
условия для гражданско-патриотического самосознания учащихся, развивать 
патриотические чувства у молодёжи на основе исторических ценностей, 
сохраняя и приумножая чувство гордости за своё Отечество. 

Поэтому, проблема формирования военно-патриотического воспитания 
молодежи в силу ее потенциальной значимости в социуме является одной из 
актуальных в современном обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. Авторы рассмотрели определения понятий «патриотизм», «патриотическое 
воспитание», «патриотическое воспитание дошкольников». В статье представлены 
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дошкольного возраста. 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его защиту. Чувство Родины. Оно начинается у 
ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, 
бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. Это любовь к родным местам, гордость за свой 
народ, которые из поколения в поколение несет народная культура и 
историческое прошлое страны. О важности приобщения ребенка к культуре 
своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому наследию 
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям 
необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. Только 
вглядываясь пристально в прошлое, можно найти верные и надежные пути в 
грядущее. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 
является одной из основных задач дошкольного образовательного 
учреждения. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких человеческих начал. 

В настоящее время в нашей стране воспитание высоконравственной, 
патриотичной личности является одной из приоритетных задач государства. 

Первые годы жизни ребенка являются решающими в становлении основ 
его личности, исходя из этого, важно правильно организовать воспитание и 
процесс усвоения ребенком общественного опыта. На каждом возрастном 
этапе развития дошкольника существует свой круг образов, эмоций, 
представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и 
незаменимыми. В звуках и красках предстает перед ребенком первоначально 
мир родной семьи, затем мир родного детского сада, в дальнейшем - мир 
родного края и, наконец, мир Родины - России. Очень важно вырастить 
ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в народном 
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творчестве сохранились черты и мышление нации. Окуная ребенка в 
национальный быт, методику речи, песен, педагоги создают естественную 
среду для овладения языком родного народа, его народными традициями, 
укладом жизни, формируя любовь к малой и большой Родине. Фундаментом 
нравственно-патриотического воспитания является опора на 
общечеловеческие ценности, такие как: любовь к родителям и семье, к людям, 
которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к родному месту, где он 
вырос, и, безусловно, к Родине. В этот период начинают развиваться также те 
чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, 
оказывая существенное влияние на его мировоззрение. Корни этого явления в 
национальном языке, который усваивает ребенок, через призму  народных 
песен и музыки, игрушек и игр, в которые он играет. Ребенок естественно и 
легко впитывает впечатления от картин родной природы, быта, традиций, 
нравов людей, среди которых живет. 

Формированию нравственных ценностей у детей уделял особое место в 
своей педагогике К.Д. Ушинский. Нравственное воспитание, по его мнению, 
неразрывно связано с интеллектуальным и трудовым. 

Современные педагоги, психологи, философы, в процессе рассмотрения 
проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста, выделили 
следующие аспекты: - формирование культуры поведения - С.В. Петерина; 

- формирование гуманных отношений - А.М. Виноградова, М.В. 
Воробьева, Р.С. Буре; 

- формирование любви к Родине - С.А. Козлова, Л.И. Беляева, Н.Ф. 
Виноградова, Р.И. Жуковская, Э.К. Суслова; 

- воспитание нравственно-волевых качеств - А.Р. Суровцева, Е.Ю. 
Демурова, Р.С. Буре, Н. А. Стародубова; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к людям 
разных национальностей, воспитанию у детей этики межнационального 
общения - Е.И. Радина, Р.И. Жуковская, М.И. Богомолова, Э.К. Суслова, В.Д. 
Бондарь, А. П. Усова. 

В настоящее время патриотическое воспитание является ведущим 
направлением государственной политики Российской Федерации. В 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» патриотическое воспитание определяется как 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанносте. 

        В настоящее время в педагогике патриотизм определяется, как 
социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство 
любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов. 

        С учетом особенностей патриотического воспитания в 
современных  условиях цель данного процесса определяется как воспитание 
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убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, 
готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.  

 На основании проведенного анализа работ, связанных с воспитанием 
патриотизма, нам представляется, правомерно вкладывать в это понятие 
следующее смысловое содержание: патриотизм – это синтез 
духовнонравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, 
которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и 
умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, 
своей культуры. 

  Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное 
направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую 
взаимосвязь с другими направлениями (гражданским, нравственным, 
трудовым, эстетическим и другими видами воспитания), что представляет 
собой гораздо более сложное сочетание, чем соотношение целого и части. Это 
связано еще и с тем, что:  

- во-первых, патриотизм возникает и развивается как чувство, все более 
социализируясь и возвышаясь посредством духовно-нравственного 
обогащения;  

- во-вторых, понимание высшего развития чувства патриотизма 
неразрывно связано с его действенностью, что в более конкретном плане 
проявляется в активной социальной деятельности, действиях и поступках, 
осуществляемых субъектом на благо Отечества;  

- в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей природе 
явлением, представляет собой не только грань жизни общества, но источник 
его существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности, а 
иногда и выживаемости социума; 

 - в-четвертых, в качестве первоосновного субъекта патриотизма 
выступает личность, приоритетной социально-нравственной задачей, которой 
является осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной 
и иной принадлежности к Родине как высшего принципа, определяющего 
смысл и стратегию ее жизни, исполненной служению Отечеству;  

- в-пятых, истинный патриотизм – в его духовности  
Следовательно, под патриотическим воспитанием мы понимаем 

взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, 
которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке 
общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 
национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание 
эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 
привязанности к окружающим.  

Исходя из этого патриотическая воспитанность у дошкольников – это 
результат систематической и целенаправленной работы воспитателя детского 
сада, предусматривающей организацию познавательной деятельности детей 
по овладению доступным для данного возраста объемом знаний о Родине, 
формирование у них эмоционально-положительного отношения к занятиям 
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такого рода, сопереживания в процессе познания, интереса к событиям, 
происходящим в стране, потребности в обществоведческих сведениях, 
стимулирование у дошкольников стремления к отражению в деятельности 
полученных знаний и отношений, накопление опыта участия в общественно 
полезной деятельности.  

Патриотическое воспитание необходимо начинать с дошкольного 
возраста, так как дошкольный возраст наиболее сенситивен для воспитания 
патриотизма, так как в этом возрасте они достаточно внушаемы, 
впечатлительны, эмоциональны, их отличает искренность чувств, 
безграничное доверие взрослому, подражание старшим. Впечатления и 
чувства, пережитые в детстве, оказывают глубокое влияние на дальнейшее 
развитие ребенка, остаются в памяти на всю жизнь. В этом возрасте 
появляются новообразования, облегчающие процесс воспитания детей. 

Таким образом, возможности воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения не реализуются сами по себе – это систематическая и 
целенаправленная работа педагога, одна из самых сложных задач нашего 
времени, которая приобретает острую актуальность. Так как воспитание 
любви к своей Родине и уважения к своему народу начинается с раннего 
детства, и воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная 
работа, использование разнообразных средств воспитания, совместные усилия 
педагогов и родителей, ответственность взрослых за свои поступки могут дать 
положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию. 
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Патриотизм – одно из нравственных чувств человека, формирование 

которых является частью нравственно-эстетического воспитания. В процессе 
формирования патриотических чувств личности не только укрепляется 
любовь к своей Родине, но и появляется чувство ответственности за её 
независимость, сохранение исторических, материальных и духовных 
ценностей. Именно поэтому патриотическое воспитание имеет огромное 
значение в духовном и социальном развитии личности учащегося.  

С начальной школы у детей формируются общественно значимые 
ориентации, гармоничное сочетание личных и общественных интересов, 
преодоление чуждых обществу процессов и явлений, таких как национализм 
и сепаратизм. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за 
свою Родину, свой народ, уважение к страницам прошлого и свершениям 
настоящего, желание быть причастным к построению достойного будущего 
своей страны 5. 

Общество сегодня ставит серьёзные задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству необходимы здоровые, 
мужественные, инициативные, смелые, грамотные граждане, готовые учиться 
и работать на его благо, а при необходимости встать на его защиту.  Без 
наличия компонента формирования и развития патриотических чувств нельзя 
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.     

Правильно организованная работа по патриотическому воспитанию 
младших школьников основывается на понимании возрастных возможностей 
и психологических особенностей учащихся данного возраста. Дети начальной 
школы  выделяются значительной эмоциональностью. Чувства и эмоции 
управляют всеми гранями жизни, обозначают поступки, мотивируют 
поведение, определяют личное отношение ребёнка к окружающему миру. 
Углублённое ознакомление младших школьников с явлениями социальной 
жизни помогает развитию положительного отношения к событиям 
окружающей действительности. Проявление чувств взрослых обуславливает 
эмоциональное понимание детьми того или иного явления действительности 
3. 

Зарождение патриотизма в детском возрасте составит фундамент 
сильных чувств формирующейся личности, создаст условие эффективного 
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эмоционального развития. Ребёнок, постигший в детстве чувство сострадания 
к другому, уважение к старшему поколению, гордость за своих предков, 
почтение к людям труда, радость от доброго поступка, восторженность от 
совершённого героем подвига, получает «эмоциональный» навык, имеющий 
огромное значение для дальнейшего развития личности 2.      

У младших школьников формируются основы именно действенного 
отношения к Родине, которое проявляется в способности заботиться о родных 
и близких людях, серьёзно относиться к поручению, быть нужным для других, 
бережно относиться к созданному человеком, любить и беречь природу 
родного края.      

При осуществлении   педагогических и воспитательных задач 
применяют разнообразные формы внеурочной деятельности, таких как: 

− беседы и классные часы; 
− родительские собрания и конференции; 
− экскурсии; 
− праздничные мероприятия; 
− диспуты, круглые столы; 
− конкурсы, викторины, квесты, КВН; 
− встречи с интересными людьми и др. [1]. 

Занятия и общение с детьми во внеурочной свободной обстановке дают 
значительно и часто важное значение для их развития и воспитания. 
Мероприятия патриотической направленности – одни из наиболее значимых в 
начальной школе. «День Победы», «День Георгиевской ленты», «День флага», 
«История моей малой родины» и др. воспитывают юных патриотов, 
испытывающих гордость за свою страну. 

В подготовке и проведении участвуют все: одни готовят праздничные 
номера, другие – тематическую выставку рисунков или поделок, помогают 
оформить зал. Обучающиеся, педагоги, родители делают много полезного и 
нужного при организации общих творческих дел. Детям необходимо слышать 
слова благодарности за выступление от ветеранов войны, членов семьи, 
педагогов. Все участники мероприятия получают массу положительных 
эмоций. Родители гордятся своими детьми, а дети рады от предоставленного 
случая показать свой талант и умение. 
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Рис. 1 – Георгиевская лента как символ военной доблести и славы 

 
Важны для формирования личности ребёнка встречи между 

обучающимися школы и ветеранами. В наше непростое время возможно 
организовывать встречи с защитниками Родины наших дней. Ребятам важно 
увидеть героев «вживую», послушать рассказ о службе и доблести, задать 
вопросы. Во время таких мероприятий дети ощущают себя причастными к 
происходящей действительности, испытывают гордость за своих героических 
земляков, мечтают быть такими же отважными, нужными родной стране.   

 

 
Рис. 2 – Встречи с защитниками Родины – гордость за своих героев 

Проблема патриотического воспитания и бережного отношения к 
культуре своей страны и народа должна решаться ежедневно и систематично. 
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Важную роль в её решении играют памятники культуры и истории.  С 
посещения памятных мест у детей появляется чувство благодарности и 
гордости за родную Отчизну. Они впитывают в себя историческую память 
великого подвига предков, благодарность за данное ими право жить будущим 
поколениям. Экскурсии к памятным местам, в краеведческие музеи – одна из 
эффективных форм в процессе воспитания патриотов. С помощью экскурсий 
расширяется кругозор, дети знакомятся с реальной жизнью, объектами 
реального мира в их естественном окружении. Экскурсии помогают учащимся 
ощутить себя частью природного, культурного социального пространства, 
ведь ребёнок сам становится активным участником образовательного и 
воспитательного процесса, получает новые знания и впечатления. 

 

 
Рис. 3 – Экскурсии по памятным местам как воспитание чувства патриотизма 

 

Таким образом, формирование гражданско-патриотических ценностей 
младших школьников должно происходить системно, последовательно и 
целенаправленно, обеспечивать преемственность в организации и развитии 
патриотической деятельности учащихся. Воспитание патриотизма – 
многогранная и сложная задача, требующая ответственного отношения, 
высокой квалификации и стойкой гражданской позиции педагогов. Один из 
способов воплощения патриотического сознания – патриотическая 
деятельность, которая основывается на единстве рациональной, 
эмоциональной и волевой составляющих патриотических действий. Эти 
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действия направлены на служение Отечеству, если они выражают социально-
нравственную ответственность за судьбу Отчизны 4. 

Начальная школа является одним из важнейших этапов развития 
патриотического мировоззрения в жизни современного человека. Этот этап 
даёт необходимую основу для дальнейшего гармоничного развития личности, 
готовой жить и работать на благо духовного, политического и экономического 
возрождения своей страны, её государственной целостности и безопасности. 

 

 
Рис. 4 – Воспитание любви к Родине с детства – залог сильного государства 
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Важная часть развития российского общества - государственная 

политика создания условий реализации молодыми гражданами возможностей 
построения как своего, так и будущего страны [5]. 

Среди приоритетов политики Российской Федерации отмечается 
развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения [11]. 

Решение данной задачи актуализирует уточнение понятия 
«патриотическое сознание» путем определения его структурных и 
содержательных компонентов. 

Анализ научной литературы  подтверждает неслабый интерес к данной 
теме среди ученых. 

В статье мы сделаем краткий обзор научных работ по педагогике о 
структуре патриотического сознания и представим свое понимание 
патриотического сознания школьной молодежи. 

Очевидно, что ключевым моментом патриотического воспитания 
личности является формирование патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины [6, с. 293]. 

Обратимся к работам ученых, в которых патриотическое сознание 
представлено как системное образование, обладающее структурой. 

Так, В.С. Хоптяная рассматривает структуру патриотического сознания 
в двух аспектах. Во-первых, как взаимосвязь логико-когнитивного уровня 
(знания о фактах героики в национальной истории, о традициях и  
достижениях Отечества), эмоционально-регулятивного уровня (любовь к 
Родине, к своей семье, к близким) и ценностно-смыслового уровней 
(ценности); во-вторых, как совокупность онтологического элемента (реалии 
пространства социума личности), гносеологического элемента (итог 
осознания индивидом культуры: явления духовной жизни, идеалы, символы) 
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и аксиологического элемента (ориентация на ценности общества, 
отражающиеся в личностном сознании) [14]. 

То есть, В.С. Хоптяная уровни и элементы в целом сводит к знаниям, 
чувствам и ценностям. 

Мотивы патриотического поведения, согласно мнения С.В. Шевченко, 
зависят от идей, взглядов, традиций, чувств и даже настроений наций, 
социальных групп, отдельной личности, образующими суть патриотического 
сознания, которое автор рассматривает как сложное образование. Среди 
характеристик патриотического сознания ученый называет чувство любви к 
Родине, знание истории своего края, традиций и обычаев своего народа [15]. 

Автор не употребляет понятия структуры патриотического сознания, но 
предполагает ее как систему идей, взглядов, чувств и т.д. С нашей точки 
зрения, форму мотивов поведения олицетворяют ценности, которые не 
называются С.В. Шевченко. Отсутствуют здесь и убеждения, которые, вместе 
с идеалами, взглядами и ценностями определяют отношение к Родине, 
личностную патриотическую позицию и программу деятельности. Обратим 
внимание, что система взглядов, ценностей, идеалов, убеждений, принципов, 
отношений человека к действительности, жизненная позиция воплощает 
мировоззрение личности [12, с. 334]. 

Конкретнее структура патриотического сознания прослеживается в 
работе Л.Н. Котруца [2]. Ученый выделяет интеллектуальный, 
мотивационный, эмоциональный, аксиологический и поведенческий 
компоненты со специфическим содержанием. Л.Н. Котруца, как и 
предыдущие авторы, акцентирует на мотивах патриотического поведения. 

Однако, в науке принято, что форму мотивов поведения принимают 
ценности человека. Соответственно, вместо мотивов можно говорить о 
ценностях, которые примут форму мотивов патриотического поведения. 
Таким образом, в структуре патриотического сознания выделяется 
аксиологическая (ценностная) часть. Подтверждение такой точки зрения 
содержится у О.В. Сигнаевской, которая говорит о патриотическом сознании 
как о феномене культурных ценностей и смыслов [9]. 

При частичной синонимичности взглядов на ценностный элемент 
патриотического сознания, особенность нашей позиции касательно 
структурных компонентов патриотического сознания по сравнению с 
обозначенными авторами состоит в том, что, с нашей утилитарной точки 
зрения, структуре такого сознания желательно быть компактной. Поэтому 
выделение аксиологического компонента позволяет не выделять в структуре 
патриотического сознания школьной молодежи мотивационный компонент, 
так как ценности и мотивы прямо связаны. Мы считаем, что структура 
патриотического сознания должна включать не более трех компонентов, так 
как большое число компонентов усложняет задачу его формирования.  

При освещении структуры патриотического сознания ученые выделяют 
не только компоненты, но и элементы, и уровни данного сознания. 
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Например, С.А. Сорокин выделяет в структуре патриотического 
сознания рациональный (комплекс взглядов, представлений, идей, которые 
лежат в основе феномена патриотизма) и чувственный уровни (отношение 
человека к Отечеству, истории, традициям своего народа) [10]. 

Видно, что рациональный уровень патриотического сознания по С.А. 
Сорокину, вписывается в научные представления о мировоззрении личности, 
которое в широком смысле включает философские, общественно-
политические, естественно-научные, этические, эстетические взгляды 
человека на окружающий мир. Добавим, а также патриотические.  

С нашей позиции, есть смысл в выделении мировоззренческого 
компонента патриотического сознания школьной молодежи, как более емкого 
в сравнении с когнитивным компонентом, ибо мировоззренческий компонент 
вбирает не только знания, но и личностные представления патриотизма, в том 
числе взгляды и убеждения относительно этих понятий. 

Конечно, мы осознаем, что понятие «мировоззрение» шире понятия 
«сознание». Но мы хотим подчеркнуть, что названный компонент глубже 
когнитивного (можно сказать знаниевого), который обычно называется 
исследователями. 

Отсюда становится закономерным выделение поведенческого 
компонента патриотического сознания, так как в психологии сознание 
человека изучается в неразрывной связи с его поведением, а деятельность - 
звено между сознанием и внешним миром человека. Можно утверждать 
неразрывную связь патриотического сознания с патриотическим поведением. 

Поведенческий компонент патриотического сознания выделяет Л.Н. 
Котруца, которая, загружает его волевой, деятельностной и потенциальной 
составляющей. Мы же видим содержание поведенческого компонента 
патриотического сознания молодежи как отношения. Советский ученый И.Ф. 
Харламов в свое время описывал поведение, как совокупность поступков, 
характеризующих общий нравственный облик человека, его отношение к 
обществу, к другим людям и к самому себе [13]. 

Говоря о патриотическом поведении В.К. Левашов, с которым мы 
согласны, утверждает, что основным критерием его проявления есть 
отношение к своей стране, своему краю, готовность служить Отечеству и 
защищать его интересы [4, с. 71]. 

Таким образом, структура патриотического сознания молодежи 
включает мировоззренческий, аксиологический и поведенческий компоненты.  

Рассмотрим содержание данных компонентов. Ясно, что 
мировоззренческий компонент патриотического сознания включает знания, 
представления, взгляды в отношении конкретных понятий. детализируем 
данные понятия. Корневым понятием будет является «патриотизм», которое 
рассматривается учеными в области философии, социологии, политологии, 
психологии, педагогики в качестве феномена, явления, принципа, ценности, 
чувства. 
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В педагогике патриотизм представляется как социально- нравственный 
принцип, заключающий чувство любви к родине, заботу о её интересах и 
готовность к её защите от врагов и проявляемый «в чувстве гордости за 
достижения родной страны, в горечи за её неудачи и беды, в уважении к 
историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной 
памяти, национально-культурным традициям» [7, с. 110]; как «сложное 
явление общественного сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству, 
своему народу, которое проявляется в виде социальных чувств, нравственных 
и политических» [8, с. 410–411]; как «любовь к Отечеству, общественное 
сознание, гражданская ответственность, стремление служить интересам 
общества» [6, с. 58]. 

Анализ перечисленных определений патриотизма указывает, что он 
выражается в любви к Родине, к Отечеству, и поэтому мы выделяем 
следующее понятие – «любовь к Родине». По утверждению Е.Э. 
Кривоносовой, в сознании человека присутствует образ «малой» 
(максимально конкретной) и «большой» Родины [3, с. 175]. Таким образом, 
выделяем еще два понятия – это «Родина» и «малая Родина». Дополним 
данный ряд понятием «Отечество», которое словами В.М. Полонского, являет 
страну в целом, исторически принадлежащую данному народу с его 
культурой, языком, традициями [6, с. 52]. 

Конечно, патриотизм станет абстрактным понятием, если не реализуется 
в деятельности человека-патриота. Выделим понятие «патриот», а любовь к 
Родине – то качество, которое делает человека патриотом. 

Таким образом, содержание мировоззренческого компонента 
патриотического сознания школьной молодежи предполагает знания, 
представления, взгляды в отношении понятий «патриотизм», «любовь к 
Родине», «Родина», «малая Родина», «Отечество», «патриот». 

Содержание аксиологического компонента патриотического сознания 
представлено ценностями. Здесь мы видим «патриотизм», но уже не как 
понятие, а как ценность.  

Это сложная ценность, представленную многими авторами такой 
совокупностью ценностей: «верность»; «гордость за Отечество»; «любовь к 
Родине»; «ответственность»; «уважение»; «героизм»; «мужество»; «гордость 
за социальные и культурные достижения страны; отстаивание чести и 
достоинства, свободы и независимости страны; уважительное отношение к её 
историческому прошлому, обычаям и традициям народа; стремление 
посвящать свой труд укреплению и развитию Родины» [1; 3; 9; 16]. 

Итак, содержание аксиологического компонента патриотического 
сознания молодежи образуют такие ценности как «верность», «героизм», 
«гордость за Отечество», «долг», «достоинство», «интерес к истории 
Отечества», «культура», «любовь к Родине», «мужество», «ответственность», 
«семья», «толерантность», «труд», «уважение», «честь». 
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При этом мы не обособляем ценность «патриотизм», так как это сложная 
ценность, представленная перечнем выделенных ценностей, список которых 
не исчерпывается названными. 

Содержание поведенческого компонента патриотического сознания 
молодежи образуют отношения. Это ценностные отношения.  Они показывают 
каким образом человек оценивает такие явления как семья, труд, отечество, 
культура, на основе чего и совершает конкретные действия и поступки.  

Итак, мы обосновали структуру патриотического сознания молодежи, 
образуемую мировоззренческим, аксиологическим и поведенческим 
компонентами и раскрыли содержание данных компонентов: знания, 
представления взгляды; ценности; ценностные отношения. 

 
Список использованных источников 

1. Горячев А.И. Патриотизм как феномен современного российского общества 
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Философские науки. – 2017. – № 2. – С. 31–38. 

2. Котруца Л.Н. Формирование патриотического сознания учащихся в условиях 
современной школы // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3: 
Педагогика и психология. – 2007. – № 3. – С. 176–183. 

3. Кривоносова Е.Э. Патриотическое сознание студенческой молодежи // 
Социальная педагогика и социальная работа: вчера, сегодня, завтра: мат-лы VIII 
междунар. социально-педагогических чтений им. Б.И. Лившица, посв. 25-летию 
социальной педагогики и социальной работы в России. Екатеринбург: Уральский 
государственный педагогический университет. – 2017. – С. 174–177. 

4. Левашов В.К. Патриотизм в контексте современных социально-политических 
реалий // Социологические исследования. – 2006. – № 8. – С. 66–73. 

5. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. № 2403-р. // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412080039 (дата обращения: 
02.11.2022). 

6. Полонский В.М. Большой тематический словарь по образованию и 
педагогике. М.: Народное образование, 2017. – 840 с. 

7. Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2 / гл. ред. В.В. Давыдов; 
ред. кол. Э.Д. Днепров [и др.]. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.  – 669 с. 

8. Рындак В.Г., Алехина Н.В., Власюк И.В. Педагогика: учебное пособие / под 
ред. В.Г. Рындак. М.: Высшая школа, 2006. – 495 с. 

9. Сигнаевская О.Р. Философия образования в современной России: поиски 
солидарности, или феномен патриотического сознания // Педагогическое образование в 
России. – 2011. – № 3. – С. 7–16. 

10. Сорокин С.А. Патриотическое сознание: специфика и сущность // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 
2009. – № 3. – С. 148–153. 

11. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 (с 
изменениями и дополнениями) // Информационно-правовое обеспечение Гарант URL:  
https://base.garant.ru/70284810/  (дата обращения: 02.11.2022). 

12. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. – 719 с. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412080039
https://base.garant.ru/70284810/


246 

 

 

13. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников. М.: Просвещение, 
1983. – 160 с. 

14. Хоптяная В.С. Проблема формирования патриотического сознания и 
поведения молодежи // Булгаковские чтения. – 2017. – Т. 11, № 11. – С. 189–194. 

15. Шевченко С.Н. Формирование патриотического сознания студентов 
аграрного вуза в условиях современного общества // Азимут научных исследований: 
педагогика и психология. – 2017. – Т. 6, № 4 (21). – С. 254–258. 

16. Яновский Р.Г. На пути к патриотическому сознанию граждан России // 
Безопасность Евразии. – 2003. – № 2 (12). – С. 171–183. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

 

Филькина Наталья Павловна 

учитель начальных классов,  
МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект» 

г. Горловка, ДНР 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности патриотического воспитания 
младших школьников, которые необходимо учитывать для достижения эффективных 
результатов в формировании  патриотического духа учащихся. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, начальная школа, 
младший школьник. 

 
В нaстоящее время вопросам, касающимся гражданско-патриотического 

воспитания личности и формированию чувствa патриотизма, стало отводиться 
довольно серьёзное внимание в процессе воспитания.  

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации» отмечается, что воспитательный потенциал российской 
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов, влияющих на 
формирование чувства патриотизма, значительно снизился, поэтому 
«патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России единого гражданского общества»[6].  

События последнего времени показывают, что экономический кризис, 
значительная социальная дифференциация общества, изменение духовных 
ценностей и ориентиров привели к тому, что стала очень заметной 
постепенная утрата традиционного для российского общества 
патриотического духа. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 
социальным институтам. 

В этих условиях очевидна неотложность воссоздания системы 
воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 
государства.  И начинать процесс гражданско-патриотического воспитания 
личности необходимо как можно раньше, ведь детство и юность — самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Многое 
требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.  

Младший школьный возраст охарактеризован высокой 
восприимчивостью влияний извне, верой в истинность всего изучаемого, 
проговариваемого учителем, в непреложность и необходимость нравственных 
норм. Именно в этом возрасте рождаются немалые возможности для 
регулярного и последовательного этического воспитания детей. Основываясь 
на новом положительном появившемся в психике ребенка, начальная школа 
стремится воспитать чувства патриотизма, интернационализма, товарищества, 
активного отношения к действительности, глубокого уважения к людям труда. 
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С раннего детства нужно заложить в детях представление, пусть даже 
самое примитивное, о месте и роли их страны в мире. Тот, кто работает с 
младшими школьниками, хорошо знает, что довольно непросто сформировать 
у детей 7-10 лет хоть какое-то представление о малой и большой родине. Но 
делать это, тем не менее, необходимо. Без любви к Отечеству и уважению к 
его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, 
сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему 
положительные качества. Необходимо воспитывать, начиная уже с младшего 
школьного возраста, доброту, ответственность, чувство собственного 
достоинства, гражданственность, толерантность. Таким образом, воспитание 
патриотизма - это важнейшая педагогическая задача нашего времени. 

Но эффективность патриотической работы с учащимися во многом 
зависит от разнообразия методов, приемов, средств обучения и воспитания. 

Новое время требует от школы содержания, форм, средств и методов 
патриотического воспитания, адекватных современным социально-
педагогическим реалиям. 

Патриотическая система воспитания в школе направлена на: 
а) сохранение преемственности поколений, развитие национальной 

культуры; 
б) формирование духовно-нравственных качеств личности; 
в) воспитание патриотов родной земли; 
г) разносторонне развитие детей, формирование их творческих 

способностей, создание условий для самореализации личности; 
д) формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни; 
е) формирование трудолюбия; 
ж) формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами урочной и внеурочной деятельности; 
з) воспитание бережного отношения к природе. 
Воспитание будет успешным, если в образовательном учреждении 

создана и постоянно совершенствуется воспитательная среда. 
Патриотическое воспитание в МБОУ г. Горловки «Гимназия 

«Интеллект» осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной и 
внеклассной деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое 
использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в 
разнообразные виды социально значимой деятельности, так как в школьные 
годы раскрывается содержание патриотизма как чувства любви к Родине, 
заботы об ее интересах, готовности к защите от врагов. 

 Младший школьный возраст имеет свои особенности, поэтому для 
достижения результатов в воспитании патриотического духа учащихся 
начальной школы учителя нашей гимназии соблюдают определённые условия: 

1. Учитывают возрастные возможности и психологические особенности 
детей.  
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Учет возрастных особенностей младших школьников в патриотическом 
воспитании проявляется в выборе и применении соответствующих учебных и 
игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 
активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 
Поскольку ведущей деятельностью для учеников начальной школы является 
игровая деятельность, то необходимо включать элементы игры на различных 
этапах урока. В русле патриотического воспитания это может быть ролевая 
игра, где учащиеся смогут примерить на себя различные социальные роли. В 
таких играх можно воспитывать любовь к близким, к животным, к своему 
дому. Всё это вызывает в душе ребёнка эмоциональный отклик. Это и есть для 
детей первые понятия о Родине – такие близкие и понятные. 

2. Осуществляют постоянное воздействие на сознание учащихся 
начальной школы с использованием различных средств для формирования 
патриотических понятий и представлений, организацию различной учебной 
деятельности. 

Особенно большой силой эмоционального воздействия на учащихся 
обладают литература, музыка, кино, живопись, различные виды творческой 
деятельности. Поэтому в процесс обучения включаются демонстрация 
репродукций выдающихся художников, фотографии, кинофильмы; яркие 
примеры верности долгу, Родине, партии из художественной, исторической, 
мемуарной литературы, материалы поисковой деятельности.  

3. Производят отбор знаний, наиболее актуальных для детей младшего 
школьного возраста.  

Патриотическое воспитание младших школьников начинается с 
формирования самых общих представлений о Родине как о стране, где они 
родились и растут, обращая особое внимание на ближайшее окружение. Здесь 
также следует руководствоваться правилом «от меньшего к большему». 
Сначала акцентировать внимание детей на понятиях, имеющих к ним 
непосредственное отношение (дом, семья, школа, друзья, родной город), а уже 
потом переходить к более масштабным (Родина) и абстрактным (патриотизм, 
чувство долга) понятиям. 

4. Поддерживают непрерывность, а также преемственность 
педагогического процесса.  

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
должно осуществляться непрерывно. Этот аспект воспитания необходимо 
включать во всевозможные виды деятельности на любом уроке и во 
внеурочной деятельности, которая предполагает довольно широкое поле для 
деятельности в этом направлении (кружки краеведческой направленности, 
патриотической направленности, факультативные занятия, экскурсии в музеи, 
театры, походы и т.д.)  

В МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект» для этого созданы все 
условия. С первых дней нахождения в стенах гимназии учащиеся погружаются 
в мир, пронизанный уважением к предыдущим поколениям и гордостью за 
своё Отечество. Здесь постоянно функционируют Музей детства и Музей 
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Воинской славы, кружок «Витязи Отечества». В рамках внеурочной 
деятельности учащиеся начальных классов с удовольствием посещают 
факультативные занятия «С любовью к родному краю», «Тропами Донбасса». 

5. Деятельностный подход, рациональное сочетание разных видов 
деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных 
и двигательных нагрузок. Вовлечение младших школьников в различную 
практическую патриотическую деятельность. Использование различных 
заданий, упражнений, текстов содержащих информацию по патриотическому 
воспитанию младших школьников. 

Также, при использовании здоровьесберегающих технологий можно 
включать компонент патриотического воспитания. Например, во время 
проведения физкультминуток: 

Пограничник на границе (смотреть в бинокль) 
Нашу землю стережёт 
Чтоб работать и учиться (маршировать) 
Мог спокойно весь народ. 
Охраняет наше море (движения руками «брасс») 
Славный доблестный моряк. 
Гордо реет на линкоре (скрестные движения руками над головой) 
Наш родной российский флаг. 
Наши лётчики-герои (руки в стороны, наклоны) 
Небо зорко стерегут. 
Наши лётчики-герои (приседания) 
Охраняют мирный труд. 
Наша армия родная (ходьба) 
Стережёт покой страны, 
Чтоб росли мы, без не зная, («пружинка» - руки вверх и в стороны) 
Чтобы не было войны! 
6. Планируют и осуществляют совместную работу педагога и семьи по 

патриотическому воспитанию младших школьников.  
Родители регулярно привлекаются  к проводимым в гимназии 

мероприятиям, которые посвящены изучению истории своего города, сбору 
интересной информации о жизни людей, проживающих в нем, их традициях, 
быте, героическому прошлому нашего народа. 

Члены семьи могут подавать школьникам пример героизма и 
патриотизма, ведь многие сейчас активно принимают участие в борьбе за 
самоопределение нашего края. 

Ведущая роль в воспитании у обучающихся любви к родному краю 
отводится педагогу. Поэтому очень важен личный пример учителя, его 
отношение к культурно-историческому наследию. 

Патриотическое воспитание должно быть планомерным, непрерывным, 
системным и одним из приоритетных в системе воспитания подрастающего 
поколения. Лишь в таком случае возможно будет развернуть наше общество к 
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истинным общечеловеческим ценностям, и лишь тогда можно будет воспитать 
нравственно зрелую личность и настоящего патриота своей Родины. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация. В статье представлена реализация концепции патриотического 

воспитания детей и молодежи средствами общественных дисциплин Донецкой Народной 
Республики. Показано, что патриотическое воспитание – процесс формирования 
отношения к Отечеству как национальной ценности, развитие таких качеств личности, 
как любовь к Отечеству, преданность Родине, внимание к истории ДНР, духовная связь с 
народом. Определены сущностные характеристики патриотического воспитания, его 
формы, методы и средства. Выделены ценностные доминанты патриотического 
воспитания: Родина, природа, культура, родной язык, труд. Подчеркивается роль педагога 
в патриотическом воспитании. Установлено, что основы патриотического воспитания 
делают его полноценным и значимым для учащихся. 

 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданственность, любовь к 

Родине, воспитательная система, общественные молодежные движения, патриотизм. 
 
«Как нет человека без самолюбия,− так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека...» 
К.Д.Ушинский 

 
Проблема развития воспитания, несомненно заслуживает самого 

пристального внимания, так как, по сути, речь идет о завтрашнем дне Родины, 
ценностных ориентирах нашего общества, а по большому счету – о 
национальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании [1, 
с. 55]  гражданском становлении подрастающего поколения, формировании у 
него готовности к достойному служению Отечеству.  

 Система образования призвана создавать условия для становления 
личности нового типа, воспитывать гражданина Молодой Республики,  
общества. Существовавшая ранее в учебных заведениях общественно-
государственная система воспитания, в основном, была ликвидирована, 
поскольку не отвечала новым условиям. В настоящее время все еще не 
сложилась модель личности человека нового типа, соответствующего 
тенденциям мировой информационной цивилизации и жизнеспособного в 
новых условиях действительности. 

Актуальность патриотического воспитания подрастающего поколения 
во все времена неизменно находилась в центре внимания общества и 
государства. Реалии постсоветского времени привели к ситуации, когда 
система общего среднего образования, ранее обладавшая существенным 
влиянием на процесс становлення школьника как патриота и гражданина, в 
значительной мере утратила свои позиции в этом направлении. Во многом 
именно поэтому последнее время ознаменовалось такими негативными 
процессами, как депатриотизация духовной и социальной жизни молодежи, 
размывание ценностно-мотивационного ядра национального самосознания 
юношества. Отечественная история, ее героические события, выдающиеся 
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деятели утратили силу нравственного идеала для молодых людей. Между тем 
необходимость в духовности и патриотизме особенно велика для Донецкой 
Народной Республики. Успешный ход реформ невозможен, если система 
воспитания подрастающего поколения лишена духовно-нравственных основ, 
любви к своему Отечеству. 

Идея патриотизма может и должна стать тем стержнем, вокруг которого 
сформируется сознательно избираемая, активная, деятельная патриотическая 
позиция молодежи, обеспечивающая ее готовность и способность к активным 
действиям во благо Родины. Необходимость формирования такой позиции 
декларируется во многих нормативных документах, программах, 
публикациях, посвященных проблеме патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  

Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики – документ, отражающий совокупность 
официально принятых взглядов на государственную политику в области 
патриотического воспитания [3, с. 1]. 

Цель статьи – реализация Концепции патриотического воспитания детей 
и молодежи средствами общественных дисциплин.  

Достижение общей стратегической цели – формирование 
патриотической позиции у молодежи, сопряжено с решением множества 
частных задач, одной из которых является использование воспитательного 
потенциала различных учебных предметов, в том числе и общественных 
дисциплин, в патриотическом воспитании старшеклассников. Современная 
практика патриотического воспитания школьников свидетельствует о том, что 
их базовые патриотические ориентации и установки культивируются, прежде 
всего, в младших и средних классах. При этом в силу возрастных особенностей 
у младших школьников и подростков это достигается в основном на 
эмоционально-чувственном уровне, в то время как старший школьный возраст 
имеет все внутренние возможности для формирования сознательной, активной 
и целостной патриотической позиции. 

Школа является важнейшей социокультурной средой формирования 
личности, обладает огромным потенциалом в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.  

Использование с этой целью воспитательных возможностей процесса 
обучения конкретным учебным дисциплинам вызывает необходимость 
научного поиска педагогических условий, обеспечивающих их эффективную 
реализацию. Анализ воспитательного потенциала общественных дисциплин в 
средней школе (работы А.М. Водянского, Е.И. Жильцовой, И.В. Метлика и 
др.) говорит об их приоритетности в решении задачи патриотического 
воспитания старшеклассников. В связи с этим сегодня существенно возрастает 
значение совершенствования теории и практики патриотического воспитания 
старшеклассников в процессе обучения общественным дисциплинам и, 
прежде всего, теоретического обоснования проблемы формирования их 
патриотической позиции [1, с. 56]. 

 В исследованиях В.А. Сухомлинского, самая главная идея, хранимая и 
почитаемая народом, может быть сформулирована следующим образом: 
бесценное наше сокровище есть Отечество − земля наших предков, дающая 
нам хлеб насущный. Именно эту идею должен прочувствовать каждый ученик, 
который  приведет к формированию патриотической сердцевины человека. 
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Как бы продолжая развивать идеи И.А. Ильина, В.А. Сухомлинский оценивает 
патриотическое воспитание как духовное сосредоточение всей 
воспитательной работы, а понятие «Родины» раскрывает через такие 
составляющие, как человек, смысл жизни, труд, любовь, красота, родное 
слово, семья [6, с. 242 ] . 

За последнее время все большее распространение в рамках данного 
направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 
интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 
культурный, исторический и другие компоненты. Обобщая можно дать такое 
определение: 

«Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим 
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 
проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо 
Отечества»[4, с. 24] . 

«Патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 
также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 
гражданина и патриота своей страны»[2, с. 278] . 

 В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
патриотизм определяется как «преданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу». В «Словаре живого великорусского языка» В. Даля написано: 
Патриот – «любитель отечества, ревнитель о благе его…»; Патриотизм – это 
ревностное, деятельное отношение к родине, стремление что-то сделать для ее 
блага, для ее процветания [5, с. 236] . 

Попробуем расставить акценты в процессе патриотического воспитания 
средствами общественных дисциплин, определить точки опоры этого 
феномена, его ценностные доминанты. Главный ориентир патриотического 
воспитания − Родина. Обращаясь к этому понятию, мы сразу можем отметить 
выходящее из глубины души: родимый край, милая сердцу Республика; то, что 
дорого и близко каждому человеку. Еще один параметр − природа. Природа – 
единственный источник биологического и культурного существования и 
человечества и каждого из нас. При таком отношении к природе, которое и 
следует называть ценностным, имплицитно человек ощущает импульс 
поступка, духовную мотивацию, патриотизм. Только в такой ситуации (а не 
гносеологической) появляется у человека свобода выбора целей и средств 
деятельности, особая ценностная позиция субъекта, экологические ценности. 

Один из важнейших аспектов, своего рода фундамент воспитания − это 
великая и многогранная культура Донецкой Народной Республики. Мы 
уверенно полагаем, что в патриотическом воспитании принципиально важно 
опираться на сокровищницу, созданную разумом, душой и руками человека, 
существующую в виде духовных ценностей, социальных традиций, 
разнообразных способов организации человеческой жизнедеятельности; 
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совокупности достижений в области наук, искусств, морали, воспитания, а 
также предметов труда и творчества. Красота и искусство, по мнению 
В.Ванслова, взаимосвязаны по нескольким линиям: прекрасное может бать 
объектом изображения искусства; красота всегда одухотворена и вдохновляет 
искусство; искусство − это эстетический идеал, т.е. олицетворение красоты; 
искусство учит людей воспринимать прекрасное и создавать его [1, с. 58 ]. 
Осознавая значимость искусства в развитии красоты как ценностного 
ориентира деятельности человека, следует широко использовать возможности 
внедрения культурологии в патриотическое воспитания учащихся. 

Бесспорно, необходимым ориентиром патриотического воспитания 
является родной язык. Язык − это народ, это непреходящая ценность, в 
которой заложен особый дух и аромат русской жизни, характер и поведение 
русского человека, его взгляды на мир и место в нем. Русский язык − это и 
оберегатель духовной жизни народа. Глубина мысли, художественность 
звуков, сердечность отношения к слову, патриотизм воплощения идеи через 
символы речи ведут в храм национальной духовной культуры. Естественно, 
что в качестве основы патриотического воспитания рассматривается труд. 
Деятельность школьников в любой сфере, приносящая пользу и дающая 
возможность реализации творческих замыслов − обязательное условие 
становлення патриота. При этом выполнение любой работы 
(интеллектуальной, художественной, физической, спортивной и т.д.) должно 
быть наполнено радостью, наслаждением, красотой, пониманием значимости 
происходящего. 

Патриотическое воспитание будет полноценным, если в воспитательном 
процессе возникнет гармония когнитивной, эмотивной и деятельностной 
подсистем: когнитивная подсистема представляет собой знания учащихся о 
том, что такое патриотизм, Родина, Отечество, гражданственность, 
представления о предметах, явлениях, процессах в этой сфере; эта подсистема 
актуально влияет на развитие мировоззрения ученика, представление о своей 
жизни.  

Патриотическое воспитание подразумевает многообразие форм, 
методов и средств воспитательного процесса. Среди учебных предметов как 
три столпа образования выделяются русский язык, история и русская 
литература. Основою их восприятия является духовность. Причем, русский 
язык должен преподаваться широко, с любовью к живому русскому слову; 
история должна быть проникнута любовью и бережным отношением к 
прошлому своего Отечества; русская литература должна быть преподнесена с 
позиции ее национальных духовных ценностей и идеалов.  

Быть полезным для всего общества, быть добрым, щедрым для людей, 
быть коллективистом –это то главное, что необходимо воспитать в детях. 

В условиях многонациональной и поликонфессиональной Республики 
осознание важности формирования патриотического сознания у 
подрастающего поколения на государственном уровне имеет особую 
значимость. 

Обеспечение гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
развития гражданина Донецкой Народной Республики является ключевой 
задачей современной государственной политики. Законопослушность, 
правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 
труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от 
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принятия гражданином национальных и общечеловеческих ценностей и 
следования им в личной и общественной жизни. 

Актуальность курса «Уроки гражданственности Донбасса» 
обусловлена: 

 необходимостью организации патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи в целях формирования социальной ответственности, 
высокой мотивации к защите Отечества;  

 поиском идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис, 
дискредитировавший понятия общего блага и социальной справедливости, 
обусловивший упадок общественной морали, и консолидировать общество;  

 необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей 
Республики, жизни в новых послевоенных условиях;  

 потребностью в обеспечении активного участия граждан Республики в 
поддержании ее безопасности от внешних и внутренних угроз в условиях 
борьбы с международным терроризмом.  

Всё это свидетельствует о необходимости работы, направленной на 
решение целого комплекса проблем воспитания и развития гражданина 
Донецкой Народной Республики, как человека достойного жить в своей 
стране, решать её современные проблемы и строить будущее [7, с. 3]. 

Огромная роль в патриотическом воспитании отводится внеклассной 
воспитательной работе. В образовательных учреждениях сложилась система 
разнообразных дел с ориентацией учащихся на высочайшие идеалы 
тысячелетней русской культуры, идеалы преображения души на службе 
Отечеству. 

В последнее время стало возрождаться патриотическое движение в 
детских и молодежных объединениях. Представляется, что курс на 
приобщение учащихся – членов детских общественных объединений к 
традиционным ценностям русской культуры, взятый в системе образования 
Донецкой Народной Республики − это ориентир, имеющий 
перспективы,позволяющий надеяться на действенность нравственности 
против аморализма в социокультурной сфере. 

Гуманитаризация образования, включающего патриотический 
компонент, может реализовываться в развитии системы элективных учебных 
курсов (национального регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения) и дополнительного образования по выбору, 
позволяет учитывать возрастные особенности; личностные потребности 
учащихся, удовлетворять образовательные запросы отдельных социальных, 
этнических и конфессиональных групп.  

Таким образом, делая выводы, дисциплины гуманитарного цикла, 
преподаваемые в общеобразовательной школе, обладают значительным 
потенциалом для патриотического воспитания учащихся. Задача заключается 
в том, чтобы в Молодой Республике были созданы все необходимые условия 
для реализации этого потенциала с учетом немалых возможностей не только 
социально-гуманитарных, но и других учебных дисциплин. В этом случае 
образовательная сфера может действительно стать основным институтом 
воспитания, в том числе патриотического, сделать очень важный шаг на пути 
к достижению своего главного предназначения в возрождении величия и 
создании достойного будущего Донецкой Народной Республики. 
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Именно поэтому существует необходимость в разработке новых 
школьных курсов воспитательной направленности, которые сочетают в себе 
информативность, научность, активно-деятельностный подход, 
метапредметность, в доступной форме объясняют молодому поколению 
необходимость помнить «кто мы и какого рода», чтить свои корни, родителей, 
родную землю.  
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Аннотация: Статья посвящена насущным проблемам нравственно-

патриотического воспитания молодого поколения. Освещены вопросы патриотического 
воспитания дошкольников, которое направлено на формирование и развитие личности, 
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нравственные чувства. 
 
В настоящее время в системе отечественного образования все больше 

внимание уделяется нравственным аспектом воспитания подрастающего 
поколения. 

Обращение в образовании к нравственно-патриотическому воспитанию 
обосновывается существованием ряда проблем: снижение познавательного 
интереса и уважения у современной молодежи к прошлому и настоящему 
своей Родины, к обычаям и традициям своего народа, низкий уровень знаний 
об истории, культурном наследии своего Отечества, соответственно 
представления о русской культуре часто отрывочны и поверхностны. 

По мнению многих психологов наиболее благоприятным возрастным 
периодом для начала нравственно-воспитания является дошкольный возраст. 
Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 
эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 
восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и сильны 
и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма. 

В соответствии с основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, одной из задач ДОУ является «формирование у 
детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств». Планируемые итоговые результаты освоения основной 
общеобразовательной программы ДОУ включают такие интегративные 
качества ребенка, как «имеющий представление о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе». 

Становится очевидным, что нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников выступает важнейшей составляющей воспитательно-
образовательного процесса ДОУ. 

Грамотное и творческое руководство процессом формирования основ 
нравственной культуры детей дошкольного возраста напрямую зависит от 
уровня профессиональной подготовки педагогов в области патриотического 
воспитания. Прав был В.А. Сухомлинский, который утверждал: «Как у 
маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник 
укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на 
протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен заботиться о 
воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине». 

https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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В этом процессе основной задачей педагогов является: не 
ограничиваться разовыми и разрозненными мероприятиями, а сделать эту 
работу систематической, интересной и содержательной. 

Нравственно-патриотическое воспитание понятие многогранное. Это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны. 

Поэтому работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 
ДОУ ведётся по следующим направлениям: 

- формирование представлений: знакомство детей с народными 
традициями и промыслами; знакомство с устным народным творчеством; 
знакомство с доступными пониманию детей историческими событиями; 
расширение представлений о природе, городах России; знакомство детей с 
символами государства (герб, флаг, гимн); формирование элементарных 
знаний о правах человека и т.д. 

- воспитание патриотических чувств: воспитание у ребёнка любви и 
привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; формирование 
бережного отношения к природе; воспитание уважения к труду; развитие 
чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование 
нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; 
формирование толерантного отношения к представителям других 
национальностей; 

- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие внутренней 
активности ребёнка, способности ставить цели, добывать знания, используя 
разные способы приходить к результатам. 

Данные направления реализуются через различные виды деятельности: 
в ООД, в игре, в труде, в быту – т.к. воспитывают в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками. 

Необходимо отметить, что любовь к Родине начинается с малого – с 
любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 
расширяясь, эта любовь переходит к родной стране, ее истории, прошлому и 
настоящему, ко всему человечеству. 

Система и последовательность работы по нравственно – 
патриотическому воспитанию может быть представлена следующим образом: 

Семья – детский сад – родная улица, район – родной город – страна, ее 
столица – символика – права и обязанности. 

Такое планирование способствует эффективному и системному 
усвоению детьми знаний о своей стране, крае, той местности, в которой они 
живут. Темы повторяются в каждой группе, изменяются цели, объём 
познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность 
изучения. 

Основная цель работы с детьми младшего дошкольного возраста – 
ознакомление их с ближайшим окружением. В среднем дошкольном возрасте 
– моя семья, мой детский сад, мой город и его достопримечательности, 
знаменитые земляки, приобщение к истокам русской народной культуры. В 
старшем дошкольном возрасте основным направлением работы – краеведение, 
ознакомление с родной страной, государственной символикой, историческим 
прошлым России, организация жизни детей по народному календарю. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Приступая к патриотической работе с дошкольниками, педагог должен 
знать содержание, формы и методы работы по данному направлению, 
следовать необходимым требованиям: 

1. Создание предметно-развивающей среды. Трудности в ознакомлении 
детей с отдельными историческими фактами, бытом, традициями вызваны 
тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Это 
требует насыщения окружающей малыша действительности предметами и 
пособиями, позволяющими ему более точно представить себе то, о чем 
говорит педагог. 

2. Правильный отбор объектов, о которых рассказывается детям. 
Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, 

должен продумать, о чем рассказать детям, особо выделив признаки, 
характерные только данной местности, доступно показать связь родного 
города (района) со всей страной. Необходимо так строить работу, чтобы 
каждый воспитанник проникся славой своей малой Родины, почувствовал 
свою причастность к местным общественным событиям. Однако было бы не 
верно, знакомя детей с родным краем, ограничиться показом лишь его 
особенностей. Важно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной 
край, в нём непременно находит отражение то, что типично, характерно для 
всей страны. Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая 
окружающую жизнь, могли путём простейшего анализа, обобщения 
впечатлений лучше представить себе, что их родной город, район является 
частью страны, необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из 
географии, экономики, истории нашей страны – рассказать о том, что они не 
могут видеть в непосредственном окружении. 

3. Пример взрослых, в особенности близких людей. На конкретных 
фактах из жизни старших членов семей (бабушек, дедушек, участников ВОВ, 
их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо прививать детям такие 
понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к отечеству», «трудовой подвиг». 
Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили, потому, что любим 
свою Родину. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. 

4. Вариативность форм работы с детьми. Это использование 
дидактических и народных игр, театрализованной деятельности, бесед, 
выставок, конкурсов,  

- досуговая деятельность. Праздники, утренники, другие массовые 
мероприятия вызывают наибольший эмоциональный отклик у детей. 

Особое место в досуговой деятельности занимают традиции. В них 
фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 
особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, 
насекомых, растений. Причём эти наблюдения должны быть непосредственно 
связанны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во 
всей их целостности и многообразии. 

- все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы 
и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности 
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 
представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 
самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В 
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русском фольклоре каким-то особенным образом сочетается слово, 
музыкальный ритм, напевность. 

- знакомство с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 
гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным 
искусством. 

5. Включение дополнительных образовательных услуг. Работа в 
кружках предполагает закрепление полученных на занятиях знаний о культуре 
и предметах народно-прикладного творчества. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. Успех патриотического 
воспитания детей во многом зависит и от родителей, семьи, той атмосферы, 
которая царит дома. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 
каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными 
условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- отбор знаний, наиболее актуальный для ребенка данного возраста; 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
- принцип интеграции образовательных областей; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
Организованная таким образом работа будет способствовать 

правильному воспитанию любви к своей Родине. 
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Патриотическое воспитание молодежи – это часть государственной 
молодежной политики нашей молодой республики.   

Воспитать патриотизм и чувство гражданского долга – это достаточно 
сложная задача, требующая последовательности, целостности и сохранения 
единства и общественного согласия. Насколько мы сегодня заложим основные 
принципы любви к нашей Родине – Донецкой Народной Республике, 
настолько завтра будущие поколения воплотят в реальность наши мечты и 
надежды. 

Исследователи предполагают, что впервые слово «патриот» в 
привычном нам контексте было употреблено Петром I. Однако до самого 
конца ХVIII века более распространенным был его синоним – словосочетание 
«сын отечества». 

Для анализа этимологии понятия «гражданская позиция», обратимся к 
определениям дефиниций «патриот» и «гражданин». В толковом словаре 
В. И. Даля значение слова «патриот» объясняется так: «Патриот – любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб [3, с. 209]. 

С. И. Ожегов дает определение, исходя из того, что это качество, 
демонстрирующее преданность человека его народу, Отечеству:  «Патриотизм 
– преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу!» [4, с. 494]. 

Патриотическое воспитание на уровне государства не следует оценивать 
только как творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее нашей 
республики, борьба против таких негативных явлений, как вынужденная 
миграция, рост преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистские 
настроения. 
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Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную 
совокупность нравственных чувств и черт поведения:  

- любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю;  

- следование и умножение традиций своего народа;  

- бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной 
страны;  

- привязанность и любовь к родным местам;  

- стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и 
умение защищать ее;  

- воинская храбрость, мужество и самоотверженность;  

- нетерпимость к расовой и национальной неприязни;  

- уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к 
сотрудничеству с ними. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – развитие в личности 
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Известный французский просветитель Шарль Монтескье (1689-1755) 
подчеркивал, что «лучшее средство привить детям любовь к Отечеству 
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов» [6, c. 1]. В воспитании у 
ребенка любви к Родине главную роль играют родители. Именно от их 
отношения к Родине, как они демонстрируют свои чувства к родным местам, 
и будет зависеть, какие чувства могут зародиться в ребенке. В маленьком 
человеке нужно возбудить интерес к истории страны и чувство гордости за 
национальные победы. Вот тогда у него могут проявиться и другие чувства, 
например, сопричастность и уважение к своему краю. Любовь к Родине, 
привязанность к месту рождения, уважение к своему языку, традициям и 
культуре – эти понятия включаются в один термин «патриотизм». 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше. 
Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную 
ответственность за родную землю и ее будущее. 

Любовь к Родине у ребенка нужно формировать в первые годы его 
жизни. Сначала нужно научить его быть добрым, ответственным и 
неравнодушным. Нужно пробудить в ребёнке чувство целостности с миром в 
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котором он живёт, каковым для него является дом, семья и всё, что его 
окружает. Взрослые должны научить ребенка видеть достопримечательности, 
замечать окружающую красоту, отмечать неповторимые особенности родной 
улицы и своего города. Ребенку нужно показать исторические и культурные 
памятники родного города или рассказать ему о героических подвигах 
дедушки, который совсем юным защищал Родину от фашистских захватчиков. 
При этом каждый конкретный поход или рассказ должен ассоциироваться с 
Родиной. Ведь самые яркие и позитивные переживания человек получает в 
детском возрасте и хранит это в памяти. Именно поэтому с малых лет человеку 
нужно увидеть красоту родных мест и узнать историю своей Родины и семьи. 

С малых лет ребёнка нужно приучать к традициям и культуре своего 
народа, его духовным ценностям. Это могут быть народные традиции, песни, 
сказки, легенды, предания о каких-либо исторических событиях или 
личностях, – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от 
поколения к поколению. 

Сфера образования – это фундаментальная основа воспитания 
подрастающего поколения и воспитание любви к Родине должно стать 
основной задачей школы, а затем средних и высших учебных заведений. 
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
традиционно осуществляют преподаватели гуманитарных дисциплин. Они 
знакомят юных граждан со страницами истории нашей Родины. Рассматривая 
произведения живописи, слушая музыку, читая книги, учащиеся приобщаются 
к миру прекрасного, что позитивно влияет на их духовное развитие. Так, 
например, в сборнике для классного чтения «Родина», составленном 
А. Радонежским, мы читаем такие строки: «…В содержании книги 
составленной для русских детей, мы не выходим из пределов России, 
ограничиваемся одною Россией – своим отечеством, своею родиной, которую 
русский ребёнок с ранних лет обязан изучать, предпочтительно перед всеми 
странами мира. Русское дитя принадлежит России и, из почтительного чувства 
любви к своей матери, обязаны говорить на материнском языке, помнить её 
заветные предания, знать горе и радость её прожитой жизни, дорожить с 
любовью всем, что носит на себе какое-нибудь о ней воспоминание. Всё на 
Руси её детям должно быть одинаково дорого, любопытно и 
поучительно…» [5, с. 1]. 

Тот, кто не любит своей страны, ничего любить не может. Решая эту 
задачу:  

1) необходимо резко различать национальное и националистическое 
воспитание;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предание
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2) воспитание патриотизма должно строиться на конкретной 
исторической почве, необходимо активно использовать краеведческий 
материал;  

3) необходима целенаправленная работа по гражданскому образованию 
в рамках патриотического воспитания. 

Вот некоторые формы деятельности, направленные на воспитание 
патриотизма: уроки гражданственности, уроки мужества, уроки 
нравственности. А также классные часы, посвящённые памятным и 
героическим событиям истории родного края и подвигам людей, поисковая и 
исследовательская деятельность учащихся, научно-практические 
конференции, встречи с интересными людьми, непосредственные и заочные 
путешествия и походы по родному краю, посещение музеев (исторических, 
краеведческих, художественных и т. д.). 

Немаловажную роль в патриотическом воспитании сегодня играют 
учреждениях дополнительного внешкольного образования. Занимаясь в 
кружках внешкольного образования, дети приобретают такие черты характера 
как моральная зрелость, полнота, сила, твёрдость, уравновешенность. В 
результате такой работы у детей повышается самооценка, а также сокращается 
число девиантных поступков. 

На сегодняшний день воспитание патриотизма в новой республике 
затруднено отсутствием методической литературы, в которой  педагоги могли 
бы найти конкретные рекомендации и советы по этой проблеме. Смысл их 
заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении сознания 
школьников к высоким идеалам отечественной истории. Прадеды и деды 
защитили страну, разгромили гитлеровские армии. А нынешнее поколение? 
Что мы сделали? В наши дни, в разгар междоусобиц и рождения молодых 
республик вопросы гражданства, гражданского общества, исторического 
наследия, правового воспитания приобрели особую актуальность. Ведь дети 
вырастают, на их место приходят другие. Сегодня при заботливой поддержке 
близких, учителей, педагогов, закладываются новые традиции. Они 
формируют свой путь для новых поколений. 

Наши задачи – как можно чаще проводить уроки Памяти и Мужества, 
уроки, посвященные историческим памятным датам. Необходимо изучать 
биографии и деятельность людей, прославивших Донбасс. К каждому 
важному событию нужно готовиться вместе с учениками, тем самым 
подчёркивая их важность в общем деле, для осознания самих себя как граждан 
нашей строящейся молодой республики. 

В подрастающем поколении нужно воспитывать чувство собственного 
достоинства, чувство целостности со своим Отечеством и гордости за ту 
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республику, которую строим мы все вместе, что бы можно было с гордостью 
себя называть – гражданином Донецкой Народной Республики. 

Таким образом, можно сделать выводы, что гражданско-патриотическое 
воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, 
представляет собой систему воспитания, совокупно осуществляемого в семье, 
школе, учреждениях дополнительного внешкольного образования.  
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«Воспитание человека – гражданина, человека – патриота,  
должно быть главной целью всего педагогического процесса» 

М.В. Ломоносов 

На протяжении всей нашей истории одной из основных причин, которые 
могли бы сплотить наш народ, помочь преодолеть трудности и проблемы 
является патриотизм. 

"Быть патриотом - суть природы и характер российского народа", - 
сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 
концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской 
государственности. 

По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить 
себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все 
время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не 
менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", - пояснил 
В.В.Путин. 

Что же такое патриотизм? В толковом словаре Даля этому слову дается 
такое определение: Патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник [2]. Другой источник - 
педагогический энциклопедический словарь даёт следующее определение 
патриотизма: «… любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной 
среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природного 
чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 
добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле 
имела и религиозное значение...» [5]. Как видно из выше сказанного, понятие 
патриотизма не претерпело каких-либо серьезных смысловых изменений, хотя 
существует уже много веков. 

Патриотическое воспитание является одним из ключевых факторов 
гармоничного развития личности, поэтому ему должно быть уделено особое 
внимание на всех учебных дисциплинах. Школьный курс биологии в 
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значительной мере содействует формированию патриотизма у обучающихся, 
имея большие возможности, такие как: 

• изучение исторических фактов, связанных с открытиями и 
изобретениями великих русских ученых в области биологии; 

• изучение биографии великих русских ученых, внесших большой 
вклад в развитие таких наук, как генетика, селекция, экология и др.; 

• раскрытие красоты и неповторимости природы родного края, 
воспитание чувства сопричастности с родной природой; 

• использование на уроках творчества поэтов, художников, 
воспевающего родную природу; 

• знакомство с современными достижениями в различных областях 
отечественной медицины, сельского хозяйства и т.д. 

• формирование потребностей в здоровом образе жизни. 
Так, например, на уроках биологии в 5 и 6 классах или при проведении 

ботанических экскурсий будет уместно использование стихов, таких как: А.С. 
Пушкин «Гонимы вешними лучами», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 
край», Ф.И. Тютчев «Еще в полях белеет снег», В.А. Жуковский «Приход 
весны» и др. Можно совмещать их с показом репродукций картин о родной 
природе русских художников: И. Левитан «Золотая осень», А. Васнецов 
«Зимний сон», А. Саврасов «Грачи прилетели», И. Шишкин «Лес зимой», 
«Утро в сосновом лесу» и т.д [6]. При изучении темы «Организмы – тела 
живой природы», рассказать о том, что берёза является символом нашей 
Родины, символом России. Она воспета в стихах С.А. Есенина «Белая берёза», 
А.Д. Дементьева «Березы», А.А.Фета «Учись у них - у дуба, у березы…». 

При изучении темы «Бактерии» акцентировать внимание на биографиях 
русских ученых, которые занимались изучением бактерий, особенно 
болезнетворных. Ни сил, ни труда не жалели они для установления причин 
заболеваний и путей распространения инфекции. Среди них Д.С. Самойлович, 
Н.Ф. Гамалея, Д.К. Забалотный, И.В. Мамонтов. 

Рассматривая тему «Растения и человек» в 7 классе, следует обратить 
внимание обучающихся на то, что работа по изучению центров 
происхождения культурных растений связана с проведением различных 
экспедиций и исследований. Первые такие экспедиции были проведены под 
руководством академика Н.И. Вавилова, который предпринял путешествия во 
все части земного шара. Другим важнейшим открытием исследователя стал 
закон гомологических рядов, согласно которому признаки у близких видов 
изменяются сходным образом. Им же был создан Всесоюзный институт 
растениеводства, где хранится мировая коллекция семян 
сельскохозяйственных культур.  

При изучении селекции следует упомянуть о нашем величайшем 
селекционере И.В. Мичурине; при изучении процесса фотосинтеза - о К.А. 
Тимирязеве; при изучении открытия вирусов и зарождения новой науки – 
вирусологии - о Д. И. Ивановском [1]. 

В 9 классе рассматривая вопрос развития биологических наук, 
необходимо останавливаться на биографиях выдающихся русских ученых: 
Н.И.Пирогове, И.И.Мечникове, И.М.Сеченове, И.П.Павлове, и их работах, 
способствовавших развитию науки, показывая патриотизм ученых, 
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беззаветное служение своему народу, рассказывая об их вдохновенном труде 
на благо человечества.        

В ходе урока по теме «Группы крови. Переливание крови» можно 
рассказать обучающимся о донорстве - замечательном патриотическом 
движении людей. Быть донором - значить любить людей, жизнь, быть 
патриотом своей Родины. Отметить, что среди большой армии доноров есть и 
учителя школы (назвать фамилии), которые отдавая кровь, спасли жизнь 
многим людям. Отметить, что донором может стать каждый здоровый 
человек, достигший 18 лет. 

Рассказывая о значении закаливания организма в теме «Кожа», 
приводить примеры из жизни выдающихся людей. Например, великий 
полководец и патриот А.С. Суворов в детстве был болезненным и хилым. Но, 
занимаясь физическим трудом, закаливанием он так окреп, что практически в 
70-летнем возрасте совершил свой легендарный поход через Альпы и победил 
наполеоновских маршалов [4]. 

Почувствовать и осознавать привязанность к своей родной земле у 
обучающихся можно благодаря экскурсиям: совершать походы по памятным 
местам родного края, экологически важным объектам и т.д. Участие в 
экскурсии может вызвать у них чувство восхищения, стремление 
прикоснуться к природе родного края, желание оберегать природу. Такую 
форму обучения, как экскурсия, просто необходимо использовать в учебном 
процессе [3].  

Патриотическое воспитание в годы детства и ранней юности очень 
важно. Благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас – педагогов – 
есть уникальная возможность организовать учебный процесс так, чтобы 
обучающиеся почувствовали себя неотъемлемой частицей своей Родины, 
своего народа, ведь другого Отечества и другой истории у нас нет и не будет! 
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Феномен патриотизма на протяжении многих лет рассматривался в 
качестве первоосновы национального самосознания, одного из наиболее 
значимых факторов укрепления государственности, а вместе с тем показателя 
идейно-нравственного развития личности. В последние годы внимание все 
больше концентрируется на проблеме потери ценностных ориентиров у 
молодежи, которая является одной из наиболее активных и перспективных 
субъектов современного общества, а также на создании системы 
патриотического воспитания граждан как условии решения задач 
обеспечения национальной безопасности. Следовательно, от того, в какой 
степени молодежь осознает ответственность за благополучие своей Родины, 
насколько она готова вносить посильный вклад в развитие государства, а 
самое главное- с какими чувствами они это делают, зависит не только 
развитие страны в целом, но и благополучие каждого ее гражданина. 
Молодежь, которая понимает личную ответственность за судьбу государства, 
мы называем патриотами. 

Развитие государства возможно только при условии формирования 
качественно нового патриотического сознания у населения страны, особенно 
у подрастающего поколения. Трудность этого процесса обуславливается 
несогласованностью и нескоординированностью действий проводников 
государственной политики (власть, СМИ) и непосредственных исполнителей 
- образовательных учреждений. Отдельными мерами по улучшению 
патриотического воспитания не обойтись. Необходимы кардинальные 
изменения в патриотическом воспитании, которые предусматривают 
создание целостной системы воспитания, характеризующейся 
преемственностью в работе образовательных учреждений. 

Содержательные и сущностные характеристики патриотического 
сознания личности как существенного показателя социально-

психологического состояния современного общества 
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Анализ последних исследований и публикаций дает возможность 
сделать вывод, что не существует единого определения понятия 
«патриотизм». 

            В психологической науке патриотизм рассматривается с точки 
зрения разных подходов: 

• как отношение (Л.И. Божович, Н.И. Ильин, Н.А. Левина, М.И. 
Старов, В.Н. Косырев и др.); 

• как высшее чувство (Е.П. Ильин, В.А. Кольцова, В.А. Соснин, А.Г. 
Маклаков, Т.В. Пелевина); 

• как потребность, мотив, направленность личности (А.И. Агеев, 
И.А. Васильева, М.О. Шкарата, С.Т. Смольков, В.А. Быков, И.М. Бровер); 

• как ценностно-смысловое образование (А.Г. Асмолов, В.А. 
Кольцова, Д.А. Леонтьев, А.В. Битюева); 

• как нравственное качество личности (Б.С. Братусь, О.А. 
Журавлева, Г.О. Фроловский, В.В. Гонеева). 

Сущность патриотизма раскрывается в разных источниках как чувство 
любви к Отечеству, присущее массам людей, осознания своего долга и 
ответственности перед ним и за его будущее. Это, прежде всего, состояние 
души, сложное духовно-психологическое состояние человека. 
Патриотическое сознание как свойственная только человеку форма 
субъективного отражения объективных устойчивых свойств и 
закономерностей окружающего мира основной своей функцией определяет 
целеполагание в отношении Родины, планирование собственного поведения и 
деятельности, связанных с Родиной, их регулирование. 

Патриотизм, согласно А.А. Козлову, выполняет пять более конкретных 
функций: 

1.Интегрирующую (направленную на объединение большинства нации 
на основе приоритетов общества и государства, их развития не только сегодня, 
но и завтра). 

2.Защитную (формирование и развитие национальной безопасности). 
3.Стабилизирующую (придающую прочность и устойчивость 

социальной, этнонациональной и государственной системам в их звеньях - 
языке, культуре, стереотипах поведения, нравственных и правовых нормах). 

4.Регулирующую (определяющую характер реакций на внешние 
воздействия и влияющую на появление новых связей). 

5.Воспитательную (воздействующую на целенаправленную 
деятельность социальных институтов с целью придания им определенного 
смысла и направленности) [2]. 

Цель работы 
Обобщить теоретические данные о патриотизме. Сформулировать 

выводы о целях и путях его формирования в ученической молодежи 
общеобразовательных учреждений в условиях современности. 

         Изложение основного материала 
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Несмотря на значительное количество теоретических разработок по 
исследованию патриотизма, лишь малая доля исследований учитывает 
сознание носителей этого феномена, складывающегося в соответствии с 
представлениями отдельных индивидуумов как представителей определенной 
социальной группы. В нашем случае этой социальной группой являются 
обучающие общеобразовательных учреждений . 

В практическом плане воспитания главным является вопрос: как сделать 
так, чтобы старшеклассник не просто знал, что такое патриотизм, но и хотел 
искренне быть патриотом. По мнению Кольцовой В.А. и Соснина В.А., 
«сущностной характеристикой патриотизма на уровне отдельной личности 
является идентификация человека со своей этнической, национальной 
общностью, привязанность к ней, восприятие этой общности как 
расширенного пространства личного Я» [3; с.91]. 

Психологическая природа нравственного поведения показывает, что 
«нравственное воспитание не может осуществляться путем отдельных 
мероприятий, стихийно и несистематично организовываемых для 
обучающихся. Слияния нравственных чувств и поступков человека можно 
добиться лишь тогда, когда задача формирования гуманистических 
отношений к окружающим людям постоянно находится в центре всего 
процесса воспитания, протекающего как в семье, так и в учебных 
учреждениях» [4; с.83]. 

Для того, чтобы сформировалось патриотическое сознание, необходимо 
начать с познания. Это и изучение истории Родины, ее культуры и традиций, 
и моральных норм отношения к Родине, и обогащение знаниями о 
возможностях реализации патриотического сознания на практике. 

Именно характеристики поведения и деятельности старшеклассников 
следует рассматривать как основные критерии сформированности 
патриотического сознания. Чтобы этого достичь, необходимо в комплексе 
создать систему знаний, новые потребности и мотивы поведения, взгляды и 
убеждения, установки и навыки поведения. 

В содержании патриотического воспитания можно выделить три блока: 
• учебный (содержание большинства учебных дисциплин), 
• социально-педагогический (включает важнейшие духовно-

нравственные, деятельностные пропатриотические качества, патриотические 
нравственные нормы и ценности общества), 

• практический (виды учебно-познавательной, творческой и 
общественно-полезной деятельности патриотической направленности). 

Не умаляя роль содержательного и поведенческого направления 
педагогического воздействия на учащихся, следует больше внимания уделить 
объектной форме воздействия (работа со старшеклассниками, работа с семьей, 
взаимодействие с общественными организациями и СМИ). 

Если же более детально остановиться на характеристике возможных 
видов работ, то можно условно их разделить на урочную и внеурочную 
деятельность. Урочная информационно – массовая работа несет в себе 



273 

 

 

огромный воспитательный потенциал. В первую очередь, это уроки истории, 
литературы, языка. Внеурочная деятельность является действенно-
практической и может осуществляться в таких формах: факультативы, 
классные часы, патриотические кружки, выпуск стенгазет, беседы, диспут, 
круглый стол, викторины, конкурсы, агитбригады, поручения. Вместе с этим 
может осуществляться и внеклассная работа: экскурсии, поисковая и 
краеведческая работа, сотрудничество с общественными объединениями, 
шефская работа, концерты и т.д. 

Необходимыми условиями для результативной деятельности по 
формированию патриотического сознания являются: 

1.Создание благоприятного психологического климата в ученическом 
коллективе (свобода, добровольность и эмоциональное «заражение»), 
воспитание в коллективе и «через коллектив». 

2.Создание «ситуации успеха», когда деятельность каждого 
старшеклассника будет замечена. Уважение личности учащегося, но при этом 
высокая требовательность к нему. 

3.Планирование работы с учетом среды обитания и формирования 
личности учащегося, возрастных и личностных особенностей. 

4.Организация деятельности, в которой ученики могут приобрести 
положительный опыт взаимодействия с различными объектами и явлениями 
Родины, в которой могут реализоваться патриотические ценности. 

5.Педагоги, работающие с ученической молодежью, сами должны быть 
людьми высоконравственными, чтящими историческую память и видящими 
будущее страны. 

6.Необходимо создать некий кодекс патриотизма, который 
иллюстрировать живыми примерами из отечественной истории и современной 
жизни. 

7.Патриотизм должен позиционироваться как мощный ресурс 
творческого развития личности. 

8.При изучении исторических событий, литературных произведений 
необходимо уделять особое внимание роли личности, на которую стоит 
ровняться. 

9.Необходимо делать акцент, что патриотами могут быть обычные 
люди, что патриотизм можно проявлять ежедневно в посильных делах, а не в 
позерстве и кичась прошлым страны, к которому мы не имеем 
непосредственного отношения. 

10.Широко использовать кино и видеолектории. 
11. Задействовать к сотрудничеству патриотов-современников, которые 

личным примером показывают любовь к Родине, готовность ее защищать, 
отстаивая идеалы добра, духовности, нравственности. 

12.Формировать адекватное отношение к служению в рядах 
вооруженных сил. 

13. Показывать престиж профессии военного, рабочих профессий. 
Сформировать представление о квалифицированном работнике как 
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настоящем патриоте, который делает ежедневный посильный взнос в развитие 
строящегося государства. 

14. Оценивать работу по формированию патриотизма не 
количественными показателями проведенных мероприятий, а их качеством, 
которое выражается в сознательном проявлении активной жизненной позиции 
ученической молодежи, единстве «слова и дела». 

Система патриотического воспитания  
в МБОУ «Старобешевская школа №2» 
Система патриотического воспитания в школе формируется в процессе 

обучения, социализации и воспитания школьников. 
Вся система патриотического воспитания в МБОУ «Старобешевская 

школа №2» строится согласно Концепции патриотического воспитания детей 
и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, утвержденной 
министром образования и науки ДНР 15.07.2015г. Именно Концепция 
очерчивает ориентиры: цели, задачи, принципы, направления и содержание 
деятельности, формы и методы, а также условия обеспечения эффективности 
работы по патриотическому воспитанию. 

           Патриотическое воспитание культуросообразно, многовекторно, 
многоаспектно. Среди основных его направлений можно выделить: 

• гражданско-патриотическое 
• военно-патриотическое 
• духовно-нравственное 
• историко-патриотическое (краеведческое) 
• культурно-патриотическое 
• спортивно-патриотическое[5; с.4] 
 
Попробуем отобразить все эти направления работы в таблице 1. 

Таблица1. Направления, формы и результативность 
патриотического воспитания в МБОУ «Старобешевская школа №2» 

Направление Суть направления Формы работы Результативность 
Гражданско-
патриотическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание– это 
целенаправленный, 
нравственно 
обусловленный процесс 
подготовки детей и 
учащейся молодежи к 
функционированию и 
взаимодействию в 
условиях 
демократического 
общества, 
инициативному труду, 

Волонтерская организация 
«Доброе сердце» 

Систематическая работа с 
закрепленными ветеранами, 
поздравление с 
праздниками, помощь по 
дому 

Сотрудничество с районным 
советом ветеранов 

Ежемесячные социально 
значимые мероприятия, 
участие в акциях этих 
организаций 

Агитация в ряды ДНД 4 учащихся в составе 
республиканской ДНД, 
участие в мероприятиях 
«Бессмертный полк», «День 
Республики» 
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участию в управлении 
социально ценными 
делами, реализации прав 
и обязанностей, 
укреплению 
ответственности за свой 
политический, 
нравственный и 
правовой выбор, за 
максимальное развитие 
своих способностей в 
целях достижения 
жизненного успеха. 
[5;с.4] 

Формирование уважения к 
государственным символам 

Использование 
государственных символов 
при проведении знаковых 
мероприятий, единые уроки 
«С днем рождения, 
Республика! Символы 
моего государства», «День 
флага ДНР» 

Участие в знаковых 
мероприятиях 

Участие в шествиях 
«Бессмертный полк» и День 
Республики с 2015 года 

Участие в республиканских и 
городских субботниках по 
благоустройству территории 

Ежегодное участие. 

Участие в Республиканском 
конкурсе  

Видеосюжет «Безопасность 
Республики – забота 
общая»  

Организация встреч Встречи с защитником 
Родины, героем ДНР А.Г. 
Балабановым (2020-2021) 
Регулярные встречи с 
офицером, писателем-
фантастом и политиком 
ДНР, Ф.Д. Березиным 

Участие в акциях «Посылка 
солдату» 

За 2021-2022 год 4 раза 
принимали участие 

Участие в районных 
мероприятиях  

Инициаторы и исполнители 
проведения «Песни 
Победы». 
Исполнение гимна 
Республиканского совета 
старшеклассников(3 место)  

Духовно-
нравственное 

Духовно-нравственное 
воспитание 
ориентировано на 
осознание личностью 
высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, 
социально значимых 
процессов и явлений 
реальной жизни, 
способность 
руководствоваться ими 
в качестве 
определяющих 
принципов, позиций в 
практической 
деятельности и 
поведении. [5;с.5] 

Уроки мужества «И помнит мир 
спасенный»- уроки 
мужества ко Дню Победы, 
«Донбасс никто не ставил 
на колени»-уроки мужества 
ко Дню освобождения 
Донбасса 

Уроки памяти «Невозможно победить 
того, кто не сдается»- урок 
памяти ко 5-й годовщине 
гибели М.Толстых (2019) 

Конкурсы сочинений «Письмо солдату» (1 и 2 
место на районном этапе) 

Участие в республиканских 
акциях 

Сбор материалов для 
альманаха «Детство, 
опаленное войной»,  

Историко-
патриотическое 

Историко-
патриотическое 
воспитание 
сосредотачивает усилия 
на познании 
исторических корней и 
осознании 
неповторимости  

Выставочная инсталляция 
«История родного края»  

Участие в ежегодном 
смотре музейных комнат, 
проведение на ее базе 
районных этапов конкурсов 
поисковых работ, 
комментированные 
просмотры видео, 
экскурсионная работа 

 
Отечества и его 

судьбы, гордости за 
сопричастность к деяниям 

 Поисково-краеведческая 
работа 

Конкурс рисунков 
«Казачьему роду нет 
переводу» 
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предков современного 
поколения и их 
исторической 
ответственности за 
происходящее в обществе 
и государстве [5;с.6] 

Участие в конкурсе 
видеороликов 

Вахта памяти 
«Я правнук Великой 
Победы»  

Участие в Республиканском 
конкурсе  

«Семейные архивы: Свет 
Великой Отечественной 
войны» (2 место) 

Культурно-
патриотическое 

Культурно-
патриотическое 
воспитание - процесс 
целенаправленного, 
систематического и 
организованного 
педагогического 
воздействия на 
сознание, чувства, волю, 
в целом, личность 
воспитанников с целью 
развития у них: 
разносторонней 
эмоционально-
чувственной сферы, 
социально-
нравственных, 
эстетических (в том 
числе музыкально-
художественных), 
общественно- 
художественных 
ценностей. 
[5;с.6-7] 

Тематические линейки и 
концерты для населения 
микрорайона 

Линейки ко Дню 
освобождения Донецка и 
Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана 

Участие в районных 
конкурсах (конкурс рисунков) 

«Сильная гражданская 
оборона для 
сохранения сильной 
экономики» 
организатор МЧС 

Работа школьной библиотеки, 
сотрудничество с районной 
библиотекой 

Проведение мероприятий 
ко всем знаковым событиям 
истории родного края. 
Интернет - проект 
"Книжная полка" - "Мы 
помним!" 
Конкурс видеоролика (3 
место) 

Внеурочная деятельность, 
учебная практика 

Экскурсии по родному 
краю: музей П.Ангелиной и 
краеведческий музей в 
Старобешево, оперный и 
драматический театр, театр 
кукол, краеведческий 
музей, школа олимпийского 
резерва, и т.д. 

Работа агитбригад и команд 
КВН школы по пропаганде 
ЗОЖ и безопасного поведения 
на дороге 

3 место в районном этапе – 
конкурс агитбригад 
«Молодежь Республики за 
ЗОЖ» и КВН юных 
инспекторов движения, 
благодарность отдела 
образования за 
организацию акции 
«Внимание! Дети на 
дороге!» 

Кружковая работа по 
формированию ЗОЖ 

Районные соревнования по 
волейболу среди 
старшеклассников на базе 
школы(2022) 

Региональный конкурс  «Моя Республика» (6 
человек) 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 
патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 
развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

В основе воспитания, а тем более – патриотического – лежит, прежде 
всего, воспитание чувств, поэтому фактором развития патриотических чувств 
должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 
гордость за родителей, близких, свою семью; за коллектив, который должен 
стать для ребенка второй семьей; за совместный успех и достижения других 
членов коллектива. 
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Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное 
развитие целого комплекса позитивных качеств. 

Всё вышеизложенное можно представить в виде системы триединства 
(обучение, воспитание, социализация), где каждый компонент взаимосвязан и 
дополняет друг друга, взаимопроникая. При выпадении одного из звеньев, 
система будет неполной и престанет функционировать [5; с12] 

Выводы 
Идеи патриотизма преломляются в личностном опыте каждого человека, 

находят отражение в его нравственном облике и чувствах, а проявляются в 
поступках. Современная действительность существенно сказывается на 
социально-психологическом состоянии общества, своеобразным датчиком 
которого выступает ученическая молодежь общеобразовательных 
учреждений. Существенным фактором в определении и росте субъективных 
возможностей человека в преобразовании им действительности и самого себя 
является патриотизм. В формировании патриотизма важную роль играет 
грамотно спланированная, слаженная и организованная работа социальных 
институтов, с том числе и образовательных учреждений. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты работы по духовно – 

нравственному и патриотическому воспитанию детей в ДОУ средствами музейной 
педагогики. Раскрыты формы и методы работы, направленные на формирование у 
дошкольников патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине. 

 
Ключевые слова: музейная педагогика; духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание; мини-музей; дети дошкольного возраста. 
 
Патриотическое воспитание дошкольников  – актуальная проблема в 

условиях развития Донецкой Народной Республики. Сегодня радикально 
переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его 
содержание, цели и задачи. 

Республиканской программой патриотического воспитания граждан 
Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. обозначена главная цель: 
создание условий для повышения гражданской ответственности в обществе и 
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, ведущего здоровый 
образ жизни, имеющего активную жизненную позицию [6, с.11]. 

Государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ГОС ДО)  в качестве одной из главных задач дошкольного 
образования названо объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, общества, государства [2, с.5]. 

На основании ГОС ДО была разработана Типовая образовательная 
программа дошкольного образования «Растим личность». Одной из задач 
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Программа ставит воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств [8, с.23]. 

Воспитательно – образовательная программа «Донбасс – мой край 
родной» базируется на идеях и принципах ГОС ДО и нацелена на 
формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственного и 
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патриотического отношения и чувства сопричастности к малой родине через 
познание историко-национальных и природных особенностей родного края. В 
работе с детьми необходимо дать им представления об истории, символике, 
культурных традициях, особенностях природы, промышленности, 
знаменитых людях своего города, страны, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества [3, с.6]. 

Актуальность этих задач должна учитываться при разработке 
инновационных подходов к нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников, реализация которых способствовала бы созданию качественно 
новых направлений в организации этой деятельности с подрастающим 
поколением. 

Патриотические чувства не возникают сами по себе. Это результат 
длительного целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего 
возраста. Дошкольное образовательное учреждение призвано формировать у 
детей первые представления об окружающем мире, отношение к 
действительности и дать возможность почувствовать себя с ранних лет 
гражданином своего Отечества. 

Духовно – нравственное и патриотическое воспитание ребенка - 
сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие всего спектра 
патриотических чувств. На каждом возрастном этапе нравственно-
патриотические проявления у ребенка имеют свои особенности и свои 
воспитательные задачи, исходя из которых, определяются эффективные 
формы и методы работы с детьми, родителями, педагогами. 

В исследованиях Маханевой М.Д., Морозовой А.И.,   Мельниковой О.В., 
Чумаловой Т. отмечается, что период дошкольного детства по своим 
психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания 
начал патриотизма. Возможности воспитания патриотизма у детей не 
реализуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая 
деятельность педагогов, разработка проектов, методических рекомендаций. 
Оптимальным решением построения целостной системы патриотического 
образовательного пространства, где реализуются данные проекты, является 
музейная педагогика. 

Музейная педагогика является именно тем стержнем, соединяющим 
дошкольное учреждение и музей, что оказывает существенное влияние на 
воспитание детей дошкольного возраста. Музейная педагогика дает ребенку 
целостную картину мира, позволяет раскрыть и развивать свои способности, 
помогает осознать себя гражданином и патриотом. Средства музейной 
педагогики, сотрудничество с родителями в ходе воспитательно-
образовательного процесса позволяют расширить духовно- нравственные 
представления детей о собственной душевной близости, сопричастности 
своего «Я» с другими людьми, живущими, работающими рядом. Появляется 
возможность «погружения» детей в информативную, новую для них 
предметную среду, возможность сопереживания общих впечатлений с 
родителями, другими детьми и взрослыми, возможность продуктивного 
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отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с 
родителями, педагогами творческой деятельности (изобразительной, 
интеллектуальной, речевой) [4,5,9]. 

Анализ работ Байдиной Е.А., Рыжовой Н.А., Логиновой Л.В., 
Данюковой А.И.  позволяет сделать вывод о том, что реализация принципов 
музейной педагогики при использовании мини-музеев в ДОУ способствует 
решению следующих задач: 

-учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих 
вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития истории и культуры; 

-формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 
причастности и иному времени, другой культуре посредством общения с 
памятниками истории и культуры; 

-формировать способность к воссозданию образа соответствующей 
эпохи на основе общения с культурным наследием, т.е. к художественному 
восприятию действительности; 

-формировать устойчивую потребность в общении с памятником, с 
музеем и соответствующие навыки; 

-развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 
-вызывать уважение к другим культурам, готовность понимать и 

принимать систему иных ценностей; 
-развивать потребность и способность самостоятельно осваивать 

окружающий мир путем изучения культурного наследия разных эпох и 
народов. 

Авторы подчеркивают воспитательную функцию мини-музеев, их 
значимость в работе по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста [1,7]. 

Цель статьи – познакомить с результатами работы по духовно - 
нравственному и патриотическому воспитанию детей в ДОУ средствами 
музейной педагогики, в частности мини-музеев. 

В мире насчитывается не один десяток тысяч музеев, Донецк - не 
исключение. Но часто ли дети бывают в них? Проведя опрос, мы выяснили, 
что не все дети были в музее, некоторые не знают, что это такое, а родители 
не считают нужным водить детей дошкольного возраста в музеи. 

Проблему решает создание мини - музеев в ДОУ, т.к. они являются 
наиболее оптимальным средством передачи информации, и происходит 
внедрение в воспитательно-образовательный процесс средств музейной 
педагогики. В условиях дошкольного учреждения невозможно создать 
экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в 
дошкольном учреждении называют «мини-музеями». Часть слова «мини-» 
отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры 
экспозиции, и определенную ограниченность тематики. 

Важная особенность мини-музеев — участие в их создании 
воспитанников и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к 
мини-музею. Они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома 



281 

 

 

экспонаты, старшие дошкольники проводят экскурсии для младших, 
пополняют их своими рисунками. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не 
только можно, но и нужно! Каждый мини-музей – познавательный центр, 
результат совместной работы педагогов, детей и родителей, а также - это 
эффективное средство духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Роль мини-музея в патриотическом воспитании велика: 
- помогает приобщать детей к истокам народной и национальной 

культуры; 
- способствует сохранению народных традиций, воспитанию чувства 

патриотизма и духовности; 
- позволяет развивать у дошкольников способности к эстетическому 

созерцанию и сопереживанию, потребность и способность самостоятельно 
осваивать окружающий мир. 

Мини-музеи позволяют педагогам сделать слово «музей» привычным и 
привлекательным для детей. Экспонаты используются для развития речи, 
воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой предмет 
мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. На базе мини-
музея можно организовать кратковременные выставки. Дошкольники разных 
групп могут знакомиться с мини-музеями в других группах. При этом в 
старшей и подготовительной к школе группах экскурсии могут проводить 
сами дети. Дети старшего дошкольного возраста уже готовы к знакомству с 
миром музея. Задача воспитателя не только познакомить детей с правилами 
поведения в музее, но и учить их «общаться» с музейными экспонатами, 
внимательно слушать рассказ экскурсовода, задавать вопросы, обращать 
внимание на детали, уметь выделять главное, анализировать и сравнивать. А 
также бережно относится к музейным экспонатам, видеть их уникальность и 
красоту, уважительно относится к историческому и культурному наследию 
страны. 

Одна из форм работы в этом направлении – создание в дошкольном 
учреждении Уголка (Комнаты Боевой Славы), а также мини-музеев в группах, 
в которых могут быть размещены созданные педагогами, детьми и родителями 
фотоальбомы «Защитники Отечества», «Наша армия родная», фотовыставки, 
выставки рисунков и поделок на военные темы, книги мини - рассказов «Я 
горжусь своими предками!». 

В нашем дошкольном образовательном учреждении совместными 
усилиями педагогов и родителей воспитанников организован Уголок Боевой 
Славы «Память поколений». Уголок Боевой Славы состоит из 3-х 
фоторазделов: «Герои великой Отечественной войны 1941-1945гг.» (с 
фотографиями участников боевых действий - родственников детей и 
сотрудников учреждения), «Воины Советской Армии 1950-1980гг.» (с 
фотографиями родственников детей и сотрудников, проходивших воинскую 
службу в различных родах войск и в разное время, в т.ч. воинов – 
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интернационалистов в Афганистане), «Герои Донецкой Народной 
Республики» (фотографии защитников Донецкой Народной Республики). 
Также в Уголке Боевой славы организуются сменные выставки рисунков и 
поделок на военные темы ко Дню Защитников Отечества, Дню Победы, Дню 
Республики, Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. В мини-музеях, организованных в группах дошкольного 
учреждения, размещены созданные педагогами, детьми и родителями 
фотоальбомы «Защитники Отечества», «Наша армия родная», фотовыставки, 
выставки рисунков и поделок на военные темы, книги мини-рассказов «Я 
горжусь своими предками!». 

В 2021-2022 учебном году в нашем дошкольном образовательном 
учреждении был проведен семинар-практикум «Использование средств 
музейной педагогики в работе по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ», целью которого 
стало повышение профессиональной готовности педагогических кадров к 
реализации нового Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. В ходе семинара – практикума решались 
следующие задачи: развивать умение педагогов моделировать 
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
способствовать развитию готовности педагогов к внедрению инновационных 
форм, видов образовательного процесса с воспитанниками. В работе с 
педагогами были использованы такие интерактивные приемы: моделирование 
образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей: особенности  развивающей предметно-
пространственной среды, методы, приемы, педагогические технологии, 
методические пособия, с помощью которых у детей дошкольного возраста 
будет формироваться духовно-нравственное и патриотическое отношение и 
чувство сопричастности к малой родине через познание историко-
национальных и природных особенностей родного края. Педагоги 
разрабатывали содержание и тематику проекта «Есть такая профессия - 
Родине служить» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, а 
также составляли планы-конспекты экскурсий-осмотров Уголка Боевой 
Славы нашего дошкольного учреждения. 

Не менее важной в нравственно-патриотическом воспитании детей 
является тесная взаимосвязь с родителями. Привлечение родителей к 
проблемам гражданско-патриотического воспитания и развития детей 
способствовало установлению благоприятного микроклимата в 
отношениях между педагогами, детьми и родителями и создало 
благоприятные условия для нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников. 

Анализируя положительную динамику результатов нашего опыта 
работы по организации мини-музеев, мы пришли к выводу:  использование 
средств музейной педагогики позволяет вести разноплановую работу с 
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детьми, применять различные методики, использовать материалы для всех 
видов занятий. 
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ИСКУССТВО КНИЖНОГО ЗНАКА КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ СИНТЕЗА С ВОЕННЫМИ ПЕСНЯМИ В.С. ВЫСОЦКОГО) 
 
Аннотация. Рассказывается об использовании творчества русского поэта В.С. 

Высоцкого в патриотическом воспитании молодежи в сочетании его военных песен с 
искусством экслибриса.  

 
Ключевые слова: экслибрис; художник; поэт; военные песни; патриотическое 

воспитание. 
 
Патриотическое воспитание молодежи строится на основе 

использования различных средств, форм и методов. Большую роль в решении 
этой проблемы играют формы искусства: литература, живопись, 
кинематография, театр и др. Наиболее плодотворным является синтез 
различных видов искусства. В данной статье рассматривается сочетание 
искусства экслибриса и поэзии, представленной военными песнями В.С. 
Высоцкого.  

Создание экслибриса или книжного знака – это жанр «малой графики», 
или его ещё называют прикладной графикой. Выполненные с большой любовь 
и талантом эти небольшие рисунки производят громадное впечатление на 
любителей и коллекционеров экслибрисов. А их создание по тематике 
военных песен В.С. Высоцкого такое впечатление усиливают вдвойне. Сама 
Великая Отечественная война имеет огромный патриотический потенциал, 
который усиливается талантливым использованием этой темы при создании 
творческих произведений в разных сферах искусства. Это хорошо видно при 
анализе книжных знаков, созданных самобытным художником из Тореза 
Сергеем Германовичем Бахтиным на основе текстов песен известного 
русского поэта. 

Основным местом работы С.Г. Бахтин была обогатительная фабрика 
«Красная звезда» (ООО ДОНРОССУГОЛЬ), где он трудился механиком 
погрузочного участка. Одновременно художник создавал книжные знаки в 
основном для почитателей творчества В.С. Высоцкого. География 
распространения его экслибрисов охватывала многие города бывшего 
Советского Союза. Это Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Тула, 
Таганроге, Полтава, Винница, Киев, Харьков, Хмельницкий, Донецк, 
Мариуполе и другие. Его графические произведения известны и в дальнем 
зарубежье.  

Книжные знаки, вышедшие из-под пера С.Г. Бахтина, отличались 
оригинальностью и большой художественностью. Об этом говорили и писали 
его собратья по увлечению – художники-экслибрисы. 

Среди множества тем, по которым создавались экслибрисы, почетное 
место занимает Великая Отечественная война. В часть Победы в этой 
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страшной войне художник создал целую серию книжных знаком, взяв за 
основу военные песни В.С. Высоцкого 

У него даже есть обобщающий книжный знак, который так и называется 
«Военные песни Высоцкого». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На переднем плане слева портрет самого поэта, а справа различные 

элементы, связанные с военными событиями: металлический 
противотанковый еж, радиорупор, сообщающий известия от Информбюро, 
товарный состав, везущий на фронт военную технику. Все книжные знаки, 
выполненные на военную тему, посвящены 50-летию Великой Победы в 
грозной войне, на каждом из них стоят цифры: 1995-1995. 

В годы Великой Отечественной войны в июле 1942 г. был принят 
знаменитый приказ №227 (неофициальное название «Ни шагу назад»), 
который официально вводил штрафные батальоны. Сведения об этой 
страницы войны долгое время были малодоступными, а вот Высоцкий ещё в 
1963 г. написал песню «Штрафные батальоны». Ее тема нашла отражение а 
экслибрисе художника, на котором вверху нарисована медаль «За отвагу», 
ниже – непонятный объект, а справа слова из песни поэта, взятые их строфы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У штрафников – один закон, один конец: 
Коли-руби фашистского бродягу! 
И если не поймаешь в грудь свинец, 
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу». 

Нашли свое место в творчестве художника и песни, в которых 
отражаются перипетии военных сражений в небе.  
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В частности у В. Высоцкого есть две песни, которые рассказывают об 

одном воздушном бое. Первая – это «Песня самолета-истребителя» («Я «ЯК» 
– истребитель, мотор мой звенит...»). Ей С. Бахтин посвятил один экслибрис. 
В верхней части рисунка мы видим небо, в котором летит «ЯК» – истребитель. 
А ниже, на заднем плане, пикирующий немецкий самолёт, подбитый этим 
истребителем. В левой нижней части изображен автор песни и наверное, 
художник представляет, что сам автор и сидит в самолёте. А рядом – фраза из 
песни: «Мир вашему дому!». Это слова из песни известны всем любителям 
творчества поэта. Но, скорее всего, не все знаю откуда они и что означают. А 
фраза «Мир вашему дому!» берет свое начало еще в дохристианской Руси. Это 
одно из распространённых приветствий на Руси. Это очень уважительное 
приветствие, так как таким образом человек приветствует дом и всех его 
жителей, близких и далёких родственников. А в верхней части помещены 
цифры: 1945-1995», указывающие, что данный знак выполнен к 50-летию 
Великой Победы.  

Вторая песня – это «Песня летчика-истребителя» («Их восемь – нас 
двое...». На тему этой песни художник создал два книжных знака. На первом 
экслибрисе нарисован немецкий «мессер», который был подбит советским 
истребителем и, спикировав вниз, врезался глубоко в землю так, что только 
крылья с крестами видны на поверхности да валяющийся рядом винт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он, 
Надсадно завыли винты. 
Им даже не надо крестов на могилы, 
Сойдут и на крыльях кресты! 
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Второй экслибрис отражает другую ситуацию этого же воздушного боя, 
которая отражена в песне словами: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Сергей, ты горишь! Уповай, человече, 
Теперь на надёжность строп. 
Нет, поздно – и мне вышел «мессер» навстречу. 
Прощай! Я приму его в лоб!.. 

На переднем плане нарисованы два самолета, летящие друг за другом, а 
на встречу им летит еще один. Но его не видно, а видно только прицельную 
рамку истребителя. Справа портрет автора песни и он же лётчик-истребитель, 
который летит на таран с «Мессершмидтом». 

Своеобразно художник раскрывает тему военных действий на воде. За 
основу берётся песня «Спасите наши души!», а именно, наиболее 
драматическую часть песенного сюжета, которая раскрывается в словах: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всплывем на рассвете – приказ есть приказ. 
А гибнуть во цвете уж лучше при свете. 
Наш путь не отмечен. Нам нечем...  
Нам нечем!.. 
Но помните нас! 

Последняя строка выражает суть книжного знака. На переднем плане 
изображена подводная лодка, которой поется в песне. Она всплыла на 
морскую поверхность. Вдалеке, на заднем плане видны вражеские корабли, с 
которыми подводной лодке предстоит последний бой. Слева портрет В. 
Высоцкого, над нам цифры: 1945-1995.  

У братских могил нет заплаканных вдов –  
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов... 
Но разве от этого легче?! 
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Строка из последней строфы известной песни «Братские могилы» 

является связующим звеном композиции, представленной на экслибрисе, 
выражающим суть этой песни. В центре книжного знака изображен вечный 
огонь и цветы, положенные в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Внизу строка из песни Высоцкого, а справа портрет 
поэта. Данная композиция выражает и героизм воинов, погибших за свою 
Родину, и память о них, и патриотическую песню, написанную в их память 
известным поэтом – В.С. Высоцким. 

В заключение следует отметить, что это лишь малая часть экслибрисов, 
выполненных художником по песням В.С. Высоцкого на тему Великой 
Отечественной войны. Но использование и этого небольшого количества 
книжных знаков (особенно при проведении воспитательного мероприятия с 
использованием музыкального сопровождения и презентации) даст 
возможность формировать элементы патриотизма, которые со временем 
вполне могут стать прочными патриотическими убеждениями. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются результаты реализации творческого проекта 
«Литературная гостиная», ставшего инновационным методом гражданско-

патриотического воспитания молодежи в общеобразовательном учреждении. 
 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, компетенции, 
творческий проект, творческий продукт. 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания определяется 
сегодня как самая приоритетная в молодежной политике Донецкой Народной 
Республики. Для современного общества чрезвычайно важно, какая личность 
сформируется в молодом представителе государства, в какой мере он освоит 
чрезвычайно важные роли – роли гражданина и патриота. 

Главной задачей гражданско-патриотического воспитания является 
формирование чувства верности своей Родине, готовности безоговорочно 
выполнять гражданский долг, выступать исключительно защитником 
интересов Отечества, развитие социально активной в различных сферах 
общественной жизни личности, имеющей собственную жизненную позицию 
и нравственные принципы.  

Обзор педагогической литературы позволяет утверждать, что 
эффективной педагогической технологией в образовательной парадигме ХХІ 
столетия стал метод проектов, способствующий формированию ключевых 
компетентностей современной личности. Его перспективность объясняется 
тем, что проектная деятельность молодежи ориентирована на приобретение и 
практическое применение новых знаний и навыков, формирование 
собственной гражданской позиции.  

Ценностно-смысловые, общекультурные и коммуникативные 
компетенции представителей молодого поколения с высокой 
результативностью формируются в процессе реализации творческого проекта. 
Активная творческая деятельность его участников непосредственным образом 
связана с получением обратной связи от публики, способной дать 
объективную оценку проделанной работе, которая чрезвычайно важна для 
стимуляции последующего самосовершенствования подростков. 

Центром творческого проекта становится творческий продукт – 
результат самореализации участников проектной деятельности, который они 
демонстрируют публике. Как правило, творческим продуктом становится 
созданное одним автором произведение искусства (стихотворение, 
прозаическое или драматическое произведение, музыкальная композиция или 
произведение живописи) или же результат коллективного творчества 
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(альманах, сборник стихотворений соавторов, музыкальное произведение, 
созданное в тандеме «композитор-поэт-исполнитель», театральная постановка 
и т.п.). 

Инновационным опытом в системе гражданско-патриотического 
воспитания в МБОУ «Специализированная школа № 115 г. Донецка» стала 
реализация стартовавшего в 2015 году под руководством учителя русского 
языка и литературы Бабич И.Н. творческого проекта «Литературная 
гостиная».  

Участниками этого долгосрочного проекта становятся ученики разных 
возрастных категорий (5-11 классы), изъявившие желание быть частью 
мобильного коллектива с целью реализации своих творческих способностей в 
процессе организации и проведения мероприятия, главной целью которого 
является гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

Диапазон творческой деятельности участников проекта «Литературная 
гостиная» широк: 

– соавторство в создании сценария мероприятия; 
– декламация стихотворений; 
– игра на музыкальных инструментах (гитара, фоно, скрипка, кларнет); 
– исполнение под аккомпанемент песен известных музыкантов; 
– создание и исполнение собственного музыкального произведения; 
– хореографическая постановка; 
– исполнение хореографических этюдов; 
– участие в инсценировках; 
– подбор реквизита для мероприятия; 
– создание презентации Power Point для мероприятия; 
– аранжировка; 
– создание афиши и пригласительных билетов для мероприятия; 
– фото- или видеорепортаж о мероприятии; 
– монтаж видеоматериалов и публикация их на различных ресурсах. 
В течение шести лет успешной реализации творческого проекта 

«Литературная гостиная» его участниками создан ряд уникальных творческих 
продуктов: 

– театрализованная презентация резонансного сборника стихотворений 
донецких поэтов «Мой город охрип от молитв», опубликованного 
издательским домом «Edit», продемонстрировавшая общественности 
произведения ряда авторов-соотечественников, поднявших актуальную для 
нас проблему; 

– презентация первой книги трилогии Ирины Бабич «Судьбы», 
номинированной в 2014 году на Национальную литературную премию, 
состоявшаяся на базе Центра духовного возрождения Донбасса; 

– освещенная СМИ театрализованная презентация сборника сказок 
Ирины Бабич «Радужные сказки», включенного МОН ДНР в 2021 году в 
Программу учебного предмета общеобразовательных школ «Родная (русская) 
литература»; 
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– театрализованная презентация сборника стихотворений члена 
Российского союза писателей Ирины Бабич «Сердечные четки» на базе центра 
«КиноКульт»; 

– театрализованная презентация сборника стихотворений члена Союза 
писателей ДНР Ирины Горбань «Сезон градов»; 

– театрализованная презентация творчества членов Союза писателей 
Донецкой Народной Республики (Владислава Русанова, Владимира Скобцова, 
Анны Ревякиной, Ирины Горбань), чьи стихотворения были представлены не 
только авторами, но и в оригинальной интерпретации участников проекта; 

– театрализованная презентация общественной деятельности и 
литературного творчества донецкого краеведа, поэта и журналиста 
Александра Гросова; 

– литературная гостиная с деканом Донецкого Национального 
университета, членом Союза писателей Донецкой Народной Республики, 
Вячеславом Исаевичем Теркуловым; 

– театрализованная презентация профессиональной деятельности 
издательского дома «Edit», приуроченная к 15-летию со дня его основания; 

– концерт-реквием для участников ВОВ и военнослужащих Донецкой 
Народной Республики, приуроченный празднованию 9 Мая, состоявшийся на 
базе Центра духовного возрождения Донбасса; 

– мультимедийный проект «Патриотами не рождаются – патриотами 
становятся», реализованный совместно с военнослужащими Донецкой 
Народной Республики для учащихся 5 классов МБОУ «Специализированная 
школа № 115 г. Донецка» на базе Центра духовного возрождения Донбасса; 

– презентация первого в Донецкой Народной Республики журнала для 
молодежи «Ровесники» с публикациями нескольких участников творческого 
проекта; 

– мультимедийный проект «Все начинается с любви» на базе 
культурного пространства «Куприн»; 

– мюзикл «Муха-Цокотуха», представленный воспитанникам донецкой 
школы-интерната № 10 на базе центра «КиноКульт», учащимся 1-4 классов 
МБОУ «Специализированная школа № 115 г. Донецка». 

В процессе реализации творческого проекта «Литературная гостиная» 
его участники предоставляется возможность личного знакомства и живого, 
непосредственного общения с политиками и общественными деятелями 
Донецкой Народной Республики, выдающимися деятелями культуры и 
искусства, молодыми, но уже прославленными в литературных кругах 
поэтами и писателями РФ, ветеранами ВОВ и военнослужащими-
защитниками ДНР, представителями СМИ. 

В ходе работы над проектом его участникам предоставляется шанс в 
полной мере проявить личностные качества и способности, креативность 
мышления, совершенствовать приобретенные образования в школе или 
дополнительного образования навыки. Знакомство с произведениями 
литературы, музыки и изобразительного искусства соотечественников и 
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приглашаемых Русским центром гостей становится мощной мотивацией 
учащихся к собственной творческой деятельности, результатом которой 
становится создание участниками проекта разножанровых стихотворений, 
сказок и философских миниатюр, сценариев театральных и хореографических 
постановок, музыкальных произведений (музыка на стихи современных 
поэтов, рэп), произведений живописи с применением современных 
технологий (иллюстрирование сборников стихов или сказок, рисунки кофе), 
дизайн обложек сборников стихотворений, верстка школьного СМИ 
«Стопятнашка», создание школьного видеоканала «Школьное телевидение» с 
регулярной публикацией актуального для молодежной аудитории контента 
гражданско-патриотического содержания. 

Каждый этап работы над созданием нового творческого продукта 
способствует 

– становлению активной гражданской позиции участников проекта, 
– эволюции сознания молодого представителя современного общества, 
– совершенствованию в себе лучших качеств, среди которых 

благородство, искренность, духовность, патриотизм, толерантность, верность 
моральным принципам, 

– осознанию необходимости сохранять историческую память своего 
народа, 

– развитию любви и бережного отношения к памятникам культуры и 
искусства,  

– формированию объективной точки зрения о поднятых в прочитанных 
ими художественных произведениях донецких авторов проблемах, 

– расширению кругозора, 
– развитию творческого потенциала личности. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЕ 
НАХОДКИ 

 
Аннотация. В статье содержится информация о найденных коллективом 

учителей  новых интересных  формах   гражданско – патриотического воспитания в 
МБОУ «ШКОЛА №7 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

 
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание; патриотизм; 

Отечество.  
 

                                                Только тот, кто любит, ценит 
и уважает накопленное и сохраненное  

предшествующим поколением,   
может любить Родину, узнать ее,   

стать настоящим патриотом.  
 С.  Михалков 

 

Современная школа – место уникальное, потому что здесь растет 
будущее страны. От того, каким оно вырастет, зависит будущее государства, 
нации.  Мы живем в эпоху больших перемен: позитивных и  не очень, 
прогрессивных и неожиданных.  Все изменения в обществе не могут не 
затронуть школу, для которой в любое время главной задачей было 
воспитание   духовно- нравственной личности.   Как  же  воспитать 
высоконравственного человека, когда на подрастающее поколение из всех 
источников информации выливается ежедневно море негатива,  а порою  
приукрашенной лжи, когда  идет девальвация общечеловеческих ценностей? 

Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо 
славное Отечество.  А для этого, надо возрождать забытые традиции, 
национальные и  общественные ценности, растить патриотов.  

Но кого принято считать патриотом? В словаре Д.Н. Ушакова дается 
такое толкование слова. Патриот - это «человек, преданный своему народу, 
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины». 

Известно, что патриотизм  «не выдают в нагрузку к беретам, сапогам или 
пальто[6]: это качество воспитывается в человеке с самого раннего возраста, 
затем в школе, в вузе и  далее событиями последующей жизни. 

Таким образом, семье  и школе   отданы приоритеты в формировании и 
воспитании патриотизма.  Не зря в одном из своих выступлений Святейший 
Патриарх Московский  и всея Руси Алексий Второй сказал: «Судьба России, 
её будущее – в руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь 
увидеть и понять: школа станет мёртвой, а труд её безотрадным, если педагоги 
будут передавать ученикам, лишь некоторую сумму знаний. Нет, и не может 
быть школы без воспитания, без стремления помочь ребёнку стать личностью 

 
6 К.Фролов- Крымский» «Мы русские», 2014г 
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самостоятельной, одухотворённой, способной отдавать себя ближнему, 
нашему народу и нашему Отечеству».[7] 

Сложившаяся в МБОУ «ШКОЛА №7 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 
система воспитательной работы с обучающимися  направлена на развитие и 
воспитание  патриота и гражданина ДНР, способного сохранять и 
приумножать социокультурный опыт, интересующегося историей страны, 
родного города,  толерантного в межличностных отношениях, активного  
участника школьной жизни. 

Педагогический коллектив школы огромное внимание уделяет 
сохранению культурных ценностей наших предков. 

Обряды и обычаи – часть культуры каждого народа. Они сопровождают 
нас на протяжении всей жизни. Одни из них канули в лету, другие продолжают 
существовать. О некоторых, которые стали традиционными в нашей школе, 
хотелось бы рассказать. 

Целью таких  мероприятий, которые направлены на сохранение 
культурного наследия, формирования интереса к истории нашего края, 
бережного отношения  к   родному языку является знакомство учащихся с 
обычаями Донбасса.  

Традиционно в октябре школьники с удовольствием принимают участие 
в Дне урожая. Найти корни этого праздника теперь не очень просто. Однако  
он действительно существовал. Осенью, радуясь окончанию полевых работ, 
сбору богатого урожая, наши далекие предки   «благодарили» песнями и 
хороводами  природные силы за помощь, пытались задобрить их перед 
будущими работами на земле… Сегодня этот праздник утратил 
первоначальные традиции, но он по-прежнему существует, хотя и с 
некоторыми чертами стилизации. В нашей школе он проходит в виде ярмарки 
осеннего урожая. Ученики создают интересные работы из природного 
материала на тему: «Осенний урожай». Это овощи причудливой формы, 
схожие с миром животных и людей, разнообразные поделки, аппликации. 
Основным видом празднования является ярмарка. Создать поделку своими 
руками – это одно, а вот продать свое творение – это совсем другое. Но ребята 
справляются с этой задачей, некоторые из них надевают традиционные 
русские костюмы, готовят зазывалки, чтобы привлечь покупателей к своему 
товару.  

Масленица - один из самых любимых и долгожданных праздников для 
детей. На масленицу пекут блины, водят хороводы, читают стихи, поют 
частушки, загадывают загадки, устраивают зажигательные конкурсы и 
эстафеты, а в финале праздника обязательно сжигают чучело. 

Проводы Зимы — мероприятие коллективное, невозможно водить 
хороводы, играть в снежки и брать ледяные крепости в одиночку, поэтому в 
МБОУ «ШКОЛА № 7 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» это общешкольный 
праздник. На праздник приглашаются родители, которые являются активными 

 
7  «Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на открытии XI 

Международных Рождественских образовательных чтений», 26 января 2003г 



296 

 

 

участниками мероприятия, и жители микрорайона,  с удовольствием  
принимающие масленичные угощения. 

Празднование Масленицы сопровождается обрядами, гуляниями, 
играми, различными забавами. Ребятам предлагается перенестись в те далёкие 
времена и принять участие в весёлом празднике. Учащиеся исполняют 
частушки, рассказывают небылицы, пляшут, выясняют, кто умней, сильней, 
поворотливей, перетягивают канат, отгадывают загадки, вспоминают 
пословицы, ну и конечно же, угощаются блинами. 

Еще одной доброй традицией в нашей школе стали зимние Святки, 
которые отмечаются с 7 по 19 января, две недели от Рождества до Крещения. 
Типовой формой участия детей в обрядах зимних Святок являются 
ритуальные обходы дворов с коллективным исполнением 
благопожелательных песен и получением угощения. В нашем случае, мы 
организуем обряд «колядования» по школе, с заходом в классы, учительскую, 
к директору, приобщая к древним традициям даже тех, кто не принимает 
участия в обучении. Колядовщиков одаривают различными угощениями. 
Члены театрального кружка представляют рождественский спектакль, 
разыгрывая сцены из истории рождения Христа. Не обходятся Святки без 
ряженых, любимыми персонажами которых являются медведь, конь, коза. 
Этот  веселый день долго помнится и зрителям, и участникам. 

Нельзя не рассказать  еще об одной  сложившейся  школьной практике в 
системе патриотического воспитания. Это день открытых дверей. Он 
проводится 19 декабря, в день Святого Николая  или накануне этого дня с 
приглашением родителей,  жителей микрорайона, представителей 
образовательных организаций города. Тематическая направленность этого дня 
каждый год разная. В 2021учебном году это была « Ночь музеев», 
приуроченная к  Году русского языка. Гости и ребята не только побывали в 
импровизированном  этнографическом музее, музее русских ремесел, увидели 
ожившие картины в музее русских художников, в гастрономическом музее, но 
и научились делать кукол-мотанок, плести луковые косы, познакомились с  
Государем русской речи, состязались в умении отгадывать загадки, 
заканчивать     пословицы, отведали пирогов с капустой. 

Подготовка и проведение таких мероприятий - дело непростое. Но оно 
как нельзя лучше формирует и развивает качества патриота и гражданина.   

Кроме того, гражданская направленность в воспитании  осуществляется  
в организации работы  школьного музея. Он был создан   в 2011 году. В нем 
собран материал об известных  людях, предприятиях микрорайона.   Музей 
«Патриот» создавался в школе общими усилиями: дети, учителя, родители, 
неравнодушные  жители микрорайона школы - все искали документы, 
экспонаты, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами труда, записывали информацию. В настоящее время музей 
активно функционирует: работает кружок музееведов. Ребята организуют 
встречи с детьми войны, проводят вечера исторической памяти, развивают 
волонтерскую деятельность. 

      Актуальным в плане патриотического воспитания, и особенно в 
нынешней ситуации, можно назвать работу коллектива школы  в рамках 
программы «Юные донбассовцы», осуществляемой с 2019 года. Она 
многовекторная и   включает  в себя 7 ключевых команд, каждая из которых 
организует работу  определенного направления: экология вокруг нас, 
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семейные ценности, мы - за безопасность, здоровое поколение республики, 
наши права, наши обязанности, юные донбассовцы, наш досуг.    

    Еще один проект, помогающий формировать активную гражданскую 
позицию, дающий возможность работать в команде,   позволяющий 
почувствовать гордость  и за свое участие,   продолжает осуществляться.   

«Школьный дворик»- это детище  и учителей, и детей, и родителей, и 
шефов. Некогда неухоженный задний двор школы ежегодными общими 
усилиями становится краше. До завершения проекта  еще немало работы, но 
уже сейчас есть отличные результаты. Все желающие воочию могут убедиться 
в этом.  

Не секрет, что патриотизм зарождается из любви к  малой Родине, ее 
традициям, языку, истории, а затем патриотические чувства, развиваясь, 
вырастают до  осознанной любви к своему Отечеству. Не потеряться на этой 
тропинке от малой Родины до Отечества, не поддаться на всяческие уловки 
заокеанских дельцов, остаться верным себе и земле, что взрастила нас, 
пожалуй, это самое важное, что должно жить в сердце каждого истинного 
гражданина и патриота. 
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  Аннотация. Раскрывается понятие патриотизма как универсальной ценности.  
Смена власти, переход от одного государственного строя к другому, насаждение 

чуждых взглядов и ценностей для гражданско-правового государства – все это 

непосредственно повлияло на функционирование духовной сферы общества. И те 

устоявшиеся ценности, которые были в период СССР, находятся под угрозой. 
Предпринята попытка обозначить важность формирования чувства 

патриотизма в гражданско-правовом воспитании в системе воспитательной работы 

учреждения дополнительного образования; в становлении современного общества, 
современного человека. 

Чувство гордости за свою страну, любовь к своей Родине, чувство  долга   перед 

Отчизной, чувство патриотизма, мужества и подвига, - направления патриотического 

воспитания, которые рассматриваются на массовых тематических мероприятиях  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ «ЮНОСТЬ» (далее – ДМ 
«Юность»). 
 

Ключевые слова:  Донецкая Народная Республика, ДНР, Отчизна, Родина, 
патриотизм, мужество, правовое патриотическое воспитание. 
 

Современный этап становления и развития Донецкой Народной 
Республики (далее – ДНР), противоречивость социальных отношений, 
расслоение общества, формирование и воспитание подростков и молодежи, их 
роль в социуме требуют переосмысления функций всех социальных 
институтов по отношению к будущему поколению и создания условий для их 
жизнедеятельности и всестороннего развития. Кардинальные социально-
экономические изменения, происходящие в обществе, привели к изменениям 
в системе образования ДНР. Возникло множество проблем, требующих поиска 
путей их решения.  

Острой социальной проблемой стал глубокий духовный кризис. 
Отсутствие национальной идеи, отсутствие единения в сердцах людей чем-то 
общим, - дало толчок к развитию этого кризиса. 

Одной из ключевых основ государственности России является 
патриотизм. Об этом неоднократно в своих выступлениях заявляет   президент 
России Владимир Путин. 

Но речь идет не о шаблонном подходе, который обычно выливается в 
так называемый «казенный патриотизм». Это, наоборот, может лишь ослабить 
общество и привести к разрушению его нравственного иммунитета. Напротив, 
нужны живые формы, эффективное выстраивание общественно-
государственного партнерства, направленного на поддержку тех россиян и 
организаций, ведущих деятельность патриотической, исторической, 
нравственно-воспитательной направленности. 

 Глава государства РФ Владимир Путин также назвал патриотизм 
одной из самых важных ценностей российского общества. Он подчеркнул, что 
любовь к Родине проявляется в решающие для страны моменты. 

В такой обстановке первое, что может дать молодежи и творческим 
педагогам дополнительное образование, это подвести к осознанию своих 
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возможностей, поверить в себя, развить способности и сформировать «образ 
успешной личности» - самодостаточной личности, гражданина и патриота 
своей Родины. Отечественные исследователи выделяют две группы факторов, 
которые влияют на формирование чувства патриотизма в современных 
условиях: факторы внутренней среды и факторы внешней среды. 

К внутренним факторам можно отнести, прежде всего, 
внутриполитические проблемы. Что происходит в обществе? Отчужденность, 
апатия, разочарованность в жизни, преступность. А это следствия 
исторических событий конца ХХ века: распад СССР, бесконечные 
«либеральные» реформы, кризис функционирования устоявшейся 
государственной машины, глубокий социально-экономический кризис в 
стране. Невнимание государства к необходимости патриотического 
воспитания молодежи и недостаток семейного воспитания в данной сфере 
привели к разрыву поколений: конфликт «отцов и детей» приобрел особую 
значимость, как следствие этого – дезинтеграция общества. В моду среди 
молодежи вошли: эгоизм, наглость, социальная отрешенность, агрессивность, 
неуважение к старшим, к правоохранительным органам, и в общем, – к 
государству. Все это повлияло на функционирование и отношение к 
патриотизму в обществе. 

Анализируя ситуацию, наверное, важно привести высказывание 
французского философа Ф. Бекона:  «Любовь к родине начинается с семьи». 
Представляется, что под влиянием факторов внутренней среды усилия 
родителей имеют особую значимость в формировании социально 
ответственной личности. 

Внешний фактор – объективное развитие глобального социума, 
обусловленного мировыми процессами ХХI века, прежде всего, 
технологическим прогрессом. Век всеобщей глобализации агрессивен по 
своей сути. Наша страна не сможет быть на периферии этого процесса и 
быстрыми темпами старается включиться в гонку. Конечно, изменения 
проникают во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе, и 
духовную. В интернете, в различных СМИ можно прочесть или услышать, то, 
что патриотом быть невыгодно и неинтересно, так как это не приносит 
никакой пользы. Все сводится к получению материальных или социальных 
благ. Мировая мода (западные страны, Америка) диктует свои правила, и чаще 
всего эти правила дестабилизируют сложившиеся морально-нравственные 
отношения, насаждают новый прозападный порядок. И, как следствие 
факторы внешней среды могут быть управляемы только сильной системной 
государственной политикой в сфере формирования и воспитания патриота 
своей страны. 

Сила патриотизма в силе духа личности, народа. 
Истинному патриоту присущи уважение традиций, укрепление 

семейных ценностей, работа с полной самоотдачей, празднование 
исторических событий, разговоры на патриотические темы, знание права, 
участие в массовых патриотических мероприятиях. 
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Основной целью правового воспитания служит развитие высокого 
уровня правосознания. Как известно, патриотизм является важной вехой в 
жизни каждого индивидуума.  Но для того, чтобы развить любовь и чувство 
долга перед Родиной, готовность выполнять гражданский долг необходима 
постоянная работа, которая проводится благодаря правовому воспитанию. 

Правовое воспитание невозможно без развития любви и уважения к 
своей стране. Положительная личность с развитым чувством своего 
достоинства может развиться лишь в правильной среде. Сформированная 
гражданская позиция молодого поколения является залогом роста демократии 
в государстве. 

 Перед воспитанием патриотизма ставятся следующие задачи: 
✓ сформировать правовое сознание и ответственность 

гражданина; 
✓ развить духовность и уровень культуры; 
✓ выработать инициативность и самостоятельность; 
✓ развить толерантность; 
✓ развить способность адаптироваться в обществе. 

В своей практике я использую следующие методы патриотического 
правового воспитания: рассказы и беседы; лекции, знакомство с новыми 
личностями;  рассмотрение нормативно-правовой базы. 

К принципам патриотического правового воспитания следует отнести: 
гуманизм, научность, приоритет истории, преемственность, системность, 
тесная связь с иными видами воспитания. 

При оказании методической и практической помощи педагогам 
профессиональных образовательных организаций ДНР использую формы 
патриотического правового воспитания: 

• воспитательные часы; 
• беседы; 
• совместные мероприятия; 
• встречи со специалистами государственных учреждений; 
• диспуты; 
• круглые столы; 
• обмен опытом; 
• вечера «вопросов и ответов». 

Благодаря массовым тематическим мероприятиям у молодежи 
формируются представления и обобщаются знания о правах людей, 
закрепляются основные признаки патриотизма, происходит знакомство с 
героями военных действий и участниками войн и, как следствие,  развивается 
чувство патриотизма.  

Для повышения эффективности влияния правовых знаний на 
гражданско-патриотическое сознание молодежи необходимо и возможно 
связывать их со следующими факторами: практиковостребованностью и 
жизнеспособностью принимаемых в государстве законов; аксиологической 
значимостью действия законов в улучшении жизни людей; степенью защиты 
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законами прав и свобод человека; мерой справедливости сущности и действия 
законов, прав и свобод человека; мерой соответствия правовых и 
нравственных норм в жизни людей. 

Можно выделить следующие условия изучения правовых знаний при 
встречах специалистов со студентами в целях формирования гражданско-
патриотических отношений и поведения молодежи:  

➢ осознание педагогами потенциальной значимости правовых 
знаний в патриотическом воспитании молодежи; 

➢ выявление патриотического потенциала правовых знаний; 
➢ ориентирование правовых знаний на разные аспекты гражданско-

патриотического воспитания: знание правовых норм, понимание 
справедливости правовых норм, правовая защищенность граждан, 
гражданская ответственность, зависимость гражданской ответственности от 
действий властей и правовая культура граждан; 

➢ организация ситуационно-аналитических тренингов правового 
поведения студентов. 

Таким образом, при целенаправленной организации содержания и 
процесса изучения правовых знаний у студентов, создания условий активного 
досуга можно значительно усилить их влияние на становление и развитие 
гражданско-патриотических чувств, сознания и поведения молодежи.  

Вместе с тем, одних правовых знаний недостаточно для формирования 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Необходимо, чтобы у 
молодых людей сложилось не только правильное представление о сущности 
закона, но и вырабатывалось позитивное к нему отношение. Важно, чтобы 
правовые знания превратились в твердые убеждения. Но для этого 
необходимо, чтобы законы отражали реальную жизнь, стимулировали 
человека на совершенствование общества. 

На основе данного подхода гражданин-патриот, владеющий правовой 
культурой, это самоактуализирующаяся личность, которая имеет адекватные 
современному уровню знания об обществе, его целях и ценностях; о месте, 
роли и ценности прав человека; о месте, роли и ценности знаний (в том числе 
правовых); о двух противоположных системах отношений: государство-
общество-личность и личность-обществ-государство; о способах и средствах 
деятельности и мышления, способствующих реализации прав человека, 
содействующих взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами, различными расовыми, национальными, этническими, 
религиозными и социальными группами, что способствует непрерывному 
гражданско-правовому образованию в течение всей жизни. 

Гражданину-патриоту присущи следующие качества: гибкость и 
открытость, неприятие догматизма, импульсивности и крайностей в 
суждениях и действиях, готовность к исправлению своих ошибок в 
деятельности или в поведении на основе согласованных норм (знаний), 
конструктивность и настойчивость в реализации правовых норм, 
объективность, ответственность за принятое решение и за последствия его 
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реализации.  
Исходя из вышеизложенного, можно обозначить первостепенную 

задачу в ДНР - необходимость правового патриотического воспитания 
молодежи.  

Патриотизм формируется с детства, а значит, за социализацию 
гражданина России, становления его как патриота, ответственны многие и 
семья, и дошкольные и школьные образовательные учреждения, и учреждения 
дополнительного образования, и средства массовой информации и 
коммуникации, и, безусловно, государство, как основной субъект управления 
социальными процессами.  

Очень важно обозначить ценностные ориентации современной 
молодежи. И для меня представляется, что необходимо сделать максимально 
возможное, чтобы молодому поколению было не обидно и не стыдно за свою 
страну, за свою историю, чтобы все достижения и победы придавали мощь 
нашей Отчизне. Именно патриотические чувства нашего общества смогут 
объединить в себе ту силу, благодаря которой наша страна будет развиваться, 
расти, процветать на благо своих граждан. 

И сегодня, когда проходит специальная военная операция на Донбассе, 
когда российские военные сражаются с националистическим режимом, 
патриотические чувства «вышли» на передний план. «Быть патриотом – суть 
природы и характер российского народа. Сейчас в ходе специальной военной 
операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно 
такие высшие человеческие качества», - отметил Владимир Путин. Он 
добавил, что российские военные бьются отважно, плечом к плечу - как 
братья. «Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей 
и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и 
независимой», - подчеркнул президент России. 

Высокая правовая культура личности обусловливает формирование 
определенной гражданской и нравственной позиции, ведет к проявлению 
чувства долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к 
которому он принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная 
или иная общность, к готовности отстаивать и защищать от всяких 
посягательств свои права и интересы, к умению пользоваться своими правами 
и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо общества, 
мыслить и действовать государственно. Прежде всего, высокий уровень 
правовой культуры позволяет осознать молодому человеку свою причастность 
к Родине, ее народу, ее истокам и корням.  

Таким образом, правовая культура в воспитании гражданина-патриота 
несет на себе не только функцию аккумулирования и наследования правовых 
ценностей, но и через субъективизацию правовых ценностей сама по себе, 
наряду с нормами права, выступает важным регулятором социальных 
отношений. 
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Необходимость работы по патриотическому воспитанию детей в 
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настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, так как в последние годы падает уровень 
духовной культуры общества и подрастающего поколения. Воспитание патриотизма, 
чувства любви к Родине, уважения к её богатейшим историческим традициям является  
одной из самых насущных проблем современного общества. Каждый школьник должен 
знать историю своей Родины, героическое прошлое своего народа, иметь свою 
гражданскую позицию. В современных условиях одним из важнейших приоритетов 
обновления содержания образования является модернизация и развитие системы 
гражданского и патриотического воспитания. Актуальность данной проблемы отражена 
в современных документах, посвящённых проблемам образования. Значимость 
патриотического воспитания школьников подтверждается Государственным 
образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования, в 
котором одна из задач направлена на решение «объединения обучения и воспитания в 
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

 

Ключевые слова: патриотизм; воспитание; система; программа; Родина; 
развитие; образование; будущее; патриот; стандарт. 

Патриотизм – означает не только любовь к своей родине. Этот термин 
значит гораздо больше... Это – осознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней 
(А.Н. Толстой). 

Сегодня проблема патриотического воспитания и окончательного 
гражданского становления подрастающего поколения одна из актуальных 
задач государства, общества и образовательных учреждений. Система 
гражданско-патриотической работы включает в себя комплекс мероприятий 
по формированию патриотических чувств и гражданского сознания 
обучающихся. Патриотическое воспитание должно быть продуманным, 
плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в 
воспитательной деятельности на всех уровнях образования.  

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой 
социальной активности гражданской ответственности, духовности, личности, 
обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 
в созидательном процессе, интересах Отечества. Патриотизм – это любовь к 
согражданам, любовь к родной речи, желание жить и трудиться на родной 
земле. Формирование у обучающихся личностных качеств гражданина, 
воспитание бережного отношение к историческому и культурному наследию 
Отечества, расширение представления об истории малой родины, Донецкой 
Народной Республики и большой России – основные задачи педагогического 
коллектва.  

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя 
художественное,  экологическое, туристско-краеведческое, спортивно-
оздоровительное, трудовое направление. Самое главное в деятельности 
педагогов – это оставить память о наших предках и установить связь прошлого 
с настоящим. Изучение истории родных мест, знание о том, где и как работали 
и сражались наши деды, что помогало людям выжить и победить во время 
Великой Отечественной войны, герои сегодняшних дней – нас все интересует. 
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Гражданско-патриотическое становление личности начинается в семье. 
Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, 
непрерывности и органичной корректировки уже идущего в семье процесса 
воспитания ребенка школа сотрудничает с семьей, создавая общее школьно-
семейное пространство обучения и воспитания, открытое для социума. 

Следующая ступень развития гражданина Донецкой Народной 
Республики – это осознанное принятие школьником традиций, ценностей, 
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 
родного города, области. Здесь наполняются конкретным содержанием через 
семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное 
окружение такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 
Донецкой Народной Республики является принятие культуры и духовных 
традиций страны, русского народа и народов, в среде которых он родился и 
живет. Ступень российской гражданской идентичности достигается в 
процессе развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий 
культурные богатства своей страны и российских народов, осознающий их 
значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе ДНР. Открытость 
миру, диалогичность с другими культурами – важное свойство духовно-
нравственного развития гражданина Донецкой Народной Республики.  

В МБОУ «Шахтерская СШ №14» создана программа гражданско-
патриотического воспитания школьников. Стратегическими целями 
программы являются создание условий комфортной среды, способствующей 
развитию культуры подрастающего поколения, его познавательной 
деятельности; формирование у учащихся ключевых компетенций гражданско-
патриотического воспитания: правовое самосознание, гражданственность и 
патриотические чувства; обучение школьников использованию ключевых 
компетенций гражданско-патриотического воспитания в социуме.  

В работе поставлен акцент на изучение истории и культуры Отечества и 
родного края; развитие в школе органов ученического самоуправления; 
дальнейшее развитие и совершенствование системы образования; представлен 
опыт научно-практической и исследовательской деятельности учащихся, на 
конференциях и литературных чтениях различного уровня, на общественно-
образовательном форуме.   

Важнейшим средством воспитания гражданственности и патриотизма 
школьников является краеведческая деятельность. Только зная свои корни, 
можно создать достойное будущее. В настоящее время в школе сложилась 
система краеведческой работы. В нее вошли краеведческий компонент на 
уроках истории и обществознания, географии и литературы, во внеклассной и 
внеурочной деятельности. Ребята отправляются в краеведческие экспедиции 
по «малой» родине, работают с архивами, обобщая собранный материал в 
исследования и проекты, становясь победителями и призерами 
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муниципальных, Республиканских и Всероссийских конкурсов и 
конференций.  

Например: 
Всероссийская акция «Герои Великой Отечественной войны»; 
Республиканская акция «Письмо солдату»; 
Фестиваль «День флага»; 
Литературный конкурс «Строки о войне»; 
Фестиваль «В семье единой»; 
Конкурс рисунка «Герои родной земли»; 
Олимпиада «Великие ученые»; 
Конкурс «Блокада Ленинграда» и тд. 
Об успешном прохождении конкурсов и акций свидетельствуют 

многочисленные дипломы и сертификаты. 

 
 

 
В школе создан сайт и группа Вконтакте, где ученики помещают свои 

работы, фотографии, рисунки, стихи, проекты, чтобы и другие могли узнать 
об их трудах. Это попытка вовлечь в исследовательскую и творческую 
деятельность одноклассников, родителей. 
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Среди наиболее распространенных и действенных средств в воспитании 

подростков в духе любви к Родине, своему народу, важное место занимают 
уроки мужества «Совесть нации», проект «Разговоры о важном», 
«Киноуроки», «Фестиваль профессий» и тд.  

  
В ходе подготовки и проведении уроков мужества дети знакомятся с 

историей подвига, встречаются с ветеранами войн, героями Донбасса. Гости 
рассказывают о примерах массового героизма, мужества, отваги российских 
воинов, проявленных на фронтах Великой Отечественной войны, локальных 
конфликтов. Это способствует формированию у подростков стремлений 
равняться на идеалы, положительные примеры служения Родине.  В общей 
системе гражданско-патриотического воспитания детей особое место 
занимают тематические вечера. Они обладают значительными возможностями 
идейно-эмоционального воздействия на духовную сферу будущих 
защитников Родины и сочетают в себе элемент героико-патриотического 
воспитания с организацией детей. Тематические вечера посвящаются 
знаменательным датам и героическим событиям из истории нашей Родины, 
Народной Милиции Донецкой Народной Республики, боевым и трудовым 
традициям народа, жизни замечательных людей, вопросам подготовки 
молодежи к защите Родины и мира.  

Только конкретные дела, встречи с живыми людьми, возможность на 
практике проявить заботу, постоянно зарождает в наших детях теплое 
отношение к людям, меняют их взгляд на жизнь, делают их более открытыми 
и доброжелательными. Таким образом, активная гражданская позиция – 
качество, приобретаемое подростком в ходе многосторонней практической 
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деятельности, затрагивающей множество аспектов школьной жизни. При этом 
стоит отметить, что в одиночку школа не справится со столь сложной 
воспитательной задачей. Безусловно, в эту работу должны быть вовлечены 
родители, налажено взаимодействие с центрами дополнительного 
образования, особенно гражданско-патриотической направленности, с 
соответствующими общественными организациями. Формировать 
гражданскую позицию у подрастающего поколения возможно только при 
условии реализации единой учебно-воспитательной системы, в которой и 
задачи, и механизмы, и способы, и принципы воспитания подчинены единой 
цели: воспитания человека культуры и гражданина своей страны. 
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г. Донецк, ДНР 

 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Рассматривается организация патриотического воспитания в 
общеобразовательном учреждении. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, воспитание 
патриотов Родины 

 
Патриотическое воспитание – это формы и методы педагогического 

воздействия, направленные на объект воспитания, на формирование у него 
определенных социально–нравственных качеств. Формирование этих качеств 
зависит от многих факторов: политических, социальных, экологических, 
юридических и педагогических. С помощью методов педагогического 
воздействия, опираясь на эти факторы, изучают состояние объекта и 
определяют механизмы, стимулы, возможности нравственного 
совершенствования. Поэтому формы и методы патриотического воспитания, 
его механизмы, стимулы и возможности всегда конкретны, реально 
проявляются в процессе воспитательного воздействия. 

Построение демократического правового государства и гражданского 
общества в Республике невозможно без использования творческого и духовно-
нравственного потенциала личности, интенсивного развития её социальной 
активности. Оно предъявляет самые высокие требования к личности, требует 
от неё самоотверженности, патриотизма и героизма. Вместе с тем, Донецкая 
народная республика стремится построить гуманное общество, где каждый 
подвиг, самоотверженный труд, героический поступок будут достойно 
оценены, высокие достижения, добрые дела не пройдут бесследно. «Мы 
строим справедливое гуманное общество, - говорил Глава Донецкой народной 
республики А. Захарченко, - в котором основой нашей политики, прежде 
всего, должны стать уважительное отношение к труду наших людей, 
достойная оценка дел» 

Если человек живёт в этом мире, сознавая в нём собственную роль и 
значимость, если верит в то, что его добрые дела не пройдут бесследно и 
принесут пользу Родине, людям – это, несомненно, даст результат в 
выполнении трудящимися своего долга перед страной, обществом. 

Патриотическое воспитание в школе осуществляется в соответствии с 
Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом ДНР «Об 
образовании», Концепцией патриотического воспитания детей и учащихся 
Донецкой Народной Республики. 

Патриотическое воспитание ориентировано на учащихся 1-11-х классов. 
Оно опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и 
коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 
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воспитательной среды. 
Школа направляет свои усилия на то, чтобы патриотические чувства 

подростков находили выражение в полезных делах на благо Родины, с этим 
тесно связана и другая задача — воспитание у детей готовности защищать 
свою молодую республику. 

Вся работа школы по патриотическому воспитанию подростков 
проводиться в единстве с воспитанием у детей чувства дружбы народов нашей 
страны, братской солидарности с народами других стран, всего мира. 

Высокое чувство любви к Родине может сложиться лишь в результате 
целой системы средств воспитания, включающей в себя пропаганду, пример, 
организацию поведения и деятельности учащихся. 

Огромное значение в воспитании патриотических чувств принадлежит 
учебному процессу. На уроках учащиеся изучают прошлое и настоящее нашей 
Родины, знакомятся с лучшими представителями науки, культуры, героями 
борьбы и труда. Знание является важнейшей предпосылкой для возникновения 
патриотических чувств. Урок является источником получения знаний о 
Родине. 

На основе этих знаний формируется и закрепляется чувство любви к 
Родине. Поэтому учащиеся младших классов имеют достаточное 
представления о своей стране. Многие из них под словом Родина понимают 
только местность, в которой они живут. Такое представление является 
исходным для формирования другого, более глубокого представления о 
Родине как о государстве. В зависимости от характера материала учителя 
делают это различными путями. 

Эффективное патриотическое воспитание юных поколений сегодня – 
это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия 
страны в сознании людей.  

Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное 
направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую 
взаимосвязь с другими направлениями (духовным, нравственным, трудовым, 
эстетическим и др. воспитанием), что представляет собой гораздо более 
сложное соотношение, чем части целого. Патриотическое воспитание, 
находясь в тесной взаимосвязи с другими направлениями воспитательной 
работы, пронизывает, интегрирует их, осуществляется в целостном 
педагогическом процессе. 

Результативность такого воспитания проявляется в системе отношений 
ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. 

Показатель его действительности – убежденность, патриотическая 
направленность поступков и всей процесс взаимодействия воспитателей и 
воспитанников, направленный на развитие патриотизма (патриотических 
чувств, убеждений и устойчивых норм патриотического поведения). 

Система патриотического воспитания в школе формируется в процессе 
обучения, социализации и воспитания школьников и включает учебную и 
научно-исследовательскую деятельность в урочное и внеурочное время. 
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В рамках учебной деятельности, которая осуществляется во время 
уроков, факультативных и кружковых занятий, патриотическое воспитание 
реализуется через содержание предметов инвариантной и вариативной 
составляющей. 

Общественные дисциплины позволяют обеспечить личностно-
эмоциональное осмысление школьниками опыта взаимодействия людей в 
настоящем и прошлом, формировать у них понимание ценностей 
демократического общества, важнейших качеств личности: толерантности, 
гражданской позиции, патриотизма. Воспитательный потенциал 
обществоведческих дисциплин связан с задачами социальной адаптации 
учащихся, обеспечением их социальной мобильностью в быстро меняющихся 
жизненных условиях на примере широкого спектра проигрываемых ими в 
процессе обучения социальных ролей. Наиболее полному решению задач 
воспитания способствует реализация учащимися собственной гражданской 
позиции. Представляется необходимым включение детей и подростков в 
деятельность органов школьного самоуправления, проигрывание модели 
социально-экономического взаимодействия людей, предоставление 
школьникам опыта политических дискуссий, личное участие в социально 
значимой деятельности школьных историко-краеведческих объединений, 
музеев, взаимодействие с детскими общественными объединениями и 
организациями гуманистической направленности, социальными институтами, 
государственными учреждениями. 

В содержании гуманитарных дисциплин трансформирован 
социокультурный опыт человечества, образцы подлинной нравственности, 
духовности, гражданственности, гуманизма, творческого мышления. Только 
при условии овладения теоретическими основами гуманитарных дисциплин 
можно говорить о воспитании у школьника базовых личностных и 
профессиональных качеств: современного научного мировоззрения, 
патриотических убеждений, гражданской позиции, нравственного сознания, 
общей (в том числе экологической, правовой, физической) культуры и др. 

Патриотическим воспитательным потенциалом обладают и изучаемые в 
школе естественно-математические науки (математика, физика, химия, 
биология, физическая география). 

Преподавание их основ подводит учащихся к осознанию идеи 
познаваемости закономерностей развития мира, взаимной связи и 
обусловленности явлений природы, их непрерывного изменения под влиянием 
естественных причин. Эти же учебные предметы знакомят учащихся с 
достижениями отечественной науки и техники, что способствует воспитанию 
патриотизма. 

Основными факторами, оказывающими патриотическое воспитательное 
влияние на школьников в преподавании учебных дисциплин, являются: 

· содержание учебного материала, его идейно-политическая 
направленность; 

· четкая организация занятий, разнообразие методов и форм обучения; 
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· отношения, складывающиеся между преподавателем и учащимися, а 
также между самими обучаемыми; 

· влияние личных качеств преподавателя, его педагогического 
мастерства; 

· общий режим и атмосфера учебного процесса школы. 
Эффективность решения воспитательных задач зависит от того, в какой 

мере будут реализованы воспитательные возможности всех этих факторов в 
совокупности. 

Воспитание учебным материалом — один из важнейших факторов 
патриотического воспитательного влияния на школьников, определяемого 
умением учителя вычленить стержневые, ведущие идеи науки, раздела, темы, 
организовать вокруг патриотических идей остальной материал и довести его 
до глубокого сознания обучающихся. 

Вариативная составляющая учебного процесса (факультативы, кружки 
патриотического направления) способствует формированию у детей 
глубокого понимания гражданского долга. 

Так, например, на материале музейной комнаты  Боевой и трудовой 
славы микрорайона школы  с раннего возраста  прививаем чувство 
ответственности об интересах Родины; изучаем военную историю,  Дни 
воинской славы, боевых и трудовых подвигов в годы Великой Отечественной 
войны; сохраняем воинские традиции, связи поколений защитников Родины, 
организовываем встречи учащихся с ветеранами войны и труда. 

В школьном этнографическом музее «Светлица» собран материал для 
расширения и систематизирования знания детей об истории края, воспитании 
любви к родной земле, её жителям. 

Историческое краеведение позволяет детям углубить свои знания о 
героическом прошлом своего народа, систематизировать понятия о символах 
государственной власти. 

Научно-исследовательская деятельность включает участие 
школьников в конкурсах, конференциях, в работе Малой академии наук. 

Целью данной деятельности должно стать воспитание патриотов, 
граждан правового демократического государства, обладающих чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу. 

Социализация молодежи в системе патриотического воспитания 
базируется на деятельности школьной общественной организации и Совета 
профилактики школы, сотрудничестве с государственными органами власти и 
общественными организациями (такими как Совет ветеранов, медицинские 
службы, СДН, Красный Крест,) способствует формированию у детей 
глубокого понимания гражданского долга. 

В процессе взаимосвязанной работы названых компонентов 
социализации учащихся формируется не только нравственно устойчивая 
цельная личность, обладающая такими моральными качествами, как 
добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, 
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уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему 
народу, но и позитивное отношение к здоровому образу жизни, воспитание 
активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 
асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье. 

Важной составляющей системы патриотического воспитания является 
работа классного руководителя как с учащимися, так и родителями. На 
родительских собраниях и лекториях главной задачей должно стать обучение 
родителей воспитания законопослушного гражданина. В индивидуальных 
беседах с учащимися и во время классных часов классный руководитель 
воспитывает отношение к труду как к жизненной необходимости, главному 
способу достижения успеха в жизни. 

Работа педагога-организатора с учащимися предполагает развитие 
реально действующего школьного самоуправления, которое реализуется в 
организации общешкольных мероприятий и линеек. 

Работа социально-психологической службы школы оказывает влияние 
на восприятие учащихся окружающего мира и себя, в том числе и на 
понимание патриотизма, благодаря различным тренингам, тестам, беседам. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 
патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 
развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

В основе воспитания, а тем более – патриотического – лежит, прежде 
всего, воспитание чувств, поэтому фактором развития патриотических чувств 
должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 
гордость за родителей, близких, свою семью; за коллектив, который должен 
стать для ребенка второй семьей; за совместный успех и достижения других 
членов коллектива. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное 
развитие целого комплекса позитивных качеств. 

Всё вышеизложенное можно представить в виде системы триединства 
(обучение, воспитание, социализация), где каждый компонент взаимосвязан и 
дополняет друг друга, взаимопроникая. При выпадении одного из звеньев, 
система будет неполной и престанет функционировать. 

 Посредством: 
· активного использования возможностей соответствующих структур 

(пресс-служб, ведомственных СМИ и т.д.) органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления; 

· расширения социальной рекламы в средствах массовой информации, 
(на билбордах, стендах и т.д.); 

· издания книг, брошюр, буклетов, газет, пособий и иных печатных 
изданий по вопросам патриотического воспитания в ДНР; 

· участия в выставках, экспозициях, создания собственного 
передвижного выставочного фонда; 

· расширения сети музеев ДНР; 
· изготовления художественных и документальных кинофильмов, 
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видеофильмов, слайд-шоу о ДНР; 
· проведения ежегодных Конкурсов на лучшее журналистское 

произведение о ДНР, научно-практических конференций, круглых столов; 
· расширения сотрудничества с региональными телеканалами с целью 

создания тематических передач, посвященных вопросам патриотического 
воспитания и допризывной подготовки, продвижения информации о 
патриотическом воспитании в новостные и иные программы; 

· создания на телеканале «Оплот» и др., радиостанции «ДНР 24» передач 
о патриотическом воспитании детей и учащейся молодежи; 

· увеличения присутствия информации о патриотическом воспитании в 
глобальной сети «Интернет», активного использования возможностей 
блогосферы, форумов, живых журналов, социальных сетей, размещения 
короткометражных роликов о патриотическом воспитании на различных 
информационных порталах, видеоблогах и т.д.; создания во всех структурах 
учебных учреждений ДНР музеев, комнат боевой славы, стендов 
патриотического воспитания; 

· проведения и участия в региональных и местных массовых акциях по 
патриотическому воспитанию, включая авиаперелеты, авто и велопробеги, 
пешие переходы; 

· проведения военно-патриотических игр и соревнований; 
· учреждения в ДНР памятных дат; 
· создания тематических военно-туристических маршрутов по местам 

Боевой Славы; 
· организации взаимодействия с производителями компьютерных игр с 

целью создания специализированных игр, посвященных допризывной 
подготовке, истории ОСОАВИАХИМа и т.д. - привлечение подрастающего 
поколения к изучению культуры, истории ДНР, пропаганда лучших 
достижений культурного и духовного наследия, поддержка 
профессионального и самодеятельного художественного творчества, 
деятельности творческих объединений, клубов по интересам, фольклорных 
коллективов; 

· активное привлечение к патриотическому воспитанию молодежи 
деятелей современной культуры, искусства, науки, спортсменов; 

· обеспечение активного участия детей и молодежи в мероприятиях 
патриотического направления, в том числе, приуроченных к республиканским 
праздникам; 

· популяризация молодежного туризма, популяризация памятников 
отечественной истории, культуры и природы, исторических мест и событий, 
этнографии и жизнеописаний известных деятелей; 

· обеспечение проведения мероприятий спортивной подготовки, 
физического воспитания, направленных на утверждение здорового образа 
жизни молодых граждан и создание соответствующих условий; 

· совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, 
занимающихся вопросами патриотического воспитания детей и молодежи; 
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· содействие работе клубов по месту жительства, центров 
патриотического воспитания, внешкольных учреждений и других 
организаций, осуществляющих мероприятия по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи; 

· разработка и реализация планов действий и программ по 
патриотическому воспитанию молодежи органами местного самоуправления 
совместно с институтами гражданского общества. 

Сотрудничество органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с общественными объединениями: 

- активное привлечение к патриотическому воспитанию детей и 
молодежи общественных организаций, использования их опыта и духовного 
потенциала в воспитании патриотов ДНР; 

- возрождение и развитие казачества как важной общественной силы, 
способной внести весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, ее 
подготовку к защите Отечества; 

- поддержка средств массовой информации, которые действуют при 
молодежных и детских общественных организациях и освещают вопросы, 
направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи; 

Усиление роли семьи в процессе патриотического воспитания детей и 
молодежи: 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
надлежащих условий для физического, интеллектуального, нравственно-
эстетического, образовательного и духовного развития детей и молодежи на 
основе отечественных традиций, педагогической науки и лучшего мирового 
опыта; 

- повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем 
подготовки научно-популярной и методической литературы по вопросам 
патриотического воспитания детей и молодежи в семье, активизация 
деятельности органов государственной власти и общественных структур в 
этом направлении. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице патриотически 
воспитанной молодежи современное общество приобретает ценнейший 
компонент созидательного потенциала, который будет определяться прежде 
всего ее готовностью взять на себя ответственность за будущее ДНР. 
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СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИКИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Рассматривается опыт образовательной организации по 

воспитанию и развитию личности учащегося, формированию его гражданской позиции 
средствами педагогики музейной деятельности.  

 
Ключевые слова: музейная деятельность, патриотическое воспитание, внеурочная 

деятельность, развитие личности.  
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 
31 мая 2021 года № 287, ориентирован на формирование личностных 
характеристик выпускника  основной школы, «любящего свой край и свое 
Отечество, знающего русский и родной язык, уважающего свой народ, его 
культуру и духовные традиции, осознающего и принимающего ценности 
человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества». Поэтому  главной задачей учреждений 
образования является не просто передача обучающемуся  определенной 
суммы знаний, а содействие ему в овладении способами деятельности, 
позволяющими существовать в социуме, предметной области, способствовать 
воспитанию и развитию личности учащегося и гражданина. 

Обучающийся должен научиться не только овладевать знаниями, но и 
способности и готовности к сотрудничеству, самообразованию, 
саморазвитию. А этому способствует  внеурочная деятельность. 

  Внеурочная деятельность организована в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа№132 имени Н.В.Поповой города 
Донецка» для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участия в школьном самоуправлении и общественно полезной 
деятельности и является составной частью образовательного процесса. 
Рационально организованная система внеурочной деятельности помогает 
максимально формировать и развить познавательные потребности и 
способности каждого учащегося,  обеспечивает воспитание свободной 
личности. Воспитание школьников происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществляется 
в свободное от обучения время. 

Самое главное приобретение человека в период детства и подросткового 
возраста - это вера в себя, вера в свои знания и умения, чувство собственного 
достоинства. Именно эти качества возможно сформировать в процессе 
патриотического воспитания. Создание системы гражданско-патриотической 
работы в школе предусматривает формирование и развитие социально 
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания 
и обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина и 
защитника Отечества. «Историческое значение каждого человека измеряется 
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его заслугами Родине, а человеческое достоинство - силою его патриотизма», - 
писал Н.Г. Чернышевский. Вырастить, воспитать настоящего человека с 
высоким нравственным потенциалом, умеющего трудиться, творить, а если 
надо, то и защитить Отечество, - одна из самых приоритетных задач нашего 
учреждения.                                                                         

В решении  этой задачи нам помогает  педагогика музейной 
деятельности. Родиной термина «музейная педагогика» является Германия. 
Именно там,  в 1913 году, на конференции «Музей как образовательное и 
воспитательное учреждение» в Маннгейме Альфред Лихтварк первым 
сформулировал идеи об образовательном назначении музея. Первое 
употребление термина в нашей стране относится к 70-м годам 20 века. 
Единого определения термина «музейная педагогика» на сегодняшний день 
нет. Это свидетельство того, что это сравнительно молодая научная 
дисциплина, сформированная в конце 20 – начале 21 века. Вопросами 
музейной педагогики занимались: А.П. Валицкая, Л.М. Ванюшина, Е.Б. 
Медведева, М.В. Короткова, К. Пацвалл, А.М. Разгон, М.Ю. Юхневич и др.. Е. 
Б. Медведева, М.Ю. Юхневич дают следующее определение термину: 
«Музейная педагогика – есть область научного знания, возникающая на стыке 
педагогики, психологии, музееведения, искусства (как части общей культуры) 
и краеведения. Она исследует музейные формы коммуникации, характер 
использования музейных средств в передаче и восприятии информации с 
точки зрения педагогики. Предметом музейной педагогики  являются 
проблемы, связанные с содержанием, методами и формами педагогического 
воздействия музея, с особенностями этого воздействия на различные 
категории населения, а также с определением музея в системе учреждения 
образования». Однако большинство исследователей и ученых  определяют  
основную цель музейной педагогики – «приобщение к музеям подрастающего 
поколения, творческое развитие личности». Образование в музее является 
неформальным и демократичным, без жестких схем и ограничений. Именно 
это позволяет решать  задачи  формирования коммуникативных навыков и 
активизации творческих способностей личности учащихся. В А. 
Сухомлинский считал, что  «ребёнок по своей природе – пытливый 
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный 
мир в живых красках и трепетных звуках, в сказке, в игре, в собственном 
творчестве, в красоте. Через сказку, игру, через неповторимое детское 
творчество – верная дорога к сердцу ребёнка». 

 Школьный Музей боевой и трудовой славы «Поиск», расположенный в  
Муниципальном Общеобразовательном Учреждении «Школа№132 имени 
Н.В.Поповой города Донецка»  является не только центром  патриотического 
воспитания учащихся, но и эффективной формой организации и подачи  
учебного материала, базой углубленного изучения истории, культуры. Фонды 
музея насчитывают более 2,5 тысяч экспонатов. Музей имеет следующие 
экспозиции: «Наш край в древности», «Листая страницы истории и подвига», 
«Оборона Саур-Могилы», «Они сражались за Родину». Экспозиция 
«Изюминки народного творчества» раскрывает мир  народных умельцев 
нашего края. Здесь можно познакомиться с  предметами гончарного искусства, 
вышивки, лозоплетения, обработки древесины, росписи и многое другое. 
Основная музейная коллекция посвящена истории поселка Мушкетово,  
школы №132, жизни и деятельности Н.В. Поповой - Героя Советского Союза, 
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выпускницы школы №132, материалы о погибших в период Великой 
Отечественной войны учителях и учениках школы. Есть интересные 
документы о боевом пути I Гвардейской и 18 армии, материалы о Саур- 
Могиле и воинах освободителях 1943, 2014 года. За годы работы музея на 
основе воспоминаний ветеранов, их детей и внуков оформлены «Книги 
памяти»; создан видеофильм о Герое Советского Союза  Надежде Васильевне 
Поповой; написана история МБОУ «Школы №132 имени Н.В.Поповой»; 
собирается материал о ветеранах школы; собран материал об отряде партизан 
–подпольщиков под руководством Иванчука Павла Тимофеевича; собран 
уникальный материал об участнике освобождения города Сталино от немецко-
фашистских захватчиков командире 32-й Гвардейской танковой бригады 
полковнике Франце Андреевиче Гринкевиче. Активисты музея участвуют в 
поисковых акциях, операциях «Обелиск», «Дорогами подвига и славы», 
«Донбасс – мой родной край», «Бессмертный полк».  Учащиеся МБОУ стали 
участниками Республиканского конкурса «Моя Родина – Донбасс». Были 
представлены работы, написанные по результатам исследования материалов 
школьного музея: «Иванчук Павел Тимофеевич- командир партизанского 
отряда имени Калинина» и «Герой Советского Союза, почетный гражданин 
города Донецка – Надежда Васильевна Попова». 

Музей имеет большой образовательный потенциал.  Это и  площадка для 
проведения учебных занятий по учебным предметам: истории, литературе, 
русскому и родному языку, УГДД, изобразительному искусству. Возможности 
музея способствуют формированию психологической и нравственной 
готовности человека не только жить в стремительно меняющемся мире, но и 
быть субъектом происходящих в нем культурных преобразований.  Экскурсия 
была и останется основной формой работы музея по представлению 
культурных ценностей. Однако формы проведения экскурсии в нашей школе:  
викторина, «круглый стол», видеоурок, квест, «Урок памяти» позволяют 
извлечь из экскурсий максимальный результат. Вместе с тем музей является 
также и средством обучения. Посредством музейных экспонатов 
воспитывается ряд важных качеств личности: нравственная культура, 
историческое и национальное самосознание, художественно-эстетическая 
культура; происходит становление духовной личности. 

            На базе музея организована работа кружка «Краевед». 
Приобщение школьников к поисковой и исследовательской деятельности 
пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие,  нравственные, 
эстетические, патриотические чувства и убеждения, позволяет им правильно 
осознать свое отношение к окружающему, выполнить свой долг и обязанности 
перед Родиной и обществом. Поисковая и исследовательская работа помогает 
воспитывать школьников ответственными, целеустремленными, 
высококультурными, то есть гражданами и патриотами своей страны. В Музее 
проходят важные общешкольные мероприятия, мастер-классы, кинолектории. 
В рамках года Русской культуры в музее было проведено тематическое 
мероприятие «Город, который я люблю. История поселка». Мероприятие 
проходило в форме литературно-музыкальной композиции. Присутствующие 
окунулись в атмосферу рабочего поселка Мушкетово конца 19 начала 20 века. 
Самобытный фольклор, яркие костюмы, богатые декорации позволили  
прочувствовать все тонкости и изюминки русской культуры нашего региона.  
Формирование у школьников чувства любви к малой родине, уважения к 
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предыдущим поколениям осуществляется в МБОУ посредством проведения 
традиционных мероприятий - праздников народного календаря: Святок, 
Масленицы.  Народный календарь является живым отражением всей жизни 
русского народа. Характерные народные игры, обряды, подготовка костюмов, 
декораций во время этих праздников всецело объединяют детей и взрослых, 
дарят положительные эмоции.  Всё это создает у школьников представление о 
жизни своих предков, приобщает к народным традициям. При этом 
формируется чувство причастности к своему народу, к родной русской 
культуре,  к Отечеству.      

            Мероприятия, проводимые в музее «Поиск», способствуют 
воспитанию и развитию личности учащихся, любящей свой край и свое 
Отечество, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции, 
осознающей и принимающей ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества средствами культурных ценностей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье освещаются методы и средства формирования 
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Представлены 
задачи, принципы и система работы с включением педагогического коллектива и 
родителей по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

Ключевые слова: патриотизм, дошкольники, воспитание, нравственно-

патриотические чувства, нравственно-патриотическое воспитание. 
 

Одной из приоритетной задач дошкольного образования является 
нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Для 
реализации данной задачи на первый план выходят изучение традиций своей 
Родины, родного края, культуры народа и почитания его героев, гордости за 
их подвиги. 

Чувство Родины начинается у любого ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувства любви 
к Родине глубоко связано с тем, что видит перед собой малыш, что вызывает 
отклик в его душе. Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, 
то остается навсегда. В детские годы формируются основные качества 
человека. Особенно важно наполнить восприимчивую душу ребенка 
возвышенными человеческими ценностями, пробудить в детях чувство любви 
к Родине. Важно помнить, что заставить любить Отечество нельзя, любовь 
нужно воспитывать. 

Решая задачу формирования нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников, педагоги МБДОУ руководствуются следующими 
принципами: 

− отбор наиболее интересного и доступного материала с опорой на 
опыт и чувства детей; 

− создание предметно-развивающей среды; 
− максимальное использование средств патриотического 

воспитания дошкольников: народного искусства, фольклора, детской 
литературы, музыки, игры и т.д.; 

− непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
− дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет психологических особенностей и интересов; 
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− рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватных 
возрасту, учитывающих баланс интеллектуальных, двигательных и 
эмоциональных нагрузок; 

− комплексный подход к решению задач: не только непосредственно 
нравственно-патриотического, но и трудового, физического и эстетического 
воспитания; 

− обязательное проведение работы по нравственно-
патриотическому воспитанию в тесной взаимосвязи с родителями (законными 
представителями). 

В нашем дошкольном учреждении данная работа проводится по темам: 
«Наш детский сад», «Моя семья», «Наша Родина», «Родной Донбасс» и т.д. 
Отдельные темы приурочены к тем или иным событиям и знаменательным 
датам. Например, «Защитники Отечества», «Наш флаг», «День Победы» и т.д. 

В работе по данным темам широко используются инновационные 
технологии: 

−  квест-технологии; 
− технологии проектной деятельности; 
−  технология исследовательской деятельности; 
− информационно – коммуникативные технологии; 
− игровые технологии; 
− создание мини-музеев; 
− технология досуговой деятельности. 

В работе по нравственно - патриотическому воспитанию используются 
такие методы: 

− виртуальные экскурсии; 
− наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь людей; 
− рассказы, объяснения в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственном наблюдении детей; 
− беседы с детьми о родном городе, районе, о Донбассе; 
− использование детских художественных произведений, слайдов, 

репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение, 
театрализация); 

− разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение 
сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

− знакомство детей с народным декоративно-прикладным 
искусством; 

− наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское 
художественное творчество; 
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− привлечение детей к посильному общественно-полезному труду в 
ближайшем для детей окружении; 

− поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 
поддерживать порядок, за бережное отношение к общественному имуществу, 
за добросовестное выполнение поручений, за культурное поведение в 
общественных местах; 

− личный пример педагога. 

Важно, чтобы тематические занятия повышали детскую словесно-
логическую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения 
(что было, что теперь), вопросы, индивидуальные задания. Необходимо 
приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 
выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у 
родителей и т. п. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 
характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 
утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь 
способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса 
к одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не 
только по развитию речи, но и по ознакомлению с природой, музыкой, 
изобразительной деятельностью (интегрированный подход). Учет возрастных 
особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые 
важны как для повышения активности детей, так и для создания 
эмоциональной атмосферы. Например, в игре «Магазин сувениров» ребенку 
предлагается определить: из какого материала изготовлена конкретная 
поделка, как она называется (хохлома, дымка, гжель). Большой интерес 
вызывают у детей игры в «поездки и путешествия». 

Особое место в воспитании нравственно-патриотических чувств 
отводится фольклору. В своей работе педагоги используют все виды 
фольклора (сказки, песни, пословицы, поговорки, частушки и т.д.). В устном 
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 
красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 
поговорками, загадками, пословицами, сказками, тем самым приобщаем их к 
общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям. В русском 
фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный 
ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат 
как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 
будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 
жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 
качества людей. Важное место в произведениях устного народного творчества 
занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Дети очень чутки к меткому народному слову. Они 
используют в своей речи отдельные образные выражения, заимствованные из 
фольклора, запоминают и с удовольствием читают потешки, загадывают 
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загадки. Уместно прочитанная потешка, загадка, считалка улучшают 
настроение детей, вызывают улыбку у загрустившего ребенка, успокаивают 
плачущего. Малыши очень любят народные игры под песенное 
сопровождение. Большой интерес вызывают у детей и предметы декоративно-
прикладного искусства. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей. 

Наши педагоги самостоятельно создают мультимедийные презентации, 
которые используются на занятиях и в совместных детско-родительских 
играх-викторинах, военно-патриотических квестах, совместных с родителями 
выставках рисунков, например: «Спасибо деду за победу», при подготовке к 
акции «Бессмертный полк» и т.д. Для знакомства с родным краем часто 
организовываем видео-экскурсии к самым известным памятникам и 
достопримечательностям. 

Таким образом, у дошкольника последовательно и постепенно 
формируется уважение к своей стране, к ее национальным традициям, богатой 
истории и культуре, природе родного края, толерантное отношение к 
окружающим людям. В результате у наших воспитанников создается такая 
картина мира, которая обеспечит возможность вырастить личность по-
настоящему любящую свою Родину. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии нравственно-
патриотического воспитания из опыта работы учителя начальной школы. 

 
Ключевые слова: современные технологии, патриотизм, патриотическое 

воспитание, патриот, мероприятия, технология проектирования, интерактивное обучение, 
ИКТ-технология, личностно-ориентированная технология, Квест -технология. 

Сегодня в наше военное время тема патриотизма очень актуальна. 
Выступления высших лиц государства, доклады общественных деятелей, 
статьи историков и работники образовательных учреждений поднимаем 
проблему патриотического воспитания. 

Данная проблема охватывает всех людей без исключения в 
независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и 
нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается учащихся 
начальной школы. 

Идея патриотизма в истории нашей Республики занимает одно из 
ключевых мест. Проблема гражданско-патриотического воспитания учащихся 
занимает важную роль в обеспечении как национальной безопасности , так и 
безопасности конкретного человека. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и 
любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и 
настоящее, готовность к их защите. Патриотизм является важнейшим 
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 
проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества. 

Для воспитания юных патриотов в своей работе я использую разные 
технологии, формы, методы и приемы, хорошо известные в практике. Но, 
шагая в ногу со временем, учитывая современные требования и тенденции 
педагогической практики, внедряю инновационные приёмы, которые 
позволили добиться положительных результатов. Использование 
инновационных технологий в нравственно- патриотическом воспитании 
школьников создают необходимые условия для того, чтобы каждый ребёнок 
вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. 
Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дети 
приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с 
активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, 
его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, 
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любящими свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских 
обязанностей. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. В этом заключается государственный подход 
каждого педагога в деле патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Современная педагогическая технология может быть 
реализована любым педагогом. Технология включает в себя комплекс 
методов, форм, средств и приёмов. 

Сегодня педагогу недостаточно знаний об уже существующих 
технологиях, необходимо ещё и умение применять их в практической 
деятельности. Для того чтобы воспитание патриотических чувств у учащихся  
в образовательном пространстве не превратилось в поверхностную работу. 

  Использование технологии проектирования помогает в работе по 
данному направлению, так как является эффективным способом 
развивающего, личностно - ориентированного взаимодействия взрослого и 
ребенка. Стремление к исследованиям, поисковая активность — естественное 
состояние ребенка младшего школьного возраста. Детям свойственна 
потребность в получении и переработке информации. Для учащегося 
начальной школы  исследовательская деятельность связана с 
неопределенностью, открытиями, эмоциональными переживаниями. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 
завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 
проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск 
в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются 
в одно целое. Тематика и содержание проектов могут быть очень 
разнообразны. В зависимости от доминирующих методов, - используемых в 
работе над проектом — игровых, творческих, познавательных, можно 
предложить следующую типологию и тематику проектов. 

Исследовательско - творческие: учащиеся  экспериментируют, а затем 
результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. 

Ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему). 

Информационно – практико - ориентированные: дети собирают 
информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 
(оформление и дизайн группы, витражи и др."Родной свой край люби и знай!") 

Творческие (оформление результата в виде детского праздника, 
детского дизайна и т.д. 

Нормативные (проекты по созданию новых норм, соблюдению правил в 
разных нормативных ситуациях) 

Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 
являются межпредметными, а творческие – монопроектами. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития 
познавательных интересов учащегося. В этот период происходит интеграция 
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими 
способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 
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деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 
целостное видение картины окружающего мира. 

Технология интерактивного обучения означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога. Суть 
интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 
оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Данный приём интерактивной технологии позволяет решить сразу 
несколько задач: 

- активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 
учащегося; 

-развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать 
коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), 
создается ситуация успеха; 

-эмоционально окрасить обучение, сделать учащегося  не объектом, а 
субъектом обучения. 

Это прием очень подходит для работы с обучающимися  по нравственно-
патриотическому воспитанию. 

ИКТ –технология – технология обмена информацией, 
коммуникации. Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые 
материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются 
презентационные материалы с помощью 
программы PowerPoint или Windows Live,WindowsMovieMaker, создаются 
самостоятельно педагогом. 

Вот важные виды ИКТ, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе: 

- Электронные энциклопедии, справочники, словари. 
- Библиографические ресурсы. Сюда входит книги и статьи из газет, 

журналов, карты, т.д. 
- Компьютерная презентация - удобный и эффективный способ 

представления познавательной информации.  

- В образовательный процесс мы включаем видеолектории - 
организационную форму досуга с использованием специально 
подготовленного видеоматериала и игровых заданий. Тематика 
видеолекториев должна быть обширна, связана с реализуемыми темами и 
интересами учащихся, дифференцирована с учетом возрастных особенностей. 

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 
системы  личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 
общеобразовательном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 
развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 
среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 
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программ, в том числе АОП (адаптированных образовательных программ) для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Квест- технология - это командная игра. Но изюминка такой 
организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, 
участники получают подсказку к выполнению следующего, что является 
эффективным средством повышения двигательной активности и 
мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 
самовоспитание и саморазвитие учащегося  как личности творческой, 
физически здоровой, с активной познавательной позицией.В зависимости от 
сюжета квесты могут быть: 

 • линейными, в которых игра построена по цепочке: выполнив одно 
задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 
весь маршрут;  

• штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень 
точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения 
задач;  

• кольцевыми, они представляют собой тот же “линейный” квест, но 
замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 
образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 
способствует активизации познавательных и мыслительных процессов 
участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: 
реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 
информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения 
детей(путешествие по родному городу, дорогами войны, разведчики.) 

Работать с детьми трудно. Вдвойне труднее работать по-новому. Но это 
интересно и очень нужно.  
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты культурно-
патриотического воспитания младших школьников, показан опыт автора в этом 
направлении. 
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школьный возраст, направления и формы работы 

 
Донецкая Народная Республика устремлена в будущее, в котором она 

представляет собой не только единое государство, но и единый народ, 
скрепленный общими ценностями, духовными смыслами, общностью 
исторической судьбы. 

Обеспечение культурно-патриотического воспитания гражданина 
Донецкой Народной Республики является ключевой задачей современной 
государственной политики. 

Образовательные организации Донецкой Народной Республики решают 
проблемы, связанные с повышением уровня физического и нравственного 
здоровья подрастающего поколения, воспитанием морально-нравственных 
ориентиров, базовых ценностей таких, как Родина, патриотизм, семья. 

Особая роль в воспитании в духе патриотизма отводится 
образовательным организациям, так как именно здесь работают 
квалифицированные специалисты. И никто не будет возражать, если мы 
станем утверждать, что большая роль в этой области ложится на плечи 
учителей начальных классов, воспитателей групп продленного дня. Почему? 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной 
восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, в 
безусловность и необходимость нравственных норм. Эти особенности 
являются залогом успешного воспитания младших школьников.  

В этом возрасте происходит развитие высших чувств: эстетических, 
интеллектуальных, нравственных. Но, как воспитать это великое чувство в 
наших детях, детях XXI века - века телевидения, информационно - 
компьютерных технологий, когда разрушаются прежние идеалы и устои? 
Гражданско-патриотическое чувство не может быть сформировано в короткое 
время, поэтому необходима упорная и систематическая работа с 
подрастающим поколением в рамках внеурочной деятельности 
патриотической направленности, краеведческих кружков, различных 
внешкольных мероприятий. 
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От того, как организована жизнь и деятельность ребёнка в группе 
продлённого дня, насколько правильно произведён отбор содержания, видов 
деятельности, её форм и их сочетания в единой системе воспитательного 
воздействия, зависит успех воспитательной работы в целом. 

У младших школьников формируются самые общие представления о 
Родине как о стране, где они родились и живут. В начальной школе 
воспитатель группы продленного дня должен стремиться не просто рассказать 
детям о патриотизме, но и постараться добиться, чтобы это слово вошло в 
сознание учеников, стало определяющем при решении каких-либо проблем, 
прочно вошло в их жизнь. 

Любовь к родной земле проявляется в любви к родному дому, родной 
школы, родной улицы, города. Это первоначальное состояние патриотизма. 
Школьник получает свой патриотический опыт спонтанно. Он естественно и 
незаметно привыкает к окружающей среде, родному слову, быту и традициям 
своего народа.  

Эффективность культурно-патриотического воспитания младших 
школьников обеспечивается тесным взаимодействием и сотрудничеством 
семьи и школы, сочетанием урочной и внеурочной работы и требует 
комплексной организации, включающей такие направления, как историко-
краеведческое, литературно-музыкальное, физкультурно-оздоровительное, 
экологическое, трудовое, семейное, героико-мемориальное, дидактическое. 

Направления и формы патриотического воспитания: 
- Историко-краеведческое направление: знакомство детей с историей и 

культурой родного края является основой для патриотического воспитания 
подрастающего поколения, следовательно, педагогу необходимо подобрать 
такие методы работы, которые позволят вызвать эмоциональный отклик детей 
и желание самостоятельно получать знания. К таким формам работы 
относятся, например, викторины, составление рассказов, подбор пословиц с 
краеведческой тематикой, создание альбомов с иллюстрациями о животном и 
растительном мире родного края, об его истории, архитектуре, известных 
людях, проведения классных часов, посвящённых малой Родине, заочное 
путешествие «Наш край в далёком прошлом», посещение музеев и выставок 
народного творчества.  

Организация и проведения мероприятий, посвященных 
государственным праздникам  направленных на: 

• получение первоначальных представлений о Конституции 
Донецкой Народной Республики, ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Донецкой Народной Республики; 

• ознакомление с героическими страницами истории родного края, 
жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина республики; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, традициями; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников России. 



330 

 

 

- Литературно-музыкальное направление: изучение народного 
фольклора, произведений и творчества местных писателей и поэтов,  
формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания. 

Основные формы работы: фольклорный фестиваль, работа в кружках, 
участие в народных праздниках «Масленица»,   инсценирование народных 
сказок,  конкурс частушечников,  конкурс стихов, конкурс военной песни. 

- Физкультурно-оздоровительное направление: возрождение и развитие 
народных игр, воспитание здорового спортивного соперничества между 
детьми. 

Основные формы работы: соревнования, спортивные игры «В здоровом 
теле здоровый дух». 

- Экологическое направление: воспитание любви к природе,  охрана и 
изучение природы родного края. 

Основные формы работы: акция «Сбережём первоцвет», конкурс – 
выставка «Природа и мы», операция «Живи, книга», «Зеленые друзья», 
экоэкскурсия «Природа родного края». 

- Трудовое направление: привитие трудовых навыков каждому ребёнку, 
воспитание потребности заботится о чистоте, уюте, порядке в доме, в классе, 
в школе, привитие принятых в обществе трудовых норм. 

Основные формы работы: изготовление оберегов, работа кружков. 
- Семейное направление: утверждение традиционных нравственных 

ценностей в сознании детей через духовное возрождение семьи, изучение и 
овладение опытом предыдущих поколений, соединение воспитательного 
потенциала семьи и школы, изучение родословной, истории семьи. 

Основные формы работы: конкурс, беседа «Семейные праздники», 
составление генеалогического древа «Моя родословная», встреча с семейными 
династиями, родительские собрания гражданско-патриотической 
направленности,  привлечение родителей к организации экскурсий, походов, 
праздников, совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, 
экскурсии). 

- Героико-патриотическое  направление:  формирование чувств 
гордости героической историей Родины, гражданской позиции, участие в 
возрождении народных традиций, обычаев. 

Основные формы работы: урок мужества, вахта Памяти, акция «Подарок 
ветерану», игра-путешествие «История моего города – история моей страны», 
«Памятники рассказывают». 

Система работы по культурно-патриотическому воспитанию младших 
школьников основана на интеграции различных видов детской деятельности: 
учебной, речевой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 
игровой. 

Воспитатель группы продленного дня играет значимую роль в 
воспитании патриотизма. От его личностных качеств и от того, как он 
организует воспитательную работу, зависит поймут ли, обучающие значение 
слова, усвоят ли его, будут ли им руководствоваться в своей жизни, направят 
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ли свою деятельность на служение во благо родине, станут ли действительно 
патриотами Отечества.  И благодаря разнообразию форм и методов работы, у 
нас – педагогов – есть уникальная возможность повлиять на становление 
будущих граждан, патриотов Донецкой Народной Республики, патриотов 
России. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОУ 

 

Аннотация. В настоящее время В ДНР патриотическое воспитание дошкольного 
возраста актуально и приоритетно. Рассматривается использование музейной 
педагогики для формирования патриотизма дошкольников. 

 

Ключевые слова: музейная педагогика, патриотическое воспитание, дошкольники. 
 

Всё начинается с детства. 
В детском саду дети получают впервые сведения о различных явлениях 

жизни, впитывают уважение к своему городу, малой родине, узнают много 
нового и интересного о прошлом и настоящем. Детский сад приобщает 
дошкольников к общечеловеческим ценностям: отношение к людям, к Родине, 
к культуре, природе. То, что ценится вовсе времена: уважение, трудолюбие, 
сострадание, понимание, сочувствие.  

Детство – ответственный этап в становлении личности, одной из сторон 
которой выступает морально – нравственная сфера. От выбора содержания, 
форм и методов психолога – педагогической работы, наполнения 
развивающей предметно – пространственной среды будет зависеть развитие 
важных нравственных качества – патриотизма и гражданственности [1, c.4]. 

Поддержание познавательного интереса в дошкольном возрасте требует 
разных форм и приёмов работы. Первые годы жизни ребёнка имеют 
решающее значение в становлении основ его личности, поэтому важно 
правильно организовать воспитание и процесс усвоения опыта общественной 
жизни [1, с.5]. С помощью новых технологий педагоги стараются сделать 
жизнь в детском саду интересной и насыщенной. Главное – с детских лет 
пробуждать в них исследовательскую деятельность. На помощь воспитателям 
пришла инновационная технология – музейная педагогика, которая своими 
методами и приёмами способна усилить любознательность детей. Даёт 
возможность воспитателям осуществлять нетрадиционные подходы к 
образованию, попробовать собственные силы и само реализоваться каждому 
ребёнку. 

Чем отличается музей в детском саду от классического музея? В нём 
могут находиться любые предметы, они могут не иметь большой ценности, их 
может быть немного. Главная задача музея в детском саду постоянно 
поддерживать к нему интерес, не допускать скучного однообразия. Экспонаты 
должны быть доступны детскому пониманию. 

Уже в самом раннем возрасте детей начинает интересовать предметный 
мир. Познание окружающего осуществляется путём накопления чувственных 
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впечатлений от окружающих ребёнка предметов. Музей же способен 
обогатить впечатлениями от подчас совершенно новых и незнакомых 
предметов, которые ребёнок никогда не встречал, да и не мог встретить в 
окружающей действительности. Это необычайно расширяет его кругозор, 
представления о мире [3, c.84].   

Музей охватывает практически все сферы жизни человека, выступает в 
качестве источника информации о людях, событиях. Воспитывает детей с 
помощью предметов музея культурным традициям своего народа, 
общечеловеческим ценностям.  

Проблема нравственно - патриотического воспитания не нова. Для 
повышения качества работы по воспитанию детей, коллектив нашего детского 
сада создал мини – музей.  Идея над созданием мини – музея возникла после 
фотовыставки, посвящённой юбилею детского сада «А помнишь, как это 
было…» Дети с интересом рассматривали фотографии, на которых были 
малышами их родители, воспитатели. Они увидели, как изменился за это 
время наш детский сад, узнали сотрудников, которые и сейчас работают в 
детском саду. Позже воспитатели оформили фотоальбом, который дети сами 
могли подержать в руках, полистать, рассмотреть. А ведь для ребёнка важно 
самому потрогать предметы, а не только получать информацию. Позже 
воспитатели вместе с детьми изготовили фотоальбом «Донецк- любимый 
город». Дети узнавали на фотографиях знакомые места, рассказывали, где они 
были. Дальше и родители приняли участие в наполнении нашего мини - музея 
экспонатами.  

Так как внимание детей дошкольного возраста ещё недостаточно 
сформировано, эффективность работы мини – музея зависит и от 
привлекательности экспонатов, и от рассказчика – экскурсовода 
(воспитателям, могут помогать дети старшего возраста). Экспозиции должны 
постоянно дополняться и обновляться с учётом возрастных особенностей 
детей, учитывая интересные темы для детей. 

Экскурсии для детей старшего дошкольного возраста начинаются с 
блока «Знакомимся с родным городом». В этот блок входит несколько тем: «Я 
и семья», «Я житель Донецка», «Трудом славен человек», «Природа Донецка», 
«Культура Донецка», «Выдающиеся личности» и др. Конечно, детям любого 
возраста будет интересен блок «Игрушки»: «Игрушки наших родителей, 
бабушек и дедушек», «Секреты русских мастеров», «Истории новогодних 
игрушек», «Новогодние фантазии». Темы экспозиций «Музей воинская 
доблести и славы», «Умелые руки», «Удивительная роспись», «Жили – были», 
«Открытки прошлых лет». Ребёнок не просто приходит в музей, он совершает 
путешествие. Музей перестаёт быть хранителем. Дети могут рассмотреть 
экспонаты со всех сторон, рассмотреть в руках, полистать книги, альбомы. 
Экспонаты могут быть разнообразны – разные по размерам, содержанию, 
отражающим историческое, природное и культурное разнообразие 
окружающего мира. Детям очень интересны выставки, посвящённые природе. 
В конце экскурсии дети отражают полученные представления в продуктивной 
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деятельности (рисунке, аппликации, лепке). Лучшей формой закрепления и 
осмысления полученных в музее впечатлений и знаний является творческая 
работа – самый естественной для детей способ освоения информации [3, c.87]. 
Важно добиться у детей пробуждения творческой активности. Также мини – 
музей должен учитывать содержание образовательной программы ДОУ и 
помогать в реализации её общих задач. 

Создание мини – музея трудоёмкая работа. Для организации мини – 
музея требуется: 

- выбор помещения; 
- сбор экспонатов; 
- оформление мини – музея (соблюдение правил безопасности, 

эстетичность оформления). 
Проведение экскурсии требует подготовки от педагога. Иметь 

психологический подход к группе. Воспитать культурного человека может 
только носитель культуры.  

Любая экспозиция должна учитывать следую цепочку: восприятие, 
понимание, закрепление. 

 Работу по внедрению технологии музейная педагогика разделили на 
несколько этапов. 

 Подготовительный этап – выбор темы, подготовка к выставке. 
1. Первый этап – ознакомление детей с понятиями «музей», «экспонаты» 

(детям рассказывают об особенностях музеев, их видах, значении в жизни 
человека, правилах поведения в музее).                                                             

 Для родителей оформление консультаций, папок - передвижек, 
рекомендации посетить музеи в нашем городе. 

2. Второй этап – экскурсии в мини – музей. 
3. Третий этап – дети и их семьи включаются в процесс создания 

экспонатов для мини – музей. 
Формы работы в мини - музее 
- мастер- класс по изготовлению экспонатов; 
- выставки; 
- чтение художественной литературы; 
- прослушивание аудио материалов; 
- просмотр презентаций, видеофильмов. 
Задачи музейной педагогики 
Музейная педагогика помогает решать практически все задачи 

дошкольного образования и может быть использована для реализации как 
комплексных, так и дополнительных программ дошкольного образования. Это 
направление играет большую роль в формировании системы ценностей 
ребёнка, в его приобщении к историческому, культурном, природному 
наследию; способствует воспитанию толерантности, познавательному, 
творческому и эмоциональному развитию [2, c.4]. 

Включение в образовательный процесс инновационной технологии 
музейная педагогика, позволяет воспитать интерес к родному краю, истокам 
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прошлого, семейным реликвиям, развивать патриотические чувства. Это 
эффективная форма поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Музейную педагогику, можно считать, одной из форм современных 
образовательных технологий. Она становится всё более привычной для 
развития духовно – нравственного, гражданско-патриотического, историко-
краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. В представленной статье кратко описана система работы учителя 
истории в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения, в духе любви к 
Родине и преданности Отечеству,  охарактеризованы принципы, направления и отдельные 
воспитательные находки педагога, а также проанализированы результаты, к которым 
приводит работа с использованием элементов системы работы педагога. 

 

Ключевые слова: Концепция патриотического воспитания; Программа 
патриотического воспитания; система патриотического воспитания; формирование 
патриотических установок; формы и технологии патриотической работы. 

 
Поиск современных путей и средств формирования личности школьника 

и его активной жизненной позиции составляет одну из актуальных проблем 
педагогики, успешное решение которой требует основательного осмысления 
сущности не только учебного процесса, но и внеурочной и внеклассной 
деятельности обучающихся, выработку единой структуры, объединяющей все 
звенья обучения и воспитания, подбор таких методов и форм деятельности, 
которые бы способствовали реализации Концепции патриотического 
воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики и 
Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой 
Народной Республики на 2020-2022 годы, главной целью которых является 
формирование патриотической позиции у молодежи, обеспечивающая её 
готовность и способность к активным действиям на благо своей Родины.  

Среди основополагающих принципов патриотического воспитания, 
изложенных в Концепции:  

- научность, гуманизм, демократизм;  
- приоритетность исторического, культурного наследия Республики, ее 

духовных ценностей и традиций;  
- системность, преемственность и непрерывность в развитии личности, 

с учетом особенностей ее различных категорий;  
- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания;  
- направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода;  
- тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 
Патриотизм сегодня понимается как важнейшая ценность, 

объединяющая не только социальный, исторический, гражданский, но и 
духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-
исторический и другие компоненты и включает в себя очень важных, 
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взаимовлияющих друг на друга и на целостное формирование личности 
подростка направлений - гражданско-патриотическое; историко-
патриотическое; героико-патриотическое; национально-патриотическое; 
военно-патриотическое; спортивно-патриотическое; культурно-
патриотическое; духовно-нравственное… 

Школьные педагоги в ходе учебно-воспитательного процесса ведут 
работу по всем указанным направлениям, однако мне, как преподавателю 
общественно-гуманитарных дисциплин, хотелось бы подробнее остановиться 
на первых четырех направлениях, цели и задачи которых постоянно находятся 
в центре внимания на уроках истории и во внеурочной работе учителя и 
учащихся. 

Не подлежит сомнению тот факт, что основные профессиональные, 
жизненные, общечеловеческие установки личности, среди которых и 
патриотические ориентации, закладываются и формируются в школьном 
возрасте, с учетом множества факторов – возрастных возможностей, 
интеллектуальных способностей, психологического состояния и т.д. Исходя 
из этого, можно утверждать, что именно образовательное учреждение и 
работающие в нем педагоги, обладая  огромным потенциалом и 
возможностями, являются стержневым фундаментом, на котором базируется 
система патриотического воспитания подростка. 

Среди школьных предметов история занимает одно из главных мест в 
реализации цели патриотического воспитания, а средством её достижении 
становится выработанная учебным заведением и каждым педагогом система 
формирования патриотической позиции молодежи. В нашем лицее такая 
система существует и успешно воплощается в жизнь. Отметим, что она 
ведется как в рамках урочной, так и внеурочной и внеклассной работы, 
объединив их в единый процесс, направленный на достижение цели. 

В ходе урочной деятельности, начиная с пятого класса педагог 
приступает к формированию у учащихся патриотических черт, привлекая их к 
составлению развернутых характеристик исторических личностей, с 
выделением мотивов и результатов деятельности, предлагая высказать 
собственные оценочные суждения; заинтересовывает детей в работе с 
источниками - документами, рисунками, фотографиями, воспоминаниями, 
мемуарами, размещенными в учебнике или хрестоматии; формирует навыки 
самостоятельного изучения дополнительной литературы и источников; 
ознакамливает с разными точками зрения на то или иное событие; 
сосредотачивает внимание школьников на нравственных понятиях…. 

Но одной лишь работой на уроке достичь вышеперечисленных целей и 
задач невозможно. Её необходимо продолжать во внеклассной и внеурочной 
работе. 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью процесса обучения 
истории и влияет на сознание и поведение детей, углубляет и расширяет их 
знания и навыки, интеллектуальные способности, социальные нужды, сочетая 
в себе разностороннюю деятельность учителя и учащихся. Содержание ее 
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подчинено цели: способствовать развитию интереса учащихся как к сфере 
жизни, дать возможность каждому воспитаннику попробовать свои силы и 
способности, найти дело по призванию, выбрать вид деятельности, который 
лучше всего отвечает личным интересам и наклонностям ребенка и 
способствует его самореализации. 

Нами накоплен опыт организации внеклассной патриотической работы 
с использованием разных технологий, включающий в себя разнообразные 
направления, формы, методы и виды деятельности, способствующие развитию 
ребенка как личности, формирующие его жизненные ценности и приоритеты, 
позволяющие глубже понять роль истории в жизни общества и каждого 
конкретного человека в историческом процессе, тем самым способствуя 
социализации личности.   

 
Рис. 1. 

Если на уроке учитель ограничен временем и программными 
требованиями, то во внеклассной и внешкольной работе он более свободен, 
что позволяет ему уделить пристальное внимание развитию интереса к 
предмету, формированию патриотических чувств, творческих способностей 
учащихся и т.п.  

Много лет подряд в лицее действует патриотический отряд «Поиск», 
работающий под лозунгом «Пока в сердцах не угасает память». Члены отряда 
разыскивают среди своих родных и знакомых участников и очевидцев 
исторических событий и записывают их показания. Собранные материалы 
хранятся в школьном музее и кабинете истории. За несколько лет поисковцами 
собран обширный материал для исследования «Праведники народов мира в 
Донбассе», ставшего победителем Международного конкурса творческих 
работ «Уроки Холокоста – уроки толерантности» и Республиканского 
конкурса исследовательских и творческих работ. Целью работы был поиск 
жителей края, спасших жизнь евреям во время Холокоста и удостоенных за 
это звания «Праведник народов мира». Результаты работы, доказавшие факт 
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существования милосердия в Холокосте и приоритетности человеческих 
отношений в нечеловеческих условиях, не только отрицали утверждение 
скептиков, что каждый в критической ситуации думает только о себе, но и 
подтвердили постулат о том, что настоящий человек не теряет человеческого 
достоинства никогда.  

Материалы были озвучены и на видеоконференции «Спасибо деду за 
победу!» с участием школьников Москвы, Симферополя, Донецка, а также 
использованы для проведения уроков памяти «Милосердие в Холокосте» и для 
просветительской деятельности среди ровесников, необходимой, для 
сохранения памяти о трагических событиях Холокоста в крае в период его 
оккупации (1941-1943).  

На счету поискового отряда немало других патриотических дел - розыск, 
изучение и анализ новых, еще не исследованных, материалов  об участниках 
Великой Отечественной войны и иных событий истории, сбор материалов для 
пополнения экспозиций музея истории лицея, участие в Республиканской  
патриотической акции «Вахта памяти», целью которой является воспитание у 
обучающихся чувства патриотизма и уважения к героическому прошлому и 
настоящему своего народа; недопущение попыток фальсификации истории и 
итогов Великой Отечественной войны; совершенствование историко-
краеведческой деятельности обучающихся и т.д..  Только по одному из 
направлений акции - «Я – правнук Великой Победы», предусматривающему 
сбор биографического материала, изучение и анализ семейных фото и 
документальных источников из личного архива, систематизацию и обобщение 
воспоминаний членов семьи, бывших участниками или свидетелями военных 
событий с последующим оформлением собранных материалов в форме 
презентации, за пять лет учащимися лицея было подготовлено более 180 
работ, 27 из которых стали победителями и лауреатами заключительного этапа 
акции. 

С 2017 года члены поискового отряда принимали активное участие и 
трижды становились победителями конкурса поисково-исследовательских 
работ «История одной улицы», также проводимого в рамках акции «Вахта 
памяти» и ставящего целью выяснение истории улиц, названных в честь 
освободителей края, участников Миусской наступательной и Донбасской 
стратегической наступательной операций по освобождению Донбасса от 
фашистских захватчиков, партизан и подпольщиков, боровшихся с 
оккупантами в городах и селах области и других патриотах, 
демонстрирующих образцы героизма в борьбе с врагом. 

Собрав информацию по истории улиц имени капитана Федора 
Ратникова, Героя Советского Союза полковника Дмитрия Казака и 
освободителя края майора Федора Мицула, поисковцы не только 
познакомились с героическими подвигами этих мужественных людей, но и 
сохраняли память о событиях, не подлежащих забвению, и о людях, с именами 
которых связаны эти события, увековечивая её в созданных видеосюжетах и 
электронных презентациях.  
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Исследования также были опубликованы в альманахе «История одной 
улицы» (2021) и представлены на Международном детском фестивале-
конкурсе «Мои герои большой войны» (2022), проводимом 
Благотворительным фондом Оксаны Федоровой и Международном 
творческом конкурсе  «Перекрестки истории: Мы – дети Великого народа!» 
(2021), также став их победителями. 

Огромным воспитательным потенциалов в деле формирования 
патриотизма у подростков по-прежнему обладают такие формы работы, как 
встречи с участниками событий. Правда, к сожалению, участников боевых 
действий, движения Сопротивления, героических тружеников тыла, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне, остались единицы, но 
они по-прежнему в меру своих сил и здоровья делятся воспоминаниями со 
школьниками.  

Поисковцы гордятся своим знакомством с ветераном-фронтовиком, 
разведчиком 240-ой стрелковой Киевско-Днепровской Краснознамённой 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 97-летним В.К. 
Шелудько. Еще недавно встречи с ветераном проходили в стенах лицея. На 
них Владимир Константинович рассказывал, как он освобождал Киев, 
принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал 
Румынию, Венгрию, сражался в Карпатах со знаменитой горной дивизией 
«Эдельвейс» и встретил победу в Чехословакии. 

Но с каждым годом посещать молодежь ветерану становится все 
труднее, поэтому в последнее время ребята приходят к нему домой. О встречах 
мы заранее договариваемся по телефону, оговаривая длительность беседы, 
возможность записи её на диктофон, ведения видеосъемки и т.п. При этом 
подростки не только слушают завораживающие рассказы очевидца событий, 
но и приносят ему продукты и лекарства, формируя «посылку ветерану» и 
оказывают необходимую помощь.  

Не менее ценны и встречи старшеклассников с «партизанкой 
Любочкой» - ветераном педагогического труда 84-х летней Любовью 
Романовной Зинченко, которая будучи в период войны 5-летним ребенком, 
переносила в своих вещах и передавала партизанам ценные сведения о 
расположении врага и его количестве (к слову, такое прозвище малышке дал 
командир партизанского отряда). Любови Романовне и её коллегам – бывшим 
учителям лицея - посвящен стенд «Дети войны» в школьном музее, где 
использованы их фотографии и воспоминания.  

Взять у живого свидетеля военных событий интервью, отснять сюжет, 
ознакомиться с документами и фотографиями военных лет из личного архива 
ветерана, тем самым приобщившись к подвигу прадедов, приходят все новые 
и новые участники отряда, используя затем полученную информацию, как в 
дальнейшей поисково-исследовательской и патриотической работе, так и для 
пополнения экспозиции музея лицея, оформления стендов  к памятным датам. 
А материалы последних встреч послужили основой для монтажа видеофильма 
и оформления стенда, посвященного лично В. К. Шелудько в вестибюле лицея. 
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С течением времени изменились формы фиксации памяти о военных 
событиях - возможности услышать воспоминания их участников становится 
все меньше, но сохраняется вероятность получить информацию, опираясь на 
хранящиеся в семейных архивах документы и артефакты личного 
происхождения, рассказы членов семьи, заставших в живых их героических 
предков, друзей и знакомых героя и успевших зафиксировать сведения, 
которые нельзя отыскать ни в одном учебнике, документальном или научном 
издании о войне. Эти бесценные материалы позволяют юношам и девушкам 
увидеть «человека той войны», понять его чувства, эмоции, настроения, 
психологический настрой, восхититься боевыми или трудовыми подвигами, 
которые большинство людей той эпохи считало обычным явлением, испытать 
чувство гордости за героев, живших с нами на одной земле, формируя таким 
образом, историческую память – основу патриотизма. 

А эстафету носителей истории  у них приняли участники Афганской 
войны и современных событий, происходящих в крае с 2014 года. 24 февраля, 
2022 года Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной 
военной операции, целью которой является демилитаризация и 
денацификация Украины и защита Донбасса. Среди участников СВО отцы и 
старшие братья наших учащихся, выпускники прошлых лет, для которых 
слово «патриотизм» воплотилось в желание защитить Республику от врага на 
деле, продемонстрировав свою любовь и преданность ей. Онлайн встреча с 
одним из них – выпускником 2020 года Александром Поповым прошла у 
семиклассников в начале октября 2022 года в рамках введенных с нового года 
в учебных заведениях республики занятий «Разговоры о важном». 

Гость рассказал о значении СВО для жителей ДНР, поделился 
воспоминаниями о времени, проведённом на передовой, признался, что 
бесстрашных людей не бывает, однако с уверенностью заявил, что все его 
товарищи намерены выполнить свой воинский долг перед Республикой.  

Среди других внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование гражданско-патриотических черт у подростков, привлечение 
их к участию в разнообразных патриотических операциях, таких как 
Международная акция «Бессмертный полк», Международный творческий 
конкурс «Перекрестки истории: Мы – дети Великого народа», Всероссийский 
конкурсы исследовательских работ «Правнуки победителей» и «Человек в 
истории. Россия — XX век», Республиканские патриотические акции и 
конкурсы «Вахта памяти», «Я – правнук Великой Победы», «Женское лицо 
войны», «Эхо войны в моей семье», «История одной награды», 
Республиканский конкурс семейных архивов «Война в истории моей семьи», 
«ДКСР-ДНР – исторические параллели», «Донбасс – мой родной край!», 
«Семейные реликвии», «Война на листочке школьной тетради», «Я помню. Я 
горжусь», творческий конкурс «Золотой кадр» Победы», городские акции 
«История моего города – моя история»,  «Путь Победы», «Любимый город» и 
др., неоднократно становясь их победителями.   
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Так, с 2015 по 2022 годы «Бессмертный полк» лицея пополнился 
портретами и биографическими справками 215 участников войны – 
родственников обучающихся; на конкурс «Эхо войны в моей семье» 
отправлено 13 поисковых работ (7 победителей); Международный творческий 
конкурс «Перекрестки истории: Мы – дети Великого народа» в числе 
победителей отметил двоих учащихся лицея – Каковкину Марию и Круглову 
Анастасию; на Республиканский конкурс семейных архивов «Война в истории 
моей семьи» представлено 4 семейных архива, из них 2 стали победителями; 
на Всероссийские конкурсы «Правнуки победителей» - 3 работы (удостоены 
дипломов и грамот); «Человек в истории. Россия — XX век» - 8 работ, 
ставшими полуфиналистами и отмеченных почетными наградами, на 
Республиканском конкурсе «Женское лицо войны» работа Александровой 
Валерии тала победителем. И этот перечень работ-победителей, в каждой из 
которых звучат чувства патриотизма и любви к Родине, можно продолжать. 

Важное место в системе патриотической работы занимает научно-
исследовательская деятельность (НИР), ведущаяся как на занятиях курса 
«Индивидуальный проект», так и в ходе кружковых и факультативных 
занятий, а также внеклассной работы старшеклассников. В рамках НИР 
патриотической направленности только за последние 3 года лицеистами 
выполнены исследования для Международной научно-практической 
конференция «Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи: 
из прошлого – в современность», Открытого республиканского 
краеведческого форума учащейся молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, 
завтра»,  Открытой научно-практической конференции «Холокост… Вечная 
память» к Международному дню памяти жертв Холокоста» (г. Симферополь, 
Крым), Открытой Международной научно-исследовательской конференций 
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия» (г. 
Отрадный Самарской области), Всероссийского суворовского конкурса 
юношеских исследовательских работ (г. Санкт-Петербург), городского 
смотра-конкурса «История моего города – моя история», Республиканского 
круглого стола «Великая Отечественная война глазами современной 
молодежи», Республиканского интернет-конкурса по истории и краеведению 
«Моя Родина – Донбасс»; Республиканских краеведческих чтений «Человек в 
истории: личность, характер, судьба» и др. 

В последнее время большую популярность среди активных методов 
гражданско-патриотической направленности приобрел метод проектов, 
основанный на непосредственном применении приобретенных 
универсальных компетентностей во время практической деятельности 
ребенка, следовательно, проходящий все формы учебной деятельности - 
урочную, внеурочную, внеклассную и самообразовательную. Целью 
социального проектирования – основного вида проектной деятельности для 
преподавателя общественных дисциплин, как раз и является формирование 
черт Человека, Гражданина и Патриота через стимулирование у молодежи 
интереса к решению насущных проблем общества, удовлетворяя который 
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(интерес) ребенок видит местные проблемы, исследует их и определяет свое 
отношение; мотивирует деятельность, чувствует ее социальную значимость; 
устанавливает необходимые контакты; представляет результаты деятельности 
и оценивает ее. Самым главным при этом является то, что подростки своими 
активными действиями решают проблему. 

Один из проектов, выполненных к 75-летию Великой Победы - «Пока в 
сердцах не угасает память» был посвящен событиям и участникам Великой 
Отечественной войны и стал победителем Республиканского конкурса. Среди 
его  задач - открытие и сохранение для потомков малоизвестных страниц 
войны; выяснение личностного восприятия исторических фактов и событий их 
участниками и свидетелями; сохранение памяти о героических событиях и 
людях прошлого. 

Важным моментом проектной деятельности является то, что в ней 
принимают участие все – учащиеся, педагоги, родители, общественность, 
совместными усилиями которых была осуществлена экспедиция «Твои 
освободители, Донбасс!» по выявлению участников освобождения края и 
записи их воспоминаний; работники военкоматов, предоставившие списки 
участников войны, живущих в микрорайоне лицея; работники архивов и 
библиотек, где проводилась поисковая работа по тематическим направлениям 
- «Они освобождали наш край», «Наш город в Великой Отечественной войне», 
«Наши ветераны», «История одной боевой награды»; оформлена «Стена 
памяти», стенд «Документы свидетельствуют», фотовыставка «Судьба 
человека в войне» и т.п. 

Исходя из вышеизложенного еще раз перечислим основные направления 
деятельности, помогающие педагогу воплощать в жизнь свою программу 
патриотического воспитания учащихся: творческое (участие в творческих 
конкурсах и мероприятиях, подготовка презентаций и видеосюжетов); 
исследовательское (исследование документов и артефактов, обработка и 
обобщение информации); поисковое (продолжение поиска информации, 
полученной из личностного источника в других источниках информации с 
целью её расширения и углубления); научно-исследовательское (написание 
рефератов и научно-исследовательских работ); образовательное (подготовка 
сообщений и заметок, проведение лекций и воспитательных часов, 
организация конференций и круглых столов); практическое (проведение 
практических мероприятий, основанных на личностных источниках и 
материалах очеловеченной истории); проектное (выполнение социальных и 
творческих проектов). 

Отметим, что в отличие от урочной работы, основными участниками 
которой выступает тандем «учитель-ученик», внеклассная работа, 
направленная на патриотическое воспитание подростков, не может 
ограничиваться деятельностью только учителя и учеников: этот творческий 
союз обязательно должен вступать во взаимодействие с другими лицами и 
институтами гражданского общества: 
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Рис. 2. 

Из перечисленных мероприятий и акций, в которых принимали участие 
лицеисты, становится очевидным, что урочная, внеурочная и внеклассная 
работа направленная на патриотическое воспитание учащихся, приведенная в 
систему работы учителя и всего учебного заведения, способна приносить 
хорошие результаты, служа ярким подтверждением слов великого 
российского ученого, академика Дмитрия Лихачева: «К патриотизму нельзя 
призывать, его нужно заботливо воспитывать!» 
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Патриотическое воспитание в современной школе приобретает особое 
значение. Мы, жители Донбасса, с 2014 года испытавшие на себе тяготы 
военного времени, как никто другой понимаем, что одним из факторов, 
позволивших нам выстоять и выжить, стал именно патриотизм жителей 
нашего региона. На формирование гражданина – патриота оказывают 
огромное влияние среда, в которой живёт человек, включающая и общую 
политическую направленность государства, и информационную 
составляющую, и нравственные устои семьи, и система воспитательной 
работы в школе. 

 «Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все 
поколения, влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, 
политическую, духовную, правовую, педагогическую, опирается на 
образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно является 
неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества», - отмечается в 
Концепции патриотического воспитания [3, с. 3]. 

Что же мы вкладываем в понятие «патриотизм»? При воспитании 
учащихся младшего школьного возраста мы выделяем для себя следующие 
составляющие: 

- знания о своей семье, своём роде, родной местности, городе, стране; 

- понимание значения семьи и малой родины в жизни человека; 
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- умение быть доброжелательным, ответственным, чутким, 
внимательным, учитывать нужды и потребности не только свои, но и своих 
родных, знакомых, соотечественников; 

- бережное отношение к окружающей среде; 

- чувства гордости за своих соотечественников (как прошлых лет, так и 
современников), любви к своему краю, своей Родине. 

Исходя из вышеперечисленного, учитель начальной школы и 
выстраивает свою воспитательную программу. Задача учителя – сохранять 
преемственность поколений на основе исторической памяти народа, 
соблюдения традиций и бережного отношения к культурному наследию 
народов нашей Родины. Патриотическое воспитание – сложный 
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств [1, 
c. 11]. 

Безусловно, для формирования патриотизма нужны знания. И ещё в 
дошкольном возрасте ребёнок начинает эти знания получать. На уроках, во 
внеурочной деятельности знания ребёнка постоянно пополняются. Мы можем 
научить ребёнка читать и писать. Мы постоянно, как сосуд, пополняем знания 
ребёнка. А как научить его любить? Причём, любить не какого-либо 
конкретного человека, а любить свою страну… Чувство простым рассказом не 
вызвать. Чувства зарождаются при деятельностном подходе.  

Любовь к своему Отечеству начинается там, где ребёнок восхищается 
увиденным, где он радуется, изумляется, тревожится, сопереживает. И хотя 
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через 
детское восприятие, играют огромную роль в становлении личности патриота. 
К.Д. Ушинский говорил, что «… воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным…» [4, c. 28]. 

Таким образом, перед учителем стоит задача – вызвать чувства, 
душеные порывы, затронуть эмоции подрастающего поколения. Ни в коем 
случае не умаляя роль знаний и умений ребёнка, связанных с патриотическим 
воспитанием, хочется отметить особую роль методов и форм работы, 
связанных с деятельностным подходом. Встречи с ветеранами боевых 
действий, героями нашего края, экскурсии имеют огромное значение. 
Эмоционально окрашены и оказывают огромное влияние на воспитание 
чувств различные конкурсы чтецов, конкурсы военной песни с 
соответствующей тематической направленностью.  

Также учителя нашей школы в систему воспитательной работы 
включают проектную деятельность. При этом учащиеся выполняют как 
индивидуальные краткосрочные проекты, так и долгосрочные коллективные 
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проекты. Рассмотрим некоторые из выполненных нашими учащимися 
проектов. 

Так, ученики 2-х классов с удовольствием откликаются на предложение 
создать «Энциклопедию редких растений Донбасса», «Красную книгу 
Донбасса», «Памятные места нашего края» и тому подобные проекты. Каждый 
учащийся готовит информацию об одном из объектов, иллюстрирует его 
рисунками или фотографиями. Безусловно, на начальном этапе в такой работе 
большое участие принимают и родители, что также является плюсом, 
поскольку совместное семейное дело усиливает воспитательную 
составляющую. Когда индивидуальные проектные задания учащихся 
выполнены, все работы детей соединяем в общую «книгу» (можно оформить 
в виде выставки). Такой объединяющий момент тоже важен, так как ребята 
очень стараются, чтобы их работа понравилась всем в классе. После сборки 
«книжки» наступает этап знакомства всех учащихся с работами. Ребята всегда 
очень переживают, заинтересует ли их труд других, выполнили ли они работу 
на высоком уровне. В случае положительного отклика (а он бывает 
практически всегда) учащиеся гордятся не только своим трудом, но и тем 
фактом истории, который был их объектом изучения, так как у них возникло 
чувство сопричастности. 

С огромным удовольствием ребята принимали участие во 
Всероссийском конкурсе «Гренадёры, вперёд!». Сам по себе разноплановый 
патриотический конкурс интересен тем, что  учащиеся смогли выбрать 
интересную им номинацию. Наибольший интерес вызвала номинация 
«Письма моим предкам». Чтобы принять участие в конкурсе, дети узнали у 
родственников о своих прабабушках и прадедушках, просмотрели не одну 
фотографию семейных альбомов, услышали много рассказов о своих 
родственниках, живших сто лет назад. Связь поколений вдохновила детей на 
написание писем, ребята восхищались подвигами своих предков, о которых 
некоторые из детей даже и не слышали раньше.  

Близким по содержанию был и проведенный в школе проект «Альбомы 
ветеранов». Учащиеся с гордостью рассказывали одноклассникам о своих 
ветеранах Великой Отечественной войны. Практически в каждой семье были 
свои ветераны, многие родители, не только дети,  благодаря проведенному 
проекту вспомнили о своих дедушках и бабушках. В процессе подготовки к 
составлению информационной карточки о своём родственнике – ветеране в 
семьях наших учащихся живой нитью проявлялась связь поколений. Такой 
проект важен не столько своим результатом, сколько процессом его 
выполнения, когда затрагиваются самые драгоценные чувства в каждой семье. 

Интересен по содержанию и важен по эмоциональному отклику 
групповой проект «Саур-Могила», который проводится к Дню освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся сами собирают 
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информацию и иллюстративный материал  об этом важном для всех жителей 
Донбасса месте, переосмысливают её. Результатом работы в группах являются 
плакаты, выполненные детьми к памятному дню. Ребята не просто собирают 
информацию, но и пробуют составить стихотворения по теме. А это, в свою 
очередь, вызывает эмоциональный отклик. 

Наиболее масштабным проектом, связанным с патриотическим 
воспитанием, в нашей школе стал долгосрочный проект, охвативший все 
классы начальной школы, приуроченный к 75-летию Великой Победы «Сама 
жизнь их стала Победой». Такой проект состоял из нескольких этапов, самые 
разные формы работы: выставки рисунков и фотографий; составление 
Альбомов памяти, конкурсы военной песни и чтецов; встречи с ветеранами, 
героями сегодняшних дней. 

Все выполненные учащимися проекты были направлены не только на 
овладение информацией, но и на эмоциональное её восприятие. Проводя эту 
работу, учителя нашей школы старались разбудить чувства детей. Ведь, чтобы 
воспитать любовь к Родине, надо знания пропускать через эмоциональное 
восприятие. 

В заключение хочется отметить, что сегодня патриотическое воспитание 
является не только в нашем крае одним из краеугольных частей 
воспитательной работы, но и по всей территории нашей великой Родины – 
России. Это нелёгкое задание – воспитывать патриота. Результат  зависит от 
множества факторов. Но школа должна выполнять свою составляющую часть 
этого чрезвычайно важного дела со всей ответственностью и любовью как к 
детям, так и к нашему Отечеству. 
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Мы живем с вами в период очень бурных изменений в общественной 

жизни. Они нуждаются в разработке новых методов обучения и 
педагогических технологий, касающихся развития личности, творческой 
инициации, навыков самостоятельного передвижения человека в 
информационных сферах, формирования универсальной образовательной 
способности решать проблемы. Акцент делается на воспитании действительно 
свободной личности, развитии у детей способности самостоятельно мыслить, 
приобретать и применять знания, внимательно обдумывать решения и четко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в различных группах и 
профилях, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это 
требует широкого внедрения в учебно-воспитательный процесс активных 
форм и методов учебной деятельности. 

  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в настоящее 
время является одним из важнейших направлений воспитательной работы в 
образовательных учреждениях Республики. Воспитать настоящего 
гражданина и патриота – одна из важнейших задач каждого образовательного 
учреждения. Подрастающее поколение должно знать свои корни, свою 
Родину. Без знания культурно-исторического наследия родного края, 
традиций и обычаев нашего народа, его прошлого и настоящего трудно 
представить патриота, гражданина своей страны.   Например, реализация 
проекта «Воспитываем патриотов вместе» будет способствовать 
систематизации мероприятий гражданско-патриотического воспитания всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса и эффективной занятости 
учащихся. Патриотическое воспитание – это многогранная, систематическая, 
целенаправленная и слаженная деятельность лицея, общественных 
объединений и организаций по формированию у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству, готовности 
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выполнять гражданский долг, важнейшие конституционные обязанности по 
его  защите.  

В связи с этим при планировании патриотического воспитания в лицее 
важно сохранить множественные пространственно-временные объекты 
культурных сообществ. На данный момент патриотическое воспитание это: 

-  не только отождествление себя с героическим прошлым России и 
Донбасса, но и современными событиями в Республике; 

- соотношение себя со всей страной – Родиной, со своим краем, со своим 
домом, двором, улицей; 

- идентичность со всей русской многонациональной культурой, ее 
национальной культурой (культурами), традициями предков, родителей. 

Любовь к Родине – главная составляющая патриотического воспитания, 
являющаяся основным качеством нравственного стержня человека. И нам 
необходимо решить задачи первостепенной важности: 

• формирование духовно-нравственных качеств личности; 
• воспитание патриотизма; 
• способствовать реализации индивидуальных, творческих, личностных 

и деловых качеств подрастающего поколения. 
Таким образом, все эти виды деятельности требуют широкого внедрения 

в учебный процесс активных форм и методов воспитательной деятельности. 
Сейчас решение задач патриотического воспитания должно основываться на 
принципиально новых подходах к работе с детьми, где особая роль 
принадлежит самостоятельному поиску знаний и познанию новых фактов. 
Поэтому одним из приоритетов патриотического воспитания является 
проектирование, в основе которого лежит активная, самостоятельная, 
творческая, исследовательская деятельность детей. Проектная деятельность 
предоставляет полную свободу выбора форм, методов исследования, освоения 
прикладных материалов, что обуславливает необходимость творческого 
подхода к участию в проектах и формированию гражданской позиции 
подростков. 

Организовать проектную деятельность учащихся в школе можно 
используя следующую типологию: 

-по видам проектов: информационные (поисковые), исследовательские, 
творческие, социальные, прикладные (ориентированные на практику), 
игровые (ролевые); 

-  по содержанию: монопредметный, метапредметный; 
- по количеству участников: индивидуальный, работа в парах, малая 

группа (до 5 человек), группа (до 15 человек); 
- по продолжительности  проекта: от проекта  на 1 урок до вертикального 

многолетнего проекта; 
- по учебной цели: ознакомить учащихся с методами и технологии 

проектной деятельности, обеспечивающие индивидуализацию и 
дифференциацию обучения, поддерживают мотивацию в обучении, 
реализации потенциала личности и т.д. 

Проекты патриотического воспитания – это организованный и 
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувство, 
волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования 
высоких нравственных устоев, выработки норм поведения, должной  
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трудовой, физической готовности к безупречной воинской службе, 
выполнению священного долга по защите нашей Родины. 

Тематика проектов довольно многообразна: «Растим патриотов 
Республики», «От любви к родному краю - к любви к Отечеству», «Высокое 
звание героя», «Они шагнули в бессмертие», «Военная история Отечества в 
лицах», «Земляки - Герои нынешней войны», «Герои России на защите 
Республики» и др. 

Приступая к проектной деятельности учащемуся необходима помощь 
педагога.  На первом этапе самым важным и сложным становится постановка 
цели своей работы. Необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ 
на вопрос: «Зачем я буду делать этот проект?» Отвечая на этот вопрос, 
обучаемый определяет цель своей работы. Потом он увидит задачи своей 
работы. Следующий шаг — как это сделать. Понимая это, учащийся выберет 
методы, которые будут использоваться при создании проекта. Также 
необходимо заранее решить, что он хочет получить в итоге. Это поможет 
представить ожидаемый результат. Только обдумав все эти вопросы, можно 
приступать к работе. 

Традиционно выделяют следующие этапы работы над проектом: 

1. Этап сбора информации. 
2. Создание продукта. 
3. Презентация продукта. 
4. Рефлексия. 

Определяющим элементом патриотического воспитания школьников 
является презентационный этап. Проект изучения истории нашего государства 
через исторические события дает ребенку осознание его социальной 
значимости на протяжении многих лет. Показателем эффективности 
патриотического воспитания на основе проектной деятельности есть 
формирование и развитие социальной активности учащихся. Это может как 
его участие в массовых мероприятиях как в школе, так и в обществе, в 
традиционных мероприятиях и творческих конкурсах. У школьников 
формируется чувство солидарности, дружбы, верности своему народу, 
уважения к русским традициям и традициям других народов. 

Такая работа по патриотическому воспитанию с использованием 
проектной деятельности дает также положительные образовательные и 
воспитательные результаты:  

• формирование у обучающихся гражданственности, 
патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их 
социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, 
родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию. 

• углубление знаний по истории и культуре родного края, 
истории России;  

• ценностное отношение к историческим и культурным 
традициям родного края, родной школы;  

• реализация интересов и творческих способностей учащихся;  
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• опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в 
творческих группах, представление результатов своих исследований в 
формах экскурсий, бесед, презентаций; 

• формирование духовного мира личности учащихся;  
• опыт социальных отношений.  

Актуальность такой работы в нынешнее время бесспорна: боевые 
действия на территории Донецкой Народной Республики не прекращаются 
восьмой год, но очень скоро мы заживем мирной жизнью. Чтобы время не 
стерло память о героях нынешних дней, доблестных защитниках Отечества и 
их подвигах, чтобы не произошло искоренение исторической правды, 
необходима и плодотворна   такая работа сейчас.   

Поэтому, ради нашего прошлого, настоящего и будущего, мы должны 
сделать все возможное, чтобы у нас не было больше поколений – «Иванов, не 
помнящих родства». Мы уверены, что к учащимся придет понимание высоких 
гражданских и патриотических чувств: любви к своей малой Родине, гордости 
за свой народ, его историю, традиции, культурное наследие, необходимости 
защитить свое Отечество.  
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Какое бы тяжелое время не переживала республика и вместе с ней 
общество, проблема воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гражданственности и национального самосознания всегда 
актуальна. 

До сих пор благодаря энтузиазму и самоотверженному труду народа 
наша республика с честью выходила из весьма трудных ситуаций в самые 
сложные периоды своей истории. И сейчас необходимо всеми силами 
оптимизировать процесс патриотического воспитания, чтобы помочь своей 
стране обновиться, очиститься от наносного, ложного. Все ждут улучшения 
жизни и всяческих благ, но совсем немногие предпринимают реальные шаги 
для того, чтобы внести хоть малую лепту в общее дело. 

Что может сделать рядовой преподаватель? 
Учить и воспитывать студентов, делая акцент на непреходящие 

ценности: добро, человечность, любовь, чувство ответственности за свои 
поступки, чувство товарищества. Не должны быть пустым звуком слова 
"мать", "Родина", "гражданский долг". 

Вскоре на плечи сегодняшних студентов ляжет ответственность за 
будущее. И к этому подрастающее поколение нужно готовить, развивая 
духовность, нравственность, способность отдать силы, талант и энергию на 
благо общества и государства. 

Но патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 
результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на 
человека, начиная с самого раннего детства. В патриотическом воспитании 
должны принимать участие семья, школа, профессиональные 
образовательные учреждения, социальные и государственные институты. 

Чувство патриотизма - одно из самых глубоких и естественных чувств 
человека. Оно входит в сознание каждого с первыми звуками родного языка, с 
трепетной любовью к матери. Патриотизм не есть нечто отделенное от 
идейной убежденности человека и его нравственных принципов. Возникнув 
как почти инстинктивное, чувство Родины становится тем благороднее и 
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чище, чем выше человек как личность, как гражданин. И наоборот, духовная 
серость, гражданская пассивность гасят святое чувство любви к Отечеству. 

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что 
любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей 
школе! Она постепенно растет. С возрастом она становится также любовью к 
своему городу, к своему селу, к родной природе, к своим землякам, а созрев, 
становится сознательной и крепкой до самой смерти любовью к своей … 
стране и её народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса 
и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало…».   

В словаре Ожегова говорится: «Патриотизм –  это  чувство любви к 
Родине, деятельность, направленная на служение интересам Отечества. 
Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями». 

Нельзя отрицать роли занятий литературы в патриотическом воспитании 
обучающихся. Произведения русских писателей – это произведения, 
проверенные временем, и они существуют не только для удовольствия, но 
и  для опыта, для извлечения уроков, для воспитания личности. Русская 
литература  помогает сформировать гражданское мировоззрение.  

Задача преподавателя на занятиях литературы заключается в том, чтобы 
создать в процессе анализа образа положительного героя такие учебные 
ситуации, когда обучающиеся размышляют о смысле существования человека 
в обществе, о его ответственности за своё поведение. Работая со студентами, 
необходимо учитывать их интересы с целью развития эмоциональной сферы 
личности, развития творческих способностей, созидательных качеств в 
личности, воспитания человека высокой гуманитарной культуры, человека-
гражданина и патриота. 

Учитывая огромные возможности художественной литературы, 
преподаватель вовлекает  обучающихся в процесс самовоспитания на примере 
личности положительного героя, обнаруживая перед ними: 

- из чего складывается процесс принятия человеком жизненной цели; 
- в чем заключается самоанализ современного поступка; 
- какое место в жизни имеет нравственный выбор; 
- какую роль может сыграть тот образ, которому следует человек. 
В деятельности по воспитанию гражданско-патриотических чувств 

обучающихся  используются различные формы учебных и внеклассных 
занятий: лекция, семинар, беседа, экскурсия. Также большой  интерес у 
студентов вызывают нетрадиционные занятия: занятие-путешествие в мир 
художника слова, занятие-диспут, брейн-ринг, соревнование, «круглый стол», 
заседание редколлегии, «творческая лаборатория», «проба пера», 
литературное кафе, театральные подмостки. При подготовке и проведении 
таких занятий студенты реализуют свои творческие способности, проявляют 
инициативу и самостоятельность, отстаивают собственную точку зрения, 
спорят, находят истину, формируются как личность, как гражданин. 
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Без любви к Родине и уважения к её истории, культуре невозможно 
воспитать гражданина и патриота своей Родины. Для достижения этих задач 
преподаватель литературы использует изучение программных произведений 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, А.Ахматовой, 
М.Цветаевой, М.А.Булгакова, А.И.Куприна и других. 

Стихотворение «Родина» стало одним из шедевров русской 
поэзии. Михаил Юрьевич Лермонтов рисует Россию народную, светлую, 
торжественную, величавую. Но любовь к своей родной стране носила у поэта 
столь противоречивый характер. С одной стороны, для него Россия – его 
Родина, где он родился и вырос. Такую Россию М.Ю. Лермонтов любил и 
прославлял. С другой стороны, он видел Россию как страну, в которой правит 
грубая, жестокая власть, подавляющая все человеческие стремления, а 
главное, народную волю, а значит и патриотизм, потому что народная воля - 
это и есть патриотизм. 

Николай Алексеевич Некрасова представляет собой яркий пример 
слияния мастерства большого художника и позиции гражданина – сына своей 
Родины. 

В своих стихотворениях поэт показывал любовь к народу и светлую веру 
в прекрасное будущее Родины. Он «болел» за судьбу России и призывал к 
работе по преобразованию ее в «могучую и всесильную страну». 

Роман – эпопея «Война и мир» Льва Николаевича Толстого поистине 
считается образцом мужества и героизма русских людей. 

Только воля народа, только народный патриотизм, «дух войска» делает 
армию непобедимой. Люди разных сословий, разных званий, разных 
национальностей сплотились в борьбе против общего врага, а с такой могучей 
силой никто не сможет сладить. Толстой даже пишет, что под Бородино 
французская армия потерпела нравственное поражение – наше войско 
выиграло это сражение благодаря духу и патриотизму. 

«Этой теме (теме Родины) я сознательно и бесповоротно посвящаю 
жизнь». Образ Родины проявляется в лирике А.А.Блока постепенно. Он 
говорил о ней с бесконечной любовью, с проникновенной нежностью, с 
щемящей болью и светлой надеждой. Его судьба – судьба родины, неотделима 
от нее, неразрывно связана с ней. 

Истинной любовью-патриотизмом к России обладал и русский 
поэт Сергей Александрович Есенин, у которого «в сердце светит Русь». 

Образ «голубой Руси» сменяется у него Русью советской. Поэзия 
Есенина отличается необыкновенной целостностью, так как все в ней – о 
России: «Моя лирика жива одной большой любовью к родине. Чувство 
родины – основное в моем творчестве». 

Поэт искренне стремился идти в ногу со своим временем, быть верным 
сыном отчизны и своего народа. 

Анна Андреевна Ахматова навсегда связала свою судьбу с судьбой 
родной земли. Любовь к родине проверяется всей жизнью, но и смерть, 
убеждена Ахматова, не может оборвать нить связи человека с родной землей. 
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Героизм и патриотизм советского народа, ярко проявившиеся в годы 
Великой Отечественной войны, стали основой для создания новых 
литературных произведений. 

Весьма знаменательным стало стихотворение Константина Симонова: 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», в котором он гордился тем, что 
«на свет родила» его русская мать. 

Широчайшую известность приобрела пьеса К. Симонова «Русские 
люди», изобразившая героические черты Русского Народа, органически 
присущие ему чувство любви к Родине, высокое понимание своего 
гражданского долга, волю к победе, готовность к самопожертвованию. 

Замечательным достижением отечественной литературы военного 
времени стала поэма Александра Трифоновича Твардовского «Василий 
Теркин», создавшего эпический фольклорный образ удалого русского солдата, 
беззаветно любящего свою Родину, способного на подвиг без фальшивого 
пафоса, воспринимающего героизм как обыденный труд с бойкой и лукавой 
солдатской шуткой. 

Во время войны писатель Михаил Александрович Шолохов создал 
рассказ «Наука ненависти» (1942), в 1943—44 в «Правде» и «Красной звезде» 
начали печататься главы из романа «Они сражались за Родину», в котором он 
поставил целью показать подвиг Русского Народа в Великой Отечественной 
войне. 

У Леонида Максимовича Леонова в 1942 появляется пьеса 
«Нашествие». В этой пьесе писатель раскрыл глубину русского 
патриотического чувства, выжигающего в душе человека все мелкое и 
ничтожное. 

Русские поэты-песенники создали новые массовые песни, проникнутые 
глубокой любовью к Родине, священной ненавистью к врагу, воспевающие 
непоколебимость и самоотверженность Русского Народа, бесстрашие и 
доблесть его прославленных героев. 

В 1946 году Борис Николаевич Полевой создает «Повесть о настоящем 
человеке», посвященную настоящему патриоту своей Родины – летчику 
Алексею Маресьеву. 

В этой повести автор хотел показать не только силу воли, любовь к небу 
и самолетам, но и настоящий патриотизм, исходящий из души. Я считаю, что 
Маресьев по- настоящему любил свою Родину, ведь он так хотел летать – 
защищать свою страну он вражеских нападений. 

Борис Львович Васильев относится к тем писателям, кто сам прошел 
трудными дорогами войны, кто защищал родную землю с оружием в руках. 
Самые, на мой взгляд, талантливые его произведения военной тематики: «В 
списках не значился» и «А зори здесь тихие…». 

«А зори здесь тихие…» - значительное по содержанию художественное 
полотно, произведение глубокого гражданского и патриотического звучания. 
Патриотизм русского народа воспевался во все времена. Огромная любовь к 
своей стране воплощалась в произведениях писателей в образах сильных и 
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смелых героев, а также в прекрасных описаниях родной природы и просто 
ярких русских характеров. 

Но каждый автор изображал патриотизм индивидуально. Многие люди, 
вдохновленные такими произведениями, становились настоящими 
патриотами своей страны. 

Мастера художественной литературы такие как: А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Н.А. Некрасов, А.А.Блок, С.А. Есенин, Л.Н. Толстой, А.А. 
Ахматова и многие другие оставили в веках память о себе, потому что то, о 
чем они говорили, актуально на все времена. Они создавали идеал 
«настоящего» патриота своего Отечества, а так же говорили о великих 
подвигах наших соотечественников. Этим они внесли огромный вклад в 
нравственное развитие всех последующих поколений нашей страны. 
Благодаря этому в людях воспитывается чувство патриотизма и появляется 
желание любить родину. Без их творчества невозможно представить русскую 
литературу. Их вклад в жизнь русского народа огромен и незаменим. 

Формированию патриотических качеств личности способствует 
выполнение на уроках литературы творческих заданий: нарисовать 
иллюстрацию к историческому событию, составить кроссворд, озвучить 
диалог исторических деятелей, дать характеристику историческому герою, 
устное рисование. Использование музыкальных фрагментов, элементов 
театрализации позволяет создать особый эмоциональный настрой урока, 
пробудить в душе обучающихся самые светлые чувства. 

В работе по патриотическому воспитанию используются 
воспитательные возможности не только занятий литературы, но и собранный 
учащимися материал по краеведению. Знания о своей малой Родине 
способствуют формированию у обучающихся любви к ней, бережному 
отношению ко всему, что досталось от предшествующих поколений. 
Воспитание патриотизма, уважения к старшим, их судьбе строится на 
конкретной исторической почве. Студенты знакомятся с творчеством местных 
авторов, читают стихи Павла Беспощадного, сказки Ивана Сергеевича 
Костыри, повести Бориса Леонтьевича Горбатого и др.,  сочиняют 
собственные стихи и рассказы, посвящённые родному отчему краю. И слова 
Долг, Честь, Совесть становятся для них не пустым звуком, а нравственным 
мерилом поступков. 

Эффективными формами работы по патриотическому воспитанию 
студентов кроме анализа изучаемых произведений являются встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, героями трудовых подвигов, 
организация литературных вечеров и литературных гостиных, работа над 
проектами. Обучающиеся посещают ветеранов, берут у них интервью, 
записывают воспоминания. Материал оформляется в форме интервью, эссе, 
сочинений, презентаций. В результате творческой и исследовательской 
работы у студентов повышается чувство гражданского долга, развиваются 
коммуникативные качества, возрастает интерес к литературе и языку, к 
истории своей страны.   
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Таким образом, трудно переоценить значение художественной 
литературы и ее преподавание в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Обучающиеся, изучая литературные произведения, понимают, что 
патриотизм – это не отвлеченное понятие, а способность человека отдавать 
себя служению народу, Родине. Готовность к этому воспитывается не только 
окружающими, но и самой личностью. 

Одно из самых важных в преподавании литературы и, следовательно, в 
воспитании литературой патриотического чувства обучающихся – это диалог 
«преподаватель – студент». Такое диалогическое общение дает возможность 
расширить представления студентов о прошлом своей страны и сформировать 
личностное отношение обучающихся к историческим событиям. 

 М. Бахтин отмечал: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, 
определять как объекты, вещи, с ними можно только общаться». Общение с 
сознанием подростков предполагает выход на личность и требует от них 
творческой активности, выражения личных переживаний, личной точки 
зрения, гражданственности. 

Профессиональные образовательные организации должны растить  не 
только квалифицированных специалистов, но и патриотов. Это – аксиома, и 
преподаватель ответственен за то, какие нравственные основы закрепляются в 
сознании обучающихся. Обращение на занятиях литературы к произведениям, 
в которых отчётливо прослеживается тема гражданственности, долга, чести, 
памяти, даёт возможность преподавателю целенаправленно организовать 
процесс по воспитанию у подрастающего поколения  чувства патриотизма. 
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Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до 
самопожертвования. Патриотизм выступает в единстве духовности, 
гражданственности и социальной активности личности,  которая осознает  
свою неразрывность с Отечеством. 

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 патриотического самосознания, до осознанной любви 
к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 
объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 
она способна преобразовать чувственные начала в конкретные для Отечества 
и государства дела и поступки. 

Система гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания в общеобразовательных организациях формируется в процессе 
обучения, социализации и воспитания школьников, реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность: 

- на уроках литературы, природоведения, трудового обучения, 
музыкального искусства, изобразительного искусства, физической культуры, 
истории Отечества; биологии, географии, занятиях предмета «Уроки 
гражданственности и духовности Донбасса», а также 

- во внеклассной работе через использование таких форм как классный 
час, деловая игра, практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, 
викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов; 

- во внешкольной работе: организация  экскурсий, походы выходного 
дня, походы по памятным местам, встречи, поисковая, научно-
исследовательская работа. 

Цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы формировать и 
развивать у граждан страны патриотическое самосознание, безграничную 
любовь к Родине, к своему народу, стремление добросовестно выполнять 
гражданский, профессиональный и воинский долг, соблюдать свои 
конституционные права и обязанности; обеспечивать рост уровня значимости 
патриотизма у всех слоев общества, достичь поворота в общественном, 
национальном и индивидуальном сознании в сторону понимания и 
осмысления зависимости настоящего и будущего республики, народа, 
личности от того, в какой мере люди будут руководствоваться в своей 
практической деятельности патриотическими началами, насколько высоко 
будет их стремление сохранить и приумножить духовные, культурные, 
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материальные богатства своего народа и своего Отечества, а также развитие у 
подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества. 

Родина, народ, родители, природа, родственники – не случайно 
однокоренные слова. Это своеобразное пространство патриотизма, в основе 
которого лежат чувства Родины, родства, солидарности, любви, которая 
обусловлена на уровне инстинктов. 

Донецкий край – наша Родина, родная земля. Здесь жили наши предки. 
Они защищали ее от врагов, чтобы передать нам. Здесь мы родились и сделали 
свои первые шаги. Эта земля кормит нас и согревает. Для кого-то это родной 
дом, для кого-то – лучи яркого солнца, режущего глаза после мрака забоя 
угольной шахты, а для кого-то – городской пейзаж с терриконами и 
заводскими трубами. Нам выпало счастье жить на этой земле, любоваться ее 
красотой, пользоваться ее дарами. И в наших силах сделать ее еще прекраснее, 
сохранить ее для своих детей и внуков. Чтобы стать настоящим хозяином 
родной земли, нужно научиться понимать ее, узнать законы, обеспечивающие 
ее гармонию, и никогда не нарушать их [2, с.4]. 

География – один из немногих школьных предметов, который 
отличается многогранной системой ценностей, заключенных в 
географическом содержании. Именно география способствует 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. 

Изучение географических особенностей своей страны позволит привить 
любовь к ней, оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных 
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству. 

География – это именно тот предмет, который учит школьников ближе 
познакомиться с родным краем, шире понять особенности его природы, 
заниматься исследовательской деятельностью, развивать свои творческие 
способности. Изучение природных, социально экономических, культурных 
особенностей родного края, своей связи с предшествующими и 
последующими поколениями (народные традиции, ценности) комплексно 
воздействует на все сферы сознания: интеллектуальную, эмоционально-
ценностную, волевую [3, с. 36]. 

Учителя географии призваны прививать любовь к малой Родине, 
чувство ответственности за будущее страны и человечества на всей Земле. 
Содержание учебной программы по географии способствует патриотическому 
воспитанию на уроках и во внеурочное время. На уроках учитель должен 
учитывать  возрастные, индивидуальные особенности учащихся,  их 
национальный и этнический состав. В свою очередь,  от педагога требуется 
постоянный  поиск наиболее результативных средств, позволяющих решать 
задачи патриотического воспитания. 

К.Д. Ушинский, развивая принцип народности в воспитании, особо 
подчеркивал важность воспитания у детей любви к Родине, гуманности, 
трудолюбия, ответственности. При этом он отмечал огромное влияние труда 
на формирование личности: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 
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к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [5, с.118]. 

Изучение географии направлено на воспитание чувства патриотизма, 
любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами 
на основе формирования целостного географического образа Донецкой 
Народной Республики и России, ценностных ориентаций личности [ 4 ]. 

Изучая тему «История географических открытий» в 5 классе, с целью 
формирования патриотических чувств школьников, воспитания гордости за 
своих соотечественников, я стараюсь более подробно рассказать о 
путешествиях Афанасия Никитина, Н.М.Пржевальского, Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева, о героизме и мужестве этих людей.  

      Большое  значение имеет ознакомление с духовным миром русских 
ученых-географов и путешественников, с их благородством, самоотдачей, 
энтузиазмом, другими  личностными качествами, с их достижениями и 
открытиями, что может помочь обратить чувства ребят  к пониманию большой 
и малой Родины, научить гордиться принадлежностью к нации, дать 
почувствовать единение с родной страной. 

А вклад российских ученых  в современные географические 
исследования Антарктиды, Мирового океана и космоса не знает себе равных в 
мире. Эти вопросы имеют глубокое воспитательное значение, вызывающее 
чувство гордости за отечественную науку и технику. 

Изучая тему «Географические карты», целесообразно предложить 
задания, которые  имеют познавательную направленность. Например:  10 
января 1821 г. русская экспедиция на судах «Восток» и «Мирный» открыла 
остров. Его координаты – 69°ю.ш. и 91° з.д. Что это за остров?  (остров Петра 
I). 

В  теме «Литосфера – каменная оболочка Земли», при изучении 
внутреннего строения Земли, говоря об исследовании земных глубин, я 
рассказываю о большом вкладе в мировую науку российских ученых, 
инженеров, создавших совершенно новый способ и технику глубинного 
бурения. Сверхглубокая скважина на Кольском полуострове достигла 12262 
м. Глубинное бурение, приоткрывающее тайны строения планеты, - сложный 
геологический процесс, ставящий нашу страну в число пионеров научно-
технического прогресса в этой области. 

На уроке по теме «Горы» я использую иллюстрации, картины, 
фотографии, раскрывающие неповторимую красоту горных мест. Предлагаю 
ребятам несколько вопросов о том, какие горы им известны в России. И 
продолжая формировать патриотическое воспитание прошу ответить на 
вопрос и показать на карте горы: «Эти горы вытянулись меридионально на 
материке Евразия. В годы Великой Отечественной войны сюда были 
эвакуированы многие заводы. Что это за горы?» 

          Не менее важным является школьное географическое 
краеведение. Здесь важна эстетическая направленность краеведения и 
воспитания патриотизма. Элемент эстетического воспитания реализуется в 
раскрытии перед учащимися величия и красоты родной природы. Хорошо, 
когда учитель пробуждает восхищение природой,  гордость и искреннюю 
любовь к своему  краю. В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю 
детям» писал «Красота родного края – это источник любви к Родине. 
Понимание и чувствование величия, могущества родины приходит к человеку 
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постепенно и имеет своими истоками красоту». Вот эту красоту и познаём, 
изучая географию родного края. 

Реализация краеведческого принципа формирует у обучающихся 
активную гражданскую позицию. У детей формируется мотивация к 
самостоятельной познавательной деятельности и возникает желание внести 
личный вклад в жизнь своего родного города.  

В нашем крае произошли значительные политические и экономические 
изменения. В связи с этим, особенно актуально, именно сегодня, говорить с 
детьми об истории родного края, о его неповторимости, богатстве, красоте. 
Любить свой край, гордиться его историей, культурой, традициями – на этих 
чувствах воспитывается патриотизм, ответственность и долг перед Родиной. 

Изучая тему «Представления о мире в древности» – учитель может 
рассказать о родной местности, какой она была в прошлом и о первых 
географических сведениях о своем крае. 

При изучении раздела «Человечество на Земле» учитель сообщает детям 
о количестве населения в родном городе, районе, о национальном и 
профессиональном составе населения, о трудовых и боевых подвигах 
земляков; спрашивает у учащихся, что они знают об известных людях своего 
края. Такие рассказы и беседы воспитывают у учащихся черты патриотизма, 
чувство гордости за своих земляков. 

Курс «География» 7 класс, в сравнении с географией 5 – 6 классов, имеет 
ограниченные возможности в использовании краеведческого материала. 
Краеведческий принцип заключается в том, что природа материка 
раскрывается на примере изучения рельефа, климата, рек, растительного и 
животного мира своей местности. Он заключается в том, что особенности 
природы местности, которая изучается, сравниваются с соответствующими 
природными явлениями своей местности, хорошо знакомой учащимся. 

Использование краеведческого принципа в изучении географии 
предусматривает, что значительную часть знаний, необходимых как для 
усвоения основ географической науки, так и для формирования умений и 
навыков, учащиеся получают в процессе изучения своего края. Это 
необходимо еще и потому, что большая часть учащихся, окончив школу, 
останется жить и работать в своей стране. Знания природных условий и 
ресурсов своего края, умения рационально использовать эти ресурсы, помогут 
будущим специалистам в их практической деятельности. 

Углубить, расширить знания о родном крае можно не только на уроке, 
но и во внеклассной работе. Учащиеся только тогда хорошо разберутся в 
законах природы, если теория будет тесно связана с практикой. Такими 
наилучшими видами связи теоретического материала с жизнью являются 
экскурсии, туристические походы, географические прогулки по родному 
краю, как в природу, так и на предприятия. Именно во время ознакомления 
учащихся с природой своего края, они знакомятся с закономерностями 
развития и преобразования географической среды. С помощью учителя 
учащиеся во время экскурсии или похода глубже начинают понимать влияние 
человека на среду и ее преобразование. 

Во время экскурсий и походов ребята приобретают опыт, который имеет 
практический и научный результат. Учащиеся нашей школы с интересом 
занимаются исследовательскими работами и защищают их на конференциях 
МАН как в районе, так и в Республике. Систематически принимают участие в 
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Международной научной конференции «Форум молодых ученых: мир без 
границ», участвуют в краеведческой викторине учащейся молодежи «Вокруг 
света» и занимают призовые места. Приняли участие в  Республиканском 
конкурсе научных работ «История городов и поселков Донецкой Народной 
Республики в названиях», в Республиканском конкурсе поисково-
краеведческих работ «Донбасс – мой родной край», в городском конкурсе 
компьютерных презентаций «Наследие вечно» -  тема «145 лет со дня 
рождения Г.Я.Седова». 

География среди всех школьных предметов играет роль мостика между 
естественными и общественными науками, она универсальна, охватывает всю 
систему: природная среда - общество - человек. Поэтому именно этот предмет 
способствует развитию у учащихся гуманитарно-культурологического 
восприятия природы, помогает продемонстрировать великое прошлое и 
великое будущее нашей страны. Это также предмет, знакомящий учащихся с 
отдельными территориями и социально-экономическими условиями в них. 
Все это позволяет отнести географию к числу тех предметов, на которые 
ложится особая ответственность за воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Чтобы добиться результатов в патриотическом воспитании, необходимо 
соблюдать принцип систематичности и последовательности в углублении 
краеведческих знаний школьников. «Между Родиной и родным краем 
существует неразрывная связь. Любовь начинается с родной местности, 
расширяется затем до пределов всей страны. Любовь к родному краю питает 
любовь к Родине. Познать свой край, изучить его – значит полюбить его еще 
более глубоко» А.С.Барков [1, c.77]. 
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Воспитание патриота и гражданина является одной из основных задач 
современного образования, о чем говорится в Законе Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» (принят Постановлением Народного Совета 19 
июня 2015 года с изменениями, внесёнными Законом от 04 марта 2016 г. № 
111-IНС); Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 
июля 2015 г. № 322 и Приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94. 

Патриотическое воспитание относится к одному из приоритетных 
направлений современной образовательной системы. Оно предусматривает 
формирование патриотических чувств, любви к своей Родине, преданного 
отношения к Отечеству, готовности служить ему своим трудом и защищать 
его интересы. 

Существует множество понятий патриотизма. Наиболее 
распространенное  - это любовь к Родине. Н.М. Карамзин это понятие 
определял так: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание 
способствовать им во всех отношениях [Карамзин М.Н. О любви к отечеству 
и народной гордости// Карамзин М.Н. Сочинения в; в 2т. – Т.2.- Л., 1984. – С. 
229-230].  

В словаре В.И. Даля  патриотизм трактуется как «любовь к отчизне», а 
патриот – как «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчизник» [Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. – М.,1989]. 

Следует отметить, что патриотизм чаще всего связан в общественном 
сознании с военной деятельностью, с жертвенностью, с необходимостью, если 
нужно, отдать жизнь за свое Отечество. Такой призыв звучал в произведениях 
Н.М. Карамзина, Д. Давыдова, А.И. Тургенева и других.  

Позже патриотизму стали приписывать более  широкие нравственно-
ценностные характеристики. Сухомлинский В.А. выделял личностную суть 
этого явления. Он говорил: «Принимать близко к сердцу радости и горести 
Отечества способен лишь тот, кто не может равнодушно пройти мимо 
отдельного человека [Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев.: 
Радянска школа, 1985]. 

Воспитание патриотизма современные ученые понимают как 
формирование гармонично развитой, высокообразованной, социально 
активной личности, направленной гражданской ответственностью, здоровыми 
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интеллектуально-творческими и духовными качествами, семейными и 
патриотическими качествами. 

Сегодня, как никогда, нужны новые  подходы и новые пути к 
воспитанию патриотизма как чувства и как базового качества личности. При 
этом необходимо учитывать, что Россия имеет древнюю и величественную 
культуру и историю, традиции, которые выступают мощным источником 
воспитания детей и молодежи.  

Важным центром патриотического воспитания, на мой взгляд, должны 
стать школьные музеи. 

Музей – это социокультурный институт, который формировался в 
процессе длительного исторического развития общества, построенный по 
принципу диалога культур; в основе его деятельности – сбор, сохранение и 
популяризация разнообразных музейных экспонатов. 

В современном мире  растет роль деятельности школьных музеев, 
направленной на развитие самодостаточности личности, с активной 
гражданской позицией. Музеи в учреждениях образования являются центром 
образования и воспитания, что способствует формированию у современного 
молодого поколения любви к родной земле, своему народу, обеспечению 
духовного единства поколений, и предназначены для изучения, наблюдения, 
сохранения и использования предметов материальной и духовной культуры. 

В ХХІ веке образовательно-культурная функция музея приобретает 
особую значимость и ценность, новую динамику,  так  как в музее дети 
непринужденно знакомятся с историческим прошлым, формируются как 
активные, сознательные граждане. 

Главное отличие образовательно-воспитательного эффекта в 
деятельности школьного музея от государственного заключается в том, что 
ребенок выступает не как потребитель продукта музейной деятельности, а как 
активный его создатель. Феномен школьного музея состоит в том, что его 
образовательно-воспитательное влияние на детей наиболее эффективно 
проявляется в процессе их участия в осуществлении различных направлений 
музейной деятельности. Необходимо создать условия, чтобы музей не только 
хранил и показывал, но и обеспечивал активную деятельность детей в 
процессе приобщения к культуре. 

Образцовый музей «Память», который функционирует на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
№40 города Енакиево», на мой взгляд, играет весомую роль в процессе 
образования и воспитания обучающихся нашей школы, так как способствует 
формированию патриотического сознания, возрождению исторического 
наследия, обеспечению духовного единства поколений и предназначен для 
изучения, сохранения и использования материальной и духовной культуры 
региона. 

Музей «Память» был создан в 1980 году. Идея создания музея 
принадлежит учителю истории Левченко Надежде Григорьевне. Базой для 
создания музея послужил материал, собранный группой «Поиск», 
освещающий историю основания и развития поселка Ольховатка, боевую и 
трудовую славу жителей, историю школы. На протяжении многих лет в музее 
работали активисты из учительского коллектива и учащихся под 
руководством Благушина Федора Ивановича. Звание «Образцовый музей» 
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присвоено в 2008 году. В марте 2016 года музей прошел процедуру 
перерегистрации и подтвердил статус образцового музея.  

Фонды музея насчитывают более 6 тысяч экспонатов (предметы военной 
поры, выставочные материалы), которые занимают 340 квадратных метров. На 
базе музея проводится большая историко-патриотическая, краеведческая 
работа с учениками, встречи с выпускниками школы, ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами труда, воинами-афганцами. Проводятся 
уроки мужества, тематические беседы, воспитательные часы, торжественные 
линейки. 

Цель работы музея: патриотическое воспитание  подрастающего 
поколения,  воспитание  уважения к людям труда и ветеранам войны; 
историческому прошлому родного края, ознакомление с  боевыми и 
трудовыми подвигами жителей Донбасса, приобщение школьников к 
изучению и сбережению историко-культурного наследия народа, 
формирование понимания неразрывной связи между прошлым, настоящим и 
будущим, изучение истории, геологического происхождения родного края, 
обрядов и обычаев, проведение культурно-просветительской, массовой 
пропагандистской работы среди учащихся и взрослого населения. 

Работа в музее ведется в таких направлениях, как научно-
исследовательская (поисковая) и экспозиционно-выставочная. 

Научно-исследовательская и поисковая работа. На базе музея работает  
историко-краеведческий  кружок «Память» патриотической направленности 
под руководством заместителя директора по ВР Лиштован А.В. Кружок 
посещают 2 группы учащихся (30 человек), 5 и -7-9 классов. На занятиях 
кружковцы изучают основы музееведения, историю родного края; учатся 
создавать экспозиции, правильно проводить экскурсии и др.  

Кроме того в музее на добровольных началах работает 2 поисковых 
отряда («Наследники славы» и «Подвиг»), под руководством заместителя 
директора по ВР Лиштован А.В. и учителя истории Балеки Г.Л. Обучающиеся 
осваивают азы экскурсионного дела, изучают страницы истории своего 
народа, учатся работать с оригиналами  документов и т.д. 

На протяжении нескольких лет обучающиеся и участники поисковых 
отрядов занимаются поисковой, краеведческой, научно-исследовательской 
работой, по результатам которой были оформлены научные и творческие 
работы, презентации, фотоальбомы, переносные стенды, реферативные 
работы и т.д. которые приняли участие в городских и республиканских 
конкурсах, таких как I Открытый республиканский исторический фестиваль 
обучающихся «Дыхание прошлого. Историческая реконструкция», II 
Открытый республиканский исторический фестиваль обучающихся  
«Дыхание прошлого. Великая Отечественная война»; Республиканский 
интернет конкурс по истории и краеведению «Моя Родина – Донбасс»; III 
Международная научно-практическая конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» в Донбасской 
аграрной академии; Республиканский конкурс «Донбасс: соединяя прошлое и 
настоящее. История образовательной организации»; Республиканский 
конкурс «Семейные архивы: свет Великой Отечественной войны»; Конкурс 
поисково-исследовательских работ «История одной улицы»; Поисковая 
операция «Я – правнук Великой Победы»; Поисковая операция «Герои среди 
нас»; Конкурсы музейных стендов «Летопись Победы», «Они дошли с 
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победой дошли с победой до Рейхстага», «Их обвенчала война» и др.; Конкурс 
поисково-исследовательских работ «Войной изломанное детство»; Конкурс 
репортажей «Они ковали Победу в тылу»; Конкурс творческих 
исследовательских работ «История фронтовой фотографии», посвященный 
Дню начала войны; «Донбасс – мой родной край»; Городской конкурс «Память 
в граните» (заочная форма проведения); Городской конкурс видеороликов о 
школьных музеях, комнатах и уголках боевой славы (заочная форма 
проведения); Городской смотр-конкурс школьных музеев, комнат и уголков 
боевой славы на лучшую экспозицию, посвященную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (заочная форма проведения); Городской 
конкурс творческих работ, посвященных 75й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (заочная форма проведения). По результатам конкурсов 
обучающиеся были награждены дипломами, грамотами и сертификатами 
городского, республиканского и международного уровня. 

2018-2019 учебный год: Калинина Александра, Серая Евгения, диплом 
Донецкого Республиканского центра туризма и краеведения за активное 
участие в конкурсе музейных стендов «Они сражались за Родину»; Рязанцева 
Евгения, сертификат участника Республиканской историко-патриотической 
акции «Я – правнук Великой Победы»; поисковый отряд «Наследники Славы», 
грамота отдела образования администрации города Енакиево за занятое 3 
место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, комнат и уголков 
боевой славы на лучшую экспозицию, посвященную Дню Победы в Великой 
Отечественной войне; поисковый отряд «Наследники Славы», грамота отдела 
образования администрации города Енакиево за занятое 3 место в городском 
конкурсе музейных стендов, посвященных 74й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Летопись Победы»; 

2019-2020 учебный год: Гирлина Анастасия, участие в Республиканском 
конкурсе «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. История образовательной 
организации», работа «Славные страницы школьной летописи»; Гирлина 
Анастасия, участие в Открытом республиканском историческом фестивале 
«Дыхание прошлого» (творческая площадка «Историческая реконструкция»), 
работа «Макет дома жителей поселка Ольховатка XVIII – XIX веков»; Гирлина 
Анастасия, доклад «История родной школы» на секции «История, философия, 
социология», III Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и 
перспективы» в Донбасской аграрной академии; Сулима Дарья, грамота 
отдела образования администрации г. Енакиево за занятое 1 место в городском 
конкурсе поисково-исследовательских работ «Войной изломанное детство», 
работа «Я родом не из детства – из войны»; Ашуркина Альбина, Лиштовн 
Кира, Фомин Артем, грамота отдела образования за занятое первое место в 
городском смотре-конкурсе школьных музеев, комнат и уголков боевой славы 
на лучшую экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; Стручкова Алина, грамота отдела образования 
администрации г. Енакиево за занятое 1 место в городском конкурсе «Память 
в граните»; Гирлина Анастасия, Подымова Дарья, грамота отдела образования 
администрации г. Енакиево за занятое 1 место в городском конкурсе 
видеороликов о школьных музеях, комнатах и уголках боевой славы, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; Литвиненко 
Анастасия, грамота отдела образования администрации г. Енакиево за занятое 
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2 место в поисковой операции «Герои среди нас», «Мой папа – герой»; Блинов 
Кирилл, грамота отдела образования администрации г. Енакиево за занятое 3 
место в городском заочном конкурсе творческих работ «С Днем Республики» 

2020-2021 учебный год: Терещенко Владислав, грамота отдела 
образования администрации г. Енакиево за занятое 1 место в конкурсе 
поисково-краеведческих работ учащейся молодежи «Донбасс – мой  родной 
край», работа «Тишкова криница»; Иванова Валерия, Лиштован Кира, Панова 
София, грамота отдела образования администрации города Енакиево за 
занятое 2 место в городском конкурсе музейных стендов «Их обвенчала 
война»; Гирлина Анастасия, грамота отдела образования администрации г. 
Енакиево за занятое третье место в городской поисковой операции «Я – 
правнук Великой Победы»;Блинов Кирилл, участие во II Открытом 
республиканском историческом фестивале «Дыхание прошлого. Великая 
Отечественная война», работа «Макет диорамы». 

2021-2022 учебный год: Блинов Кирилл, грамота отдела образования 
администрации города Енакиево за занятое 2 место в городской поисковой 
операции «На страже Республики»; Мазин Евгений, грамота отдела 
образования за занятое 3 место в городском конкурсе поисково-
исследовательских работ «Женское лицо войны»; Костенко Арина, 
сертификат участника конкурса общественной палаты Донецкой Народной 
Республики «Русская душа Донбасса; Шкорупа Лика, сертификат участника 
Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков «Нам память о Вас в 
награду дана» 

Кроме того благодаря поисковой работе учащихся и педагогов в 2018-
2021 году музей пополнился новыми переносными стендами: «Великие 
полководцы» (авторы учащиеся Рязанцев А., Ашуркина А. под руководством 
Благушиной Е.В.), «Они сражались за Родину» (авторы учащиеся Калинина 
А., Серая Е. под руководством Благушиной Е.В.), «Они дошли с Победой до 
Рейхстага» (авторы учащиеся Гирлина А., Подымова Д. Компаниец В., под 
руководством Балеки Г.Л.), «Их обвенчала война» (авторы учащиеся 
Лиштован К., Иванова В., Панова С. под руководством Лиштован А.В.). 

В состав музея входят 3 памятника, которые расположены на территории 
поселка: Памятник воинам-освободителям Ольховатки, которые погибли во 
время Великой Отечественной войны, памятник односельчанам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны «Летят журавли» и памятник погибшим 
воинам в с. Ильинка. Ежегодно в дни памятных дат почтить память воинов, 
погибших на полях сражений в Великую Отечественную войну, приходят 
жители поселка, приезжают гости. В эти дни в центре поселка проводятся 
парады юношеских войск, митинги, концертные программы, подготовленные 
учителями и учениками школы. 

В 2013 году, ко Дню Победы проводилась реставрация памятника, где 
захоронены освободители Ольховатки. До этого момента в списках 
захороненных числилось 23 человека. После уточнения данных этот список 
увеличился до  79. На протяжении нескольких лет активистами музея под 
руководством Благушина Ф.И., в тесном контакте с Гусевым Ю.И., велись 
поисковые работы, результатом которых стало то, что были установлены 
фамилии еще 115 человек. На данный момент эта работа продолжается. 



369 

 

 

Экспозиционно-выставочная работа. Помимо научно-
исследовательской (поисковой) работы, в музее ведется и экспозиционно-
выставочная. Оформляются новые стенды, временные выставки, экспозиции. 

Ежегодно ко Дню Победы и Дню освобождения Донбасса и города 
Енакиево от немецко-фашистских захватчиков в музее проводятся экскурсии 
и выставки («Земляки – освободители Донбасса», «Сохраним память о 
подвиге», «Я – правнук Великой Победы», «Наши земляки – герои Советского 
Союза» и др.) для учащихся школ города, средних технических заведений г. 
Енакиево и других гостей.  

Также за последние 3 года гостями музея были Карлова О.  
(Государственный комитет по экономической политике и природным 
ресурсам при Главе ДНР), Бортня С.В., Волкова Н.М.(депутат Народного 
Совета ДНР), Чаленко Е.П. (краевед г. Енакиево), Кузина Т.Р., Пырекова И.С. 
(директор и заместитель директора Центра туризма и краеведения г. Енакиево) 
и др. 

В июне 2022 года музей посетила Вице-Губернатор по Внутренней 
политике Ленинградской области Анна Данилюк, а в августе 2022 года Глава 
администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун. 

Всего за годы  существования музея более 10 тысяч посетителей смогли 
прикоснуться к истории Донецкого края, среди них были делегации из России, 
Германии, Великобритании, США. 

Систематически в музее организовывалися встречи с выдающимися 
жителями поселка: ветеранами Великой Отечественной войны (Крапивин 
И.Н.), участники боевых действий в Венгрии (Блинов Н.П., Благушин Ф.И.), 
детьми войны (Блинов И.В., Ашуркина Л.Я., Ручица Ф.Г., Крапивин В.Н.), 
ветеранами педагогического труда (Монагарова Т.А., Скубко Л.В., Чумаченко 
М.Е. и др.), поэтами Ольховатки (Филиппова В.И., Грудей Г.И.). Частым 
гостем музея был бывший директор школы Благушин Федор Иванович, 
который внес весомый вклад в создание и формирование музея, и на 
протяжении многих лет руководил Советом музея.  

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
совместно с МОДО «ЦТК г. Енакиево» была создана виртуальная 
видеоэкскурсия по музею «Память», экскурсоводами которой выступили 
учащиеся, посещающие кружок «Память» и члены поисковых отрядов. 

Также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в музее была 
создана новая, постоянно действующая экспозиция «В землянке» (авторы 
учащиеся Ашуркина А., Лиштован К., Фомин А. под руководством Лиштован 
А.В.), благодаря которой и ученики школы, и гости музея могут поближе 
познакомиться с бытом солдата во время фронтовых будней. 

На сегодняшний день музей работает над обновлением стендов  истории 
шахты «Ольховатская», ведется работа по уточнению списков героев на 
памятнике погибшим защитникам Ольховатки в 1941-1943 годах. Также 
ведется работа по сбору и оформлению материалов для стенда «Эхо последней 
войны» и материалов для уголка, посвященному воинам – 
интернационалистам. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работа музея в 
формировании патриотизма достигает своей цели. Школьный музей – по 
существу универсальный общественный институт, сочетающий в себе 
признаки и функции исследовательского учреждения, общественного 
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объединения, творческой мастерской, обладает поистине неограниченным 
потенциалом педагогического воздействия в осуществлении нравственного, 
патриотического, гражданского воспитания. 

В заключении хочется сказать, что школьный музей способствует 
возрождению самосознания, патриотизма, понимания учениками значимости 
своего родного края в богатой истории страны, ориентирует школьника на 
гражданские патриотические ценности, тем самым обеспечивает 
формирование личности гражданина и патриота России. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Несмотря на то, что понятие патриотизм имеет глубокую историю, 

уходящую своими корнями в Древнюю Грецию, оно актуально и сегодня. В 
СССР проблема воспитания патриотизма не стояла так остро, как сейчас. 
Советские дети с молоком матери впитали понятия “Родина”, “мы, советский 
народ” ... Еще с детского садика все гордились, что живут в самой большой и 
справедливой стране мира. С развалом Советского Союза были разрушены 
определенные ценности, были открыты двери для идеологии индивидуализма, 
приоритета материальных ценностей. На первое место выходит вопрос: «Что 
мне за это будет?». Общество, где царит власть денег уязвимо. 

Опрос учащихся 10- 11 х классов показал, что из 31 опрошенного, 10 
человек читают книги, остальные «сидят» в Интернете, 6 учащихся могут 
ответить на вопрос «Почему 9 Мая является Днем Победы в Великой 
Отечественной войне?», для 19-ти человек удовольствия в жизни стоят на 
первом месте.  

Что может сделать школа в сложившихся условиях? 
Дадим определения понятиям.  

− Патриотизм (от греческого patris) – родина, отечество и преданность 
своему отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов. 

− Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Большую роль в формировании патриотических качеств личности 
играет сотрудничество образовательного учреждения и музея. 

Основной задачей совместной деятельности Донецкого 
Республиканского краеведческого музея, военно- исторического музея ВОВ и 
МБОУ «Школа №30 г. Донецка» является налаживание взаимовыгодного и 
полезного сотрудничества музея и школы в сфере воспитания и образования 
подрастающего поколения. Роль музея в сохранении историко-культурного 
наследия народа трудно переоценить. В его коллекции собраны бесценные 
памятники истории, культуры и искусства. Музей - это хранитель социальной 
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памяти, он дает нам возможность изучить прошлое, задуматься о настоящем и 
заглянуть в будущее. Огромный культурный потенциал музейных собраний 
содержит в себе большие возможности для образования и воспитания. Музей 
сегодня все более становится не только культурным, но и образовательным 
пространством. 

Создание исторического клуба «Патриот» вытекает из необходимости 
включить работу краеведческого музея в систему воспитательной работы 
школы. Одним из компонентов воспитательной системы школьного 
образования является краеведческая работа и сотрудничество с музеем, 
ведущим реальную патриотическую, историко-культурную, нравственную и 
другую воспитательную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Рис. 1. Эмблема клуба «Патриот» 

Работа исторического клуба «Патриот» позволяет интегрировать 
музейный материал в школьные общеобразовательные учебные курсы. Итоги 
деятельности клуба являются помощью педагогам в реализации Концепции 
патриотического воспитания обучающихся, а именно: историческая и 
краеведческая тематика экскурсий, лекций и занятий краеведческого музея 
сориентирована на общепринятые школьные программы обучения, многие из 
которых делают посещение музея естественной частью учебного процесса. 
Посещение музея учащимися позволяет им более расширенно взглянуть на 
изучаемую тему, способствует лучшему усвоению и закреплению 
пройденного материала. Кроме того, знакомство с музейными экспонатами 
способствует развитию интереса к истории, привлечению учащихся к учебно-
исследовательской работе. 

 Клуб «ПАТРИОТ» Донецкого республиканского краеведческого музея, 
ставит следующие задачи:  

− воспитание патриота, любящего своё Отечество, свой родной край; 
− осознающего ответственность за настоящее и будущее;   
− воспитание чувства уважения к своей истории. 
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Торжественное открытие клуба «Патриот» состоялось 26 марта 2015 
года. 66 девушек и юношей являются постоянными членами клуба – это 
учащиеся школ № 30, 101, 53 и лицея профессионально-технического 
образования №22. Заседания клуба проходят 1 раз в месяц в кинозале музея 
Великой Отечественной войны. [5] 

Каждое заседание клуба носит свой тематический характер: 

− о символике Донецкой народной республике; 
− о памятных местах нашего города; 
− о боевой и трудовой подвигах земляков в годы Великой 

Отечественной войны; 
− об орденах и медалях наших дедов и отцов; 
− об освобождения Донецкой области от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 
«Рис. 2. – Фото с заседания клуба» 

Члены клуба принимают самое активное участие в мероприятиях 
республики, таких как мероприятия, посвященные Дню Освобождения 
Донбасса на территории мемориала «Саур Могила» и открытие музейных 
экспозиций в Донецком Республиканском Краеведческом музее. Не раз 
деятельность клуба была освещена в репортажах телеканалов «Оплот», 
«Новороссия» и «Первый республиканский». [3, 4]  
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За поисковую работу члены клуба награждены памятными подарками.  
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию клубу «Патриот» 
вручено нагрудный знак «25 лет вывода войск с Афганистана», Знамя 
батальона Восток «Медведевцы», Благодарность Союза ветеранов 
Афганистана ДНР. 26 октября 2017 года члены исторического клуба 
«Патриот», 14 учащихся МОУ «Школа №30 г. Донецка», по приглашению 
Центрального музея Великой Отечественной войны (г. Москва, Россия) 
побывали на экскурсии в столице Российской Федерации- городе Москва. [2]  

«Рис. 3. Участие в Живом коридоре на территории мемориала «Саур Могила»» 

За время деятельности, клубом «Патриот» проделана большая работа. А 
именно:  

− установлено местонахождение могилы советского воина Савченко 
И.Е. (1909-1941 гг.); 

− изучена и описана история памятника – обелиска воина 
освободителям, расположенного в сквере 30-летия Победы Рудоремонтного 
завода, телеканалом «ОПЛОТ» отснял интервью об итогах поисковой 
деятельности; 

− благоустроена территория около памятника политическим 
репрессированным; 

− участие в музейном квесте (в помещении музея ВОВ); 
− участие в мероприятиях, посвященных дню пограничных войск (26 

мая участие в митинге); 
− посещение музея воинов- интернационалистов; 
− собран материал и пополнены фонды музея о судьбе и боевом пути 

Всеволода Петровского, бойце 1-го коммунистического отряда бригады 
«Призрак», военном корреспонденте; 

− собран и оформлен материал о Героях ДНР Виталии Захарчуке, 
Андрее Зайцеве, Ярославе Юшине.  

− собран материал для создания Книги памяти жертв войны на 
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Донбассе, 
− участие в Живом коридоре на территории мемориала «Саур Могила», 

приуроченного к Дню Освобождения Донбасса. 

Проводимая работа имеет большую значимость не только как 
краеведческий материал, но и помогает обучающимся в реализации 
личностных качеств, а именно: 

− Приобретение опыта публичного выступления; 
− Потребность в освоении научного наследия наших предков; 
− Потребность в реализации обязанности быть патриотом. 

Благодаря совместной деятельности учебной организации и музея были 
пополнены фонды школьного музея и музея Великой Отечественной войны 
(Филиал Донецкого Республиканского краеведческого музея). 

Огромный экспозиционный материал позволяет использовать музейные 
фонды Донецкого Республиканского краеведческого музея для проведения 
уроков. Главная цель музейного урока – это показ значимости экспонатов 
музея Великой Отечественной войны (филиала Донецкого Республиканского 
краеведческого музея) в изучении истории Великой Отечественной войны и 
формирование интереса к ее малоизученным страницам. Особую значимость 
урок приобретает в связи с подготовкой к сдаче Государственной Итоговой 
Аттестации по предмету история.  

Новая форма проведения урока требует большой предварительной 
подготовки учащихся, а именно знакомства с экспонатами музея. Новизна 
такого урока состоит в том, что урок проводится совместно педагогом и 
работником музея. Двадцать седьмое сентября 2017 года стало неординарным 
учебным днем для учащихся 11-А класса МОУ «Школа № 30 г. Донецка». В 
этот день они «сменили профессию» и превратились… в экскурсоводов! 
Музейный урок, на тему «Город Сталино в годы Великой Отечественной 
войны», был проведен в рамках учебной программы курса «история 
Отечества» для 11-х классов. Особенность подобных уроков заключается, 
прежде всего, в том, что они проводятся совместно учителем и научным 
сотрудником музея и требуют большой подготовительной работы. Подобный 
урок предполагает изучение событий на основе музейных экспонатов, 
которым придается особое значение, и которые стают во главе угла при 
рассмотрении исторической ситуации. 

Данные ключевые факторы и были учтены при подготовке учебного 
занятия. Экскурсантами-учениками стали учащиеся нескольких 
муниципальных общеобразовательных учреждений города: 
общеобразовательной школы № 101 Петровского района, гуманитарной 
гимназии № 33 Ленинского района и профессионально-технического лицея № 
22 Кировского района Донецка.  
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Совместная деятельность Донецкого Республиканского краеведческого 
музея и МОУ «Школы №30 г. Донецка» значительно расширила возможности 
педагогов образовательного учреждения в решении задач, связанных с 
историческим, культурологическим и патриотическим образованием. 
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КЛАССАХ 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование краеведческих 
материалов на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе для  формирования 

у учащихся чувства патриотизма, верности своей Родине, гражданского долга и 
готовности к выполнению обязанностей по отношению к своему народу и стране. 

Ключевые слова:  родной край, патриот, гражданин, культура, литература, 
музыка. 

Родной край – это место где родился, место, которое  дорого каждому 
человеку, потому что, он здесь живёт, первый раз начал ходить, говорить, 
учиться. Здесь  впервые пошёл в школу. В первый раз праздновал день 
рождения, Новый год и другие замечательные праздники. Здесь его 
родственники, семья, друзья, знакомые, с  которыми связано много приятных 
впечатлений. 

Родной край особенное место, всё тут родное, знакомое. Люди, 
родившееся в одном крае, если встречаются в другом городе или стране, 
искренне рады встретить земляка, даже если его не знают.  Желание человека 
познавать родной край способствовало возникновению такой науки как 
краеведение. Оно воспитывает патриота и гражданина, приобщает ребят к 
культурному наследию своей малой родины и страны в целом, учит любить, 
уважать свой народ, свой край, свою Родину. Краеведение, обращаясь к 
прошлому, создает достойное будущее в лице молодого поколения, которое 
передаст эту эстафету своим детям и внукам. Ведь ещё М. В. Ломоносов 
говорил, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.  

Воспитание патриотической личности – одна из важных задач 
педагогики в начальной школе.  Особенно в наше время важно, чтобы 
национальной ценностью всегда был патриотизм – любовь к своему народу, 
тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, 
уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. Необходимо 
воспитывать, начиная с младшего школьного возраста, доброту, 
ответственность, чувство собственного достоинства, гражданственность.   
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 Патриот – это человек, проникнутый патриотизмом, человек, 
преданный интересам  какого-нибудь  дела, глубоко привязанный к  чему-
нибудь.   Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно 
любить свою Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим.  

Для того чтобы у наших детей появилось желание ощущать себя 
гражданином Отечества, появилось чувство ответственности за свое будущее, 
недостаточно только учебных занятий, на которых приобретаются знания, 
нужна система учебной деятельности и внеклассной работы, основанная на 
сотрудничестве учителей, учеников, родителей. 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это 
целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка 
с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, 
формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие 
потребности в деятельности на общую пользу. 

Основным средством воспитания настоящего патриота является 
включение учащихся в разнообразные виды деятельности и формирование у 
них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Патриотическое 
воспитание начинается с первых дней учёбы в школе. В учебниках по 
литературному чтению, познанию мира, русскому языку, математике 
есть  много  материала, на основе которого можно воспитывать патриотов 
нашей Родины.     

Изучение родного края – это истоки и основа патриотического 
воспитания. Краеведы проводят большую и разнообразную работу в 
организации охраны памятников истории и культуры, изучают природу 
родного края, ищут исторические документы и архивные материалы, 
собирают сведения о культуре и быте народов, которые проживают на родной 
земле, а также изучают народное творчество, выдают географические, 
исторические, этнографические описания своего края, справочники, 
путеводители. 

Вся эта деятельность сводится к таким основным направлениям: 

1. Историческое краеведение. 

2. Экономическое краеведение. 

3. Природное краеведение. 

4. Художественное краеведение. 
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Цель краеведческого образования – формирование знаний, умений и 
ценностных ориентации, развитие творческих способностей, воспитание 
уважения к культуре и истории родного края. Освоение краеведческого 
образования определяется, прежде всего, возрастными познавательными 
возможностями: «формирование взглядов об историческом прошлом и 
настоящем города, о личностях, оставивших заметный отпечаток в истории 
местности, о вкладе, который внесли жители города в историко-культурное 
наследие региона». [5, с.56]  Первый этап – подготовительный, который 
способствует осознанию важности изучения родной культуры. Второй этап – 
это интеграция краеведения с другими учебными дисциплинами, т.е. 
использование местного материала при изучении других предметов.  

Для изучения в  начальной школе наиболее подходящим является 
литературное и искусствоведческое краеведение. Оно основывается на 
изучение культурного потенциала родного края.  На уроках внеклассного 
чтения, используются литературные произведения писателей наших земляков. 
Для этого была собрана подборка литературного материала к урокам под 
название «Писатели Донбасса – детям»,  их авторы   родились в нашем регионе 
или некоторое время жили здесь и создавали свои известные произведения.  
Прежде всего - это книги Бориса Горбатова. Его повесть «Непокоренные»  об 
оккупированном Донбассе  поможет детям узнать о событиях военных лет. 
Виктор Шутов также  воевал на фронте во время Великой Отечественной 
войны, был участником обороны Ленинграда и прорыва блокады.  

А после войны В. Шутов – автор книг прозы и многих песен о донецком 
крае и шахтерах, написанных совместно с советскими композиторами. Дети с 
удовольствием читают произведения И. С. Костыри и П.Ф. Бондарчука, 
которые пишут о Донецке,  воспевают красоту нашей природы, рассказывают 
о людях – тружениках. Детский писатель, журналист, драматург,  Валерий 
Ильич Герланец – автор более шестидесяти книг. Он пишет стихи о людях 
разных профессий, о военных событиях на нашей земле, о воинах – 
защитниках Донецкой земли.  

Учитель должен подбирать для изучения высокохудожественные  
литературные произведения, а также умело сочетать изучение краеведческой 
литературы с использованием изобразительного искусства, музыки, 
архитектуры, истории, своего края, чтобы обеспечивать формирование 
эстетических вкусов,  идеалов школьников. Важно на примерах литературных 
героев вырабатывать личностное отношение  к   родному краю,  воспитывать 
чувство патриотизма. «Как помочь молодому поколению выбрать правильный 
путь? Мы понимаем, что хорошая книга, прочтённая вовремя, слово мудрого 
писателя, услышанное и понятое, поможет молодому человеку задуматься над 
этим вопросом». [2, с. 20] 
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Поэтические произведения о Донецке как о шахтерском крае пронизаны 
глубоким чувством уважения к нелегкому шахтёрскому труду. Иван Власов, 
Владимир Зайцев, Майя Литинская, Владимир Ляхов, Геннадий                                           
Баже – поэты, чьё творчество посвящено Донбассу. Многие стихи положены 
на музыку и стали популярными песнями. На уроках музыки учащиеся 
знакомятся музыкальной сокровищницей родного края. Это, конечно же, 
песни: песни донецких авторов, о родном крае, народные песни. 

Фольклорный материал включает в себя и объединяет различные виды 
и жанры народного творчества – это песни, танцы, игры,  элементы 
театрального искусства, прикладное творчество (изготовление народных 
костюмов или их элементов, атрибутов, игрушек). Фольклор доступен для 
понимания и  использования детьми разного возраста, в том числе в начальной 
школе. «Объект фольклористики может быть трактован одновременно и как 
искусство, и как жизнь, и как художественный быт». [1, с. 17] 

Прибаутки и потешки, поговорки и сказки, поучают ребенка, 
приобщают его к высокой моральной культуре своего народа. Незатейливые 
по содержанию и простые по форме эти произведения народного творчества  
таят в себе огромные богатства, которые помогают воспитывать настоящего 
ценителя родной культуры.  

Углублять сведения о жизни и творчестве художников нашей местности 
вот ещё одно из направлений  изучения культуры родного края. А именно 
знакомство с работой мастеров народных промыслов. Ребенок должен 
понимать, что  изделия народных мастеров  вносят красоту и радость в 
обыденную жизнь человека.  Народные умельцы и прошлого, и настоящего   
прославляют наш край  своим трудом. В прошлом, когда ещё не было машин, 
а   главным инструментом мастера были его руки, он своим трудом и талантом 
создавал предметы народного искусства. И сейчас, во время засилия машин и 
техники, только благодаря творчеству мастера, создаются современные 
шедевры.  

Приобщение учащихся начальных классов к народному искусству, 
знакомство детей с народными промыслами, ремеслами родного края, 
традициями и обычаями своего народа на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности - одно из средств эстетического, трудового и патриотического 
воспитания. Конечно, интересны специальные занятия и мастер-классы по 
традиционным промыслам, но «в современной школе удобнее изучать 
народное искусство опосредованно через знакомство с современным 
искусством, отечественной историей, экскурсиями в музеи и на 
производство». [5] 

Использование знаний о народных промыслах предполагает 
формирование знаний об истории  родного края, традициях и культуре 



381 

 

 

народного быта, воспитание, прежде всего, патриотизма. Экскурсии в музеи 
как нельзя лучше помогут детям приобщиться к историко-культурному 
наследию родного края. «Музей гарантирует независимый подбор видов 
работы, в ходе которых создаются и формируются коммуникативные 
возможности; ориентацию в личностные интересы, потребности, 
возможности, позволяющей сформировать досуг школьников в свободное от 
учебных уроков время; формирует способности для выращивания 
уникальности, неповторимости каждой личности, формирования ее 
креативного, духовно-нравственного и гражданского потенциала». [6, с. 15] 

Изучение литературно-краеведческого, фольклорного материала, 
народных промыслов имеет большое значение для развития познавательных 
интересов обучающихся, пробуждения и стимулирования их интереса к 
историческому прошлому и настоящему нашего края.  

Занимаясь такой работой, обучающиеся лучше смогут узнать свой 
родной край, его людей, особенности культуры и их взаимосвязь с культурой 
других стран. Эта деятельность также направлена на развитие творческих 
способностей ребят, их любознательности, интереса к личности человека. 
Поэтому изучение родного края является нужным и важным направлением 
современного образования, так как воспитывает гражданственность и 
патриотические чувства у молодого поколения.                                             
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Аннотация. Рассматривается формирование ценностных ориентации, 
воспитание чувства патриотизма у современных подростков и юношества в рамках 
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Концепции патриотического воспитания ДНР.  
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патриотизм. 
 
Мир, в котором мы живем, все время усложняется, становится все более 

динамичным, поэтому интеграция в современное общество и определение 
своего места в жизни требуют от личности все больших усилий и 
компетентностей. Стало необходимым не только больше знать, но уметь 
постоянно расширять и обновлять знания, отбрасывая те, которые не 
выдержали проверки опытом и временем. Приходится постоянно решать 
многочисленные проблемы в разных сферах жизни, прогнозировать развитие 
событий и менять свои планы и пути их реализации. Таким образом, сегодня 
только тот человек может полноценно действовать в изменчивом мире, 
который способен принимать самостоятельные решения, осуществляя свой 
выбор.  

Наше государство нуждается в инициативной молодежи, имеющей 
устойчивые ценности, истинных патриотах, способных к осуществлению 
осознанного самостоятельного выбора, к личностному 
самосовершенствованию, в молодых людях, умеющих управлять своим 
мышлением, чувствами, поведением, способными влиять на других, 
владеющих лидерскими качествами.  

В наше очень непростое время перемен множество острых вопросов 
требуют правильных решений без права на ошибку, ведь на кону стоит очень 
многое: наши ценности, наши жизни, будущее наших детей.  

Ценностные ориентации являются одним из наиболее комплексных, 
многоуровневых образований в структуре личности, которые выполняют роль 
регуляторов поведения, оказывают влияние на определение места личности в 
обществе, а так же на выбор ею своей референтной группы. Знание степени 
сформированности ценностных ориентаций личности – ключ для 
возможности осуществления воспитания личности [5].  

Взросление, формирование личностей современных подростков и 
молодежи происходит в сложных условиях активных боевых действий, 
жесточайшей информационной войны. Сознание современных подростков и 
молодежи отравлены телевидением, компьютерными играми, рекламными 
призывами к легкой и красивой жизни. Жестокость и агрессия льется на 
подрастающее поколение с ног сбивающим, а вернее, с толку сбивающим, 
потоком.  

Материальные ценности играют очень важную роль в жизни 
современных подростков и юношества, присутствует стремление к легкой 
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жизни, получению удовольствий и благ мира при минимуме затрат, 
потребительское отношение ко всему окружающему.  

И, тем не менее, важно помнить, подростковый возраст является 
наиболее подходящим периодом не только для формирования морально-
нравственных качеств и ценностей, но и для осознанного подхода к 
обсуждению подобного рода тем, их восприятию и проецированию на себя. 
Молодежь является носителем перспектив и именно от того, насколько удачно 
сформированы их взгляды не только относительно своего будущего, но и 
будущего своей страны, зависит современная жизнь и завтрашний день 
нашего государства. Патриотизм является способом сплочения как всего 
российского общества в целом, так и отдельно взятой ее категории — 
молодежи.  

В соответствии с Концепцией патриотического воспитания ДНР в 
условиях становления нашего молодого государства  к личности в Донецкой 
Народной Республике выдвигаются новые требования, возникает 
необходимость формирования новых жизненных установок, утверждается 
новый образ жизни, поведения и деятельности. Очень важно своевременно 
отслеживать и корректировать все перепады несоответствий между 
требованиями общества, государства и свойствами личности, базироваться на 
устойчивых ценностях, выступающих жизненным фундаментом любого 
гражданина, патриотизме [4]. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 
родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, особое 
эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку, традициям, идентификацию себя с другими членами 
народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа, любовь к 
своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту 
жительства. Патриотизм всегда был выражен в особом отношении к семье, 
долгу и Отечеству, связанном с проявлением мужества, героизма, 
преданности, доблести в труде [1,3,8]. 

В рамках работы «Школы лидера» для участников ученического 
самоуправления гимназии (7-11 классы) было разработано занятие «Родина 
одна». Предложенные упражнения позволяют актуализировать знания 
учащихся о понятиях «патриотизм», «ценности», сформировать социально-
положительные установки учащихся, развивать коммуникативные 
способности, навыки делового общения.  

 

Занятие в рамках работы «Школы лидера» для участников 
ученического самоуправления 

«Родина одна» 

Цель: формирование ценностной системы, гражданственности и 
патриотизма лидеров ученического самоуправления.  

Задачи: 
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• ознакомление и актуализация знаний о понятиях 
«ценности», «патриотизм»; 

• утверждение в сознании и чувствах учащихся 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

• развитие коммуникативных качеств лидеров, навыков 
делового общения, умения аргументированно излагать свою точку 
зрения, вести дискуссию; 

• корректировка индивидуального пути духовно-
нравственного развития учащихся, стимулирование их самопознания и 
самовоспитания; 

• изучение ценностных ориентаций участников ученического 
самоуправления 7-11 классов гимназии; 

• подготовка эссе по итогам занятия. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Что я знаю о ценностях» 

С целью актуализации знания участников о ценностях, помочь 
определить свое отношение к их существованию. 

Участникам предлагается по кругу продолжить предложение «Для меня 
ценность – это…». 

2.Упражнение-обсуждение «Боекомплект» 
А.Г. Битов писал: «Последнее время я все думаю об одном: очень мало 

может вместить в себя один человек. Чтобы по-настоящему, глубоко и вечно. 
Что дано человеку в боекомплект всего по одному: 

Одна страна; один язык; один город; один любимый человек.  
Можно жить повсюду, и изучать языки, и браться за многие и разные 

дела, и знать много людей...  Но всегда, через всю жизнь проходит что-то одно, 
а остальное – второстепенное. Неверное, бывает, приходит и другое, но тогда 
уходит первое. Вместе не бывает» [2]. 

Участникам предлагается обсудить данное высказывание, 
аргументированно выразить свое согласие или несогласие, привести примеры.  

Возможные вопросы для обсуждения: 

• Родина одна? Может ли другая страна, другое государство стать 
Родиной? 

• Эмигрант – патриот своей страны?  
• Самыми жесткими карательными мерами советской власти против 

врагов народа были расстрел или высылка из страны без права возвращения 
обратно. Т.е. лишение человека родины даже большевиками по степени 
тяжести наказания приравнивалось к расстрелу [8]. 

3. Информационное сообщение-обсуждение «Ценности». 

Ценность – это качество, предмет, явление или человек, которые для нас 
очень важны. Они необходимы нам. Именно они направляют наше поведение, 
способствуют определению наших целей. Участникам предлагается привести 
примеры ценностей различных групп: 
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• экономические; 
• политические; 
• моральные; 
• эстетические; 
• религиозные; 
• духовные. 

Ценности формируются постепенно и необязательно тождественны 
основным ценностям философии: истина, красота, благо. Ценности 
воспринимаются, формируются с помощью книг, фильмов, с помощью 
реальных и воображаемых людей, персонажей. Каждая цивилизация 
формирует свою особенную систему ценностей, а человек сознательно или 
неосознанно классифицирует ценности по значимости, что отображается в 
нашем поведении.  

Очень важным является согласование ценностей, принятых в обществе 
с теми, которые соответствуют внутренним потребностям личности. 

«Ценность государства, в конечном счете – это ценность отдельных 
индивидуальностей, составляющих его» - говорил Дж. Милль. Из нас с вами 
состоит государство. Мы с вами определяем его ценности.  

Одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями существования  обособленных групп населения, наций, 
народов, являющееся базовой ценностью для них – патриотизм, чувство 
патриотизма. 

Патриотизм – чувство любви человека к своему Отечеству, Родине, 
нации, преданность государственным атрибутам, стране, в которой он живет. 
А.Н. Толстой считал, что патриотизм – это не только любовь к Родине, но 
«сознание своей неотъемлемости от Родины и переживание вместе с ней ее 
счастливых или ее несчастных дней» [8]. Из толкового словаря Владимира 
Даля – «патриот» -любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчи́зник, полный любви к отчизне. В современных 
источниках, слово «патриотизм» — нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и 
готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов 
отечества[3].  

Участникам предлагается перечислить проявления патриотизма. 
- любовь к своему Отечеству; 
- любовь к культуре своей нации, своего народа; 
- гордость за свой народ, нацию, их лучшие качества; 
- любовь к своей малой Родине, где родился и провел первые годы жизни 

человек; 
- желание процветания Родины; 
- деятельность на благо Родины, возрождении и развитии ее духовной и 

материальной культуры; 
- в национальном достоинстве, чести, исполнении гражданского долга; 
- сочувствие к страданиям своего народа и переживание за социальные 

пороки общества; 
- готовность охранять и защищать свою страну вплоть до 

самопожертвования во имя ее блага; 
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- уважение к ветеранам – защитникам Родины, героическим подвигам 
своих отцов и дедов. 

Учащимся предлагается привести примеры своего патриотизма, 
ответив на вопрос «В чем проявляется ваш патриотизм? В каких конкретных 
действиях вы уже его проявляете, демонстрируете?» 

Научить патриотизму нельзя. Чувство Родины – не заучивание правил и 
положений, это чувство воспитывается той средой, которой мы окружены в 
первые годы жизни. Чувство Родины пронизывает всю жизнь. Но иногда это 
чувство извращается, приводит к ошибкам в поступках, в осмыслении себя, в 
своем самоопределении. Появляется самовлюбленность, возвеличивание 
своего образа жизни, своей нации. И тогда мы имеем дело с национализмом, 
фашизмом, шовинизмом, расизмом.  

Национализм – идеология превосходства, возвеличения и 
противопоставления одной нации другой. Крайнее проявление национализма 
– фашизм.  

Шовинизм – подчинение, национальная сегрегация народа, стоящего у 
власти или имеющего большинство.  

Расизм – преследование одной расовой группы другой [7].  

4. Упражнение «Трансформация» или «Кто патриот?» 

Участникам необходимо определить настоящих патриотов в 
предлагаемых ситуациях. 

Ситуация 1. Татьяна и Елена стали участницами движения «Юнармия». 
Дед Татьяны в Великой Отечественной воевал, отец – ушел в ополчение. Да и 
знания у девочки по истории России, географии, культуре глубокие, наверняка 
пригодятся. А Елена хвастаться знаниями не спешит, но форма ей удивительно 
идет, гораздо больше, чем Татьяне, много «лайков» собрала в соцсетях. 

Ситуация 2. Диалог 2 членов комиссии Референдума: 

- Не знаете, скоро ли нам заплатят за работу на референдуме? Ведь мы 
столько дней потратили, а могли бы дома, как остальные, делами своими 
заниматься. А мы на благо Родины трудились, жизнью, можно сказать, 
рисковали. А сколько заплатят, знаете? 

- Нет. Не знаю. И совсем по этому поводу не волнуюсь, ведь участие я 
приняла бы в любом случае, даже если бы бесплатно пришлось работать. 
Сердце радовалось, когда жители шли голосовать.  

Ситуация 3. Из беседы: 

- Какая замечательная певица, как душевно поет, так душу трогает, 
слезы на глаза наворачиваются, когда ее песни о Родине слушаешь… 

- Да, замечательная певица, только наряды сплошь заграничные, 
отдыхает только за границей, и детей учит там же. А поет душевно, нечего 
сказать.  
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Ситуация 4. Сомнения измучили Евгения, а решение нужно принять 
срочно. Он – мастер-специалист высшего уровня, но его не устраивают 
материальные условия (низкая зарплата, плохие жилищные условия). После 
очередной заграничной командировки, ему предложили переехать жить  и 
работать в престижном месте за границей, с хорошей оплатой. Но гражданство 
нужно поменять.  

5. Рефлексия. Участникам предлагается продолжить фразу 
«Сегодня для меня ценным стало…» 

6. Творческое задание для ученического самоуправления: эссе на 
тему «Родина одна» (лучшие эссе будут размещены в группе гимназии в ВК). 
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Аннотация. Рассматривается организация работы по патриотическому 

воспитанию среди младших школьников в общеобразовательной школе 
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возраст; нравственное воспитание. 
 

Какие они будут, наши дети! 
Ведь все это зависит лишь от нас, 

И на пороге будущих столетий 
Быть может, они будут лучше нас. 

                               А.Шершунович, Т.Чукасова 
 
Одна из важных задач современной системы образования - повышение 

качества учебно-воспитательной работы, создание условий для творческой 
самореализации личности каждого ребёнка, формирование высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  Эта задача 
всегда была и остается основной проблемой педагогики. Государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, Закон Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», Концепция развития непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, 
Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики ставят перед учителем задачу по 
формированию нового человека, человека творческого и активного, верного и 
преданного, уважающего традиции и чтящего идеалы своего Отечества.  
Обучение, развитие и воспитание носят деятельностный характер, и от 
качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 
воспитания учащихся.  

Патриотическое воспитание составляет одно из важнейших 
направлений государственной политики в образовании, потому что оно всегда 
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 
юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 
Родине. Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 
школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого [7, с.54]. Многое 
должна сделать школа: её роль в этом плане неоспорима. 

Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь многие 
нравственные качества человека закладываются в детские, школьные годы.  

Патриотическое воспитание – сложный педагогический процесс. В 
основе его лежит развитие нравственных чувств [2, c.11]. Чувство Родины 
начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще 
не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, играют 
огромную роль в становлении личности патриота. К.Д. Ушинский говорил, что 
«… воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть 
народным…». Произведения устного народного творчества не только 
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формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 
личности в духе патриотизм [5, c.28]. 

Любовь к родному краю, уважение к своей стране, к ее национальным 
традициям, истории и богатой культуре является основой любого воспитания. 
Желание видеть родной край растущим и расцветающим, гордость за своих 
земляков - все эти чувства в большой степени зависят от того, как они были 
заложены в детях в школьные годы. Невозможно вырастить настоящего 
гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения 
к своим истокам. Картины родной природы: горы и озера, степные дали и 
дремучие леса – все это в равной степени формирует у детей чувство к 
родному краю. Каждая травинка, лесной или полевой цветок, нежный шелест 
ветра напоминают нам о Родине, а чудесные местные легенды, сказки и песни, 
исторические повествования и памятники оставляют большой след в детской 
душе независимо от того, где живут дети. Чем полнее, глубже, ярче, 
содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших его людях, 
тем более действенно скажутся они в формировании интереса и любви к 
родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков, а 
главное, — они помогут учащимся на доступных, близких примерах из 
окружающей жизни понять сущность патриотизма как чувства долга перед 
народом, перед Родиной.  

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 
прошлого, не знает ничего». Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав 
любви к окружающим людям – к сверстникам и взрослым, соседям и 
родственникам. Любовь и преданность Родине начинается с признательности 
матери, отцу, бабушке, школьному учителю, тренеру; с ощущения сердечного 
тепла, которым окружен ребенок, с ощущения красоты родных мест. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 
процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее 
формирующее влияние. 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». 

Академик Д.С.Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, 
к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

Исследования в области педагогики и психологии младшего школьника 
свидетельствуют о том, что именно в этом возрасте закладываются базисные 
основы личности, начинается процесс становления и формирования 
социокультурного опыта, «складывается» человек. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития 
общества обязывает учителей начальной школы развивать познавательный 
интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Ведь 
«патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество 
нежизнеспособным» - указано в Концепции патриотического воспитания 
детей и учащейся молодежи Донецкой Народной республики[6, с.1]. 
         Патриотическое воспитание младших школьников, да и более юного 
возраста должно стать той объединяющей силой, которая сможет вырастить 
поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на 
деле. Поколение, которое возведет наше государство на пьедестал, сможет 
приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать 
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качественнее.  
         В современном понимании патриотизм – это многовариантное понятие, 
трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных определений.  

 Патриотизм (от греческого слова patris - отечество)-это стойкая 
гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное 
отношение к ее истории. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до 
самопожертвования. Патриотизм – основа существования и развития 
государственности [6, с.1]. 

Патриотическое воспитание – деятельность, направленная на 
формирование у молодежи высокого гражданского сознания, возвышенного 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению   
общественного долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [6, с.2]. 

Патриотическое воспитание младших школьников должно строиться, 
учитывая возрастные психологические особенности детей этого возраста. 

Цель статьи: показать, что развитие патриотического сознания у 
подрастающего поколения имеет особую значимость, а его основы 
закладываются в младшем школьном возрасте. 

Особенностями проявления патриотических чувств у детей младшего 
школьного возраста (особенно первоклассников) являются скоротечность и 
ситуативность. Ребёнка может взволновать только что услышанный рассказ о 
героическом поступке, но затем на эти впечатления накладываются другие, и 
возникшее первое чувство может угаснуть, поэтому, как отмечают психологи, 
необходимо закрепить это чувство в многократных переживаниях, специально 
создавая разнообразные ситуации.  

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, 
активная жизненная позиция – самые сильнодействующие факторы 
воспитания младших школьников. 

Система работы по патриотическому воспитанию в нашей школе 
включает в себя три основных компонента: 

- Патриотическое воспитание в системе уроков. 
- Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности. 
- Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями 
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе своего 

класса я так же ставлю патриотическое воспитание, целью которого является 
становление ребёнка как гражданина родной земли, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 
за свою страну.  

Основной упор в воспитательном процессе младших школьников 
делается на следующие психологические особенности этого возраста:  
          Первое - их моторная активность, выражающаяся в неспособности 
долгое время сидеть неподвижно и в огромном желании участвовать в 
подвижных играх и действиях. Поэтому, в нашей школе ежегодно проводятся 
Смотры строя и песни, игра "Зарница", туристические походы, 
разнообразные спортивные соревнования, посвященные великому Дню 
Победы. Все это строится и держится на детской моторной активности. А 
сколько положительных эмоций приносят подобные мероприятия детям, 
учителям и родителям! Здесь важен не только результат, но и сам процесс 
подготовки к мероприятию – разучивание девиза, речевки, песни, подготовка 
элементов формы различных родов войск, эмблемы, выполнение строевых 
команд. С каким восторгом и желанием готовились первоклассники к Смотру 
«Виват, Победа!», как долго вспоминали и рассказывали о том, что их 
тренировал сначала в школе, а потом и на плацу Донецкого Военного 
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Общевойскового Училища настоящий полковник, папа одного из учеников. 
Какой гордостью светились глаза мальчика, как старался он выполнять 
команды отца и не подвести! А после тренировки ребятам организовали 
экскурсию по территории и угостили настоящим солдатским обедом. После 
такой подготовки малыши-первоклассники показали отличный результат и 
выиграли конкурс у более старших школьников. Конечно, и само 
мероприятие, и подготовка к нему надолго останутся в памяти ребенка. 

Большое значение в воспитании патриотизма имеет и эмоциональное 
воздействие. Чувство - центральное звено между знаниями и действиями. 
Важен эмоциональный фактор, эмоции, оказывающие мотивирующее влияние 
на результативность. Они в воспитании чувства патриотизма, как, впрочем, и 
любого другого нравственного качества, - необходимейшее слагаемое 
эффективности. Чувство гордости за великие достижения российских ученых, 
путешественников, медиков, спортсменов, восторг перед красотой и 
неповторимостью природы страны, чувство благодарности ратным подвигам 
русского народа, спасшего Европу от нашествия наполеоновской армии и 
фашистской чумы, и тут же – горечь за огромные людские жертвы XX 
столетия, беспокойство и боль за экономические и социальные проблемы 
сегодняшней России, а главное-чувство ответственности за настоящее и 
будущее страны и народа, в формировании которого и заключается 
эффективность развития патриотизма у подростков [4, c.292]. 

Дети — это губка, впитывающая все новое, они просто ни дня жить не 
могут без новых ощущений и эмоций, запоминают их, воспроизводят, по 
нескольку раз пересказывая события прошедшего дня. Поэтому, второе - это 
потребность в новых впечатлениях от каждого прожитого дня. Приглашение 
ветеранов войны, бабушек и дедушек, участников военных действий на 
классные часы, посещение военных музеев, музеев техники вызывают 
неподдельный интерес у учащихся. Ежегодно учащиеся нашей школы 
посещают музей Великой Отечественной войны, Донецкий Республиканский 
краеведческий музей, возлагают цветы к Памятнику неизвестному солдату и к 
монументу «Твоим освободителям, Донбасс». Когда ученики с цветами в 
руках строем идут к памятнику, их провожают одобрительным взглядом 
жители поселка. Не забыты деды и прадеды, отдавшие свои жизни в годы 
Великой Отечественной войны за нашу свободу, их помнят и чтут. Нынешнее 
поколение, воспитываемое на рассказах учителей, родителей, немногих 
оставшихся в живых ветеранов, как никто другой убедилось в том, что как 
только мы забываем о войне, перестаем говорить о ней, она приходит на нашу 
землю, в наш дом. 

Игра в разведчиков или моряков, когда детям предлагаются шифровки 
для разгадывания, сложные морские узлы, задания викторины заряжают 
энтузиазмом младших школьников. Подобрать интересные вопросы на 
викторину, подготовить яркую красочную компьютерную презентацию о 
родном крае с мультимедийными эффектами, даже создать свой небольшой 
видеоролик, привлекая родителей и старших братьев или сестер - вот те 
средства воздействия, при помощи которых можно донести каждому 
маленькому человечку силу красоты родной земли. Все эти виды работы 
нужно использовать для воспитания настоящих граждан своего Отечества, 
людей, по-настоящему любящих свою Родину.  

Любовь к природе, бережное отношение к ее богатствам, к каждому 
колоску и деревцу, поход в краеведческий музей и собирание коллекции 
минералов и камней, гербарии, также поможет воспитать в детях гордость за 
свою страну.  

Патриотическое воспитание младших школьников начинается с верной 
дружбы и чувства товарищества. Близкие и простые примеры, доступность и 
образность формы изложения, привитие чувства уважения к старшим: отцу и 
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матери, дедушке и бабушке, простым, незнакомым людям, помогут в 
воспитании патриотизма. Ведь каждый человек - личность, и сердечная 
теплота и понимание друг друга также помогают любить свою Родину. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 
много, потому что обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 
изучать культуру своих предков. 

На уроках литературного чтения, внеклассного чтения, окружающего 
мира в начальной школе происходит развитие и воспитание у маленьких 
граждан Донецкой Народной Республики патриотического самосознания, 
безграничной любви к Родине, к своему народу, стремления выполнять 
гражданский, профессиональный и воинский долг, соблюдать свои 
конституционные права и обязанности. 

Огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеют 
традиции: беспредельная преданность народу, непримиримость к врагам 
Отечества, верность общественному, воинскому долгу, готовность к 
самопожертвованию, высокий гуманизм поступков. Все эти традиции живут и 
развиваются в нашем обществе. Героические традиции не только становятся 
элементом нашего мировоззрения, нашей духовной культуры, но и 
материализуются в экспонатах музеев и комнат боевой славы, историях частей 
и кораблей, памятниках и мемориалах, празднованиях выдающихся дат 
истории нашего народа [3, c .147]. 

Виртуальные прогулки и экскурсии по городу, исследование названия 
своей улицы, прославленные жители Донбасса, тайны народных ремесел, 
зеленая аптека моей страны, символы моей Республики, богатыри Земли 
нашей – темы бесед и классных часов, на которых учитель воспитывает 
будущего патриота, гражданина Донецкой Народной Республики. 

При подготовке к таким урокам возникла идея написания методического 
пособия, состоящего из 3 частей: «Азбука Республики», «Мой любимый город 
-Донецк» и «Они сражались за Донбасс». В «Азбуке Республики» детям на 
каждую букву алфавита предлагались авторские стихотворения о 
достопримечательностях городов Республики, памятных и известных местах, 
прославленных земляках нашего края. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, 
где человек родился, - родному дому, городу. С родного уголка земли 
начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, 
он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо 
вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. В связи 
с этим огромное значение имеет ознакомление младших школьников с 
историей, культурой, экономикой, бытом родного края, людьми, 
прославившими его. Поэтому вторая часть методического пособия для 
младших школьников «Мой любимый город - Донецк» направлена на 
воспитание чувства патриотизма, гордости за свой город, любви к Родине, 
уважения к истории и традициям народа, на формирование гражданской 
идентичности, духовно-нравственной культуры учеников. Пособие поможет 
младшим школьникам лучше узнать свой родной город, а маршрутный лист 
подскажет станцию для остановки и изучения материала, условные 
обозначения нацеливают на выполнение заданий. Каждый раздел имеет свое 
название и начинается авторским стихотворением, включает в себя задания 
для актуализации знаний (ребусы, загадки, кроссворды, проблемные вопросы, 
связанные с нашим городом). 

Методическое пособие «Они прославили Донбасс» состоит из 4 
разделов: «Трудом прославленный Донбасс», «Донбасс спортивный», 
«Культура и искусство Донбасса», «Донбасс героический». Данное пособие 
ориентировано на воспитание гражданина и патриота нашей Республики, 
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которому присущи любовь к родным местам, уважение к людям труда и 
ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за культурное и 
историческое наследие, достижения и подвиги наших земляков.  

В патриотическом воспитании огромное значение имеет и пример 
взрослых. Природа, родители, родственники, Родина, народ - не случайно 
однокоренные слова. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 
(бабушек и дедушек, участников Великой Отечественно войны, их трудовых 
и боевых подвигах, отцов и братьев, защитников Донбасса в наше время) 
необходимо привить детям такие важные понятия как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отчизне». Важно подвести учеников к пониманию, что мы 
победили потому, что любили свою Отчизну, что никто не сомневался, что 
Победа в этой войне будет за нами [2, c. 356] и мы обязательно победим 
фашизм и сейчас. 

На уроках с детьми обращаемся к страницам данных книг, восхищаемся 
трудовыми и спортивными подвигами жителей Донбасса, узнаем о людях, 
прославлявших наш край в области культуры, искусства, науки, медицины, 
образования. Переживаем и вместе плачем, читая о подвигах наших земляков, 
среди которых отец нашего ученика - Захарчук Виталий Анатольевич 
(позывной «Захар» - командир танка, герой Донецкой Народной Республики. 
В феврале 2015 года, дав возможность своему экипажу покинуть подбитую 
машину, он героически погиб под Дебальцево, до последнего нанося 
сокрушительные удары по атакующему врагу. На таких примерах, когда 
обычные рабочие парни берут в руки оружие и становятся на защиту Родины, 
когда на нашу землю пришел враг, когда уходят на войну мобилизованные 
братья и деды, потому что иначе нельзя, и надо воспитывать подрастающее 
поколение.    

Учащиеся класса организовали и провели акцию «Тепло родного дома». 
Была собрана посылка с подарками и угощениями солдатам армии 
ДНР.  Общность интересов и жизненных ценностей семей наших учеников 
служит хорошей основой для нравственного воспитания. Совместные 
мероприятия такие как «Мама - дочка», «Армейский альбом», «Семейная 
реликвия» сближают детей с родителями. 

Каждому человеку хочется сделать что – то хорошее на благо нашей 
земли. На общегородских субботниках родители и ученики посадили на 
территории школы деревья, разбили цветник. Тем самым мы решаем две 
задачи: воспитываем уважение к труду и формируем гармоничную личность.  

В мае, в ходе декады, посвященной Великой Победе, проводятся 
традиционные мероприятия, в которых активно принимали участие учащиеся 
класса. Это и «Конкурс строя и песни», инсценирование военной песни, 
«Пожелания ветерану» (9 мая) открытки и сувениры, сделанные своими 
руками. Многие ребята проникновенно и артистично читают стихи о войне на 
конкурсах, записывают видеоролики, рисуют газеты, активно участвуют в 
Открытых Всероссийских викторинах «Нам этот мир завещано сберечь». 

Н.Г. Чернышевский сказал: «Историческое значение каждого русского 
человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство - 
силой его патриотизма» 

Подводя итог, хотелось бы закончить словами Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия Второго: «Судьба России, её будущее – в 
руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять: 
школа станет мёртвой, а труд её безотрадным, если педагоги будут передавать 
ученикам, лишь некоторую сумму знаний. Нет, и не может быть школы без 
воспитания, без стремления помочь ребёнку стать личностью 
самостоятельной, одухотворённой, способной отдавать себя ближнему, 
нашему народу и нашему Отечеству». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Я—ПАТРИОТ» 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности реализации авторской 
воспитательной программы «Я - патриот» в контексте реализации задач 
патриотического воспитания в общеобразовательных учреждениях ДНР. 

 

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, музейно-

экскурсионная деятельность. 
 

 "Быть патриотом – 

суть природы и  
характер российского народа". 

 В.В.Путин 

Современная Россия в третьем тысячелетии регулярно сталкивается с 
разнообразными вызовами, среди которых попытка фальсификации истории, 
уничижение роли нашей страны в мировых событиях, подмена традиционных 
ценностей. Особую тревогу вызывает тенденция утраты молодежью 
патриотических ценностей и понятий. 

Как свидетельствуют многочисленные соцопросы, у многих юношей и 
девушек слово «патриотизм» не несет устойчивой смысловой нагрузки. 
Именно по этой причине необходимо активизировать воспитательную работу, 
направленную на формирование национального исторического сознания 
детей и подростков как одного из условий возрождения великой России [1].  

Президент РФ В.В. Путин в мае 2020 года внес на рассмотрение в 
Госдуму поправки в закон об образовании, отметив при этом, что «воспитание 
должно быть направлено на формирование у учащихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям, природе и окружающей среде» [5]. 

Следует заметить, что патриотическое воспитание подрастающего 
поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и 
юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 
Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 
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формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 
защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего 
места в обществе. 

Построение гражданского общества и демократического государства 
невозможно без целенаправленной деятельности по воспитанию гражданина, 
обладающего патриотическим сознанием, высоким уровнем правовой 
культуры, гражданина с активной жизненной позицией. Формирование 
гражданственности, патриотизма и толерантности - важное направление в 
гражданско-патриотическом образовании. Результативность воспитания 
гражданина и патриота тем выше, чем раньше начинается систематическая 
работа по формированию патриотических качеств у школьников. 

В Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики сказано: «Патриотизм—основа 
существования и развития государственности. Недооценка патриотизма как 
важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению 
социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества 
и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического 
воспитания в общей системе образования граждан Донецкой Народной 
Республики» [2]. 

Среди основополагающих принципов патриотического воспитания, 
представляющих собой исходные руководящие положения при 
осуществлении практической деятельности в этой сфере, следует выделить: 

• научность; 
• гуманизм; 
• демократизм; 
• приоритетность исторического, культурного наследия Руси, 

её духовных ценностей и традиций; 
• системность, преемственность и непрерывность в развитии 

школьников; 
• многообразие форм, методов и средств, используемых в 

целях обеспечения эффективности воспитания; 
• направленность воспитания на развитие возможностей, 

способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального 
подхода. 

Основной задачей преподавателей обществознания и истории является 
выполнение данной концепции. Сущность опыта состоит в выработке системы 
работы по формированию и развитию качеств гражданина и патриота на 
уроках истории и обществознания и во внеклассной работе с использованием 
традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. Все мы 
прекрасно понимаем, что в детстве закладывается основа не только 
соответствующих знаний, но и норм поведения, навыки.  
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Для реализации данных задач в нашей школе была разработана и начала 
успешно действовать с 2020 года программа по патриотическому воспитанию 
обучающихся «Я - патриот». 

Цель программы: совершенствование системы патриотического 
воспитания, формирование гражданина ─ члена общества, обладающего 
комплексом неотчуждаемых прав и свобод и ответственного перед обществом 
за свои действия, освоившего достижения мировой и отечественной культуры, 
патриота, сохраняющего уважительное отношение к другим странам, к 
культурам и народам. 

 Задачи программы:  
• Воспитание любви и уважения к Отечеству, к малой Родине, 

предкам, семье.  
• Повышение правовой и политической культуры. 
• Формирование культурно-социальных ценностей. 
• Формирование здорового образа жизни.  
• Распространение среди учащихся гражданских ценностей. 
• Воспитание гуманности и человечности. 
• Расширение мотивации изучения истории, обществознания, права, 

УГДД.  
• Привитие навыков исследовательской работы.  
• Создание условий для проявления творческих способностей 

каждого ребенка.  
Ожидаемые результаты: 
 В процессе реализации данной программы у обучающихся к 

моменту окончания школы должны быть сформированы следующие 
качества личности: 
• Чувство патриотизма, преданности и любви к Родине; 
• Активная гражданская позиция; 
• Толерантное отношение к культуре, религии и традициям других 

национальностей; 
• Интерес к историческому прошлому своей страны, гордость за её 

героев и защитников. 
Пути достижения поставленных задач различны и выбираются с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся и изучаемого 
материала.  

Структуру программы «Я — патриот» можно себе представить в форме 
дома. 

Любовь к Родине начинается с малого, и, прежде всего, именно с дома, 
со своей семьи. Наверное, неслучайно в 5 классе, когда уч-ся только начинают 
знакомство с новым учебным предметом-УГДД, мы проводим практическое 
занятие «Герб моей семьи». Дети вместе с родителями с удовольствием 
придумывают, рисуют и расшифровывают значение своих семейных гербов, с 
гордостью рассказывают о своих родственниках. Также очень хорошо 
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запоминаются детям уроки-экскурсии, на которых они сами становятся 
экскурсоводами, сочиняют текст экскурсии по музею, родной улице, 
составляют топ-10 самых красивых и удивительных мест родного города 
Енакиево. 

Школа, как мы знаем, тоже один большой дом. В этом доме всегда чисто 
и уютно, даже в будние дни царит праздничная атмосфера. Государственная 
символика, разноцветные шары, стенды по истории и краеведению 
расположены не только в кабинетах, но и в коридорах. 

В 2020-2021 учебном году к 76-летию Великой Победы на третьем этаже 
был создан Зал Славы. Именно здесь появилась новая центральная экспозиция 
— «Полководцы Победы», которая сразу же привлекла всеобщее внимание. 

 

 
Рис.1.Стенд из серии «Полководцы Победы» 

 
Прямо здесь на перемене можно познакомиться с биографиями 

известных советских полководцев, Героев ДНР, узнать о памятных датах в 
истории России. В актовом зале на третьем этаже регулярно проходят 
общешкольные мероприятия на патриотическую тематику: акции, концерты, 
конкурсы. Здесь же расположен и кабинет истории, где ежедневно проводятся 
интересные и познавательные уроки. Очевидно, что, в первую очередь, 
возможности уроков истории и обществознания практически безграничны для 
развития патриотического воспитания. Разработки данных уроков и 
мероприятий опубликованы на сайте http://multiurok.ru/leqion/?act=auth . 

На уроках мы всегда останавливаемся на тех исторических личностях, 
которые способствовали процветанию своей страны. Патриотизм известных 
исторических деятелей, писателей, героев национально-освободительных 
войн, восстаний и революций, благородный гражданский и нравственный 
опыт людей прошлого и современности побуждает школьников следовать их 
примеру, формирует потребность в нравственном самосовершенствовании. 
Например, в 9 классе, изучая тему «Крымская война», после просмотра 
видеофильма дети узнали, что город Севастополь защищали не только 
легендарный адмирал Нахимов, но и простой матрос Петр Кошка, первая 

« ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ »
12 объемных стендов

знакомят присутствующих с
биографиями великих
советских полководцев, среди
которых: Иосиф Сталин,
Георгий Жуков, Александр
Василевский, Иван Петров,
Иван Конев, Федор Толбухин,
Иван Баграмян, Родион
Малиновский, Яков Крейзер,
Сидор Ковпак, Леонид
Говоров, Семён Тимошенко.
Здесь же представлен
материал о крупнейших
сражениях Великой
Отечественной войны.
Картосхемы и яркие
иллюстрации помогают
воссоздать картины прошлого.

http://multiurok.ru/leqion/?act=auth
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сестра милосердия Даша Севастопольская, хирург Николай Иванович Пирогов 
и писатель Лев Толстой. При изучении темы «Наши земляки-герои фронта и 
тыла» в 11 классе ребята получили задание — подготовить сообщение или 
презентацию о героях-енакиевцах. Многие были удивлены, узнав, что в нашем 
городе званием «Герой Советского Союза» награжден 31 человек! Учащиеся 
с гордостью и воодушевлением рассказывали о наших военных летчиках: Г. 
Береговом, М. Батраковой, А. Марченко. Важно строить уроки таким образом, 
чтобы ребята становились активными участниками процесса и формировали 
свою собственную точку зрения на исторические события и явления. Поэтому 
часто используем на уроках индивидуальные и групповые формы работы, 
позволяющие глубже раскрыть личностные качества учащихся, показать их 
творчество. Результатами такой деятельности являются презентации, 
видеофильмы, рисунки, кроссворды, интеллектуальные игры, тесты, стихи и 
рассказы собственного сочинения.  

В связи с проведением в данный момент на нашей территории СВО 
повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так 
как именно оно должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий 
вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. В начале XXI 
столетия стало меняться отношение государства к Вооруженным Силам РФ, 
их восприятие в средствах массовой информации, что отразилось на росте 
патриотического самосознания молодежи [3]. 

Именно поэтому в нашей школе мы постоянно проводим мероприятия 
по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины, 
начиная со времен Великой Отечественной войны и заканчивая событиями 
2014-2022 гг.: 

• Вахта памяти,  
• проведение уроков Мужества,  
• просмотр видеофильмов, 
• конкурсы рисунков и плакатов, сочинений и т.д.  

Безусловно, в воспитании юных патриотов огромную роль играет 
музейно – экскурсионная деятельность, так как она утверждает в сознании и 
чувствах подростков уважение к традициям, культурному и историческому 
прошлому своего народа, города, страны [4]. 

Этот вид деятельности строится на взаимном интересе учащихся и 
учителя, неординарности материала и заданий, поиске нового. Данная форма 
помогает оживить изучаемый материал, приобщить ребят к предметному миру 
прошлого, воспитать чувство гордости за свою историю, историческое и 
культурное наследие родного края. Входя в музей, беседуя с учителем, видя 
различные предметы, старые фотографии, лица ребят становятся другими. В 
их лицах можно увидеть и вопрос, и гордость, и изумление. «Музейные 
уроки», по отзывам самих ребят, позволяют им легче усваивать программные 
уроки, учат слушать, передавать увиденное, пополняют словарный запас, 
повышают эрудированность. На данном этапе в нашей музейной комнате 
происходит обновление экспозиции. Новые экспонаты приносят жители 
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поселка, сотрудники школы, учащиеся. Работает поисковый отряд «Память», 
который занимается сбором информации о булавинцах-участниках Великой 
Отечественной войны, о подвигах своих прадедушек и прабабушек.  

Уголок боевой славы в нашей школе действует с 2007 года. При 
оформления памятного уголка ребятами была изучена история родного 
населённого пункта. Из семейных альбомов выбраны фотографии дедов и 
прадедов – участников Великой Отечественной войны. Члены поискового 
отряда школы составили списки односельчан-участников боевых действий в 
годы Великой Отечественной войны. В 2022 году собранные материалы были 
систематизированы и художественно оформлены в виде новых стендов. 

  

 
Рис.2.Члены поискового отряда «Память» 

 
Кроме заданий о своей семье, учащиеся получают задание узнать, какие 

улицы родного города носят имена героев войны, что за памятники сооружены 
в честь героев. Результаты поисков ребята оформляют в виде индивидуальных 
и коллективных творческих работ: Учащиеся нашей школы являются 
активными участниками и победителями различных конкурсов по 
краеведению. 

Именно изучение прошлого своей семьи, села, школы, города, 
республики дает возможность пробудить интерес у ребенка к родословной 
своей семьи, к истории своего края и к общей истории человечества. Любовь 
к своей малой Родине порождает гордость за нее и служит основанием для 
возникновения чувства любви к более широкому понятию – к стране, в 
которой ты живешь.  

Наш педагогический коллектив стремится формировать в своих 
учениках патриотизм, правовую культуру, гражданственность, любовь и 
уважение друг к другу, а также создать собственную систему обучения, 
основанную на доверии и сотрудничестве. Применяем в своей деятельности 
как традиционные, так и инновационные формы работы (технология 
проблемного обучения; игровые технологии обучения; дискуссия; проектная 
технология). Патриотами люди не рождаются, их нужно целенаправленно и 

СОВЕТ УГОЛКА 
БОЕВОЙ СЛАВЫ
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ежедневно воспитывать. Всё, что мы вкладываем в наших детей сегодня, 
завтра даст соответствующие результаты. Уровень сформированности 
патриотических качеств невозможно оценить в баллах, его покажет сама 
жизнь. 

Стать гражданином, то есть сознательным членом общества, очень 
непросто. Для этого необходимы порядочность, честность, чувствительность 
к чужому горю, способность бороться против несправедливости. Сущность 
сознания гражданина —в умении и необходимости жить интересами родного 
народа, своего государства. 

В заключение хотелось бы напомнить, что обучение и воспитание не 
терпит принуждения. Основной идеей концепции воспитательной системы 
школы является идея развития не только ученика и его индивидуальности, но 
и развитие личности педагога. 

Занимаясь патриотическим воспитанием учеников, педагог сам должен 
искренне любить свою Родину, быть образцом точного и неуклонного 
выполнения норм закона и своих обязанностей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ WEB-РЕСУРС «ДОНБАСС – 

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматривается опыт использования  образовательно-

воспитательного web-ресурса в процессе патриотического воспитания, важность 
разработки и преимущества  его использования.  

 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; информатизация 
общества;  краеведческая работа. 

 
 Школа как основной институт гражданско-патриотического воспитания 

является проводником ценностей общества и идеологии государства. Именно 
перед ней стоит одна из важнейших задач  - подготовить выпускников, 
которые любят и знают  свое Отечество, его культуру и духовные 
традиции.  Информатизация современного общества предъявляет свои 
требования внесения корректив в систему традиционного гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Становится понятно, 
что в образовательный процесс необходимо внедрять   системы для 
обеспечения доступности учебных и методических материалов, 
формирующих ценностное отношение к родному народу, его истории и 
культуре.  Добавим также, что «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» предусматривает  широкое включение 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в воспитательный 
процесс. Анализ практик показал, что сегодня уже проводится работа в данном 
направлении. Например, организовываются и проходят онлайн-акции и 
конкурсы гражданско-патриотической направленности, олимпиады, 
виртуальные экскурсии, выставки, музеи.  

В настоящее время в области информатизации образования основное 
внимание фиксируется на создании эффективных электронных 
образовательных ресурсов, благодаря которым обучение и воспитание 
становится более мобильным, доступным и эффективным.  

Образовательные Интернет-ресурсы – это ресурсы, которые создаются  
специально для использования в процессе обучения и воспитания, 
предназначены для информационного обеспечения и включают в себя 
различные образовательные или учебно-методические материалы.  

Если говорить о сфере воспитания, то это в основном  информационные 
сайты, электронные журналы, порталы, посвященные известным героям 
Отечества, важным историческим событиям.   

Нами были изучены различные краеведческие ресурсы, например, 
«Русский Север», «Виледь» и другие. Следует отметить, что в основном они 
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посвящены историческому, физико-географическому, социально-
культурному развитию какого-либо региона Российской Федерации.     

Патриотические чувства рождаются из любви к своей малой Родине.  
Изучение исторического и культурного наследия, а также современной жизни 
родного края помогает видеть красоту окружающего мира, 
способствует формированию национального самосознания  и ответственного 
гражданского поведения. О своей  малой родине всегда интересно узнать что-
то новое, именно в эти моменты испытываешь гордость за то место, где ты 
живешь, рождается живое сопереживание и любовь к Отечеству.  

  Изучение  ресурсов по краеведению Донбасса показало, что их, во-
первых, очень мало, во-вторых, они представляют собой информационные 
сайты либо отдельные страницы, посвященные одному аспекту, например, 
достопримечательностям Донецка (сайт Донецк Вики).  Поэтому возникла 
необходимость расширить доступ к подлинной культуре, истории родного 
края. Был разработан собственный образовательно-воспитательный web-
ресурс «Донбасс – мой край родной», который  содержит информацию, 
аудиовизуальный, иллюстративный материал, необходимый для 
всестороннего изучения малой Родины (рис.1).  

 
Рис.1.  Главная страница 

 На его страницах систематизирован и представлен материал, 
позволяющий более детально изучить свою местность, населенные пункты, 
историко-культурные традиции, жизненный и творческий путь известных 
людей, достопримечательности, природные особенности родного края.  

Например, вот так выглядит страница с отображением списка 
достопримечательностей, а также с возможностью выбора категории (рис.2).   
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Рис.2.  Достопримечательности 

 
Страница с отображением списка природно-заповедных фондов, а также 

с возможностью выбора категории представлена на рисунке 3. 

 

Рис.3.  Природно-заповедный фонд Донбасса 

Данный ресурс имеет практическую значимость. Во-первых,  может  
использоваться  учителями, классными руководителями  как при подготовке к 
урокам, лекциям, так и в организации домашней или самостоятельной работы 
обучающихся, во внеурочной деятельности. Во-вторых, может стать 
инструментом самостоятельной краеведческой и поисково-исследовательской 
работы,  позволит сделать ее более интересной и привлекательной.   

Целесообразность использования  в патриотическом воспитании web-
ресурса «Донбасс – мой край родной» определяется рядом преимуществ: 

1. Экономия времени на поиск материала, так как необходимые 
данные собраны в единый информационный ресурс. 

2. Возможность обмена опытом между преподавателями, учителями 
по вопросам воспитания патриотизма и гражданственности благодаря 
функции «Размещение/добавление материала». 

3. Функциональное меню. 
4. Удобный интерфейс. 



405 

 

 

5. Наличие контрольно-оценочного блока.  
6. Наличие мультимедийного контента.  

Разработанный сайт позволяет содействовать духовному развитию 
личности обучающихся, воспитанию патриотизма, гражданственности, 
уважения к культурным достижениям родного края, историческому 
прошлому, формированию интереса к изучению истории малой Родины.  
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность, компоненты и формы 

реализации гражданско-патриотического воспитания в системе гражданского 
образования обучающихся, формирование правового компонента как необходимого 
элемента в воспитании активной гражданской позиции  молодого поколения. Выявлено, 
что в ходе реализации принципов гражданско-патриотического воспитания следует 
обратить внимание на формирование правовой компетентности учащихся в современной 
школе. 

 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание; гражданское 
образование;  правовая компетентность; правовой компонент: права и свободы человека; 
права ребенка; Конвенция о правах ребенка. 

 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является составной частью учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательных организациях. 

В Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики закреплено: «Патриотическое воспитание, 
являясь составной частью воспитательного процесса, представляет собой 
целенаправленную и системную деятельность общеобразовательного 
учреждения по формированию у обучающихся высокого патриотического 
сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
общества» [6].  

В целом, гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 
комплекс политического, патриотического, правового образования, которое 
реализуется через учебное время, а особенно внеклассную работу[10, с.706]. 

Необходимость гражданско-патриотического воспитания была 
продиктована становлением и развитием Донецкой Народной Республики, 
созданием государственной идеологии, становлением гражданского общества, 
бурным развитием правовых, социальных, культурных основ в обществе. 
Сегодня образование призвано сформировать в умах школьников не только 
теоретический плацдарм из базовых дисциплин, но и закрепить практические 
навыки для социальной адаптации в жизни. Именно гражданское образование 
в школе способно справиться с указанной задачей.   

Гражданское образование представляет собой комплекс знаний и 
сведений о правах и обязанностях человека, способах и механизмах их 
защиты, о трудовой деятельности, взаимоотношениях в семье. Главная цель –
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обучение и воспитание личности как гражданина, который уважает 
демократические и правовые ценности, осознает свою роль в государстве и 
социуме, умеет взаимодействовать с субъектами гражданского общества. 

Как подчеркивает С. Г. Чухин, гражданское образование имеет ряд 
функций: обучающая (обучение специальным знаниям, умениям, навыкам 
гражданской деятельности); акмеологическая (развитие отношения к 
будущей профессии и отношения к обучению, которое неотрывно от 
гражданской позиции); аксиологическая (развитие ценностей гражданского 
общества); развивающая (развитие фундаментальных знаний о 
гражданственности, знакомство с достижениями мировой культуры и 
цивилизации) [11, с.120]. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 
масштабную систему, которая включает в себя множество компонентов 
(политика, право, экономика, профориентация, социология). Именно поэтому 
воплощение данной системы в жизнь является сложным, разнообразным и 
многоэтапным процессом.  

В. П. Лукьянова выделяет 8 компонентов гражданско-патриотического 
воспитания: культурно-историческое, военно-историческое, духовно-
нравственное, правовое, военно-техническое, физическое, психическое, 
профессионально — деятельностное [5, с.28]. 

Согласно исследованиям О. В. Литвиновой, И. А. Шенбергер, И. Б. 
Фомичёвой, существует множество моделей внедрения гражданского 
образования в школьную среду. Среди них указанные авторы выделяют: 

− предметно-тематическую модель (изучение предметов, 
содержание которых специально направлено на освоение основ научных 
знаний в сферах правоведения, обществознания, истории, экономики);  

− метапредметную модель (совокупность педагогических приёмов 
и методов, объединённых общей ценностной направленностью 
к преподаванию любых предметов); 

− институционную модель (доминирование в организации жизни 
школы общественного самоуправления, придающего ей статус центра 
общественных и культурных связей); 

− проектную модель (разработка и реализация различных проектов 
общественно-политической, патриотической, экологической направленности) 
[4, с.1016].  

Так, гражданско-патриотическое воспитание может эффективно 
реализовываться путем проведения спецкурсов, факультативов, внеклассных 
воспитательных мероприятий, а также в ходе изучения дисциплин: «История», 
«Обществознание», «Историческое краеведение», курса «Уроки 
гражданственности и духовности Донбасса», «Правоведение», «Литература», 
«Экономика». Также гражданско-патриотическое воспитание осуществляется 
в ходе преподавание дисциплин естественнонаучного цикла.  
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Таким образом, изучение природы родного края, его исторического 
прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает 
чувство любви к Родине.  

Один из компонентов, который входит в систему гражданско-правового 
воспитания, – правовой.  

Правовой компонент предполагает рассмотрение основных прав и 
свобод человека, осознание ценности человеческой жизни, свободы, 
индивидуальности; изучение нормативно-правовых актов, разъяснение 
ответственности за их невыполнение, сознательного отношения к своему 
поведению; воспитание уважения к праву. 

Согласно  положениям Республиканской программы патриотического 
воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. одной 
из задач по реализации Республиканской программы является 
совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию. Решение данной задачи происходит с помощью содействия 
укреплению и развитию уважения к культуре, традициям и истории Донбасса, 
к Конституции Донецкой Народной Республики, законности, нормам 
социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 
конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского 
долга [7]. То есть, правовой компонент предназначен для выполнения 
основных задач данной Республиканской программы. 

Результатом осуществления данного компонента должно стать 
формирование у ребенка правовой компетентности. По мнению Б. М. 
Куршиевой, А. Х. Хачароевой, вышеуказанная компетентность включает в 
себя совокупность различных компетенций. К примеру, информационно-
познавательная компетенция предполагает наличие правовых знаний и 
навыков поиска и применения полученной правовой информации. Ценностно-
ориентационная компетенция направлена на осознание и принятие ценности 
права в демократическом обществе, необходимости взаимопонимания, 
терпимости и дружбы между народами. Регулятивно-поведенческая 
компетенция предусматривает наличие позитивных правовых установок, 
принятие ответственности за свои действия. Социально-коммуникативная 
компетенция выражает готовность к конструктивному взаимодействию и 
разрешению конфликтов, выполнению основных социальных ролей, 
готовность к самореализации [3, с.183]. 

 В ходе осуществления гражданско-патриотического воспитания особо 
важным следует признать изучение прав и свобод ребенка, а также 
механизмов, способов и средств их защиты. Поскольку данные знания 
способствуют формированию правовой грамотности, правовой культуры у 
ребенка. Зная свои права и свободы, обучающийся учится не только уважать 
и защищать свои собственные права, но уважать и соблюдать права других 
участников правоотношений. 

Права ребенка – это неотъемлемая часть прав человека, поскольку 
каждый индивид в своем развитии переживает стадию детства. Ознакомление 
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несовершеннолетних с существующими правами является первой ступенью к 
познанию своих возможностей, определению меры своей свободы.  

Существуют две системы защиты прав ребенка, которые 
взаимодействуют и дополняют друг друга. Первая осуществляется на 
международно-правовом уровне и представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мер и направлений. А именно,  разработка деклараций, 
резолюций, конвенций с целью подготовки международных стандартов в 
области прав ребенка;  создание специального контрольного органа по защите 
прав ребенка; оказание международной помощи через Детский фонд ООН [8, 
с.72]. 

Главенствующая роль в международно-правовой системе защиты прав 
ребенка принадлежит Конвенции о правах ребенка 1989 года, которую 
именуют  «Мировой Конституцией прав ребенка». 

К основным правам ребенка, исходя из положений данного 
международно-правового акта, относятся: право на жизнь, в том числе 
выживание и здоровое формирование; право на регистрацию после рождения, 
на гражданство и имя, возможность знать собственных родителей, получать от 
них заботу; право  на  сохранение  индивидуальности, включая семейные 
связи; право на единство семьи и  право  на  поддержание  контактов  с  
родителями;  право на  воссоединение  с  семьей; право свободно выражать 
свои  взгляды  и  быть  заслушанным  в  ходе  любой  судебной или 
административной процедуры [1, с.121]. 

Обеспечением исполнения Конвенции о правах ребенка занимается 
Комитет по правам ребенка – один из самых известных международных 
органов в сфере защиты прав детей. Главное задание данного Комитета 
заключается в рассмотрении докладов государств и предоставлении 
соответствующих рекомендаций. 

Вторая система защиты прав ребенка реализуется на 
внутригосударственном уровне. Для этого юридически оформляются 
разнообразные национальные механизмы защиты прав детей. Данные 
механизмы защиты прав детей выражаются в деятельности государственных 
органов, общественных организаций, специализированных учреждений.  

В современных странах функцию охраны прав детей  осуществляют 
различные государственные структуры. Основная нагрузка по защите 
законных прав и интересов ребенка ложится на родителей, на образовательные 
учреждения, на органы здравоохранения, социального развития, а также в 
правоохранительной сфере на сотрудников и специалистов [2, с.89]. 

Отдельно следует отметить наиболее популярный механизм защиты 
прав детей – уполномоченный по правам ребенка, который фокусирует 
внимание общества и государства на острых проблемах обеспечения прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних.  

Обозначенные сведения обязательно должны иметь место в  учебных 
программах общеобразовательных организаций, поскольку именно в школе 
ребенок формируется как личность, взрослеет, адаптируется, формирует свои 
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приоритеты и характер, обдумывает жизненные ценности и ориентиры. После 
обучения в школе выпускник должен не бояться окружающего мира, а смело 
шагать ему на встречу и чувствовать свою причастность к событиям, 
происходящим в обществе, занимая активную жизненную позицию.  

Исходя из вышесказанного, представляется возможным введение в 
образовательную программу спецкурса «Права ребенка», освоение которого 
позволило бы конкретизировать права несовершеннолетних, определить 
корреспондирующие правам обязанности, изучить основные международно-
правовые акты в сфере регулирования защиты прав детей, выявить механизмы 
защиты прав ребенка на государственном и международном уровнях. 

Для того чтобы обучение было многообразным, постепенным и 
эффективным следует изучить методологическую концепцию А. Х. 
Хачароевой, которая предлагает выделить три последовательных уровня 
сложности учебно-познавательной деятельности учащихся по изучению прав 
ребенка. Первый уровень предусматривает выполнение заданий по образцу. 
Например, при изучении определенной темы по содержанию Конвенции о 
правах ребенка, учащиеся устанавливают метапредметные связи (история, 
право, литература и др.), выделяют ведущие понятия, их значение, отражение 
в нравственных и правовых нормах, законодательных актах и повседневной 
жизни, школьной практике. Второй уровень предполагает умение оперировать 
базовыми понятиями теории прав человека и ребёнка. Например, учащиеся в 
качестве самостоятельной творческой работы составляют словарь основных 
понятий теории прав человека и ребенка. Третий уровень – выполнение 
самостоятельных исследовательских заданий, связанных с проблемой прав 
ребенка, написание рефератов и их защита, реализация проектов. 

По мнению указанного автора, учащиеся, приученные в школьные годы 
к принятию прав ребенка как ценности, не будут прибегать к ущемлению прав 
и свобод других людей [9, с.110]. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание – это 
необходимый элемент современного учебно-воспитательного процесса, при 
котором учитывается развитие общества, появление новых социальных 
институтов, укрепляется и пополняется мировоззренческая, ценностная база 
школьника, которая отвечает реалиям современной жизни.  

Следует отметить, что правовой компонент – один из важнейших 
элементов системы гражданско-патриотического воспитания.  Большую 
значимость в реализации данного компонента имеет изучение прав ребенка, 
способов их обеспечения и защиты. Поскольку дети в силу возрастных 
ограничений не могут реализовать в полной мере охрану своих прав, 
государство должно содействовать искоренению нарушений прав детей, а 
также контролировать полноценную их защиту. При этом возникает 
необходимость информирования детей о данном положении дел. Такая 
функция осуществляется учителями непосредственно в ходе гражданско-
патриотического воспитания в школах. 
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Аннотация. Рассматривается добровольческое движение в контексте 

значимости для развития социальной активности подрастающего поколения, его 
воспитательные возможности, способствующие развитию социально-значимых качеств 
и формированию у молодежи активной жизненной позиции. 
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деятельности; волонтёрство; волонтёр; волонтёрская книжка; этапы организации 
волонтёрской деятельности. 

 
В современном мире, где так много негатива и зла, ещё есть место добру 

и бескорыстию, которые воплощает в себе волонтёр. 
Фактически, волонтёр – это человек, который выполняет общественно 

значимую работу на безвозмездной основе, помогая людям улучшить свою 
жизнь, а значит, меняют и весь этот мир в целом. Вознаграждением за труд 
волонтеров становится признательность и благодарность людей. 
Оптимистичная жизненная позиция – это позиция волонтёра, ведь, если 
фокусироваться на чем-то эмоционально позитивном, то жизнь приобретает 
такие же краски [1]. 

Условно работа волонтёров делится на несколько направлений: 
- социальное волонтёрство, подразумевающее помощь бездомным 

людям и животным, пожилым или тяжелобольным людям, инвалидам, 
воспитанникам детских домов, а также тем, кто пострадал в результате 
социальных или природных катаклизмов, безусловно, является самым 
популярным;  

- экологическое волонтёрство (забота об окружающей среде);  
-  культурно-просветительское (сохранение культурного наследия); 
-  арт-волонтёрство, объединяющее людей творческих профессий, и так 

далее [4, с. 11]. 
Добровольческая деятельность имеет более чем тысячелетнюю 

историю. Но сострадание, взаимопомощь и ответственное отношению ко 
всему, что нас окружает, остаются актуальными и востребованными во все 
времена [17, c. 40]. 

Во Всеобщей декларации прав человека отражены принципы 
волонтёрства и ответственности волонётров и организаций, в которых они 
работают. Большое внимание во всем мире уделяется работе с молодежью.  
[8, c. 67]. Декларация о волонётрской деятельности призывает учебные 
заведения поощрять и способствовать привлечению людей разного возраста к 
волонётрской деятельности, создавая возможность ознакомления с данной 
деятельностью через определенные образовательные программы и курсы. 
Поэтому, рассмотрим волонётрское движение с участием школьников [7]. 
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Привычные формы воспитательной работы – классный час, беседа, 
тематический вечер, игра и прочие – пользуются у педагогов заслуженной 
популярностью. Однако одним из наиболее эффективных и целесообразных 
средств формирования у учащихся социального опыта и воспитания 
гуманности, морально-нравственных ценностей является волонтёрство как 
инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании 
школьников [2, с. 18]. 

Что же даёт волонтёрсво школьникам? В первую очередь, оно играет 
важную роль в становлении характера ребёнка, способствует развитию 
лидерских способностей, учит бескорыстно помогать другим, трудиться на 
благо обществу и проявлять инициативу. Одним из самых главных плюсов 
этой деятельности для молодёжи, является свобода выбора участия именно в 
том направлении, которое придётся по душе, такой опыт обязательно 
пригодится и сможет помочь при определении будущей деятельности [11]. 

Смена поколений и мировоззрений сегодня снова оживила понятие 
волонтёрство в его основном значении. Организация волонтёрского движения 
с участием школьников ставит перед собой те же цели, что и более 
традиционные формы воспитательной работы. В первую очередь это 
формирование определенного мировоззрения. Опыт бескорыстной помощи 
другим, тем, кто в этом нуждается, позволяет осознать ценность доброты и 
милосердия [16, с.21]. Способствует волонётрская деятельность и развитию 
активной жизненной позиции, умения брать на себя ответственность и 
проявлять инициативу. Кроме того, участвуя в различных волонётрских 
проектах, школьники могут приобрести множество полезных навыков: как 
исключительно практических, так и, например, коммуникативные. Не следует 
забывать о таких вещах, как профилактика вредных привычек и пропаганда 
здорового образа жизни. Волонётрская деятельность может быть не связана 
напрямую с проблемами экологии или ЗОЖ, однако она по умолчанию 
располагает к бережному отношению не только к другим людям или 
животным, но и к природе, а также к собственному физическому и 
психоэмоциональному состоянию [14, с. 2]. 

Чтобы стать официально волонётром в школе нужно оформить документ 
о волонтёрстве: волонтёрскую книжку, которая является документом, 
подтверждающим и регламентирующим деятельность добровольца. Часто 
этот документ называют паспортом волонтёра. В нём записаны все 
достижения и мероприятия, в которых он участвовал. Перед началом 
добровольческого пути следует задать себе вопросы: Почему я хочу помогать 
людям? Каким образом я буду это делать? Какие у меня цели? Определить 
временной период, который хотите посвятить волонтёрству, ведь это занятие 
будет занимать достаточное количество времени [10].  

На сегодняшний день, нет официального документа, в котором бы 
говорилось о привилегии обладателей волонтёрской книжки. Несмотря на это, 
в некоторых университетах при поступлении учитывается её наличие. Это же 
правило и работает с приёмом на работу. Иногда работодателям важен опыт 
волонтёрства в школе, как социально значимая деятельность потенциального 
сотрудника. В приёмной комиссии, чтобы получить 10 дополнительных 
баллов за волонтёрство, нужно иметь в запасе не меньше 150 отработанных 
часов работы в организациях подобного типа [12, с. 7]. Опираясь на 
исследование, проведенное Ассоциацией волонтёрских центров совместно с 
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Федеральным институтом развития образования, из 271 высших 
образовательных учреждений 111 учитывают волонтёрство в школе как 
индивидуальное достижение при поступлении в университет, а 160 
организаций не учитывают.  Книжка также может оказаться полезной, когда 
человек проходит отбор на крупные добровольческие мероприятия с большим 
количеством желающих.  Вот некоторые вузы, которые учитывают 
волонтёрскую деятельность [9, с 83]: 

⎯ Московский государственный психолого-педагогический 
университет – 7 баллов. 

⎯ Московский институт гос. управления и права – 10 баллов. 
⎯ Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна – 4 балла. 
⎯ Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации – 2 балла 
⎯ Сибирская академия финансов и банковского дела (город 

Новосибирск) – 2 балла. 
⎯ Уральский институт Государственной противопожарной службы 

МЧС России (город Екатеринбург) – 5 баллов. 
⎯ Кубанский государственный аграрный университет (город 

Краснодар) – 2 балла. 

Сегодня волонётрские организации существуют в 80 странах мира, а 
добровольцы считаются важными и уважаемыми людьми. Несмотря на 
сложившиеся сложные жизненные обстоятельства наша Донецкая Народная 
Республика также может гордиться деятельностью волонётрских организаций, 
возникших и развивающихся в ней [3]. 

Воспитательные возможности добровольческого движения 
приобретают особую актуальность, ведь волонётрская деятельность 
способствует развитию социально-значимых качеств, формированию у 
молодежи активной жизненной позиции. Эффективность волонтёрства как 
формы воспитательной работы бесспорно велика, но, чтобы достичь успеха в 
этой деятельности, нужно соблюсти ряд условий, а именно организовывать эту 
деятельность поэтапно [15, с. 70].  

Первый этап включает в себя планирование работы отряда. Прежде 
всего, необходимо выбрать наиболее предпочтительные направления 
деятельности: пропаганда здорового образа жизни, экологическая 
деятельность, помощь старшему поколению, культурно-просветительская 
деятельность и др.   

Второй этап – это пропаганда волонтёрства и формирование команды. 
Поскольку сразу привлечь детей к совместной деятельности вряд ли 
получится, их нужно заинтересовать, провести некую пропаганду этой 
деятельности в школе. Формами пропаганды могут быть классный час на тему 
волонтёрства, памятки, буклеты, будет лучше, если пригласить специалистов 
других организаций (молодёжных объединений), так как в таком случае 
воспитательный и пропагандистский эффект от мероприятия значительно 
возрастет. Далее составляется и принимается «Положение о волонётрском 
движении в школе». На основе положения начнется формирование команды 
волонтёров в школе и составление плана работы движения на текущий год [5]. 
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Довольно интересным и сложным является третий этап – реализация 
инициатив. Этот этап связан с воплощением запланированных мероприятий. 
На первом заседании разрабатывается, обязательно с вовлечением в 
обсуждение обучающихся, такой важный документ, как «Кодекс Волонётра», 
он должен отражать мнение и стремление учеников. Роль педагогов-
наставников на этом этапе – координирование и поддержка деятельности 
волонётров. Ни в коем случае она не должна переходить в управление 
деятельностью, так как их деятельность связана лишь с обучающей 
поддержкой.  

Не менее важным является четвёртый этап – подведение итогов. Ведь 
основой для разработки следующих проектов, планов, инициатив являются 
результаты деятельности. Важно обсудить результаты и подвести итоги 
именно с участием обучающихся. Подведение итогов должно перейти в этап 
планирования следующих мероприятий. Необходимо оценить уровень 
удовлетворенности обучающихся, поощрить их. В волонётрской работе 
можно участвовать в любом возрасте, от пяти до девяноста пяти. Конечно, 
ученики начальной школы не смогут заниматься волонтёрством 
самостоятельно, но у них же есть взрослые друзья-наставники, которые с 
радостью им помогут. Активные и заинтересованные ученики могут 
подключить своих родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Это очень 
кстати, ведь всегда есть задачи, которые по плечу только взрослым. 
Необходимо сделать так, чтобы действительно важная и ответственная работа 
нашлась каждому.  Конечно же, для успешной деятельности, в коллективе 
должны царить взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение и 
поддержка.  

Итак, для создания добровольческого движения в школе с нуля, стоит 
тщательно продумать формальную сторону [6, с. 243].  Начать можно с 
небольшой команды активных ребят, но затем круг волонётров может 
расширяться. В работе добровольческого движения, прежде всего, должны 
соблюдаться основные принципы волонтёрства, в особенности главный из них 
– отсутствие принуждения. Особенно это важно в работе с подростками, 
жестко реагирующими на любую принудительную работу. Крайне важно 
заинтересовать детей, сделать так, чтобы они не только с удовольствием 
участвовали в волонётрском движении, но и предлагали свои идеи, выступали 
инициаторами новых проектов, для этого нужно переложить инициативу 
именно на обучающихся, а также хвалить и подбадривать их. Ведь именно 
такая позиция со стороны педагогов-наставников способствует 
формированию  ответственности, социальной активности, 
гражданственности, патриотизма, лидерских качеств учащихся. 

Из всего вышесказанного следует отметить, что волонтёрство как 
движение получает все более широкое распространение среди учащихся 
школ. Волонётрская деятельность в школе является важным ресурсом для 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, который 
поможет педагогам использовать новые форматы применения детской 
инициативы. Распространение добровольческих практик в школе даёт 
возможность сформировать позитивное отношение к волонтёрству с юных 
лет. Волонтёрская деятельность для школьника любого возраста – это 
своеобразное приключение в мир взрослых, возможность самореализации в 
помощи другим, общение и социализация. Добровольный труд удовлетворяет 
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и сопутствующие интересы: получение образования, знакомства, 
приобретение опыта, реализация инициативы. Особенностью деятельности 
педагогического коллектива являются доверительные взаимоотношения с 
детско-родительским коллективом, что способствует формированию и 
развитию нравственных качеств личности – творение добра. 

Следует отметить, что молодежь как наиболее активная социально 
демографическая группа может стать основой развития волонётрского 
движения современности.  

В настоящее время волонётрская деятельность получает поддержку со 
стороны своего государства. Волонтёрство сегодня – это мощное 
общественное движение, имеющее свои организации во всех странах мира, но 
давно уже переросшие как национальные границы, так и сферу применения 
волонётрского труда.  

В развитом гражданском обществе волонётрские объединения 
выполняют роль посредника между государством и широким кругом 
общественности, обеспечивая контроль над всеми ветвями власти. Сегодня 
развитие добровольчества среди детей приобрело системный характер, так как 
молодость, энергия, энтузиазм, творческие способности являются 
положительными составляющими успешной реализации волонётрского труда 
[16, с. 67]. 

Стоит отметить, что организация волонётрской деятельности 
школьников позволяет решать проблемы вовлечения молодежи в социально 
ответственную деятельность, повысить её социальную активность, создает 
почву для гуманизации отношений в обществе. Самый важный мотив в 
человеческой жизни — самоактуализация (самореализация). Участвуя в 
социальной практике, ребята могут осуществить свою мечту, претворить 
любую идею в жизнь. В число несомненных плюсов волонтёрства входит и 
возможность выбрать из множества вариантов именно ту деятельность, 
которая придется школьникам по душе. А разобраться, что к чему, поможет 
опыт волонётров со стажем, тех, для кого помощь нуждающимся стала 
образом жизни. Поэтому, волонётрское движение среди школьников – это 
один из действенных методов формирования ответственности, социальной 
активности, гражданственности, патриотизма, лидерских качеств учащихся.  

Молодежь – будущее волонётрского движения! Волонётры – это основа 
сегодняшнего дня и будущего родной земли!  
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На современном этапе сложившийся воспитательный процесс в отношении 

подрастающего поколения требует изменения традиционных подходов в системе 
профессионального образования. Меняется содержание и методика 
преподавания. Воспитать ответственного гражданина в духе любви к 
Отечеству, родному краю, дому сегодня – значит суметь выработать и привить 
те неоценимые качества истинного гражданина своей страны с высоким 
патриотическим сознанием.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях 
геополитики представляет нравственную основу жизнеспособности 
республики. Постепенное становление гражданского сознания обучающихся 
позволяет уверенно развивать общество в соответствии с потребностями 
стабильности и уверенностью в завтрашнем дне.  

Именно гражданско-патриотическое воспитание нацелено на 
формирование такой личности, которая бы обладала истинными качествами 
патриота своей Родины, способного успешно исполнить свой гражданский 
долг в мирный и военный час.  

На современном этапе тема воспитания молодёжи с высоким уровнем 
патриотизма рассматривается в расширенном контексте. Приоритетное 
внимание фокусируется на таких понятиях как патриотизм, 
гражданственность, гражданско-патриотическое воспитание. Во избежание 
искажения исторического прошлого и духовной дезориентации, которые 
проводят некоторые СМИ, преподаватели Дебальцевского колледжа 
транспортной инфраструктуры уделяют максимум внимания духовно-
нравственному воспитанию подростков, сохранению самобытности, желанию 
сберечь традиции своего народа, его национальную культуру, родную землю.  
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Процесс воспитания гражданственности последовательный, включающий 
лекционную и внеурочную деятельность с изучением нормативно-правовой базы 
гражданско-патриотического воспитания, исследования и анализа ряда 
документов и научной литературы на данную тематику, законодательства. На 
занятиях истории и внеурочной работе преподаватели характеризуют 
современные аспекты гражданственности, тем самым формируя активную 
гражданскую позицию обучающихся. 

Само значение слова «гражданственность» многогранное и имеет 
несколько аспектов: 

1. Противоположность аполитичности или пассивному отношению к 
событиям в обществе. 

2. Психологическое ощущение себя полноправным гражданином своей 
страны. 

3. Наличие комплекса навыков и умений, мотивирующих к 
политической деятельности. 

4. Возможность свободно и полноправно участвовать в политической 
жизни сообщества, активно выполнять гражданские обязанности и долг перед 
Родиной, народом. 

5. Грамотное соблюдение законов государства, разумное применение 
своих прав гражданина политического сообщества. 

6. Приверженность интересам Отечества, наличие патриотического 
мировоззрения. 

Что касается понятий «гражданственность» и «патриотизм», то это 
совершенно разные категории. Первое – политико-правовое явление, 
предполагающее знание прав и обязанностей граждан, доминирование закона 
и правопорядка в обществе. Второе – явление культурное, включающее 
любовь к родному краю, Родине, землякам, культуре и истории предков, 
словесности, бережное отношение к духовным и культурных традициям.  

Внедрение новых методик и технологий воспитания обучающихся в системе 
образования СПО продиктовано временем, а именно, процессом реформирования 
общества, сферы образования, заинтересованностью родителей в доступном 
качественном образовании, интенсивном прогрессе духовного мира.  

К инновационным технологиям гражданско-патриотического воспитания 
относят: 

- информационные; 
- социокультурные; 
- социально-психологические.  
В сфере воспитания гражданственности молодёжи информационные 

технологии включают: изучение Конституции ДНР, прав и обязанностей граждан, 
их защиту, правовое законодательство и другое. Главной составляющей 
гражданственности является повышение уровня правовой культуры на занятиях по 
«Обществознанию», «Правоведению», «Урокам гражданственности Донбасса».  

Занятия дополняются: 
- работой внеурочных кружков; 
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- факультативными курсами; 
- интеллектуально-деловыми играми; 
- решением задач по ситуации;  
- диалоговыми методиками; 
- просмотром и анализом учебных фильмов;  
- оформлением стендов с регулярным обновлением тематического 

содержания;  
- участием в местных конкурсах, конференциях, флешмобах, экскурсиях.  
Все методики (очная, внеурочная) должны органично взаимодействовать и 

давать позитивный результат. Социально-психологические и социокультурные 
инновационные технологии направлены на создание единой среды 
(образовательной, воспитательной) для формирования гражданской культуры 
обучающихся.  

В качестве правовой составляющей гражданско-патриотического 
воспитания студентов преподаватели колледжа используют целый ряд 
нормативно-правовых документов (Конституция Донецкой Народной 
Республики; Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 
07.07.2015г. №55-ІНС; Концепция патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи №322 от 17.07.2015г.; Постановление Правительства 
Донецкой Народной Республики от 30.04.2020г. №22-3 «Об утверждении 
Республиканской программы патриотического воспитания граждан ДНР на 
2020-2022г.г.» и другие).  

Воспитание молодёжи в духе высокого патриотического сознания, 
решительной готовности исполнить свое гражданское право и 
конституционные обязанности по защите рубежей Родины – систематическая 
работа образовательных учреждений. Процесс комплексный, охватывающий 
все возрастные категории обучающихся, различные стороны жизни и 
взаимодействие человека с окружающим миром.  

В системе образования гражданско-патриотическое воспитание 
занимает приоритетное направление и должно проводиться планово и 
постоянно. Не зная прошлого, нельзя правильно оценивать настоящее с его 
проблемами и успехами. Ведь не секрет, что некоторые представители 
молодого поколения не знают свои собственные корни, историю 
«родословного дерева», соответственно, и родного края. Без этих базовых 
знаний нельзя заложить основы мировоззрения, сформировать гражданскую 
ответственность. 

Любовь к малой Родине, которую закладывает семья с самого рождения, 
в дальнейшем трансформируется под влиянием окружения ровесников, 
общества, событий. Поэтому шаг за шагом подростки получают необходимую 
информацию, которая формирует гражданскую позицию личности. Особенно 
сложным для восприятия материалом является сегодня современный период, 
когда различные политические взгляды, амбиции, экономические интересы 
влияют на ход истории. 
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что гражданско-
патриотическое воспитание подростков в учреждениях среднего 
профессионального образования – это единый последовательный процесс по 
организации совместной деятельности преподавателей и студентов. Здесь 
очень важна ежедневная кропотливая работа для решения всех задач 
воспитания в духе патриотического сознания. А также большое значение 
имеет нравственная позиция педагога и его личный пример. 

Поэтому для качественного результата в деле патриотического 
воспитания молодёжи со временем потребуется изменение методики 
преподавания, специальная подготовка по теме гражданского образования с 
ориентацией на реалии современного мира. Выведение гражданско-
патриотического воспитания на более высокую ступень – безусловное 
требование нынешнего времени. 

Заключение. Внедрение в процесс образования учреждений СПО 
инновационных технологий гражданско-патриотического воспитания 
позволит сформировать у ребят патриотическое чувство гордости за родное 
Отечество. Колледж уделяет много внимания правовому и гражданскому 
воспитанию молодёжи с целью поиска ценностных ориентиров в обществе, что на 
сегодняшний день особенно значимо и актуально. 
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Современный период развития образования – это время серьезных 
перемен, в том числе в содержании образовательного процесса, внеурочной 
деятельности, управлении образовательным учреждением. 

Изменения в нашем обществе вызвали изменения и в социальном заказе 
на образование. Новая школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную составляющую, ставить и решать задачи 
развития личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития 
государства. 

Особое внимание обращено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способного успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Cодержание воспитания – это система ценностных отношений: к себе, к 
своей семье, к школе, к окружающим людям, к Родине.  

Сегодня гражданин получил большие возможности реализовать себя как 
самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время 
возросла ответственность за свою судьбу, других людей. Когда в стране идет 
процесс определения ценностных ориентиров, соответствующих 
современным реалиям, для общества важным становится обретение духовного 
стержня, общепризнанных, традиционных для нашей страны идеалов и 
ценностей, национальной идеи. Сегодня как никогда необходимы 
возрождение духовности, воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, 
любви к Отечеству. Значение патриотизма в настоящее время заключается в 
активном участии граждан в решении проблем общественного развития, в 
стремлении    способствовать   развитию   государственности, социально-
экономической и духовной сферы, в готовности с честью нести воинскую 
службу. 
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Одной из важнейших составных частей государственной молодежной 
политики, является гражданское, героико-патриотическое и 
физическое  воспитание молодых граждан. 

Сегодня для большинства людей понятие патриотизма сохранило свое 
первоначальное значение. Это чувство любви к Родине, гордости своим 
Отечеством, его историей и свершениями. Несомненно, утрата патриотизма и 
связанного с ним понятия национальной гордости и достоинства, чревата 
потерей не только способности народа к великим свершениям, национальной 
самоидентификации, но и как следствие - разрушением государства (что 
сегодня происходит в Украине). Мы должны помнить о концепции Буша и 
противостоять ей. 

Проблемы героико-патриотического, гражданского воспитания 
приобретают сегодня особую актуальность и значение. Но сегодня важно и 
физическое воспитание школьников. Возвращение программы ГТО увеличит 
интерес к массовому спорту, фитнесу, здоровому образу жизни. Особенно 
важно, что для детей 6-17 лет сдача нормативов станет обязательной. В 
советской школе было стыдно не сдать нормы ГТО, поэтому дети занимались 
спортом, старались, тренировались. Это было очень здорово и полезно. 
Сегодня не хватает такой мотивации. Возобновление программы может стать 
хорошим стимулом для вовлечения детей в регулярные занятия спортом и 
физкультурой. Мы должны организовать такое воспитательное пространство, 
которое обеспечит необходимыми условиями для полноценного воспитания 
достойного гражданина своей страны. Чтобы работа была интересной, избрана 
инновационная форма – путешествие во времени, что соответствует игровой 
модели проекта. Организационный этап игры – мы такие разные (современные 
молодежные течения). Основной этап – «исторические раскопки». Итоговый 
этап – Защитники Отечества. 

Обучающиеся начальных классов также привлечены в проект, но через 
изучение, инсценирование произведений устного народного творчества: 
сказки, былины, сказания, легенды, предания, летописи. 

Актуальность проекта 
В ДНР, как и в современной России как никогда необходимы 

возрождение духовности, воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, 
любви к Отечеству. Значение патриотизма в настоящее время заключается в 
активном участии граждан в решении проблем общественного развития, в 
стремлении    способствовать   развитию   государственности,    социально- 
экономической и духовной сферы, в готовности с честью нести воинскую 
службу. Главное в работе – воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности 
как важнейшей характеристики молодежи, проявляющейся в активной 
жизненной позиции, стремлении лично участвовать в обеспечении защиты 
общества и государства. 

На достижение этой цели ориентирована молодежная политика, 
осуществляемая как государственными органами власти, так и 
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общественными объединениями и организациями. Реализация данного 
направления молодежной политики предусматривает выполнение следующих 
задач: 

• пропаганда отечественной истории и культуры; разработка и 
внедрение   элементов   и   форм героико-патриотического   воспитания в 
систему общего и среднего образования; развитие системы взаимосвязей 
армии и молодежи; 

• развитие различных форм героико-патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 
также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха. 

Методы патриотического воспитания: 

• Формирование высокой значимости порученных и выполненных 
дел для общества; гордости за принадлежность обществу, народу, 
государству.  

• Разработка требований, распоряжений, рекомендаций которые 
способствуют становлению и развитию патриотической направленности 
личности. 

• Творческое поручение, творческая игра, соревнование, традиции, 
личный пример. 

На основе коллективной творческой деятельности, метода проектов 
происходит развитие всех сторон личности, формируется отношение к жизни, 
складывается характер школьника, его патриотическое видение мира. 
Воспитание через коллектив. 

В связи с этим деятельность по патриотическому воспитанию является 
одной из основополагающих в воспитательной системе нашего 
образовательного учреждения и является частью её образовательной среды. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание обучающихся. На уроках и внеклассных 
мероприятиях педагоги стремятся формировать у ребят активную жизненную 
позицию личности, приобретать опыт гражданских действий, 
демократического поведения и общения, развивать умения и навыки 
конструктивно – критического мышления самостоятельности, воспитывать 
уважение к народным традициям и культуре, уважительного и толерантного 
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отношения к культуре и традициям других народов, учат детей понимать 
принципы и ценности демократического гражданского общества, жизни и 
деятельности человека в таком обществе. Осуществляется взаимодействие 
коллектива образовательного учреждения с общественными 
организациями,  учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
культуры в патриотическом воспитании молодежи.  

Краеведческая направленность учебных и внеклассных занятий является 
важным ресурсом патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может 
осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества. 
Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию 
патриотизма, любви к родному краю 

формированию общественного сознания. 
Краеведческая проектно-исследовательская деятельность «продвигает» 

ребенка к осмыслению серьезных вопросов и проблем как родного края, 
города, так и истории, культуры, науки страны в целом. Любви к Родине 
нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для этого нужна 
соответствующая деятельность учащихся.  

Предлагаю использовать при проведении мероприятий следующие 
названия: 

1. «Они защищали Родину» 
2. «Наш вклад в Победу» 
3. «Жди меня… И я вернусь» 
4. «Песни военных лет» 
5. «Отечества славные сыны» 
6. «Слава тебе, солдат!» 
7. «Ты выстоял, мой край родной» 
8. «Защитники Отечества» 
9. «Аты-баты, шли солдаты» 

Приемлемыми будут такие формы работы как: 

• дискуссия 
• открытый микрофон 
• викторины, игры 
• конкурс рисунков   
• конкурс чтецов 
• вечера-встречи 
• урок мужества 
• час истории 
• историко-литературный час   
• урок патриотизма 
• устный журнал 
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• фотовыставка 
• кинолекторий 
• литературно-творческий конкурс 

Общеизвестный факт, «Патриотами не рождаются, патриотами 
становятся». 

Возродить патриотические чувства можно решением разных задач, 
в том числе и через физическое развитие молодежи и формирование 
потребности в здоровом образе, через изучение истории своей страны и 
культурного наследия прошлого, традиций русского народа, через бережное 
отношение к природе (эколого-патриотическое воспитание). 

То, что мы вкладываем в наших учеников сегодня, завтра даёт 
соответствующие результаты. Воспитывая сегодня патриотов, деловых людей 
мы можем быть уверенными в развитии становлении нормального общества и 
сильной державы. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 Аннотация. В данной статье раскрывается понятие – воспитание патриотизма на уроках 
и внеаудиторных занятиях физической культуры в средних образовательных учреждениях, 
повышение физической подготовки студентов, пропаганда здорового образа жизни, развитие 
физических качеств, воспитание целеустремленности.  Особенность мотивации студенческой 
молодежи среднего звена, связанных с непосредственным, образным восприятием мира.   

 

Ключевые слова: патриотизм; здоровый образ жизни; игра; физическая культура; спорт; 
выносливость; долг; ответственность; соревнование; спартакиада. 

 
Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость. Патриотизм и культура межнациональных отношений 
имеют большое значение в социальном, духовном, нравственном и физическом 
развитии личности человека. Патриотизм является одной из важнейших составляющих 
общенациональной идеи Российского государства. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура 
обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим 
механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований личности, как 
гражданственность и патриотизм. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
тысячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характеризующее высший 
уровень ее развития и проявляющееся в ее активно деятельной самореализации на 
благо Отечества. Патриотизм это не природное генетически обусловленное качество, 
а социальное, и потому не наследуется, а формируется. 

Спортивно-патриотическое воспитание это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию физически и духовно развитой личности, готовой к 
выполнению конституционного долга, морально стойкой, способной реализовать 
творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности и 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Поэтому одним из важных направлений в спорте является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Современное общественное развитие России 
остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот 
вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания молодежи. Программа 
патриотического и гражданского воспитания молодежи все чаще определяется как 
одна из приоритетных в современной молодежной политике. Это означает, что и нам, 
педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он 
освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль патриота. 

Так и в нашем учебном заведении патриотическое воспитание,  являясь одним 
из приоритетных направлений воспитательной работы, представляет собой 
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организованный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 
психику обучающихся.  

Физическая культура и спорт являются одними из эффективнейших средств 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья и поддержания высокой 
работоспособности человека. Регулярные занятия  физической культурой позволяют 
не только овладеть двигательными навыками, необходимыми для профессиональной 
деятельности, и развить физические качества, но и способствуют воспитанию 
патриотизма студентов, помогают закалить характер, подготовить себя к защите 
Родины. Особую важность и актуальность должны получить физкультура и спорт в 
настоящее время. 

  Целью гражданско-патриотического и нравственного направлений является 
формирование гражданской позиции студентов, нравственных норм поведения, 
ответственности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 
достойному служению Отечеству.  

 Наша молодая республика,  как часть великой  страны, нуждается в патриотах, 
и очень важно, чтобы наша Родина начиналась с «картинки в твоём букваре, с хороших 
и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Только в доброжелательном 
коллективе, с помощью товарищей проявляются таланты и способности, 
воспитывается патриотизм. Именно о мудрой власти коллектива писал  В.О. 
Сухомлинский, который отдал своё сердце детям. 

Спорт призван воспитывать лучшие мотивы у  студентов на уроках физической 
культуры и во внеурочное время, сплотить коллектив группы, поднять физическую 
подготовленность на более высокий уровень. 

Большое значение в воспитании патриотизма имеют рассказы преподавателя и 
студентов о подвигах их  сверстников в годы Великой Отечественной войны, ребят  в 
Афганистане и о героях ополчения, легендарных командирах и воинах, отдавших 
жизнь за Республику. Встреча с выпускниками нашего образовательного учреждения, 
которые воюют в рядах армии ДНР, где нет места страху, эгоизму и права на ошибку, 
а  только взаимовыручка и солдатская дружба, приведут к желанию попробовать свои  
силы быть достойной сменой ребятам, которые сейчас стоят на защите рубежей нашей 
молодой и независимой Республики.   

На протяжении всего учебного года студенты соревнуются как на уроках 
физической культуры, так и во внеурочное время на спортивных соревнованиях. Их 
руководители групп помогают ребятам в подготовке к соревнованиям, вместе с ними  
радуются  победам и анализируют неудачи. Важно всем создать условия ситуации 
успеха. Студенты группы должны  работать над устранением недочетов в учебной 
работе и самоподготовке,  используя методы и приёмы, рекомендованные 
преподавателем на уроках. 

Основная мотивация -  физическое совершенствование студентов, победа 
команды, быть лучшим или равным, стать капитаном команды, судьёй соревнований, 
заслужить уважение преподавателей и сокурсников, улучшить своё здоровье. 

Преподаватель, как старший товарищ, разбирает текущие и ставя новые задания, 
помогает студентам сформировать команды с высоким уровнем мотивации. 
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В начале учебного года, в сентябре месяце у нас проходит торжественное 
открытие  «Малой спартакиады» где лучшие спортсмены нашего образовательного 
учреждения вносят флаги ДНР и РФ под звуки гимна и зажигают малый олимпийский 
огонь, поднимая флаг, говорят такие слова: 

Мы сменой достойною будем 
Нашим братьям в нелёгкой борьбе! 
Пусть спорт нам поможет  
Дух победы в сердцах укрепить! 
Так на старт же, ребята!!! 
За мир, за свободу  
И за счастье наше  (все) УРА!!! 
Спартакиада объявляется открытой. Преподаватель дает наставления студентам.  

Знакомит их с четырьмя этапами Спартакиады. 
В рамках   «Спартакиады» проводится эстафеты – соревнования между 

командами групп. Это могут быть соревнования по легкой атлетике, по гимнастике 
игровым видам спорта. 

Этапы соответствуют четырём основным разделам  рабочей программы: 
1. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика 
3. Спортивные игры 
4. Туризм. 
Тот, кто принимает активное участие в спартакиаде, открывает для себя   мир 

знаний, умений и навыков. Этот мир ждет от ребят собранности, силы воли, серьёзной 
физической подготовки. Каждому из них нужно научиться: 

Преодолевать большие расстояния бегом, шагом, прыжками,                            и 
другими способами по пересеченной местности. Такое перемещение называется 
кроссом. 

Четко и организованно выполнять все задания (это общеразвивающие и 
специальные упражнения, учебные  задания). 

Метко бросать  гранату, метание малого мяча в цель и на дальность. 
Преодоление препятствий (рукоходы, гимнастический козел, лазание по канату, 

подтягивание на высокой перекладине, прохождение полосы препятствий 
легкоатлетической и импровизированной). 

Далеко прыгать с разбегу, группироваться во время падения (прыжки в длину, 
перекаты вперед, назад, боком, падение и самостраховка на основе вида спорта дзюдо). 

Броски мяча в кольцо после ведения через полосу препятствий, попадание мяча 
в указанную зону поля, и т.д. 

Ориентироваться на местности с помощью компаса (поиск объекта). 
Быть ловким и быстрым (спортивные игры и скоростной бег). 
Оказывать помощь «раненому» товарищу, уметь его транспортировать. 
Выполнять элементы акробатики. Прыжок с высокого предмета – коня или 

гимнастической лестницы. 
Поступиться своими принципами в пользу общественных, если это поможет в 

выполнении поставленных задач. 
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В конце учебного года путем подсчета баллов набранных командами, 
выявляются победители. Победители и призеры награждаются дипломами и 
грамотами и под аплодисменты сокурсников делают круг почета. 

Целью гражданско-патриотического и нравственного направлений является 
формирование гражданской позиции студентов, нравственных норм поведения, 
ответственности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 
достойному служению Отечеству. Одно из самых серьезных отношений в техникуме к 
организации спортивных мероприятий. Спортивно-патриотическое направление 
включает в себя: не только участие в соревнованиях между командами групп 
техникума, но и участие в городских, районных и областных соревнованиях. Не менее 
важно участие в спортивно-массовых мероприятиях родителей студентов. У 
Монтескье, по этому поводу, есть очень верные слова: «…лучшее средство привить 
любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у их отцов» 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 

 
Аннотация. В современном обществе воспитание патриотических чувств подрастающего 

поколения - одна из задач нравственного воспитания. Дошкольный возраст как период становления 
личности имеет свои возможности для формирования нравственных высших чувств, к которым  
относиться чувство патриотизма. Коллектив детского сада создает  условия для становления 
основ патриотического сознания детей, возможность позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 
инициативы и творческих способностей через проектную деятельность.  

 
Ключевые слова: сотрудничество, патриотические чувства, патриотизм, толерантность, 

проектная деятельность. 
 

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине.  
Это гораздо больше… Это — сознание своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней 
 ее счастливых и ее несчастных дней».  
А.Н. Толстой 
В современном обществе патриотическое воспитание является актуальной 

проблемой воспитания подрастающего поколения. Дошкольный возраст как период 
становления личности имеет свои возможности для формирования нравственных 
высших чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма, включающее в себя 
чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой, духовной 
привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, а также толерантное отношение 
к другим людям.  

Патриотизм возникает в дошкольном детстве, когда закладываются основы 
ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке в ходе 
воспитания любви к ближнему, к детскому саду и к родному городу. Для того чтобы 
ребенок вырос достойным сыном Отечества - взрослым необходимо научить его 
любить своих родителей, а им в свою очередь окружить заботой, любовью и 
вниманием. О важности и необходимости патриотического воспитания писал В.А. 
Сухомлинский: «Быть патриотом - это значит чувствовать свою ответственность за 
судьбы мира, подавать руку братской помощи всем, кто борется против войны, за 
мир».  

Государственная идеология и стратегические ориентиры гражданско-
патриотического воспитания в республике отображены в ряде нормативно-правовых 
документах: 

• Международная Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция Донецкой Народной Республики; 
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• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 
• Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в 

Донецкой Народной Республике; 
• Государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
На сегодняшний день проблема воспитания патриота и гражданина является 

одной из самых обсуждаемых и изучаемых педагогической наукой и практикой. 
Патриотическое воспитание в дошкольной системе образования — это процесс 
целенаправленного воздействия на личность ребенка, ведущий к возникновению у 
него основ возникновения регуляции гражданского сознания и поведения, начало 
осмысления своего общественного значения и становления гражданственности. 
Одним из средств активизации познавательного и творческого развития ребенка 
является ведение проектной деятельности в работе с дошкольниками. Знания, 
приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного 
опыта. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 
воспитанию, проектная деятельность развивает познавательный интерес к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества, взаимодействие со всеми 
участниками процесса.  

В ходе организации  работы по патриотическому воспитанию детей, коллектив 
МБДОУ «Шахтёрский ясли - сад №4» ставит перед собой цель — привить любовь к 
Отечеству, гордость за его культуру, уважение к другим национальностям, 
сформировать правильное отношение к собственной стране и народам, населяющим 
ее. В Государственных образовательных стандартах определены базовые ценности 
гражданско-патриотического образования: Родина и ее история, патриотизм, 
гражданский долг, общественная активность. Ключевой среди них является ценность 
Родины. Система гражданских ценностей формируется у детей через патриотически-
ориентированную деятельность — познавательную, трудовую, художественную, 
общение, спортивную, общественную. В процессе усвоения различных видов опыта: 
действенно-практического, познавательной деятельности; эмоционально-ценностных 
отношений формируется патриотическая воспитанность ребенка. 

Для объединения детей и взрослых в единую коллективно – творческую 
деятельность нравственно – патриотической направленности создан проект «Мир 
глазами ребенка», который основан на концептуальных положениях: 

•  сотрудничество – признание ценности совместной деятельности детей и 
взрослых; 

• развитие – стимулирование и поддержка ребенка в духовно – 
нравственном, интеллектуальном, творческом  саморазвитии; 

•  вариативность – обеспечение выбора индивидуального маршрута; 
• детоцентризм – приоритетность интересов ребёнка; 
• творческий подход – развитие творческих способностей детей; 
• открытость воспитательной среды - взаимосвязь с социумом. 
    Главная цель проекта - формирование нравственно - патриотических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста,  развитие интереса к истории и 
культуре города, родного края. 
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   Для достижения поставленной цели педагогами решается ряд задач: 
- развитие познавательной активности детей в процессе ознакомления с 

историей страны,  города 
- воспитание уважения и любви у дошкольников к родному краю, стране 
- воспитание желания заботится  о пожилых людях, ветеранах ВОВ. 

Предполагаемый результат: 
1. Дети знают традиции народа, историю малой родины, знают флаг и герб. 
2. У детей сформировано чувство уважения к семье и детскому саду, к людям, 

живущим рядом, к окружающему миру, к традициям и культурным ценностям и своего 
народа, бережное отношение к природе родного края. 

3. Развитие творческих способностей и  познавательной активности, 
коммуникативных навыков. 

4. Усвоение воспитанниками ценностей патриотизма, толерантности, 
определяющих модель их жизненного поведения. 

5. Педагоги стремятся повысить  уровень педагогического мастерства. 
6. Родители вместе с педагогами участвуют в формировании патриотических  
чувств ребенка, понимание взрослых важность нравственно-патриотического 

воспитания детей в дошкольном возрасте. 
        Организация проектной деятельности происходит с учетом возрастных 

возможностей дошкольников, их психических и индивидуальных особенностей.  
Проект реализуется с детьми через игровую, театрализованную, совместную и 
непосредственно образовательную деятельность с помощью развивающего обучения, 
проблемно-игровых методов, методов проблемного изложения, практических 
ситуаций, а также личностно-ориентированного подхода, что формирует гибкое, 
оригинальное мышление у детей. 

Этапы реализации проекта. 
На первом этапе определялась цель и основные задачи проекта, содержание 

проекта, разработан перспективный план. Определены участники проекта. Изучение 
методической литературы. Сбор материалов (дидактического и методического 
оснащения проекта).  

На подготовительном этапе выявили уровень знаний детей по заявленной теме 
(диагностика), установление партнёрских отношений воспитателей, родителей, детей, 
создания единого социокультурного пространства.  

Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта (родительское 
собрание, памятки, информационные бюллетени). 

Третий этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 
которого ведется  работа по трем направлениям: работа воспитателей с детьми, работа 
детей и родителей, работа воспитателей и родителей. 

Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, 
и привлечения к активной воспитательной практике по возрождению семейных 
традиций. 

Заключительный этап - сбор полученного материала по проекту, анализ и 
подведение итогов работы, отчет о реализации проекта в виде презентации.  

В работе использованы методы и приёмы: 
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1. Методы, повышающие познавательную активность дошкольников: 
• метод сравнения. 
• элементарный анализ. 
• метод моделирования и конструирования. 
• метод проектной деятельности. 
• метод вопросов – постановка вопросов детям; воспитание умения и 

потребности задавать вопросы, грамотно и четко их формулировать. 
• метод повторения – важнейший дидактический принцип, без применения 

которого не будет прочности знаний в воспитании чувств. 
2. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей 

при усвоении знаний: 
• игровые приемы – повышают качество усвоения познавательного материала 

и способствуют закреплению чувств. 
• сюрпризные моменты и элементы новизны – эмоционально настраивают 

ребенка на познание, обостряют желание ребенка разгадать секрет или просто 
порадоваться. 

3. Методы и приемы, способствующие установлению связи между разными 
видами деятельности: 

• прием предложения и обучения способу – воспитатель не только 
эмоционально рассказывает о семье, человеке, но и должен вызвать желание у детей 
самим попробовать свои силы в исследовании. 

• беседа – является связующим звеном. 
        Свою систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста педагоги детского сада организовали по принципу «от простого 
к сложному». В проекте отражены такие мероприятия как: «Моя семья», «Мой город», 
«Моя Республика», «Мама, папа, я – спортивная семья» «Законы, по которым мы 
живем», « Народные праздники», «Донбасс – мой край родной». 

Созданная в детском саду пространственно - развивающая среда по 
патриотическому воспитанию, дает педагогам возможность организовывать 
совместную и самостоятельную деятельность детей, а воспитанникам - заниматься 
разными видами деятельности: играть, рисовать, бегать, прыгать. 

В рамках проекта в группах созданы уголки родного края, наполненные 
художественной литературой, фотоальбомами, образцами символики города и 
государства. В реализации проекта принимают активное участие родители, с их 
помощью оформлены альбомы про родной город, Республику. 

В ходе познавательных занятий педагоги предоставили детям информацию о 
том, что такие атрибуты, как флаг, гимн, герб, есть в каждой стране. Познакомили 
детей с понятиями государство, край, столица, родной город, защитники отечества, 
воинская доблесть,  честь. В процессе знакомства с символами государства и 
закреплении представлений о них  используем  игры, игровые приемы и упражнения. 

В ходе реализации проекта наши воспитанники: 
- ежегодно участвуют в благотворительных ярмарках для оказания помощи 

детям - переселенцам, посылка солдату; 
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- хранят память о героях ВОВ (ежегодное возложение цветов к памятнику 
павшим в боям за Родину солдатам, участие в шествии Бессмертного полка); 

- поздравляют ветеранов с Днем  Победы и Днем пожилого человека (ежегодное 
поздравление ветеранов - афганцев с Днем Победы, Днем пожилого человека);  

- принимают участие в конкурсах, посвященных Дню народного единства, 
акциях ко Дню флага, Дню Республики, города. 

    Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 
сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к 
процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется 
особыми психолого-педагогическими возможностями, которыми обладает семья и 
которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, 
эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не 
эгоистическая направленность и др. Всё это создает благоприятные условия для 
воспитания высших нравственных чувств. 

В  нашем детском саду осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 
отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной 
поддержки и взаимопомощи. Мы опираемся на родителей не только как на 
помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 
детской личности. Положительно зарекомендовали себя Родительский клуб и 
собрания, круглые столы, занятия-тренинги, психологические гостиные, спортивные и 
фольклорные праздники с участием родителей. Родители принимают участие в акциях, 
конкурсах, флешмобах, составлении коллажей и выставках, оказывают помощь в 
оформление интерьера групп, в благоустройстве территории детского сада. Мы 
советуем родителям и такие формы привлечения детей к общественной жизни, как 
прогулки и экскурсии с целью знакомства с историческими местами, памятниками. 
Осуществляем консультативную поддержку родителям, разрабатываем и доводим до 
их сведения практические рекомендации, в области дошкольной психологии и 
педагогики по организации детской деятельности дома. Для родителей подготовлены: 

• информационные стенды «Экологическая воспитанность дошкольников» 
и  «Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств»; 

• сообщение к родительским собраниям: «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников», «Права ребенка», «Как подготовить ребенка к школе»; 

• видео-презентации «Семья - это важно, семья - это сложно», «Народные 
праздники и семейные традиции», «Защитники Республики и герои семьи». 

Таким образом, социально-психологическое консультирование родителей 
осуществляется в групповой, в индивидуальной  и онлайн формах. Для родителей 
разработаны циклы занятий-тренингов «Коммуникативное общение родителей с 
детьми»,  «Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» в работе с родителями 
широко используются мультимедиа-технологии, видеозаписи и другие методы. 

Систематическая работа по патриотическому воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения имеет свои положительные результаты, а 
современное дошкольное учреждение выступает той социокультурной средой, 
создающей оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины 
мира», воспитания патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей 
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«малой Родине». Педагоги убеждены в том, что любовь к Отчизне начинается с любви 
к своей малой родине – месту, где человек родился, к его истории, людям. 

Проводя работу с детьми по воспитанию гражданственности и патриотизма, мы 
стремимся к тому, чтобы маленький человек стал Человеком с большой буквы, чтобы 
его стремления и желания были направлены на созидание, самоопределение и развитие 
в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он - 
патриот и гражданин своей Родины. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс реализации концепции патриотического 
воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики. Показано, что патриотическое 
воспитание – это процесс формирования отношения к Отечеству как национальной ценности, 
развитие таких качеств личности, как любовь к Отечеству, понятие гражданственности, 
преданности Родине, уважение и интерес к истории Отчизны. Определены сущностные 
характеристики патриотического воспитания, формы, средства и методы реализации 
патриотического воспитания. Обозначается весомая роль педагога в реализации патриотического 
воспитания.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, педагог, воспитательная система, 
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Патриотическое воспитание — это многоплановая, постоянная, 
ориентированная и согласованная деятельность по созданию у подрастающего 
поколения значимого патриотического сознания, гражданственности, высоких чувств 
преданности к своей Родине, готовности выполнить свой гражданский долг, по 
соблюдению выполнения конституционных обязанностей в интересах Отчизны. 

Целью и задачами патриотического воспитания является формирование у 
обучающихся высокой гражданской ответственности, патриотизма которые являются 
важнейшими духовно-нравственными и социальными качествами личности [1, С.2]. 
Необходимо развивать у школьников профессионально весомые качества, умение и 
стремление к их активному проявлению в всевозможных сферах жизни общества. 
Прививать чувство верности конституционному и воинскому долгу в условиях 
мирного и военного времени, воспитывать гражданина с высокой степенью 
ответственности и дисциплинированности. 

Сознательная молодежь, подрастающее поколение Донецкой Народной 
Республики должны жить идей патриотизма, который должен стать тем стержнем, 
вокруг которого будущее поколение продолжит свой жизненный путь. Молодежь, 
которая обеспечит готовность и способность к активным действиям на благо 
Республики. 

В области патриотического воспитания ключевым документом, который 
отражает комплекс официально принятых взглядов является Концепция 
патриотического воспитания детей и обучающейся молодежи Донецкой Народной 
Республики [1, С.1].  

В настоящий момент проблемами социализации и воспитания подрастающего 
поколения в условиях постоянно изменяющегося мирового сообщества занимается 
школа. Ребенок столкнется с различными общественными ценностями и моделями 
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взаимоотношений за порогом школы и задачами современного педагога является 
совершенствование «правильных» ценностей и моделей. 

В условиях ГОС и расширения внеурочного пространства в МБОУ «Школа № 5 
АГД» модель патриотического воспитания обучающихся включает в себя следующие 
компоненты: воспитание в процессе учебной деятельности, а также внеурочная 
деятельность и дополнительное образование. 

Патриотическое воспитание подразумевает многообразие методов, форм и 
средств воспитательного процесса. Среди учебных предметов базой знаний, 
формирующих патриотизм и гражданственность выступают русский язык, литература 
и история. Русский язык и литература должны быть поданы детям с позиции духовно-
ценностных идеалов, любви к живому русскому слову. История, как учебный предмет, 
должен преподносить знания с позиции гордости за свое Отечество, уважения к 
историческим ценностям [2, С.5]. 

Не менее важным в формировании патриотизма подрастающего поколения 
является предмет «Уроки гражданственности и духовности Донбасса». Процесс 
идентификации себя как гражданина Донецкой Народной Республики, духовное 
развитие личности школьника заключено в содержании этого учебного предмета. 
Перед учителем стоит задача - формировать ценности в сознании подрастающего 
поколения, которые закреплены в Конституции Донецкой Народной Республики: 
гражданская позиция, правовое самосознание, патриотизм, толерантность, социальная 
ответственность. 

Уважение к Вооруженным Силам Донецкой Народной Республики, защитникам 
Родины, воспитание морально-психологической и физической готовности по 
выполнению своих конституционных обязанностей формируется на уроках 
физической культуры и ОБЖ [4, С.54]. 

Весомая роль в патриотическом воспитании отводится внеурочной 
деятельности. В образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики в 
2022-2023 учебном году введен курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 
который вносит свой вклад в формирование патриотизма и гражданственности 
обучающихся. 

Главными составляющими понятиями патриотизм являются: семья, школа, 
Родина, память. 

Семья — это важная составляющая социальной структуры каждого общества, 
которая выполняет разноплановые функции. В общественном развитии семья играет 
незаменимую роль. Семья – это продолжение рода, связь поколений. Процесс 
первичной социализации также начинается в семье, этапы воспитания ребенка до 
достижения им гражданской зрелости. В семье реализуется обязанность заботиться о 
старых нетрудоспособных членах общества. Потребительской единицей и важной 
ячейкой организации быта также является семья. Кроме того, семья выступает как 
один из основных объектов социальной политики.  

Родители задумываются о получении детьми достойного уровня образования и 
воспитания, проявляют заботу об их здоровье. Появилась необходимость создания 
новой системы семейного воспитания и возрождения всего лучшего, что накоплено в 
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семейном воспитании за прошлые годы, а также непрерывного взаимодействия семьи 
и школы, педагогического просвещения родителей. 

В образовательных учреждениях проблема воспитания выдвигается на первый 
план. Патриот и гражданин своей страны должен «родиться» в школе: прежде чем 
стать гражданином и патриотом Родины, школьник должен научиться быть 
гражданином и патриотом своей школы, а значит — уважать и чтить ее традиции и 
историю, выстраивать человеческие взаимоотношения с учителями и 
одноклассниками, принимать активное участие в общественной жизни школы, 
способствовать формированию высокоморального климата в школе, развитию своей 
познавательной активности. 

Родина — это концепция, которая объединяет все аспекты жизни, весь спектр 
отношений ученика с окружающим миром. Идеал Родины должен быть центром 
взаимоотношений человека с Родиной, обществом, культурой, природой. Идеал 
взаимоотношений молодежи и Родины должен носить патриотическое направление, 
которое раскрывается в осознанном желании подрастающего поколения развиваться, 
работать и жить на благо своей страны. 

Одним из важнейших звеньев патриотического воспитания является память, 
которая отражает связь поколений. Память – это гордость за историческое прошлое 
своей Родины, её боевые и трудовые достижения, уважение к старшему поколению как 
носителю традиций народа. Одной из задач патриотического воспитания для педагогов 
является воспитание бережного отношения к народной памяти [3, С.112]. 

На сегодняшний день каждая семья начинает осознавать необходимость 
изучения своей родословной, семейных традиций, трудовых династий. Все это 
рождает в сердцах юных поколений чувство гордости за свою великую Родину, 
восхищение подвигами старших поколений, уважительное и заботливое отношение к 
ним. 

Виды деятельности воспитания гражданина – патриота: военно-спортивная, 
туристическая; учебная; общественная; досуговая; трудовая, производственная; 
семейно-бытовая [5, С.32]. 

1. Учебная деятельность. 
Ознакомление и изучение основ законодательства государства, культуры 

общества, наличием и функционированием политических партий и их программ 
происходит на уроках истории, обществознания и права. Здесь они задумываются над 
судьбой страны и мира. Формируются патриотическое мировоззрение и 
патриотическое видение мира. 

2. Досуговая деятельность. 
Важнейшее значение в воспитании настоящего патриота и гражданина свой 

страны имеет и досуговая деятельность обучающихся, которая реализуется 
посредством посещений музеев, экскурсионные поездки по достопримечательным 
местам родного края и т.д. И первое путешествие ученик должен совершить по своей 
стране. Чувство радости от открытий нового получает человек от знакомства с 
историей Республики – ее культурными и историческими достижениями, 
выдающимися людьми.  

3. Военно-спортивная, туристическая деятельности. 
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Военно-патриотические игры и сборы способствуют развитию способности и 
готовности к защите Отечества. Будущие патриоты должны осознавать необходимость 
исполнения воинского долга. А также воспитываются чувства принадлежности к 
великому героическому прошлому своей страны, уважение к поколению ветеранов 
войны. 

Углубленное знание о состоянии экологической ситуации окружающей среды, а 
также заботливое отношение к ней учитель должен прививать учащимся на 
соревнованиях по туризму. 

В многодневных походах-поездках ученики узнают историю, культуру, природу 
местности. Видеоотчет для учащихся, кто не был в туристическом походе, готовят 
участники – изучают информацию о местности, в процессе турпохода ведут онлайн-
дневники с фотографиями, записывают интервью и отзывы о турпоходе. 
Познавательная и воспитательная ценность таких поездок огромна. 

4. Общественная деятельность. 
Патриотическое видение мира, характер личности формируется в общественной 

деятельности. Учащиеся приобретают практические знания, умения и навыки, которые 
в дальнейшем смогут применить. 

5. Семейно-бытовая деятельность. 
В процессе семейно-бытовой деятельности ребенку прививают заботливое и 

чуткое отношение к старшему поколению семьи, уважительное отношение к своей 
родословной, к памяти поколений семьи. Формируется и развивается этика семейных 
отношений, 

6. Трудовая, производственная деятельность. 
Трудовая деятельность также является неотъемлемым фактором в 

формировании патриотической личности. В процессе труда формируется 
нравственный гражданин, который трудится на благо своей Родины, обладает такими 
положительными качествами личности – как честь, достоинство, милосердие, 
справедливость, ответственность. 

Таким образом, делая выводы, необходимо помнить о том, что воспитание 
гражданина - патриота включает в себя воспитание любви к близким людям, к школе, 
к родному городу и Родине.  

Педагог понимает, что с малых лет ребенок воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, 
к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей 
страной. Именно такие чувства необходимо вызывать в процессе учебно-
воспитательной работы с учащимися, который должен быть результатом длительного, 
систематического и целенаправленного воздействия на учащихся. 

Дисциплины гуманитарного цикла, которые преподаются в 
общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной Республики, обладают 
значительным потенциалом для патриотического воспитания обучающихся. Задача 
заключается в том, чтобы в молодой Республике были созданы необходимые условия 
для реализации этого потенциала с учетом возможностей не только дисциплин 
социально-гуманитарного цикла, но и других учебных предметов. 
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Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только тогда, если сам 
учитель будет знать и любить историю своей страны. Но никакие знания не дадут 
положительного результата, если учитель сам не будет восторгаться своей страной, 
своим народом, своим городом. Формирование личности будущего гражданина 
начинается там, где он учится. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления патриотического 

воспитания младших школьников, раскрывается понятие патриотизма, как важнейшего духовного 
достояния личности. 

 

Ключевые слова: патриотизм; ценности; патриотическое воспитание; личность; метод 
проектов.   

 
Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 

веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 
самореализации на благо Отечества. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 
необходимо осуществлять воспитание личности, способной к инновациям, к 
управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. В формирование такой личности, сочетающей в себе 
развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 
должна внести современная школа.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-
патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 
социальных интересов и жизненных идеалов.  

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. Исходя из этого, в 
государственном образовательном стандарте начального общего образования одним 
из направлений воспитания младших школьников названо формирование ценности 
патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, Донецкой Народной Республике, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Многовековая история наших народов свидетельствует о том, что без 
патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 
понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое 
воспитание всегда и везде является источником и средством духовного, политического 
и экономического возрождения страны, её государственной целостности и 
безопасности. По мнению многих исследователей, патриотическое воспитание должно 
начинаться с первых ступенек жизни человека. Зарождаясь из любви к семье, дому, к 
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своей «малой Родине», патриотические чувства при умелом воспитании поднимутся 
до осознанной любви к своему Отечеству, к своему народу. Для маленького ребёнка в 
патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых. Истинные 
патриотические чувства закладываются с детства, поэтому патриотическое воспитание 
должно начинаться как можно раньше и дома, и в школе. Патриотическое воспитание 
младших школьников позволяет с раннего возраста сформировать правильное 
отношение детей к своей стране – умение ценить и уважать события прошлого и 
современные достижения нашего народа, объяснить понятия добра и зла, 
сформировать представление о значимости России, Донецкой Народной Республики и 
их ценности. Все это поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, готовое 
отстаивать интересы своей страны. 

Система моей работы по патриотическому воспитанию включает в себя три 
основных компонента: 

• Патриотическое воспитание в системе уроков. 
• Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности. 
• Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями. 

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, 
обладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества. 

Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности включает в себя 
различные формы: 

• Классный час 
• Родительское собрание 
• Экскурсия 
• Праздник 
• Круглый стол, диспут 
• Конкурсы, викторины; 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста целесообразно 
проводить по следующим направлениям: 

1. Семейное направление. 
Отношение к Родине начинает закладываться в семье. Именно родители 

первыми закладывают основы формирующейся личности, оставляют первый и самый 
глубокий след в душе ребенка. Любовь к Отечеству начинается с любви к матери, отцу, 
дедушкам, бабушкам, братьям и сестрам, с любви к родному дому, где человек 
родился, вырос, впервые испытал счастье жизни. Домашнее тепло — одно из условий 
счастливого детства. Счастливое детство способствует формированию доброго и 
здорового человека. Душевно здоровые, крепкие, развитые люди образуют здоровое 
общество. Следовательно, создание домашнего очага для ребенка — дело не только 
самих родителей, оно лежит в интересах общества. 

Знакомство с семьей, историей, членами семьи, родственниками, предками, 
родословной, семейными традициями является неотъемлемой частью патриотического 
воспитания. 
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Ребята изучают историю своей семьи, составляют родовое древо, собирают 
старые фотографии, изучают семейный архив, описывают увлечения и традиции своей 
семьи и составляют герб семьи. 

Весь собранный материал учащиеся начальной школы размещают в своих 
портфолио в разделе «Я и моя семья». Активно участвуют ребята и в школьных 
конкурсах. 

2. Историко-краеведческое направление. 
Любовь к родине начинается с изучения истории своего края. Невозможно 

вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного 
отношения к своим истокам. 

Школьники знакомятся с городом, в котором живут, его историей, символами, 
традициями, достопримечательностями. 

3. Гражданско-патриотическое направление основано на любви к Родине и 
народу, гражданском долге, готовности служению Отчизне. 

Акции «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», «Подари тепло детям», 
смотр строя и песни, классный час к Международному Дню Толерантности, экскурсии 
по местам боевой славы, открытка ветерану ко Дню Победы, просмотры видеофильмов 
о войне стали традицией в нашем классе. 

4. Художественное направление – это приобщение детей к культурному 
наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, музыкальному 
фольклору, народным играм. На таких уроках дети узнают историю возникновения 
письменности на Руси, учатся писать пером, знакомятся с православными 
праздниками, сами пробуют раскрашивать деревянные пасхальные яйца. 

На примерах классиков учатся любить и охранять Родину, восхищаться 
подвигами героев, сопереживать им. 

5. Экологическое направление. 
Важнейшим компонентом патриотического воспитания является воспитание 

любви к природе, отношение к ней как к дому человечества. 
6. Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на развитие 

силы, ловкости, выносливости и формирование здорового образа жизни. 
«Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» - в таких конкурсах 

принимают участие не только дети, но и родители.  
Активно в патриотической работе используется и метод проектов. Среди 

воспитательных средств проектная деятельность занимает особое место. Метод 
проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 
ним многие исследователи относят его к педагогическим технологиям XXI века. 
Проектная деятельность способствует развитию самостоятельности, 
целеустремленности, ответственности, инициативности, настойчивости, 
толерантности. Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию активного 
участника, даёт возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, учит 
работать в команде, воспитывает отзывчивость, стремление помочь товарищу. 
Главным отличием метода проектов является то, что в результате учащиеся не только 
получают новые знания, приобретают навыки культурного поведения, но и создают 
учебный продукт, материальный результат индивидуального и совместного труда. 



446 

 

 

На уроках окружающего мира дети сами создают проекты: «Мое любимое место 
отдыха», «Донецк – мой родной город», «Профессии нашего города». 

Патриотическое чувство не рождается само собой, это результат длительного 
целенаправленного воспитательного воздействия на человека. Только продуманная и 
хорошо спланированная работа по патриотическому воспитанию поможет нам 
воспитать настоящего гражданина. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь влияния патриотического воспитания 
на формирование личности современной молодежи, проводится анализ понятий «гражданин» и 
«личность» и устанавливаются гражданские качества личности.. 

 

Ключевые слова: гражданин; патриотизм; личность; патриотическое воспитание.  
 

Военные действия на территории Донецкой Народной Республики, 
формирование нового государства обусловили социальный заказ на такие черты 
личности, как патриотизм и гражданственность.  

Глубокие  изменения  происходят сегодня не только в нашем жизненном укладе, 
но и в формировании высших  ценностей,  среди  которых  особое  место  занимает 
патриотизм.  Именно он  оказался  в  центре  борьбы  самых различных, зачастую 
противоположных взглядов, мнений, убеждений, позиций, дискуссий и т.п. В ходе 
этого противоречия появилась  необходимость в осмыслении  патриотизма  и проблем  
его  формирования  у современной молодежи в  нашем обществе.   

Одной  из  серьезных  причин  отсутствия  у молодого поколения патриотизма 
как ценности в  современных  условиях  является  неоднозначность  и 
разновекторность  идей  патриотизма  в  СМИ,  установках  политических  взглядов и 
убеждений.  Все  это существенно влияет на патриотические установки молодежи 
защищать свою Родину.   

Только  сделав  правильные  выводы  на  основе анализа объективных и 
субъективных  причин, приведших  к дискредитации идей  патриотизма,  и  понимая  
необходимость  воспитания  гражданской позиции  в  обществе,  можно  добиться  в  
этой  области  существенного перелома.   

Воспитание личности молодого поколения как гражданина и патриота 
Республики – одно из самых главных условий национального возрождения. Гордость 
за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных традиций играет 
огромную роль в становлении личности подрастающего поколения. Невозможно 
воспитать у молодежи чувство собственного достоинства и уверенности в себе без 
уважения к истории своего Отечества. 

Общественная потребность в патриотическом воспитании зафиксирована в ряде 
документов Министерства образования Донецкой Народной Республики. В них 
образование определяется как единство обучения и воспитания, как процесс овладения 
правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом. При 
этом развитие патриотизма рассматривается как составная часть воспитательного 
процесса и представляет собой систему деятельности органов государственной власти, 
общественных организаций и образовательных учреждений по формированию у 
граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов общества.  

Проблема патриотического воспитания являлась предметом значительного 
числа исследований отечественных и зарубежных ученых. Различные ее аспекты 
освещаются в трудах В. Г. Белинского, К. А. Гельвеция, Н.А.Добролюбова, Н. М. 
Карамзина, Г. Кершенштейнера, Я. А. Коменского,   Л. И. Лепелетье, М. В. 
Ломоносова, А. Н. Радищева, Г. Н. Филонов, К. Д. Ушинского и т.д. 

Практический интерес к теме на современном этапе обоснован необходимостью 
того, что именно патриотическое воспитание гражданина Республики рассматривается 
как одно из главных средств национального возрождения. 

Чтобы найти взаимосвязь влияния патриотического воспитания на 
формирование личности современной молодежи, необходимо обратиться к таким 
понятиям, как гражданин и личность. В характеристике социальной сути человека 
принципиально важным является его понимание как гражданина, то есть лица, которое 
имеет правовую принадлежность к тому или иному государству, подпадает под 
действие его законов, иных нормативно-правовых актов и сообразует свое поведение 
с правовыми установлениями этого государства [3].  Государственно-правовыми 
связями индивидуума не исчерпывается все многообразие его статусов в области 
политики, культуры, экономики. Для этого используется специальное 
понятие «личность» –  социальное понятие, предполагающее, что человек, 
обладающий личностными качествами, осознает себя, свое место в обществе и 
ответственность перед ним. Личностью не рождаются, а становятся, и не всякий может 
выступать в этом качестве.  

Следует подчеркнуть, что между перечисленными понятиями существуют не 
только различия, но и тесные взаимосвязи, совпадения. Не случайно они 
употребляются и используются во многих случаях как равнозначные и 
взаимозаменяемые. Никто не станет, к примеру, утверждать, что личность и гражданин 
– это нечто несовместимое или что гражданин не имеет ничего общего с личностью. В 
большинстве случаев человек выступает одновременно и в качестве гражданина, и в 
качестве личности. Однако любое государство адресует свои предписания, права и 
обязанности, прежде всего своим гражданам, то есть лицам, юридически 
принадлежащим данному государству.  

Говорить о том, что человек является гражданином той или иной страны  только 
по наличию гражданства будет не верным, поскольку быть настоящим гражданином 
значит качественно выполнять возложенные на тебя функции, вносить вклад в 
благополучие государства и любить свою Родину. Хорошему гражданину свойственны 
патриотизм и конституционализм: любовь к стране, уважение к закону и стремление к 
совершенству в рамках закона. Следовательно, хороший гражданин – это 
законопослушный, патриотически-настроенный человек, который прилагает все 
усилия для того, чтобы выполнять своё предназначение в обществе. Человек не станет 
хорошим гражданином до тех пор, пока не поймёт, что это означает и зачем ему это 
нужно. 

Гражданин рассматривает общество как содружество, в котором он сам 
проявляется как личность и активный деятель. Это сложное чувство не возникает само 
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по себе, а специально воспитывается, формируется. Смысл образования состоит в том, 
чтобы воспитывать не только хорошо информированных людей, но и нравственных, 
ответственных, добропорядочных граждан. Именно поэтому патриотическое 
воспитание является неотъемлемой частью формирования личности гражданина 
Республики.  

Патриотическое воспитание должно сформировать такие гражданские качества 
личность, как: 

- осознание своей принадлежности к жителям Республики, участие в жизни 
общества, уважение своих и чужих интересов; 

 - гордость  за свою страну, ее историю и культуру, уверенность в выборе 
правильных целей и правовых методов их достижения, сопричастность к судьбе не 
только своей семьи, но и страны; 

 - уважение к законам и государственным институтам. 
Что может явиться основой воспитания патриотизма у молодого современного 

поколения? На мой взгляд, это три взаимосвязанных фактора: понимание своей 
Родины,  преданность  Родине  и её созидание.  

А. Н. Радищев в работе «Беседа о том, что есть сын Отечества» исследовал 
сущность патриотизма. По его мнению, настоящего патриота характеризует 
бескорыстное стремление служить делу процветания Родины, установления в ней 
демократического порядка управления, развития и искусства. «Те, кто гонится за 
славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных, но паче лишаются» [4]. 
Таким образом, основу  содержания патриотического воспитания современной 
молодежи должна составлять базовая культура личности. Ее  приоритетными  
направлениями    являются  культура  жизненного самоопределения,  семейных 
отношений; экономическая культура и культура труда,  политическая,  
демократическая  и  правовая  культура, интеллектуальная,  нравственная  и  
коммуникативная  культура; экологическая, художественная и физическая культуры.  

Модели гражданского и гражданско-патриотического воспитания должны 
формироваться и развиваться в рамках воспитательной системы образовательного 
учреждения, и занимать особое место и приобретать все большее значение в связи с 
демократическими преобразованиями в обществе, потребностями в правовой культуре 
и конструктивном участии граждан в управлении государством. 

С позиций государственно-патриотического воспитания, что отражено в 
Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 
Народной Республики, система воспитания может и должна корректировать все 
перепады несоответствий между требованиями общества, государства и свойствами 
личности, базироваться на устойчивых ценностях, выступающих жизненным 
фундаментом любого гражданина, основой объединения народностей, населяющих 
ДНР [2]. Основой такой системы воспитания выступает, безусловно, патриотическое 
воспитание, которое и ложиться базой для формирования личности гражданина 
Республики. 

Обратим  внимание,  что  картина  современного  мира  характеризуется  тем,  
что  на  фоне возрастающих  тенденций  взаимодействия,      взаимозависимости   его  
субъектов происходит напряженная и ожесточенная борьба за экономические выгоды,  
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геополитические  интересы,  военное   превосходство, политическое,  идеологическое 
влияние. Именно поэтому, в нынешних непростых условиях мы должны стремиться 
мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое состояние нации, которое 
гарантировало бы любовь к Родине, её защиту, как в мирное, так и в военное время. 

Итог патриотического воспитания заключается в том, чтобы повседневным 
смыслом каждого подрастающего человека стало наполненное благородством и 
уважением отношение к Отчизне. Следовательно, патриотическое воспитание 
становится одним из приоритетных направлений образовательной политики, на что 
безусловное влияние оказывают процессы построения ценностей, норм и правил, 
культурных идеалов населения Республики. Прямым следствием указанных процессов 
становится пересмотр традиционных положений патриотического воспитания, их 
расширение, а также усиливающаяся в последнее время тенденция изоморфизма 
патриотических функций учебно-воспитательных дисциплин, проявляющаяся в 
стремлении государства к выработке единого подхода к решению проблем воспитания 
личности гражданина Республики.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 
 
Аннотация.  В статье рассмотрены особенности воспитания патриота с учетом 

форсированных социально-политических событий, стремительного развития технологий и реакции 
на них. Результаты исследования позволили развить содержание элементов традиционных 
взглядов, нормативной подачи информации, необходимой для патриотического воспитания 
молодежи. 

 
Ключевые слова: патриотизм, личность, национальное самосознание, семья, естественный 

патриотизм, социальная закалённость. 
 
Переменчивая история уже в который раз влияет на устои человека, вынуждает 

сомневаться в своих корнях, в твердости земли под ногами. Именно поэтому очень 
важно обратить внимание не только учащейся молодежи, но и учителей-педагогов на 
истоки патриотизма - их личного, естественного чувства любви к Родине. 

Воссоздание патриота нового поколения должно проводиться на всех ступенях 
жизнедеятельности:  начиная с себя, с семьи, образовательных учреждений, трудовых, 
воинских и иных коллективов и заканчивая высшими органами Республики. Не стоит 
забывать о том, что ведущее место в воспитании патриота занимает семья и только 
после - школа. Акцентируя внимание на семейных корнях, используя методы 
«социальной закалки» и адресного подхода,  в человеке «проснется» гражданин. То 
есть, если научить любить свою Родину с малого, с себя, своих корней, научить 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения, не поддаваться на окружающую 
провокацию, т.е. быть «социально закаленным», а также понимать особенности 
поведения той или иной нации, то воспитание «корневища» естественного 
патриотизма даст свои позитивные плоды в развитие социума в целом. 

Какой бы творчески и интеллектуально одарённой ни была личность, проявление 
в ней любви и уважения к своему краю  и национальной культуре делает эту личность 
ярче, богаче и самобытнее. Важно, чтобы ребёнок уже с младшего  возраста начал 
осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины и чувствовал 
ответственность за них.  

Чрезвычайно важной структурой, формирующей и развивающей ценностную и 
нормативную основу национального самосознания, является общеобразовательная 
школа – то место, где происходит рождение гражданина и патриота, а также его 
подготовка к жизни в технологически-развитом конкурентном мире.   Школьный и 
подростковый возраст являются наиболее восприимчивыми для эмоционального, 
социального и гражданского воспитания: пережитое в этот период отличается 
большой психической устойчивостью. И недостаток подобного воспитания у 
взрослого человека восполнить неизмеримо сложнее. 

На данном этапе становления и развития государства  перед всеми участниками 
учебно-воспитательного процесса стоит главная цель: научиться быть естественным 
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патриотом, любить себя, а значит и Родину, заботиться о своем развитии – работать во 
благо Отечества, быть верным своим убеждениям  –  направить развитие Родины в 
единое русло, быть «социально закаленным» –  не  попадать под гнет и провокации 
других государств, самоопределиться в мире –   уважать себя и другие этносы, 
определить свое место в развитии Родины – найти место своей нации среди других. 

Древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка является семья. То, что 
малыш приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.  

Семья – это коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и 
важнейшую роль. Именно в ней совершается сложный и важный процесс становления 
личности человека во всех направлениях: физическом, трудовом, духовном, 
нравственном, эстетическом. Семья закладывает основы нравственности, 
воспитанности человека, формирует мировоззрение и обогащает внутренний мир. 
Иначе говоря,  это школа воспитания, передача опыта жизни, житейской мудрости. В 
отличие от других воспитательных институтов семья способна воздействовать и, как 
правило, воздействует на все стороны, грани человека на протяжении всей его жизни. 
Вот почему без преувеличения можно сказать: только то государство имеет будущее, 
в котором семья окружена вниманием и заботой и рассматривается как высшая 
первичная ценность государства.  

Несомненно, что ведущее место в воспитании патриота занимает семья и только 
после учебные заведения и другие социальные сферы. Поэтому нужно также 
использовать принцип «адресного подхода» (из Концепции патриотического 
воспитания), 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. Исходя из вышесказанного, адресное воспитание индивидуально на каждую 
семью может быть осуществлено через СМИ, массовые мероприятия, акции. Так, 
например, позитивное влияние на воспитание естественно патриотизма имеет 
телепередача «Не то слово» на канале «Оплот ТВ», которая учит не только 
правильному произношению, склонению слов русского языка, но и раскрывает их 
этимологию, что в свою очередь не только повлияет на грамотность населения, но и на 
понимание неких тенденций развития общества. Из более массовых форм, влияющих 
на воспитание естественного патриотизма, - это акция «Бессмертный полк», которая 
есть не только показателем индивидуальной гордости не только за заслуги своих 
предков, но и за общую победу русского  народа. Таким образом, мы приходим от 
частного к целому. Донецкий журналист Юрий Черепахин в статье «Патриотизм - 
главный ключ к возрождению Русской Цивилизации» по этому поводу проводит 
аналогию с деревом: «Нация формируется столетиями и тысячелетиями, переходит 
через разные стадии взросления, но корень остается неизменным, благодаря чему 
нация имеет свою индивидуальность и дает свои особенные плоды… Каждый лист на 
дереве имеет важную цель –  выживание дерева –  ведь если сгинет дерево, сгинет и 
лист» [6]. 

Согласно законодательству Донецкой Народной Республики, 
медиапространство усердно работает и выдает материал патриотического 
направления. Осталось за малым, -научиться обычному человеку правильно 
воспринимать и воспроизводить данные сведения. Для этого необходимо 
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патриотическое воспитание проводить  для всех возрастных категорий граждан 
первоначально, постепенно усложняя.  

Используя статью 63. Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование Закона об образовании Донецкой Народной Республики можно привести 
примеры постепенного воспитания, которые указаны в таблице 1. 

Не менее важной составляющей патриотического воспитания является 
гражданско -патриотическое направление, которое распространенно не только в 
соответствующих общеобразовательных организациях со специальными 
наименовании (статья 83. Закона об образовании Донецкой Народной Республики),  но 
и в обычной жизни общеобразовательных учреждений. Так, например, ежегодно 
проходят конкурсы «Будущий воин», «Юный патриот Донбасса», спортивная игра 
«Зарница» и под. Участие в мероприятиях такого рода позволит не просто на словах 
поговорить о патриотичности, но и частично окунуться в мир военных, что лишь 
положительно повлияет на общую готовность стать на защиту своей Родины. 

Итак, в течение всего учебного года и даже за его пределами  проходит масса 
мероприятий патриотического направления, в которых активно принимают участие 
большая часть не только учащихся и учителей, но и жителей региона, что 
демонстрирует позитивную тенденцию роста патриотизма жителей Республики. Ведь 
воспитывая детей, мы воспитываем не только их родителей, но и самих себя. 

Таблица 1 – Примеры постепенного воспитания 
 Начальное общее 

образования 
Основное  
общее образование 

Среднее общее 
образование 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 о
бу

че
ни

я 

Формирует личность 
обучающегося, развивает 
его индивидуальные 
способности, 
положительной мотивации 
и умений в учебной 
деятельности 

Становление и 
формирование личности 
обучающегося, 
формируются 
нравственных убеждений, 
эстетического вкуса, <…> 
высокой культуры 
межличностного и 
межэтнического общения, 
<…>овладение 
государственными 
языками, навыками 
умственного и 
физического труда, 
развитие склонностей, 
интересов, способности к 
социальному 
самоопределению. 

Формирование личности 
обучающегося, развитие 
интересов к познанию и 
творческих способностей, 
формирование навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности на основе 
индивидуализации и 
профессиональной 
ориентации… 
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П
ри

ме
рн

ое
 за

да
ни

е 
Провести классный час 
(беседу) в музейной 
комнате учебного 
заведения. Акцентируя 
внимание на военной 
атрибутике, нежели на 
фактах, указанных на 
стендах. Закончить занятие 
необходимо эвристической 
беседой, с помощью 
которой ученики 
самостоятельно придут к 
пониманию и значению 
военных лет. Данные 
выводы необходимо 
закрепить домашним 
заданием, которое будет 
состоять в подготовке 
рассказа о великом подвиге 
прадеда (возможно с 
демонстрацией фото 
ветерана, медалей, 
обмундирования и под.). 

На данном этапе следует 
прибегнуть к творческим 
заданиям. Например, на 
уроках истории, 
литературы (зарубежная, 
русская, украинская). При 
изучении произведения Н. 
Кулиша «Мина Мазайло» 
предложить 
проанализировать 
поведение главного героя с 
точки зрения его 
ментальных особенностей, 
на каком языке говорит, во 
время каких исторических 
событий живет и как это 
все на его 
самоопределение и 
ненахождение своего места 
в жизни. Предложить 
придумать свой вариант 
развития событий, если 
главный герой был уверен 
в своих корнях и своей 
национальности. Кем бы 
он стал? 

Уроки истории на данном этапе- 
плацдарм для сложных заданий, которые 
направлены на самостоятельный поиск 
решений. Например, провести занятие в 
форме дебатов, класс на несколько 
команд. Дебаты следует разделить на 
несколько частей: теоретическую, 
практическую. 
В теоретическом блок -  вопрос-ответ на 
знание пройденного ранее материала. 
Практический блок – опираясь на 
исторические факты и представление 
ментальных особенностей немцем 
предположить какой бы была жизнь 
дончан, если 08 сентября 1943 года 
Донецк не был бы освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков? Свои 
предположения подать в форме доклада 
и прилагающей к нему презентации. 

И
то

г в
ос

пи
та

те
ль

но
го

 за
ня

ти
я Развитие теоретического 

мышления, культуры 
поведения и речи. Умение 
приходить к 
индивидуальным выводам. 
Воспитание уважения к 
подвигам предков. 

Развитие творческих 
способностей, 
критического мышления, 
самоопределение, 
выявление и понимание 
этнических способностей, 
умение правильно 
преподнести свои мысли и 
под. 

Самостоятельный поиск ответов, 
формирование правильной речи, быстрое 
реагирование на задание и его 
выполнение, понимание исторического 
развития тех или иных событий, 
понимание особенностей ментального 
поведения, работа с ИКТ и многое 
другое. 
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Патриотизм — одна из фундаментальных основ современного государства. 

Именно поэтому данная проблема является актуальной и охватывает всех людей без 
исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и 
нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи. А кто 
же это такой — патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает 
следующее определение данному слову: «Человек, преданный своему народу, 
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины» [6]. С понятием «патриот» неразрывно связано понятие 
«патриотизм». Так что же такое патриотизм, и какое место он занимает в жизни 
современной молодежи? Патриотизм — это социально-политический и нравственный 
принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к 
ее защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной 
страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего 
народа, и бережном отношении к народной памяти, национально-культурным 
традициям [6]. 

Патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, 
неотъемлемый компонент культуры и науки. Исследованием проблемы 
патриотического воспитания молодежи занимались многие отечественные педагоги, 
психологи, философы, ученые среди которых —  А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский,  
Добролюбов Н. А., Белинский В. Г., Ипполитова Н. В., Чернышевский В. Г., 
К.Д.Ушинский и другие.  

Педагог А. С. Макаренко считал необходимым воспитывать такие качества 
гражданина как образованность, общественная и политическая активность, умелое и 
активное участие в государственном управлении и общественной жизни. Его идея - это 
идея воспитания в коллективе и через коллектив, но при сохранении творческой 
индивидуальности личности, позволяющей в полной мере реализовать все свои 
возможности и способности. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что основой активной жизненной позиции 
человека является любовь к Родине. «Сердцевина человека - любовь к Отечеству - 
закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, истины - это для ребенка - 
личное счастье. Формирование патриотической сердцевины человека как раз 
заключается в том, чтобы он постиг это счастье». 
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Педагог К. Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, 
личностными, семейными и родовыми наклонностями». 

Педагогическое наследие известных педагогов остаётся востребованным 
сегодня. Их подходы в вопросах воспитания гражданских и патриотических качеств 
личности основаны на воспитании базовых нравственных качеств, имеющих 
неоспоримую ценность при любых историко-политических условиях. 
Гражданственность и патриотизм рассматриваются педагогами как общественно-
значимые и личностно-значимые ценности. Их теоретические идеи формируют у нас 
представление о том, что гражданин - это человек, обладающий качествами и 
чувствами высшего порядка, несущий в себе единство духовности, гражданской 
ответственности, социальной активности, сознание своей неразделенности, 
неразрывности с Отечеством, готовый жертвовать жизнью ради своей Родины [1, с.39-
40]. .                       

В начале XXI века патриотизм выступает как мобилизационный ресурс развития 
личности, общества и государства. Он призывает всех граждан объединиться, чтобы 
достигнуть общей цели — сделать всё возможное для становления экономически 
мощной и политически стабильной державы. Таким образом, для воспитания будущих 
патриотов в лице современной молодежи, необходимо сотрудничество школы, семьи, 
педагогов и самих детей. Только помогая друг другу, можно достичь желаемой цели 
— воспитать истинного патриота [2 с.94]. Учащейся молодёжи предоставлены 
различные возможности для реализации своих потребностей и интересов. И на 
сегодняшний день лидирующие позиции занимает военно-патриотические 
направление воспитания учащихся. На базе МБОУ «Шахтёрской средней школы №1» 
было создано  военно-патриотическое общественное движение — «Юнармия».  
Главной целью этого движения является вызов интереса у подрастающего поколения 
к географии, истории ДНР и России, их народов, героев, выдающихся ученых и 
полководцев. Члены движения в свободное от учёбы время занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, 
получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.  Однако 
кроме этого важно сделать упор и на другие виды патриотической воспитательной 
деятельности, которые велись бы по другим, но не менее значимым направлениям:  

– пропаганда спорта и здорового образа жизни;  
– профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и 

курения;  
– формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и 

воспитание чувства гордости за свою страну; 
 – противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной 

среде, воспитание толерантности; 
 – включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо своей 

Родины.  
Ведь благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания 

молодое поколение cможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать 
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личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии 
Отечества. 

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное 
качество. Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность — уважение к 
культуре других народов и их традиций. Патриотизм включает в себя различные 
духовные компоненты: сохранение родного языка; заботу и долг перед большой и 
малой Родиной; уважение к историческому и культурному наследию нашей 
Республики; ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. истинный 
патриотизм — это комплекс позитивных качеств, которые должны быть 
сформированы обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении [7]. 
Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему 
поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и 
готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать 
процветанию Отечества. Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем 
развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни.  Однако, стоит 
отметить, что подростковый возраст является наиболее подходящим периодом не 
только для формирования морально-нравственных качеств и ценностей, но и для 
осознанного подхода к обсуждению подобного рода тем, их восприятию и 
проецированию на себя. Молодежь является носителем перспектив и именно от того, 
насколько удачно сформированы их взгляды не только относительно своего будущего, 
но и будущего своей Республики, зависит современная жизнь и завтрашний день 
нашей малой Родины [8]. Патриотизм является способом сплочения как всего 
общества в целом, так и отдельно взятой ее категории — молодежи. Тема патриотизма 
— вечная, а как к ней относится молодое поколение современного общества? Много 
ли патриотов среди современной молодежи? Результаты проведенного 
социологического опроса среди обучающихся МБОУ «Шахтёрской средней школы 
№1» показали, что около 67 % опрошенных считают себя патриотами, 33 % — 
затрудняются ответить на данный вопрос. Молодежь нашей Республики любят свою 
Родину и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее будущее. Именно в этом 
возрасте патриотизм  
становится активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и 
поступках, осуществляемых на благо Родины.  

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без формирования 
у молодого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему своей 
Республики. Одной из особенностей современного патриотического воспитания 
является увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой 
Родиной. Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного 
заведения, района, города. Так история трансформируется из абстрактного понятия в 
историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. Открытие новых 
музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, 
поисковые работы, героико-патриотические акции — всё это формы патриотического 
воспитания [3]. Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь 
равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к 
будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё 
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возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием 
участвуют во всех мероприятиях, и это участие — участие на деятельном уровне — 
имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, 
преданности высшим жизненным идеалам. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что патриотизм 
представляет собой особо значимую духовную ценность, являющуюся основой 
единения, гармонизации общества, сохранения его самобытности и своеобразия в 
многоликом человеческом сообществе. Патриотизм — это и любовь к своей стране, и 
огромное уважение к ее истории и культуре, и вера в собственные силы и силы 
общества. В конечном счете это высокое чувство причастности к истории и 
ответственность за будущее страны. Таким образом, патриотизм — это идеология и 
психология, политика и деятельность, выражающая особое, возвышенное, преданное 
отношение человека к Родине.  
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Патриотизм в Республике, которая недавно стала независимой, а затем вошла в 

состав Российской Федерации, является главной составляющей в становлении 
личности молодого человека. Но для проведения работы по патриотическому 
воспитанию важно знать:  что для современной молодежи означает понятие 
«патриотизм»?  

Различные категории людей по-разному трактуют такое понятие, как 
патриотизм. У одних - верное толкование, у других - ложное.  

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к своей 
Родине, но, как уже отмечалось,  представления о сущности патриотизма у разных 
людей различное. По этой причине одни люди считают себя патриотами, а другие их 
таковыми не считают.  

Так что же на самом деле означает слово «патриотизм»? 
Патриотизм - это нравственный и политический принцип, социальное чувство 

(восприятие), содержанием которых является любовь к Родине,  преданность своему 
народу, готовность ради них на жертвы, в том числе - готовность подчинять свои 
личные потребности общества пребывания и подвиги [2].   

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 
желание сохранять ее характер и культурные особенности и идентификация себя с 
другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа [3]. 

Исторический источник патриотизма - веками и тысячелетиями закрепленное 
существование обособленных государств, формировавшие привязанность к родной 
земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования национальных 
государств патриотизм становится составной частью общественного сознания, 
отражающего общенациональные моменты в его развитии. А с практической стороны 
- характеристика личности, то есть личность, исповедующая патриотизм к 
определенной стране, является патриотом этой страны [2].   

Патриотизм определяется большинством людей как одно из самых глубоких 
гражданских чувств, содержанием которого является любовь к родине, преданность 
своему народу, гордость за достояние национальной культуры. Он проявляется в 
практической деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны, 
защиту ее интересов.  
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Воспитание патриотизма - важная составляющая воспитательной деятельности 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. Психологи 
определяют патриотизм как определенное нравственное отношение и оценку 
личностью элементов Отечества. Патриотическое чувство приобретается личностью 
не через биологическую наследственность, а непременно под влиянием социальной 
среды, воспитания в широком смысле слова[1]. 

Для того, чтобы определить, какое место занимает патриотизм в системе 
ценностей студентов очной формы обучения Донецкого техникума химических  
технологий и фармации, в октябре 2022 года было проведено анкетирование 120 
студентов. Были заданы следующие вопросы и получены на них следующие ответы. 

1. Влияет ли знание исторического прошлого на дальнейшую жизнь государства 
и ее населения?  

Студентами даны следующие ответы: да, историческое прошлое очень важно 
изучать и знать его необходимо каждому – 81 человек (67,5%); каждый сам выбирает, 
насколько важно для него знание исторического наследия -18 человек (15%);  
историческое прошлое не важно, нужно жить будущим – 11 человек (9,2%);  
историческое прошлое надо обязательно помнить, однако оно не играет никакой роли 
в дальнейшем развитии государства – 10 человек (8,3%)  

2. Какие меры, по вашему мнению, должно принять государство, чтобы 
поддержать патриотический дух молодежи?  

На данный вопрос студенты предложили следующие варианты ответа: начинать 
патриотическое воспитание с детского сада; создать условия для перспективного 
развития молодежи;  снимать фильмы на патриотическую тематику с участием в них 
молодых актеров; проводить разъяснительную работу среди молодежи путем создания 
молодежных организаций и клубов; культивировать патриотические идеалы; 
улучшить условия труда, создать рабочие места, чтобы не было необходимости 
покидать страну; реально воплощать в жизнь молодежные программы, чтобы они 
существовали не только на бумаге; ввести уроки патриотического воспитания в 
школах и техникумах. 

3. Какие черты характера вы считаете необходимыми для воспитания 
патриотизма среди молодежи? 

Студентами даны следующие ответы:  чувство уважения к своей стране – 81 
человек (67,5%);  интерес к историческому прошлому – 16 человек (13,3%); высокий 
уровень эрудиции – 3 человека (2,6%);  интеллигентность - 4 (3,3);  активность в 
общественной жизни страны - 12 (10,0%); другое - 4 (3,3%)  

4.  Какие из вышеназванных качеств хорошо развиты лично у Вас?  
Студентами даны следующие ответы: чувство уважения к своей стране – 60 

человек (50,0%); интерес к историческому прошлому – 30 человек (25,0 %); высокий 
уровень эрудиции – 4 человека (3,3%); интеллигентность – 3 человека (2,6%); 
активность в общественной жизни страны - 19 (15,8%);  4 человека (3,3% опрошенных) 
отказались дать ответ на данный вопрос. 

5. Чувствуете ли Вы отсутствие моральных ценностей у молодежи Республики?  
Студентами даны следующие ответы: да - 44 человека (36,7%); нет – 76 человек 

(63,3%)  
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6. Если чувствуете, то в чем именно?  
На данный вопрос студенты предложили следующие варианты ответа: 

ощущается частичное отсутствие моральных ценностей; нет уважения к старшим; 
безответственность; отсутствует культура общения; желание к обогащению, не 
учитывая своих способностей; отсутствие моральных ценностей; зависть, плохие 
поступки, привычки; неверие в будущее; жестокость; недостаток мужества, 
безразличие; молодежь аполитична; не ценим то, что сделали для нас 
предшественники, безнравственность поведения, современная молодежь стала 
равнодушна ко всему, что происходит в нашей стране; очень трудно жить в стране, где 
ты не уверен в завтрашним дне; неуважение к родной стране, семье, людям. 

Таким образом, анкетирование показало, что большинство студентов не 
равнодушны к будущему своей страны, считает себя патриотами Республики, а 
патриотизм  неотъемлемой частью личности молодого человека. Также студенты 
предложили свои варианты для воспитания патриотизма у молодежи.  

 
Список использованных источников 

1. Воронина, И. К. Значение, методы и формы гражданско-патриотического воспитания 
студенческой молодёжи / И. К. Воронина // Молодой ученый-  2015. - № 7.3 (87.3). - С. 4-5. 

2. Гзирьян Р.В., Денисенко Р.В. О проблеме патриотического воспитания молодежи в 
условиях образовательных учреждений / Р.В. Гзирьян, В.С. Денисенко // Организация гражданско-
патриотического воспитания молодежи в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования: материалы всероссийских совещаний с 
организаторами мероприятий по патриотическому воспитанию профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования (г. Санкт-Петербург, г. 
Севастополь). – Краснодар: Экоинвест, 2018. – С. 7 -11. 

3. Марчук Е.А. Методы и средства в системе патриотического воспитания студентов колледжа 
/ Е.А. Марчук // Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования: материалы всероссийских совещаний с организаторами мероприятий по 
патриотическому воспитанию профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования (г. Санкт-Петербург, г. Севастополь). – Краснодар: Экоинвест, 
2018. – С. 156-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



462 

 

 

Боклажкова Оксана Александровна 

учитель начальных классов  
специалист высшей квалификационной категории, старший учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Школа № 78 города Донецка» 

г. Донецк, ДНР 
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Третье тысячелетие…Время высоких технологий и коренных изменений в 
различных сферах жизни российского общества. Из-за сложной геополитической 
ситуации, которую мы можем не только наблюдать воочию, но и принимать в ней 
самое непосредственное участие, на повестке дня очень остро стоят вопросы и 
проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения. Необходимость 
воспитания патриотов и переориентации системы ценностей выходит на первый план.  

На протяжении долгого времени в мировом обществе царило убеждение, что 
такое чувство, как любовь к Отечеству, морально устарело. Чувство патриотизма 
пытались обесценить как представители старшего поколения, так и молодёжь. Но на 
современном этапе развития Донецкой Народной Республики понятие «патриотизм» 
не только не упростилось, а приобрело новые грани определения, не утратив основной 
смысл и его составляющие. 

Патриотизм – сложное понятие, способное проявиться во множестве форм 
мыслей, слов, взглядов, поступков. Если проверить словари разных поколений, можно 
сделать вывод, что эта лексическая единица русского языка прошла такую же 
непростую и длинную историю, как и история целой страны, что строки её толкования 
пополнялись с каждой прожитой человеческой жизнью, с каждой временной эпохой. 
Фраза «защита родной земли» уже более не является краеугольным камнем данного 
понятия. Патриотизм теперь – это осознанное ценностное отношение человека к своей 
Родине, любовь к Отечеству, природе и красоте родного края, преданность своему 
народу, его обычаям и традициям, совесть и готовность служить на благо Родины, 
гуманизм в принятии своей страны со всеми её минусами, достоинство в борьбе за 
сохранение исторического прошлого.  

 Известно, что социологи выделяют пять основных видов патриотизма: 
- государственный; 
- национально-этнический; 
- региональный; 
- гражданский; 
- ложный. 
Тем не менее, несмотря на то, что данное слово имеет такую многогранную 

природу и касается практически всех сфер жизни, патриотизм вышел за рамки одного 
лишь чувства и превратился в целую систему культурных ценностей. Очевидно, что 
сплочённость общества напрямую зависит от уровня развития чувства патриотизма, а 
значит, одним из приоритетных направлений и задач современных образовательных 
учреждений является именно патриотическое воспитание молодёжи. Трудно отрицать 
тот факт, что подростковый возраст – это самое подходящее время для осознанного 



463 

 

 

восприятия подобных тем, для формирования морально-нравственных качеств 
личности и её ценностных ориентаций.  

Существует несколько факторов, которые позволяют качественно реализовать 
задачи патриотического воспитания молодого поколения.  

Прежде всего, следует отметить, что законодательство не стоит на месте, а 
повышает значение воспитательного процесса. Нормативно-правовая база включает в 
себя следующие документы: Конституция ДНР, Закон Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», Государственные образовательные стандарты общего 
образования. Закон «Об образовании» определяет «воспитание,  как деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, к памяти защитников Донецкой Народной Республики и подвигам Героев 
Донецкой Народной Республики, закону и правопорядку, старшему поколению, 
человеку труда, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям, природе и окружающей среде» (п.2, ст.2) [2]. Закон также закрепляет 
основные принципы государственной политики, направленные на «воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма» (подп.4, п.1, ст.3) [2]. 

Следующим немаловажным фактором являются Программы воспитания, 
разрабатываемые в общеобразовательных учреждениях Республики, для вовлечения 
молодого поколения в активную общественную и творческую деятельность на благо 
страны. Современным подросткам не нравится постоянно следовать правилам и 
ограничивать себя рамками, ребята стремятся к самовыражению, к поступкам. Задача 
школы – направить действия подрастающего поколения в правильное русло, потому 
что не только настоящее, но и будущее нашей страны зависит от того, на сколько 
удачно сформированы духовные качества и система ценностей молодёжи. 

Не стоит забывать, что плодотворное взаимодействие государства, семьи и 
образовательного учреждения также играет важную роль в процессе воспитания 
человека, формирования личности, национальной идентичности, гражданственности и 
патриотизма. Первые рассуждения о любви к Отечеству возникают ещё в детстве, 
когда ребёнок смотрит на своих близких людей и совершает маленькие поступки. 
Пример взрослых, их гражданская позиция имеет огромное значение для нравственно-
патриотического воспитания будущего гражданина своей страны.  
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патриотизма; молодежь; гражданственность; патриотизм. 

Любимая наша Родина! Мы – все твои дети, старые, молодые, совсем юные и те, 
кто только переступает порог школы, - все! Нет у нас дороже земли, чем родная земля. 
За неё наши отцы, деды, прадеды готовы были умереть в бою.  Ещё в давние времена 
народ сложил поговорку: «Жить – Родине служить».  Множество поколений 
распахивало пашни, возводило дивные города, сажало сады, стараясь, чтобы земля 
родная стала самой прекрасной на свете. Люди добывали руду, плавили сталь, 
проникали в тайны природы и постигали законы развития человеческого общества. 
Они не только мечтали о светлом будущем, но и трудились для того, чтобы оно 
быстрее  пришло на нашу землю. Отцы завещают детям продолжать начатое дело. 
И  будущее поколение детей, повзрослев и возмужав, займёт своё место среди тех, 
кому предстоит своим трудом умножать славу Родины 1,4. 

Но как обстоят дела с патриотизмом у нынешней молодежи? 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Республике направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота, 
способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное государство. 
Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях рассматривать, 
прежде всего, как источник и средство духовного, политического и экономического 
становления страны, ее целостности и безопасности 2,3. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, способствующих 
развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на 
стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс посредством 
проведения мероприятий, способствующих развитию гражданского, патриотического, 
политического и правового сознания молодежи, активного вовлечения молодежи в 
деятельность всех институтов гражданского общества 5,6. 
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Основными средствами воспитания должны стать молодежные образовательные 
центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи со знаковыми и 
авторитетными для молодежи людьми. При этом необходимо анализировать дефицит 
необходимых молодежи знаний, умений и навыков, предоставляемых традиционными 
образовательными организациями. 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни 1. 

В настоящее время в ГБПОУ «Донецкий техникум профессиональных 
технологий» подавляющее количество мероприятий по героико-патриотическому 
воспитанию строится на материалах истории не только Великой Отечественной войны 
но и современной. И это неслучайно. Победа в Великой Отечественной войне 
воспринимается как героический символ всего Отечества, а ее итоги и последствия - 
как выдающееся событие в истории всего мира. Великая Победа позитивно 
воспринимается современной молодежью. 

Героические страницы о героях – ополченцах, защищающих Донецкую 
Народную Республику от коричневой чумы в украинском обличье, также обладают 
солидным воспитательным потенциалом, который реализуется в практике как 
общественного, так и семейного воспитания. В техникуме наряду с панорамами, 
плакатами и фотографиями, рассказывающими студентам о событиях и именах 
Великой Отечественной войны, размещают текстовую информацию и фото с 
нынешних фронтов.  

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и отвага в 
борьбе за мир на Донбассе является источником духовного, социокультурного, 
предметно-практического наследия героических страниц нашей истории. В этом 
наследии выявляются и поддерживаются те традиции, идеалы, благодаря которым 
прошлое способно трансформироваться в настоящее, передавая свои смыслы, 
ценности, нравственные принципы и мобилизационные ресурсы новым поколениям. 
Приобщение к этим событиям способствует воскрешению тех духовных ценностей, 
которые были исконно присущи русскому народу: любви к Отечеству, готовности к 
самопожертвованию, трудолюбия, милосердия, скромности и др. 

В ГБПОУ «Донецкий техникум профессиональных технологий» сложились 
определенные традиции по патриотическому воспитанию студентов. В 
образовательном учреждении сохраняется опыт работы с молодежью, развиваются 
новые формы по трудовому и гражданскому воспитанию, вовлечению обучающихся в 
разработку и реализацию социально значимых проектов, развитию музейного 
движения, подготовке молодежи к военной службе. Для формирования у молодежи 
духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданского сознания, любви и 
верности к Отечеству педагоги используют возможности общеобразовательных 
предметов и внеклассных мероприятий: изучение истории Отечества, родного края, 
трудовых и культурных традиций, поисково-исследовательская, краеведческая 
деятельность и др. 
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Студенты ежегодно принимают участие в различных патриотических акциях и 
проектах: «Стена Памяти», «Мы помним», «Ветеран живет рядом», «Мы помним 
павших имена», «Память, объединяющая поколения». Это способствует воспитанию 
уважения к военной истории страны,  подвигам советских солдат, отдавших жизнь в 
боях за освобождение своей Родины. 

Особое внимание уделяется популяризации государственных символов 
Донецкой Народной Республики, празднованию Дня Республики, Дня Конституции, 
Дня флага. В техникуме проводятся интересные мероприятия, фестивали, конкурсы: 
«С любовью в сердце к тебе, моя Республика», «Я гражданин ДНР», «Три цвета 
гордости и славы», конкурсы творческих работ, сочинений: «Щит и меч государства», 
«Герои Советского Союза ‒донбассцы». 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия студентов с этим 
социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма обучающегося, мотивацию к социально-
значимой деятельности, активное участие в ней. 

В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики, как никогда 
необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в 
духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, жестокости, 
не свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами молодой республики – 
великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и стойкости, 
чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 
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В нынешних реалиях, учитывая сложившуюся в мире обстановку, как 
политическую, так и общественную, становится очевидна роль правильного 
построения мировоззрения человека. Особое место в нём занимает патриотизм, то есть 
ценностное отношение к своей Родине, своему народу, своей истории, так как от этого 
напрямую зависит духовная консолидация всего населения той или иной страны, что, 
в свою очередь, очень важно для развития государства, для улучшения 
взаимоотношений между гражданами страны, для поднятия уровня жизни каждого 
человека. Хотелось бы отметить слова известного философа, политолога и социолога 
Александра Гельевича Дугина: «Русский патриотизм не похож ни на один из других 
патриотизмов, любое сходство обманчиво» [1]. Обманчивость, как я думаю, 
заключается в безоговорочной готовности жертвовать. Жертвовать не только 
материальными благами, но и собственной жизнью. Эту решительную 
самоотверженность можно пронаблюдать и у россиян, и у украинцев, и у белорусов. 
Главное, чтобы в их умах были одни и те же ценности, убеждения, а в сердце 
совместное, братское будущее. Однако, к сожалению, этому активно пытается мешать 
запад, но мы обязаны сохранить эту истину. 

По анализу статистических данных можно судить о патриотизме в России. После 
начала специальной военной операции на территории Украины (далее – СВО) рейтинг 
доверия Владимиру Владимировичу Путину повысился примерно на 15% [2]. Почему 
это может говорить о сплочении русского патриотичного народа? Да потому, что 
политические решения В. В. Путина с самого начала его карьеры направлены на 
отстаивание национальных интересов России, её развитие, сплочение русского народа, 
поднятие его уровня жизни. Соответственно, тот, кто в настоящее время не 
поддерживает действующую власть априори не может быть патриотом и является 
пораженцем, являя собою антипод патриоту и худшее зло для государства. Кроме того, 
если народ не согласен с отдельными решениями правительства, это никоим образом 
не должно мешать совместному противостоянию внешним негативным факторам. 
Возвращаясь к статистике, людей, которые готовы проголосовать за Единую Россию, 
лидером которой является В. Путин, среди молодёжи на 8% меньше, нежели чем среди 
респондентов в возрасте более 60 лет. Политическая партия КПРФ также по большей 
части поддерживает СВО и многие другие решения действующей власти, однако за 
неё среди молодёжи готово голосовать на 9% меньше, чем среди респондентов в 
возрасте более 60 лет. Также показателем не полностью сформированного 
мировоззрения и отсутствия понимания основ политологии молодежью в должной 
степени, а соответственно слабой заинтересованности политикой в принципе является 
количество затруднившихся ответить – 17% в группе 18-29 лет [3]. Это тоже 
воздействует на патриотизм как неотъемлемую часть души русского человека, потому 
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что, если человек не понимает, куда движется его страна, чем руководствуется её 
президент, принимая те или иные решения, ему тяжело быть патриотом, а делать это 
бездумно тоже неправильно. 

Теперь перейдем к причинам откровенно низкого для такого периода жизни 
государства уровня патриотизма среди молодёжи. По моему мнению, есть этому одна 
главная причина и несколько вытекающих, второстепенных.  

1. Я считаю, что для создания и укрепления сильного и устойчивого к 
мерзости пораженческих идей, местного сепаратизма, революционных настроений, 
подпитанных западом и чуждыми нам ценностями, фатально необходимо прививать 
самоотверженную любовь к Родине взрослым людям, с целью сделать её чем-то более 
важным, нежели чем строка в паспорте. Во-первых, это в кратчайшие сроки ещё 
больше сплотит народ, что будет активно способствовать развитию государства. Во-
вторых, тогда в разы увеличится процент патриотов среди молодёжи, так как родители 
будут с малого возраста передавать любовь к Родине своим детям как великий дар. 

2. Способствовать развитию у детей подобных чувств должно 
патриотическое воспитание во всех учебных заведениях, кружках. Тогда ребенок так 
или иначе будет поддаваться благому влиянию общества, так как эта важная тема 
будет затрагиваться не только дома и изредка в компании друзей, знакомых. Из этого 
вытекает третий пункт. 

3. Есть несколько способов сделать так, чтобы и с ровесниками молодежь 
поднимала этот вопрос ещё чаще. 

3.1. Очень полезно затрагивать эти темы в летних лагерях, «Университетских 
сменах». Побывав в трёх сменах, я много общался с ребятами из Мариуполя, которые 
многое пережили за время боевых действий, это был очень полезный опыт как для 
меня, так и для них, ведь мы жили по разные стороны баррикад, и если мы знали о 
событиях в Мариуполе, то они даже не имели представления, как жили мы, дончане. 

3.2. Также сейчас существует множество интернет-сообществ на тему 
политики, патриотизма, Русского национализма, чья деятельность не редко выходит за 
пределы социальных сетей. Например, благотворительное сообщество русских 
консерваторов «Во славу Царя». Я являюсь главой регионального отделения этого 
сообщества, мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни и традиционных 
ценностей; занимаемся денежными сборами на благотворительность, для 
добровольческого казачьего отряда «Дон», для нуждающихся в чём-либо семей 
военнослужащих, планируем финансово помогать людям, пострадавшим от обстрелов 
со стороны киевского режима. Наше движение активно развивается, распространяя 
патриотизм среди молодежи и принося добро в наш мир. Тем же делом занимаются и 
другие сообщества, такие как: «Консерватор | Путь к истине», «Русское Национальное 
Движение», «National Defender», «Русский Националист», «БладZикер» и многие 
другие, которые, ввиду наличия практически у каждого человека доступа в интернет, 
особо способствуют объединению здравомыслящей молодежи и даёт им возможность 
развиваться, расширять свой кругозор, заводить новые знакомства с людьми со 
схожими интересами и так далее, так что какая-либо поддержка подобных проектов со 
стороны государства не может не радовать. 

4. Немаловажным является повышение уровня политологического 
образования граждан. Это даёт возможность людям понять своим умом все процессы, 
определиться со своей точкой зрения, основываясь не на догадках и предположениях, 
а на определенной системе законов, и прийти к нужному выводу. К примеру, в наше 
время многие люди не видят никакой разницы между идеологиями национализма, 
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шовинизма и нацизма; социализма и коммунизма; либерализма и демократии, хотя все 
они имеют между собой как сходства, так и различия. Однако, типичный обыватель не 
узнает их и не только не сможет сформировать здравое мировоззрение, но и даже не 
будет в этом заинтересован. 

5. Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что нашей Родине не 
хватает четко определённой идеологии, включающей в себя патриотизм, которая могла 
бы выполнять задачи из первых четырёх пунктов. И определять её нужно 
исключительно без оглядки на другие страны, так как у России свой путь развития, 
свой менталитет и свои устои. Русский философ и националист Иван Александрович 
Ильин писал: «Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по 
произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. 
Россия есть живая духовная система, со своими историческими дарами и заданиями», 
«Мы призваны творить своё и по-своему: русское по-русски» [4]. Также я считаю, что 
должна существовать жёсткая защита этой самой идеологии, которая могла бы ещё 
больше укрепить государство, привести к порядку среди интересующихся этим слоев 
общества, усилить противодействие «подставным» людям, в частности 
«проплаченным» журналистам, которые используют свободу слова для высказывания 
идей, направленных против действующего государственного строя, искоренить 
радикальные настроения в умах населения, которые, к сожалению, особенно 
поддерживаются молодежью ввиду многих психологических факторов и т. д. 

Учитывая все аспекты патриотического воспитания, осознается факт бесценного 
вклада каждого Русского патриота в жизнь и развитие страны как сильного 
государства со сплочённым народом, готовым преодолевать любые трудности вместе 
со своею Родиной. Долг каждого из нас – сохранить эту бескорыстную любовь, 
традиционные ценности и навеки. Россия всегда будет безысходно нуждаться в нас, а 
мы – в ней, ведь, как сказал поэт и музыкант Игорь Летов: «Идеальное состояние 
общества — это война. Война в глобальном смысле, в состоит в преодолении: в 
искусстве, в идеологии, в личности, социальном – каком угодно. Творчество — это 
война. Жизнь — это война» [5]. 

 
Использованные источники: 

1. Дугин, А. Г. Русская вещь. Очерки национальной философии. Т. 1 / А. Г. Дугин. – 
Москва: Арктогея-центр, 2001. 

2. https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/ 
3. https://russianfield.com/otchetsevenvolna 
4. Ильин, И. А. О русской идее. / И. А. Ильин. – Мюнхен: «Im Werden Verlag». 

Некоммерческое электронное издание, 2006. 
5. https://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056978724.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/
https://russianfield.com/otchetsevenvolna
https://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056978724.html


470 

 

 

Волын Елена Викторовна 
преподаватель русского языка и литературы 

Левитан Ирина Анатольевна 
 заведующий практикой (производственной) 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 «Горловский медицинский колледж» 

г. Горловка, ДНР 
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Аннотация. В настоящее время система профессионального образования претерпевает 

значительные изменения. Намечена четкая тенденция к трансформации старой системы 
профессионального образования в современную, многоуровневую систему подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Эта линия определена 
государственной политикой в сфере развития системы профессионального образования.  

Воспитание обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования имеет 
свои отличительные особенности. В профессиональном образовательном учреждении идет 
продолжение воспитательного процесса на заключительном этапе формирования личности. Это 
самый сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из 
образовательного учреждения квалифицированного современного специалиста. 

Воспитательный процесс должен быть содержательным и направлен на профессиональную 
адаптацию и социализацию, становление лидерских качеств, побуждение к учебно-
профессиональной деятельности и с наименьшим наследием вредных привычек. 

Рассматривая феномен вызова времени, следует обозначить, что он имеет 
междисциплинарный характер. Он как научное понятие имеет свой предмет отражения, свое 
пространство бытия, свои пределы применения. Вызов времени действительно является проблемой, 
но не всякой проблемой, а только той, которая соразмерна по масштабу обществу или его крупным 
элементам в определенной фазе социальной темпоральности. 

 
Ключевые слова: патриотическое воспитание; патриотизм; традиции; духовно-

нравственное развитие. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 
Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время.  

Патриотизм – это моральный и социально-политический принцип, сутью 
которого является любовь к Отчизне и решимость в необходимый момент принести в 
жертву свои интересы ради нее. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов ГПОУ «Горловский 
медицинский колледж» — это взаимодействие студентов и преподавателей, 
направленное на становление будущего специалиста - среднего медицинского 
работника - гражданина демократического государства, действующего на основе 
Конституции ДНР, медицинской этики и деонтологии, ориентированного на идеалы 
служения Отечеству и человеку, на уважение ко всем народам, населяющим нашу 
Республику. 
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Современные требования к воспитанию студенческой молодёжи — будущей 
элиты нашей Республики — поставили перед нами задачу совершенствования и 
модернизации основных направлений воспитательной работы. Это, прежде всего, 
внедрение таких форм и методов воспитания, которые отвечали бы интересам 
личности, способствовали раскрытию её талантов: интеллектуальных, 
художественных, физических; усовершенствование существующих форм 
студенческого самоуправления; развитие молодёжных объединений, клубов, кружков; 
система работы с одарённой молодёжью.  

Стержнем всей системы воспитания Донецкой Народной Республики является 
патриотическая идея, которая играет роль объединяющего, консолидирующего 
фактора, направленного на становление жизненной позиции человека, роста его как 
личности, как гражданина своего государства.  

Чувство любви к Родине нужно заботливо взращивать, прививая «духовную 
оседлость», так как без корней в родной местности, в родной стороне человек похож 
на иссушенное растение перекати-поле, и начинать нужно с родного края, любимого 
города.  

Размышляя о роли учебных дисциплин в гражданском воспитании, нужно 
заметить, что оно реализуется в рамках всех предметов на интегративной основе - 
методологической, содержательной, технологической и других. Предметы 
гуманитарного цикла дают студентам систематическое представление об обществе и 
непосредственно направлены на становление гражданских компетентностей. Вместе с 
тем, они должны быть тесно взаимосвязаны как с другими предметами, так и с 
внеучебной деятельностью студентов, а также с деятельностью по развитию уклада 
жизни образовательного учреждения.  

Большой идейно — воспитательный потенциал заложен в курсе «Отечественная 
история». Этот курс имеет отчётливую тематическую направленность на изучение 
истории ДНР, России с целью показать студентам и добиться твёрдого осознания, что 
российская государственность имеет многовековую историю. 

Традиционными являются: информационные тематические выставки, 
посвященные истории освобождения Донбасса, армии; проводятся встречи с 
отслужившими в армии студентами, выпускниками. Ежегодно планируются и 
проводятся классные часы патриотической направленности: «Я - гражданин своей 
Родины», «Никто не забыт — ничто не забыто» и др.  

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 
культуре является основой любого воспитания. С этой целью на занятиях 
преподаватели используют различные формы работы. Студенты готовят доклады, 
рефераты, коллажи, мини-проекты, презентации, буклеты: «Экскурсия по родному 
краю», «Святыни земли русской», «Зеленая аптека Донбасса», «Музеи и театры 
Донетчины» и т.д. В научно-исследовательских, творческо-поисковых работах 
студенты проявляют глубокие знания по истории Донбасса, родного города. Наиболее 
удачными работами являются: «Выдающиеся деятели Донетчины», «Мои корни — 
моя родословная», «Донбасс в годы войны», «История медицины в Горловке» и др. 
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Традиционным месячником патриотического воспитания стало проведение 
зимнего Дня здоровья. Юноши в колледже — это особая категория. Их готовят к 
выполнению долга мужчины — будущего защитника Отечества и семьи. 
Торжественный концерт-поздравление - центральное событие, посвященное встрече с 
ветеранами ВОВ, участниками Афганской войны, событий в Чечне, которые 
формируют сферу эмоционального сознания и являются основой для возникновения 
высоких патриотических чувств. 

В процессе активного участия в подобных мероприятиях студенты и сотрудники 
колледжа реализуют свой творческий потенциал. Об этом красноречиво 
свидетельствует их активное участие в патриотической акции «Бессмертный полк», 
посвящённой годовщине победы в Великой Отечественной войне, митинге «Вахта 
памяти». 

В ходе проведения патриотической акции «Бессмертный полк» в группах 
проводятся тематические воспитательные часы, беседы, библиографические обзоры 
литературы. Каждый год активно проходят благотворительные акции «Весенняя 
Неделя Добра», «Наши ветераны», в которых студенты - волонтёры оказывают 
реальную хозяйственную помощь ветеранам войны и труда.  

В преддверии великого праздника, Дня Победы, в колледже проходит 
торжественное мероприятие «Мы помним, мы гордимся», которое является 
результатом совместного творчества студентов и сотрудников. Они с любовью 
собирают документы своих родственников – фронтовиков, занимаются разработкой 
сценария и оформлением зала, подбирают фотографии и репродукции для 
презентации, учат песни и стихи времён Великой Отечественной войны. Поэтому 
очень важно, чтобы студенты успели прикоснуться к истории, не только просматривая 
художественную и документальную литературу о жестоких схватках с захватчиками, 
но и общаясь с живыми участниками исторических событий. 

В библиотеке и кабинете истории оформлены книжные выставки документов, 
фотоматериалов, произведений искусства, рефератов, отражающих исторические 
события трагической страницы в жизни русского народа. Фотографии на память — это 
наши ценные материалы для пополнения экспозиции библиотеки. Студенты колледжа 
регулярно и с высоким уровнем заинтересованности посещают музеи нашего города, 
знакомятся с историей города, с творчеством писателей и художников нашего региона.  

Каждый год отдаляет нас от Великой Отечественной войны, но главной для 
студентов колледжа остаётся задача сестёр милосердия всех времён и народов – 
спасать жизнь человека! 

Конечно, каждое образовательное учреждение имеет свои специфические 
условия, определяющие выбор того или иного направления патриотического 
воспитания, и свои результаты. Наша творческая среда, многолетние традиции, 
единение всего педагогического и ветеранского коллективов позволяют нам добиться 
определённых успехов, которые неоднократно подтверждают, что студенты ГПОУ 
«Горловский медицинский колледж» являются патриотами родного учебного 
заведения, города, в котором живут и учатся, своей Родины. 
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Не менее значимым курсом в воспитательном процессе играет дисциплина 
«Русский язык и культура речи». С целью воспитания чувства патриотического 
сознания, преподаватели гуманитарного и социально-экономического циклов 
находятся в постоянном поиске и пытаются найти неизвестные источники народных 
традиций, обычаев и приобщить к их чистоте будущих медицинских работников. 
Главная задача такой деятельности — углубление знаний и всестороннего развития 
личности.  

Родной язык — жизнь народа, проявление его национального бытия, 
универсальная казна национальных достижений и основных средств их передачи из 
поколения в поколение. Поэтому в своей воспитательной работе кураторы, 
преподаватели колледжа постоянно культивируют родной язык и культуру общения. 

Благодаря инновационной деятельности, с помощью традиционных средств 
популяризации книги библиотека проводит воспитательные мероприятия совместно с 
преподавателями колледжа, которые способствуют развитию национального 
самосознания молодого человека. Регулярно проводятся литературные мероприятия, 
вечера «Листая страницы истории», «Прекрасные стихи, слова тебе, о женщина, о 
мать!», выставка творческих работ студентов «Выдающиеся врачи — хирурги 
Донбасса», «Российская медицинская отрасль: перспективы, развитие», «Эхо войны», 
«Мой любимый город», «Мы — за мир!».  

Цель этих мероприятий — способствовать осознанию молодёжью своей 
этнической принадлежности, воспитывать уважение к культуре, традициям, истории и 
языку родного народа. 

Проблема духовно-нравственного развития личности, имеющая непреходящее 
значение, приобретает особую актуальность в переломные моменты истории. Сегодня 
становится очевидным тот факт, что никакие социально-экономические и 
политические преобразования в нашей стране не могут быть успешно осуществлены 
без учета духовного потенциала личности и общества.  

Духовно-нравственное становление молодежи, подготовка её к самостоятельной 
жизни – важнейшая составляющая общественного развития и одна из главнейших 
задач образовательного процесса. Если не заложить в задачи воспитания нового 
поколения вечных понятий о духовности и нравственности, то это чревато духовным, 
моральным и культурным регрессом будущего общества.  

К сожалению, условия, сложившиеся в нашей стране, далеко не всегда являются 
благоприятными для формирования нравственной личности, они нередко порождают 
аморальные взгляды, жизненные установки, деятельность и поведение определенной 
части общества. Поэтому даже в недостаточно благоприятной среде нужно создавать 
условия, вырабатывающие нравственность как моральную базу для воспитания 
патриотизма, целенаправленно формировать патриотические качества личности 
студента.  

Очевидно, что для студентов медицинских образовательных учреждений это 
имеет первостепенное значение. Гуманность, уважение, любовь к человеку во многом 
определяют меру врачебного искусства и непосредственно влияют на успех учебной 
деятельности. Без нравственного компонента медицина рискует выродиться в простой 



474 

 

 

набор технических мероприятий и процедур, лишенный какого-либо объединяющего 
их смысла. В силу этого подлинный профессионализм медицинского работника 
означает не только наличие высокого уровня теоретических знаний, практических 
навыков и умений, но и его развитые нравственные чувства.  

Современный медицинский работник – это не только специалист, обладающий 
набором профессиональных знаний, а человек, который умеет данные знания 
применить, проявляет инициативу, имеет навыки позитивного общения в сложном 
политическом и культурном пространстве. На первое место выходит не 
информированность студента, а его способность находить и применять необходимые 
решения профессиональных задач и социальных проблем. 

Включившись в процесс возрождения патриотической системы воспитания, 
главная цель коллектива нашего учебного заведения состоит в передаче молодому 
поколению социального опыта, богатства духовной культуры народа, его 
национальной ментальности, своеобразия мировоззрения и на этой основе — 
формирование личных качеств гражданина ДНР: духовной, моральной, правовой, 
трудовой, экологической, художественно-эстетической и религиозной культуры, 
развитие индивидуальных способностей и таланта студента. 

Сегодня колледж создаёт собственную систему воспитательной работы, которая 
основывается на традициях учебного заведения и требованиях настоящего времени. 
Патриотическое воспитание является органичным компонентом образования и 
охватывает все составляющие системы образования. Оно предусматривает 
формирование национального сознания, любви к родной земле, своему народу, 
желание работать ради процветания нашей Республики, готовности её защищать; 
обеспечение духовного единства поколений, воспитание уважения к родителям, 
прадедам, культуре и истории родного народа; формирование высокой языковой 
культуры, свободного владения русским языком всех членов нашей 
многонациональной семьи; привитие уважительного отношения к обычаям, традициям 
славянского народа, что, в свою очередь, требует изменения приоритетов личности. В 
сознании человека должен произойти переход от культуры полезности к культуре 
достоинства. Каждому следует осознать величие человеческого в себе и выстраивать 
своё культурологическое отношение к окружающим. 

Для организации деятельности по формированию у студентов колледжа 
высокого патриотического сознания, чувства верности традициям медицинского 
профессионального образования, в колледже разработана и реализуется программа «Я 
- Гражданин Республики», в соответствии с которой, студенты колледжа вовлечены в 
мероприятия патриотического звучания. 

Программа охватывает весь спектр учебно-воспитательного процесса в 
колледже, реализует идею формирования правового образовательного пространства 
путём повышения у студентов уровня правовых и исторических знаний. Реализация 
программы предполагает согласованность взаимодействий колледжа с 
правоохранительными органами, Советом ветеранов, общественной организацией 
«Молодая Республика». 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание медицинских 
работников имеет чрезвычайную значимость и сложность.  
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Специфической особенностью этого процесса является то, что он длителен и 
непрерывен, а результаты его отсрочены во времени, но главным критерием его 
результативности была и остаётся готовность медицинского работника к выполнению 
своего профессионального долга. 

Воспитательная работа ГПОУ «Горловский медицинский колледж» — это не 
количество проведённых мероприятий, а образ жизни коллектива по определённым 
законам, традициям с чётко определённой структурой прав и обязанностей. 

Пройдёт немного времени, и сегодняшние студенты займут ключевые позиции в 
рядах строителей независимого государства. Поэтому особое значение имеет 
направление работы кураторов, преподавателей по воспитанию и подготовке 
студентов к жизни и деятельности в правовом государстве, привитии и развитии 
нравственных чувств, убеждений и потребности вести себя согласно моральным 
нормам, действующим в обществе. 

Воспитывать — значит сохранять и приумножать в человеке человеческое. 
Воспитывать — значит пробуждать добро и любовь в юных сердцах. Поэтому, именно 
мы, преподаватели, ведём действительно большую и кропотливую работу, которая, 
хоть и медленно, но даёт положительный результат и придаёт системе нашего 
образования патриотический характер. Патриотическое сознание не является 
приложением к профессиональному образованию, а является её важной гармоничной 
составляющей. 
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Аннотация. Статья посвящена важности чувства патриотизма в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи. Рассматриваются современные подходы к патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи, анализируются методы и формы патриотического 
воспитания студентов, используемые в  образовательном учреждении. 
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Патриотизм — понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 

формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание своего народа – являются основой системы 
воспитания любого гражданского общества, любого государственного строя. 
Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а 
потому в нашем колледже придают особое значение вопросам патриотического 
воспитания. 

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого слова 
с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. 

Сегодня тема патриотизма очень актуальна. Выступления высших лиц 
государства, доклады общественных деятелей, статьи историков поднимают проблему 
патриотического воспитания. 

Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их 
религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую 
очередь эта проблема касается молодежи. 

Идея патриотизма в истории России занимает одно из ключевых мест. Проблема 
гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности и Госпрограммой по патриотическому воспитанию 
занимает важную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и 
безопасности конкретного человека. 

Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день 
является формирование потребности любви к России, знания её истории. Ведь 
патриотизм – это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый 
компонент культуры и науки. 

Главная цель патриотического воспитания – возрождение в российском 
обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи [3]: 

− формирование национального самосознания, ценностного 
отношения к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их 
возрождения и развития; 
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− приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 
ценностей, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

− создание конкретных условий для проявления гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга различными категориями граждан с учетом их интересов, 
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении; 

− воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 
развитие социальной ответственности (забота о благополучии своей страны, ее 
укреплении и защищенности); 

− воспитание положительного отношения к труду, формирование 
социально значимой целеустремленности к созидательной деятельности; 

− формирование и развитие потребности в духовной жизни, в 
нравственно здоровом образе жизни. 
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, - говорит Владимир 

Путин.- И такой фундамент – это патриотизм» [1]. 
История российской многонациональной государственности свидетельствует о 

том, что настоящий патриотизм, правильно развитая система ценностей закладывается 
в человеке, независимо от его национальной и религиозной принадлежности, с детства, 
в первую очередь благодаря семье и, конечно, образовательной, культурной политике 
самого государства. 

Современной России необходимо правильно использовать лучший опыт 
воспитания и просвещения, накопленный веками. Однако здесь нужно быть весьма 
осторожным: бездумное внедрение даже самых ценных шаблонов из прошлого не 
принесет должного результата, так как требуется применять формы и методы, 
адаптированные к современным постоянно изменяющимся условиям современного 
общества. 

Сейчас важно патриотизм возродить в молодом поколении, поддерживать 
положительную динамику преемственности поколений, не допустить развития 
национализма. Не допустить чрезмерного ухода в потребительский образ жизни и в 
крайний прагматизм. В национальной доктрине образования в задачах закреплено 
следующее положение: «воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью.» [4] 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота, 
способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное государство. 
Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях рассматривать, 
прежде всего, как источник и средство духовного, политического и экономического 
становления страны, ее целостности и безопасности. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, способствующих 
развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на 
стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс посредством 
проведения мероприятий, способствующих развитию гражданского, патриотического, 
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политического и правового сознания молодежи, активного вовлечения молодежи в 
деятельность всех институтов гражданского общества. 

Патриотическое воспитание в колледже охватывает весь педагогический 
процесс: и учебные занятия, и внеурочную жизнь студентов. 

С 01 сентября 2022 года во всех образовательных организациях России стартовал 
масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Теперь учебная неделя в нашем колледже начинается с внеурочного занятия 
«Разговор о важном». Основными темами занятий станут патриотизм и гражданское 
воспитание, историческое просвещение, нравственность, семья и семейные ценности, 
экология и др. 

В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики, как никогда 
необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в 
духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, жестокости, 
не свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами молодой республики – 
великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и стойкости, 
чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что самым эффективным способом 
формирования патриотических чувств, по моему мнению, является широкое 
вовлечение в это направление самих студентов при их непосредственном участии в 
процессе подготовки всех мероприятий. Благодаря разнообразию методов и форм 
проводимых мероприятий, патриотическое воспитание студентов направлено на 
развитие творческой активности и личности студентов; на формирование чувства 
ответственности и самосознания, долга и совести; на воспитание правильных 
ценностных ориентиров, на укрепление самооценки и на появление критического 
взгляда на собственные поступки и помыслы, то есть на воспитание образованного, 
нравственного человека, способного жить и трудиться в обновленном мире, любящего 
свою Родину и уважающего нацию, к которой он принадлежит. Но в нынешних 
условиях дистанционного образования возможность  вовлечения студентов очень 
ограничены. 
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 Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей страны. Следовательно, одним из наиболее 
важных вопросов является патриотическое воспитание молодежи, так как будущее 
нашей страны зависит от подрастающего поколения. 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент 
- это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 
народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её 
будущее». В.В. Путин. 

 Зарождение патриотизма произошло с возникновением Русского 
государства и изменялось на различных этапах его развития, а связывалось оно с 
именами русских князей, царей, императоров и вождей. Со временем менялись 
лозунги, которые олицетворяли патриотизм, так и главная его идея (вера, царь, 
отечество). В истории русского народа было много периодов спада и роста 
патриотизма и надо заметить, что в трудные времена патриотизм объединял людей, 
придавал им веру в себя и свою страну. 
 Определение «патриотизм»  довольно часто встречается в  различных словарях, 
статьях и  научных работах, но каждый источник интерпретирует его по-разному: 

а) Любовь к Родине; 
б) Уважение к другим народам, культурам; 
в) Признание Родины в качестве высшей ценности; 
г) Гордость за свою страну, культуру, достижения ее народа, преклонение перед 

его святынями, историческим прошлым и традициями; 
д) Сопереживание ее победам и поражениям; 
е) Жертвенность, т.е. готовность пожертвовать собой, своей жизнью и личными 

интересами; 
ж)Служение Родине как святой долг и высшая обязанность; 
з) Активная гражданская позиция, готовность отстаивать интересы 
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своей Родины; 
и) Уважение к своей культуре, языку, истории своего народа. 
Таким образом, патриотизм - это социальное явление, которое имеет большую 

устойчивость и долгую жизнь в народе, даже при его спаде, он необходим каждой 
стране   без исключения.  Он был и остаётся нравственным и политическим 
принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в любви к 
Отчизне, преданностью, гордостью за её прошлое и настоящее, в стремлении и 
готовности её защищать, стремиться сделать ее лучше для потомков.  

Изменения, которые сейчас происходят в обществе, обостряют все социальные 
проблемы: политические, экономические, религиозные, военные.  Нестабильная 
экономическая и социальная обстановка приводит к сильному расслоению общества, 
большим миграционным процессам, обострению национальных противоречий, 
возникновению разного рода националистических молодежных объединений. Все это 
требует от всех институтов воспитания, усиления внимания к формированию у 
учащихся гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения 
к другим народам, их прошлому и настоящему.  

Кроме того, необходимость Республики в обеспечении обороноспособности 
требуют высокой подготовки и укреплении Вооруженных Сил, поддержанию их 
высокой готовности к выполнению задач по защите Отечества и его национальных 
интересов. Поэтому сейчас идея патриотизма должна стать основой, вокруг которой 
формируется стремление и самоотверженность граждан действовать на благо Родины. 
 Только высокое чувство патриотизма может стать основой, которая позволит 
сплотить наше общество. 

Для того чтобы призвать молодежь ценить и уважать свое Отечество, нужно 
развивать в ней готовность к выполнению военного и гражданского долга, 
воспитывать чувство гордости и ответственности за свое будущее и за тех людей, кто 
защищал нашу Родину. Иными словами, в школах, колледжах и вузах, в каждом 
учащемся и студенте, должны формироваться патриотические убеждения и 
устойчивые нормы патриотического поведения. 

Патриотическое воспитание включает в себя экологию, творчество, спорт. Очень 
важно снова возродить в нашей стране патриотизм как нравственную и социальную 
ценность. Нужно развивать гражданские и социальные качества, которые он в 
дальнейшем сможет проявить не только с защитой Отечества, но и в творческом, а 
также духовно-нравственном процессе. 

В условиях современного общества структура патриотического воспитания 
претерпевает глобальные изменения: старшее поколение теряет свою авторитетность 
среди молодежи, падает уровень жизни различных слоев населения, происходит 
переориентация главных ценностей в обществе. Эти перемены требуют иного подхода 
в формировании патриотического и гражданского сознания школьников и студентов. 
Важнейшая проблема воспитания заключается в создании и развитии системы 
гражданских и патриотических ценностей, которые способны обеспечить воздействие 
на молодое поколение для возрождения и сохранения толерантности, благородства, 
уважения, чувства любви и преданности к своему Отечеству. А также уверенности в 
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своем будущем и будущем нашей страны, готовности к исполнению гражданского и 
военного долга во имя государства. 

Чтобы выявить, в чем заключается сущность направлений патриотического 
воспитания, для начала нужно определить, на чем оно основано. Вера в свою страну, в 
ее будущее – это неотъемлемая часть патриотического воспитания, которая 
ориентирует обучающихся на патриотическое сознание и принципы служения Родине.  
Также значительной частью патриотического воспитания является вооруженная 
защита, которая воспитывает чувство гордости за российское военное снаряжение, 
сохранение и уважение его к военной истории и традициям, стремление к службе, а 
также ориентирование на распространение исторических дат и военных профессий. 
Другими словами, уверенность в завтрашнем дне, в своем Отечестве - это основа всей 
системы патриотического воспитания. 

На всех этапах формирования патриотических и социальных качеств личности 
огромное значение имеет педагогический менеджмент. Поэтому значимой целью 
патриотического воспитания является обучение учащихся познанию мира через 
семью, школу, колледж, страну и т.д. С помощью педагогических средств обучения 
необходимо объяснять школьникам и студентам, что существует несколько путей 
решения различных проблем, что каждый должен принимать участие в улучшении не 
только своей жизни, но и других. Поэтому одной из главных задач классных 
руководителей, педагогов, преподающих специальные и общеобразовательные 
дисциплины, является необходимость поиска новых форм воспитания для 
формирования патриотических чувств молодого поколения. 

Для того чтобы эффективно осуществлять патриотическое воспитание, в 
образовательных организациях должны быть созданы курсы или рабочие программы 
гражданского и военно-патриотического воспитания, которые будут отражать 
педагогические технологии, реализуемые преподавателями и учащимися на занятиях 
в рамках представленных программ или курсов. Рабочие программы и курсы могут 
включать в себя различные формы взаимосвязи преподавателей и учащихся: часы 
общения, лекции, многоуровневые олимпиады, экскурсии, конкурсы на тему 
патриотизма и т.д. Существуют технологии, которые могут применяться в работе 
каждого педагога: коллективные и индивидуальные исследовательские работы, 
проектирование и т.д.  

Конечно же, в первую очередь, патриотическое воспитание обучающихся 
реализовывается в учебном процессе. Такие предметы, как история России, 
литература, русский язык, ОБЖ и другие способствуют развитию патриотизма. А 
именно, обращается внимание учащихся на связь прошлого с настоящим, развиваются 
качества, которые необходимы каждому солдату: умение пользоваться боевой 
техникой, знание законов, решение различных проблем и задач на поле боя, уважение 
и преданность к Отечеству, мировосприятие воина через призму положительных и 
отрицательных героев художественной литературы. 

Большое значение имеет внеклассная деятельность. В этом случае педагог 
должен использовать эффективные и результативные методы работы во внеурочное 
время. Данные методы должны осуществляться, в первую очередь, с учетом 
квалификации педагогов, состоянию учебного заведения и интересов учащихся. 
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Профессиональная компетентность педагога, его авторитет, гуманизм, душевная 
чуткость и педагогическое владение мастерством являются одними из важнейших 
условий духовного развития самосознания у молодого поколения. Использование 
современных подходов в процессе патриотического воспитания должны позволить 
молодому человеку             по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить 
личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и 
развитии Отечества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация:  в статье рассматривается идея патриотизма, которая  во все времена 
занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 
деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. В статье 
рассматривается идея патриотизма, которая  во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности - в идеологии, 
политике, культуре, экономике, экологии и т.д. 

 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот, мероприятия, 
всероссийское военно-патриотическое общественное движение. 

 

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую 
корнями в глубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже 
отца и матери. В более разработанном виде любовь к отечеству, как высшая ценность, 
рассматривается в трудах таких мыслителей, как Макиавелли, Крижанич, Руссо, 
Фихте. 

За последнее время все большее распространение в рамках данного направления 
приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не 
только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и 
другие компоненты. Обобщая можно дать такое определение: 

«Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих 
всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным 
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее 
активно-деятельностной самореализации на благо Отечества». 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 
историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми 
в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-
нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и 
потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении 
Родине. 

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 студента. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
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ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных 
и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм по своей 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 его 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 нераздельности, неразрывность с 
Отечеством. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения 
рассматриваются в немалом количестве пособий, методических разработок педагогов-
новаторов. В этом направлении работают многие педагоги дополнительного 
образования. В своих работах ими были предприняты попытки, наряду с общими 
проблемами недостатков школьной программы, отобразить проблемы, связанные с 
формированием патриотизма у подрастающего поколения. Их интерес к данной теме 
обусловлен активизацией в последнее время в России работы по патриотическому и 
гражданскому воспитанию молодежи, а значит новыми требованиями к работе 
педагогов основного и дополнительного образования, возможность 
непосредственного влияния которых на воспитание патриотов, деловых и здоровых 
людей обуславливает их исключительную роль. 
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Таким образом, значимость изучения системы патриотического воспитания 
учащихся заключается в том, что именно в школе воспитание гражданина страны 
рассматривается как одно из главных средств национального возрождения. 

В «Концепции модернизации образования » определены приоритетные 
направления образования, среди которых важнейшим является увеличение 
воспитательного потенциала образовательного процесса. Ставится задача 
формирования у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. Таким образом, предполагается ориентация техникума  не только на сообщение 
студентам  определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств 
личности, в том числе и патриотизма. 

патриотическое воспитание обучающихся характеризуется появлением ряда 
новых форм, причем таких, которые предполагают включение обучающихся в 
непосредственную патриотическую деятельность: «Зарница», «Юнармия», смотры 
строя и песни, поиск материалов о подвигах родных и близких, героев-земляков, 
помощь в оборудовании экспозиции музея боевой славы, участие в патриотических 
церемониалах. Важная предпосылка эффективности патриотического воспитания 
студентов - своевременное приобщение их к традициям, родившимся в учреждении и 
нацеленным на подготовку патриотов. 

Патриотическое воспитание было и остается важнейшим звеном в системе 
дополнительного образования студентов. Именно на занятиях должен закладываться 
фундамент патриотического сознания, патриотических чувств и поведения 
гражданина - строителя и защитника Отечества. Практика показывает, что интересно 
поставленная внеурочная воспитательная работа компенсирует пробелы, допущенные 
в деле воспитания в техникуме. 

Современный опыт воспитания патриотизма у молодежи: 
- Приняты и реализуются долгосрочные программы патриотического 

воспитания, нормативные правовые акты в области патриотического воспитания, а 
также созданы условия для организационного, информационного, научного 
и методического обеспечения патриотического воспитания. 

- Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 
уровень и эффективность проведения конкурсов и выставок. 

- Проводятся военно-спортивные игры и другие мероприятия, направленные на 
военно-патриотическое воспитание молодежи. 

- Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 
формы воспитательной работы. 

-Организованы подготовка и переподготовка организаторов и специалистов 
патриотического воспитания. 

Одной из особенностей современного патриотического воспитания является 
увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. 
Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного заведения, 
района, города, края. Открытие новых выставок, организация и расширение всех видов 
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краеведческой деятельности, героико-патриотические акции — всё это формы 
патриотического воспитания. 

Для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи, необходимо 
сотрудничество учебных заведений, семьи, педагогов и самих детей. Только помогая 
друг другу, можно достичь желаемой цели — воспитать истинного патриота. 
Учащейся молодёжи предоставлены различные возможности для реализации своих 
потребностей и интересов. И на сегодняшний день лидирующие позиции занимает 
военно-патриотические направление воспитания студентов. Было создано военно-
патриотическое общественное движение — «Юнармия». Юнармейское движение 
призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной 
подготовкой граждан, чтобы систематизировать патриотическое движение, а также 
увлечь студентов военно-патриотической тематикой. Сегодня вступить в «Юнармию» 
может любой студент, ведь членство в организации является открытым и 
добровольным. Главной целью этого движения является вызов интереса у 
подрастающего поколения к географии, истории, героев, выдающихся ученых и 
полководцев. Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут 
заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания 
первой помощи. Однако кроме этого ведутся другие виды патриотической 
воспитательной деятельности: 

– Пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
– Профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и 

курения; 
– Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и 

воспитание чувства гордости за свою страну; 
 – Противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной 

среде, воспитание толерантности; 
 – Включение студентов в активную созидательную деятельность на благо своей 

Родины; 
Благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания 

молодое поколение cможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать 
личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии 
Отечества. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность изучения истории Великой 
Отечественной войны, исследуется уровень знаний и представлений современной молодежи о 
значении Великой Победы, об участии своих родных и близких в этих событиях на основе опроса 
студентов колледжа. Рассмотрены вопросы воспитания патриотизма у современной молодежи. 

Ключевые слова: интерес, молодежь, подвиг, Великая Отечественная война, патриотизм. 

«В характере у народов России – исполнять свой долг,  

не жалеть себя, если того требуют обстоятельства.  

Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, 

 к своей семье, к Отечеству – эти ценности и сегодня  

являются для российского общества фундаментальными,  

стержневыми. На них, по большому счету, во многом  

держится суверенитет нашей страны». 

В.В. Путин 

Великая Отечественная война – одна из самых страшных страниц в истории 
нашей Родины. Война коснулась практически каждой семьи. Кто-то героически 
сражался на фронте, в подполье, в партизанском отряде, кто-то не менее героически 
работал в тылу. Этих людей было большинство, и каждый глубоко верил, что победа 
будет за СССР. Идя в бой, стоя у станка, работая в шахтах, на полях люди защищали 
свою землю, свое Отечество, свой дом. Большинство из них жили не для себя, а для 
тех, кому в эту минуту еще тяжелее. Поколение войны – настоящие патриоты своей 
страны. И задача современного поколения сохранить память об этом коллективном 
подвиге ради будущего поколения, будущего нашего государства. так как любовь к 
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Родине, гордость за свой народ, способность встать на защиту своего Отечества – 
основа патриотизма. 

Актуальность темы заключается в том, что патриотическое чувство не возникает 
само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного 
воздействия на человека, начиная с детства. В связи с этим проблема нравственно-
патриотического воспитания молодежи становится одной из наиболее актуальных.  

Великая Отечественная война (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) - война 
Союза Советских Социалистических Республик, начавшаяся с вторжения на 
советскую территорию войск гитлеровской Германии и ее европейских союзников и 
закончившаяся освобождением стран Центральной и Восточной Европы от фашизма. 
Важнейшая составляющая Второй мировой войны, закончившейся победой Красной 
Армии и безоговорочной капитуляцией германских вооруженных сил. 

22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, 
вероломно напала на нашу страну. 76 лет прошло с тех пор, как прозвучали последние 
выстрелы на полях Великой Отечественной войны. За эти годы мы прошли долгий и 
трудный путь. То, что было достигнуто за последние годы, отражает сознание нашего 
народа, его действенный патриотизм и преданность делу, за торжество которого 
сражались воины Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. 

Важно, чтобы современные подростки понимали: Великая Отечественная война 
– это не просто война, а битва добра и зла. 

Среди всех праздников, оставшихся от советского прошлого, День Победы – 
самый величественный и самый священный. Память о событиях и героях Великой 
Отечественной войны должна вечно жить в сердцах и умах людей всех поколений. В 
XX веке дети знали о войне гораздо больше, чем дети XXI века, потому что в школах 
были обязательные уроки, которые сопровождались реальными рассказами ветеранов 
войны. Участники событий охотно приходили в школы, и с ними можно было 
поговорить. Были и экскурсии по местам воинской славы. Фильмы о войне регулярно 
показывали по телевидению, а среди книг, обязательных к прочтению, были «Горячий 
снег», «Василий Теркин» и многие другие. Каждый ученик начальной школы знал 
героев-пионеров и их подвиги. А еще были мамы и папы, бабушки и дедушки – живые 
свидетели и участники Великой Отечественной войны. Нельзя сказать, что ситуация 
кардинально изменилась в противоположную сторону. И все же сегодня другое время, 
и другие ценности. Но современная молодежь должна знать как можно больше о 
подвиге своих прадедов, чтобы передать эту информацию своим детям и внукам, 
чтобы она не утратилась окончательно и бесповоротно. Отрадно, что молодое 
поколение интересуется историей своих предков. 

Какое представление о Великой Отечественной войне имеют подростки в XXI-м 
веке? Из каких источников черпают информацию о героической истории нашей 
страны? Опрос также помог ответить на другие вопросы. 



489 

 

 

В анкетировании приняли участие 20 студентов колледжа в возрасте 15-19-ти 
лет, преимущественно учащиеся 1-го и 3-го курса. Для большинства 
опрашиваемых Великая Отечественная война – это великий подвиг народа СССР, 
который нельзя забывать (48%), а также история страны, семьи (31%). 

Большинство опрошенных (72%) интересуются и знакомятся с материалами о 
ВОВ с целью расширения своего кругозора, домашнего чтения, но есть и те (28%), кто 
интересуется военным периодом только для выполнения домашних заданий. 

Что касается формы подачи информации о Великой Отечественной войне, 
наиболее понятной и интересной, то можно сказать, что современная молодежь 
предпочитает смотреть фильмы и телепередачи (33%), посещать тематические 
мероприятия в колледже (24%), слушать рассказы ветеранов и старших родственников 
(21%). Книгам и Интернету, в плане получения информации о ВОВ, отводится всего 
15% и 6%. 

Наиболее интересными и востребованными мероприятиями о ВОВ в понимании 
современных студентов оказались: массовые мероприятия, проводимые в колледже 
(32%), встречи с ветеранами и детьми войны (23 %), митинги и парады (19%), а также 
студенческие тематические вечера (13%). Наименьшее предпочтение было отдано 
выставкам (6%), онлайн-конкурсам и викторинам (6%). 

Для того чтобы выяснить, насколько молодежь патриотична, мы задали вопрос 
«Считаете ли вы себя патриотом страны?». Больше половины опрошенных (55%) дали 
положительный ответ, 19% респондентов затруднились ответить, а 26% отметило, что 
у молодого поколения потеряны те качества, которые были у старшего поколения, 
особенно бескорыстное и добровольное служение своему народу, своей Родине. 

 Еще один очень важный вопрос, который нас заинтересовал в исследовании, это 
мнение подрастающего поколения о том, что же необходимо сделать, чтобы на Земле 
больше не было войны. Большинство считают, что нужно просто жить в мире и 
согласии (32%) и не создавать конфликты (20%). Часть респондентов предлагают 
уничтожить все оружие (8%). Некоторые считают, что нужно развивать в 
подрастающем поколении чувство толерантности и ценности жизни (4%), изучить 
ошибки прошлого, чтобы извлечь уроки и строить будущее (4%), научиться 
договариваться (4%), уважать все национальности (4%). Были и те, кто затруднялся 
ответить (24%). Радует то, что молодое поколение задумывается о будущем. 

Результаты исследования показали, что большинство подростков проявляют 
интерес к теме ВОВ, к истории страны.  Они осознанно отвечают на вопрос о том, что 
ВОВ в их понимании – это, прежде всего, великий подвиг, о котором нельзя забывать. 
Для подрастающего поколения страницы Великой войны не потеряли своей 
значимости. 
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 Современная молодежь не является монолитной. Среди них есть лица, а их 
немало, у которых слабо развиты основные составляющие патриотизма: духовно-
нравственное осознание важности любви и преданности своему Отечеству; социально-
патриотическое чувство, связанное с преемственностью поколений; военно-
патриотический менталитет, направленный на привитие гордости к военной истории и 
воинским традициям и т.д. 

Несмотря на принятие в нашей Республике Концепции патриотического 
воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, 
настораживает тот факт, что решающую роль в воспитании патриотизма участники 
опроса отдают семье и окружению. Патриотизму нельзя научить. Его надо 
воспитывать в полном смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, 
чувства значат больше, чем разум, на примерах из жизни родителей, защитников 
Отечества, на событиях из истории своего города, края.   

Поэтому мероприятия по патриотическому воспитанию крайне важны, и 
проводить их нужно от души и с искренней верой в то, что мы делаем. Необходимо 
дать понять подрастающему поколению, что от них многое зависит, что именно они 
могут сделать наш город лучше, краше, уютнее, именно от них зависит благополучие 
страны. И, значит, необходимо повышать качество и, возможно, количество 
проводимых в учреждении мероприятий, целью которых является гражданско-
патриотическое воспитание; максимально разнообразить их тематику и формы 
проведения, сделать интереснее и доступнее для восприятия. Как сказал В.В. Путин: 
«В патриотическом воспитании важны прежде всего честность, открытость и 
эффективность. Формальный подход недопустим, он убивает эту работу на корню».  

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 
самореализации на благо Отечества. А тема Великой Отечественной войны 
способствует объединению и сплочению нашего общества, воспитанию патриотизма.    

Список использованных источников: 

1.Зайцева, О. А. Патриотизм в среде молодежи // Мониторинг общественного мнения. 2011. - 
№ 4. –Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-v-srede-molodezhi/viewer (дата 
обращения 20.10.2022) 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В статье на основе анализа работ исследователей показан результат 
отношения молодёжи к патриотизму в современном обществе. Рассматривается современное 
понятие патриотизма, его важность в воспитании молодёжи. В работе отражён результат 
проведённого статистического исследования, касающегося знаний молодёжного общества об 
исследуемом понятии. Обоснована необходимость проведения мероприятий по воспитанию и 
пробуждению патриотизма в сознании подрастающего поколения.    

 

Ключевые слова: молодежь; патриотиз; ценности; семья; воспитание; любовь; Родина. 

В последнее время слово патриотизм всё больше и больше стало звучать в 
обществе. Но какой смысл оно в себе таит? И что современная молодёжь понимает 
под «патриотизмом», что вкладывает в значение этого термина. Всеми этими 
вопросами уже не раз задавались исследователи и мыслители. От того, насколько чётко 
молодёжь усвоит это понятие, будет зависеть духовно-нравственный климат нашей 
страны и взгляд россиян на будущее. Быть патриотом - это естественное желание 
человека, который осознал свою культурную, историческую, национальную и 
духовную принадлежность к Отечеству, понял суть демократических основ и 
перспектив его развития в современном мире. К сожалению, современная молодежь не 
озадачивает себя подобными мыслями и так глубоко не пытается разобраться в сути, а 
значит и знаний достаточных для того, чтобы понять всю суть и значения слово 
«патриот» у них нет. Из толкового словаря Владимира Даля – «патриот» - любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчи́зник, полный 
любви к отчизне1. В современных источниках, слово «патриотизм» — нравственный и 
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь 
к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо 
интересов отечества2. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к 
стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, 
стремление защищать интересы родины и своего народа, любовь к своей Родине, 
стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства. 
Патриотизм в России всегда был выражен в особом отношении к семье, долгу и 
Отечеству, связанном с проявлением мужества, героизма, преданности, доблести в 
труде. Ведь самыми жесткими карательными мерами советской власти против врагов 
народа, были расстрел или высылка из страны без права возвращения обратно. Т.е. 
лишение человека родины даже большевиками по степени тяжести наказания 
приравнивалось к расстрелу3. Сегодня, законы и сама жизнь другая, но ценность 
истинных патриотов ничуть не меньше. 
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 Ежегодно проводятся множество различных исследований, связанных с 
патриотическим воспитанием. В статье приведены некоторые статистические данные 
таких исследований. Так в работе Зайцевой О. А. «Патриотизм в среде молодёжи»5 
проводилось исследование и опрашивались люди в возрасте от 17 до 23 лет. 
Результаты показали, что 67% респондентов понимают патриотизм как любовь к 
Родине, по 15% считают, что это понятие отражает эмоциональное отношение к 
Родине либо чувство привязанности и долга. При этом образцом истинного патриота 
студенты видят ветеранов Великой Отечественной войны, военных, а также 
политических персон прошлого и современности (по 20%), героев- освободителей 
(15%), деятелей науки и искусства (12%). Большинство молодых россиян признают 
важность подвигов своих предков и даже гипотетически готовы их повторить. Так, 
отдавая долг мужеству, героизму и патриотизму участников Великой Отечественной 
войны, 30% опрошенных считают, что скорее повторили бы их подвиги, 20% 
абсолютно уверены в том, что смогли бы это сделать. Не пошли бы по стопам своих 
героических предшественников только 20% респондентов. Полученные данные 
выступают свидетельством присутствия чувства гражданского долга у студенческой 
молодежи, однако последняя цифра говорит о негативном настрое молодых граждан 
и позволяет задуматься об опасности, которую в себе несёт этот показатель. Мнение 
категории молодежи помладше описывает Абабий О.Н. в статье «Патриотизм глазами 
молодёжи»6, где он проводил исследование среди студентов первого курса. 
Результаты социологического опроса показали, что 52% опрошенных считают себя 
патриотами, 26,7% - затрудняются ответить на данный вопрос, остальные патриотами 
себя не считают. И все-таки большинство шестнадцатилетних молодых людей, только 
что окончивших школу и вступивших на путь взрослой жизни любят свою Родину, 
знают и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее будущее. Подводя краткий 
итог, можно сделать вывод о том, что конечно большая часть молодого населения 
понимает, что такое патриотизм и считают важным для себя не просто знать 
обозначение слова, а быть патриотами своей Родины, гордиться своей страной, ее 
культурой и традициями, уважать и помнить тех, кто защищал нас в страшных 
войнах, чтить тех, кто погиб ради нашего светлого будущего. В тоже время, данные 
исследований говорят о том, что уровень патриотизма падает с взрослением, чего 
допускать совсем нельзя. 

Абсолютно не хочется соглашаться с авторами, считающими, что патриотизм 
либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. Конечно, быть патриотом - 
очень сокровенное чувство, сидящее глубоко в душе на подсознании, но на наш 
взгляд патриотом можно и стать, изучив и разделив историю жизни своих предков, 
неразрывно связанных с судьбой великой державы России. Да, патриотизм не 
возникает на пустом месте, особенно в сердцах детей и подростков. Он не 
впитывается, как говорится, с молоком матери, нужно многое делать, чтобы он 
появился и побуждал молодого человека к добрым делам ради своей страны начиная 
с малых лет. Для того, чтобы определение «патриотизм» было понятным для 
молодёжи, необходимо родителям, учителям с юного возраста не только рассказывать 
о том, что такое патриотизм и в чём он проявляется, читать произведения, но и 
регулярно проводить патриотические уроки, вечера встреч с ветеранами в понятной 
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и интересной форме для человека, в зависимости от возраста. Активнее властям надо 
привлекать к этой деятельности множество общественных организаций, которые уже 
вносят огромный вклад в воспитание молодёжи, но могут значительно больше, если 
им немного помочь, направить. Опыт людей, которые имеют большой объем знаний, 
играет большую роль в становлении молодого поколения. Именно поэтому следует 
особое внимание уделять грантам для организаций, занимающихся проектами в 
сфере нравственного и патриотического воспитания молодёжи. Следует также 
уделять внимание проведению военно-спортивных игр и других мероприятий, 
вовлекать молодёжь в поисковые экспедиции, спортивные лагеря. 

Однако, в непростых социально-экономических условиях и давления со 
стороны иностранных государств тема патриотичности приобретает особую роль. В 
связи с этим, все наши инициативы, вся наша деятельность в рамках патриотического 
направления должна строиться принципиально на новом подходе, подразумевающем 
укрепление фундамента и закладывание новых кирпичиков в создании жителей от 
мала до велика.  

 
1http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2bc79a5c43b88421206c27_0.ht

ml 2https://ru.wikipedia.org/wiki/html 
3http://www.refu.ru/refs/64/35489/1.html 

4https://fadm.gov.ru/ 
5http://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-v-srede-
molodezhi 
6http://www.mce.su/eng/archive/mce17/sect60535/d
oc62390/ 
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Современная военно-политическая ситуация в Республике обязывает к 

преобразованиям в сфере образования. Донецкой Народной Республике как 
никогда необходимы возрождение духовности, воспитание детей и молодежи в 
духе патриотизма, любви к Отечеству. Значение патриотизма в настоящее время 
заключается в активном участии граждан в решении проблем общественного 
развития, в стремлении    способствовать   развитию 
государственности,    социально-экономической и духовной сферы, в готовности 
подрастающего поколения встать на защиту Республики. 

Одной из важнейших составных частей государственной молодежной 
политики является гражданское, героико-патриотическое и 
физическое  воспитание молодых граждан. 

Сегодня для большинства россиян понятие патриотизма сохранило свое 
первоначальное значение. Это чувство любви к Родине, гордости своим 
Отечеством, его историей и свершениями. Несомненно, утрата патриотизма и 
связанного с ним понятия национальной гордости и достоинства, чревата потерей 
не только способности народа к великим свершениям, национальной 
самоидентификации, но и как следствие - разрушением государства. 

История российской многонациональной государственности 
свидетельствует о том, что настоящий патриотизм, правильно развитая система 
ценностей закладывается в человеке, независимо от его национальной и 
религиозной принадлежности, с детства, в первую очередь благодаря семье и, 
конечно, образовательной, культурной политике самого государства. 

Педагог А. С. Макаренко считал необходимым воспитывать такие качества 
гражданина как образованность, общественная и политическая активность, умелое 
и активное участие в государственном управлении и общественной жизни. Его 
идея - это идея воспитания в коллективе и через коллектив, но при сохранении 
творческой индивидуальности личности, позволяющей в полной мере реализовать 
все свои возможности и способности. 

В. А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной позиции 
человека является любовь к Родине. "Сердцевина человека - любовь к Отечеству - 
закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, истины - это для ребенка - 
личное счастье. Формирование патриотической сердцевины человека как раз 



495 

 

 

заключается в том, чтобы он постиг это счастье". В своей статье, вышедшей в 1966 
году в журнале "Воспитание школьников", В. А. Сухомлинский писал: "… 
Воспитание гражданственности - это воспитание души. Чем живет ребенок, что его 
волнует и тревожит, в чем его радости и печали, как он относится к людям, как 
входит окружающий мир в его душу. Если воспитатель не сумел добиться того, 
чтобы в чуткое, восприимчивое сердце вошел большой мир общественной жизни, 
чтобы детское сердце переболело и перестрадало болью и страданиями людей, 
юная душа останется пустой. Душевная пустота, равнодушие, убивающее доверие 
и человеческое дружелюбие,- это самый страшный враг гражданственности. Жизнь 
преподает нам суровые уроки того, к чему может привести пустота души". 

Педагог К. Д.Ушинский писал: "Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, 
личностными, семейными и родовыми наклонностями". 

Педагогическое наследие известных педагогов остаётся востребованным 
сегодня. Их подходы в вопросах воспитания гражданских и патриотических 
качеств личности основаны на воспитании базовых нравственных качеств, 
имеющих неоспоримую ценность при любых историко-политических условиях. 
Гражданственность и патриотизм рассматриваются педагогами как общественно-
значимые и личностно-значимые ценности. Их теоретические идеи формируют у 
нас представление о том, что гражданин - это человек, обладающий качествами и 
чувствами высшего порядка, несущий в себе единство духовности, гражданской 
ответственности, социальной активности, сознание своей неразделенности, 
неразрывности с Отечеством, готовый жертвовать жизнью ради своей Родины. 

Для формирования патриотических качеств необходимо правильно 
использовать лучший опыт воспитания и просвещения, накопленный веками. 
Однако здесь нужно быть весьма осторожным: бездумное внедрение даже самых 
ценных шаблонов из прошлого не принесет должного результата, так как требуется 
применять формы и методы, адаптированные к современным постоянно 
изменяющимся условиям современного общества. 

Необходимы действенные формы работы по воспитанию патриотизма и 
гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу, на служение 
традиционных религий. То есть, важно создать эффективно выстроенное 
общественно-государственное партнёрство. 

 В МБОУ «Гимназия им. Г.Т. Берегового г.Енакиево» формирование 
патриотизма занимает приоритетное место. Патриотическое воспитание в 
гимназии охватывает весь педагогический процесс: и учебные занятия, и 
внеурочную жизнь обучающихся. 

В МБОУ «Гимназия им.Г.Т. Берегового г.Енакиево» реализовывается проект 
«Герои Донбасса». Деятельности Проекта в создании системы патриотического 
воспитания принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей. Героические события отечественной 
истории еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпосылки 
для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 
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обучающихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. В рамках 
проекта в гимназии создана экспозиция «Донбасс. Герои нашего времени». 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни. 

В настоящее время в МБОУ «Гимназия им.Г.Т. Берегового г.Енакиево»  
подавляющее количество мероприятий по героико-патриотическому воспитанию 
строится на материалах истории Великой Отечественной войны. И это неслучайно. 
Победа в Великой Отечественной войне воспринимается как героический символ 
всего Отечества, а ее итоги и последствия - как выдающееся событие в истории 
всего мира. Великая Победа позитивно воспринимается современной молодежью. 

Героические страницы о защитниках Донецкой Народной Республики также 
обладают солидным воспитательным потенциалом, который реализуется в 
практике как общественного, так и семейного воспитания.  

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и 
отвага в борьбе за мир на Донбассе является источником духовного, 
социокультурного, предметно-практического наследия героических страниц 
нашей истории. В этом наследии выявляются и поддерживаются те традиции, 
идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться в настоящее, 
передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и мобилизационные 
ресурсы новым поколениям. Приобщение к этим событиям способствует 
воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому 
народу: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 
милосердия, скромности и др. 

МБОУ «Гимназия им.Г.Т. Берегового г.Енакиево» - школа, которая в течении 
многих лет бережно хранит и соблюдает свои традиции. На высоком уровне в 
гимназии организовано школьное самоуправление. В течение многих лет 
действует детское самоуправление Детская Парламентская Республика 
«Виктория», в которой есть свои символы (флаг, гимн), свой президент. Таким 
образом школа представляет собой маленькое государство, в котором каждый 
обучающийся может реализовать свой творческий потенциал. Создана атмосфера 
взаимоподдержки, взаимопомощи для того, чтобы каждый обучающийся раскрыл 
свои способности. На протяжении школьных лет обучающиеся воспитываются в 
духе сплоченности, толерантности, создаются условия для того, чтобы все эти 
качества выпускники проявляли за пределами школы. 

Гимназия с гордостью и достоинством чтит память своего героического 
выпускника Г.Т Берегового. На базе школы создан музей «Три высоты». Стали 
приятной традицией встречи обучающихся с космонавтами Российской 
Федерации: герой Российской Федерации, летчик-космонавт, полковник, командир 
экипажа "Союз ТМ-30" и "Союз ТМА -1" Сергей Залётин; герой России, летчик - 
космонавт, полковник, командир 4-й экспедиции на МКС, ТК "Союз ТМ - 23" и 
орбитального комплекса "Мир" Юрий Онуфриенко; герой Российской Федерации, 



497 

 

 

летчик - космонавт  Евгений Тарелкин , космонавт- испытатель Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, российский полковник ВВС Валерий Токарев. 

Особое внимание уделяется популяризации государственных символов 
Донецкой Народной Республики, Российской Федерации. Проводятся 
воспитательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Флага ДНР, Дня 
Флага РФ, Дня Республики. Осуществляется еженедельно знаменной группой 
вынос Флага РФ, Флага ДНР, Флага школьного самоуправления Детской 
Парламентской Республики "Виктория". 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия обучающихся с этим 
социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма обучающегося, мотивацию к 
социально-значимой деятельности, активное участие в ней. 

Проблема воспитания гражданственности и патриотизма, становления и 
развития личности является важнейшей составляющей общенациональной идеи, 
системы формирования и развития духовно-нравственных ценностей у 
подрастающего поколения. 

Идея воспитания гражданственности и патриотизма у школьников не нова, 
но очень актуальна в современной России, в Донецкой Народной Республике. 

Над темой гражданско-патриотического воспитания трудились известные 
отечественные педагоги прошлых лет и современности. 

Воспитание гражданственности и патриотизма это процесс формирования 
устойчивых гражданских и патриотических качеств личности, становления 
учащихся гражданами. 

Только благодаря целенаправленной, сознательной деятельности педагога и 
активному участию детей в изучении российской истории, истории родного края, 
в познавательной исследовательской и творческой деятельности возможно 
реализовать идеи гражданского и патриотического воспитания личности. 
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Аннотация. Рассматривается формирование места патриотического воспитания в 
общепринятой системе ценностей как результат процесса длительного целенаправленного 
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Вопрос патриотического воспитания будущих поколений затрагивается из 
года в год и имеет глубокие корни своего возникновения. Время вносит свои 
коррективы, соответственно, проблема взращивания патриотов своей страны 
приобретает различные грани и уже не может рассматриваться только с какой-
то одной стороны.  
          Неоспорим и тот факт, что уровень развитости патриотического начала в 
детях и подростках имеет огромное влияние абсолютно на все сферы развития 
любого государства, что делает обязательным воспитание у вышеперечисленной 
категории общества таких качеств, как любовь к Родине и патриотизм, ведь каждый 
из них должен представлять личность, а это не 
возможно без их пребывания в позиции «Я - гражданин». 
          Задача воспитания патриотизма у детей в наше время не так легка и банальна, 
как кажется. Несмотря на то, что по этой части проведена колоссальная работа, 
создано множество трудов и известны бесчисленные положительные результаты 
формирования в детях чувств к Отчизне, новое быстротечное время требует новых 
форм и действий. 

На данный момент, чтобы достигнуть определенного результата, 
необходимо находить именно нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на 
его эмоциональную и нравственную сферы, которые формируются не только под 
влиянием места обучения, но и непосредственно родителей.  

Помимо этого, необходимо подбирать методы, которые не казались бы 
ребенку чрезмерно назидательными, которые полностью могли бы соответствовать 
требованиям современных технологий развития, могли бы органично и 
естественно наполнить его мировоззрение нравственным содержанием, 
раскрывали бы новые, ранее неизвестные или непонятные молодой личности 
стороны окружающей действительности. 

Работа над формированием патриотической личности должна начинаться 
родителями с самого раннего возраста, и потом, по течению времени, должна 
перетекать в сферу дошкольного и школьного воспитания. Если не принять меры 
заблаговременно, то в системе ценностей уже выросшего ребенка просто не будет 
места для патриотических чувств и качеств, это место всегда имеет возможность 
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занять что-то другое, менее важное для гармоничного развития личности. 
         Патриотическое воспитание детей школьного возраста довольно 
обширно и включает в себя: 
~развитие любви к своей Родине; 
~готовность действовать в интересах Отечества, пренебрегая своими 
собственными; 
~гордость за государство, его достижения и статус; 
~стремление встать на защиту интересов Родины и народа при необходимости; 
~преданность Отчизне. 
          Среди уровней патриотизма можно выделить: 
- личностный уровень, который включает взгляды и мировоззрение конкретного 
человека, допустимые нормы поведения, идеалы. В случае школьного коллектива 
– это патриотические чувства каждого конкретного ребенка.  

- общественный уровень является частью общественного сознания, который 
находит свое выражение в коллективном настроении, чувствах, культуре, 
представления, образе жизни, ценностях. 
          Устойчивая позиция патриотизма в системе ценностей каждого ребенка 
может быть занята и поддержана только при условии решения масштабных задач: 
-утверждение патриотических ценностей, взглядов, убеждений; 
-уважение к истории, культуре, героическому прошлому страны; 
-повышение престижа военной службы; 
-вовлечение в решение социально-экономических, патриотических, 
культурных, правовых вопросов; 
-изучение и понимание основного закона страны, создание условий для 
реализации всех прав и свобод граждан; 
-привитие гордости и уважения к своему государству; 
-формирование и развитие терпимости к носителям другой культуры. 
       Воспитание гражданственности и отчизнолюбия будет эффективным при 
условиях: 

- ориентации учителя и учащихся при изучении истории и обществознания 
на отечественные ценности - любовь к Родине, уважение к своему народу, 
обществу, верность своей стране, гордость за свое Отечество, малую родину, за 
героизм наших предков, долг и честь, ответственность за свои дела и поступки, 
достоинство, патриотизм, активная гражданская позиция; 

- опоры на такие ценности как: государственная символика, права человека и 
гражданина, примеры служения Родине выдающихся людей, памятные даты и 
знаменательные события отечественной истории и истории родного края; 

- активного вовлечения учащихся во внеурочные формы деятельности; 
-привлечения школьников к исследовательской и поисковой деятельности; 
- включения обучающихся в деятельность, требующую непосредственного 

участия детей в благоустройстве города, в школьном самоуправлении, в работе 
школьного музея, клуба (проведение экскурсий, пополнение коллекций, встречи с 
выпускниками школы и др.). 
        Воспитание патриотизма - это процесс формирования устойчивых 
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гражданских и патриотических качеств личности, которые входят в систему 
личных ценностей и моральных принципов. 

Только благодаря целенаправленной, сознательной деятельности учителя и 
активному участию детей в изучении российской истории, истории родного края, 
в познавательной исследовательской и творческой деятельности возможно 
реализовать идеи отечестволюбия. 

Осуществление задач гражданского воспитания требует активной 
гражданской позиции со стороны учителя, который должен помнить о том, что 
главной фигурой в данном процессе является именно он, его личный пример. 

Качественный уровень воспитанности школьников может быть заметен в их 
поведении, в отношении к себе, к окружающим, к проблемам школы, города, 
страны, в их активной или пассивной позиции. Никакие количественные 
показатели участия в патриотических мероприятиях не заменят осознанности в 
данном вопросе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  
Аннотация. Статья посвящена важности чувства патриотизма в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи. Рассматриваются современные подходы к 
патриотическому воспитанию студенческой молодежи, анализируются методы и формы 
патриотического воспитания студентов, используемые в  образовательном учреждении. 

  
Ключевые слова: патриотическое воспитание; морально-нравственные ценности; 

культура патриотизма; молодежь;, гражданственность; патриотизм. 
 
Актуальность данного процесса очевидна. Именно воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине, которое было заложено при СССР, позволило 
нынешним защитникам ДНР сохранить преемственность поколений и встать на 
защиту своей земли от разрушительного по своей сути украинского национализма. 
Но эта война еще не закончена. Умело подогреваемая спецслужбами США и 
других недружественных России стран, русофобия стала весьма дорогим товаром. 
В информационном пространстве, довольно таки успешно освоенном 
«независимыми» западными средствами массовой информации идет 
массированная обработка сознания населения Европы, всего мира. Мы видим 
процессы декоммунизации в Украине, снос памятников в восточной Европе, наглая 
ложь о событиях второй мировой войны. Целенаправленное размывание основ 
патриотизма наших граждан, добывших невероятной ценой победу в самой 
страшной войне преследует далеко идущие цели современной ситуации развития 
Донецкой Народной Республики, как никогда необходимо возрождение 
духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в духе патриотизма, 
любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, жестокости, не 
свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами молодой республики – 
великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и 
стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 

Патриотическое воспитание - это сложная система социально-
воспитательной деятельности, связанная с передачей жизненного опыта из 
поколения в поколение, с целенаправленной подготовкой к творческому труду на 
благо Отечества. 

 Актуальность проблемы патриотического воспитания определяется: 
- Социальным заказом на патриотически настроенную личность, 

обладающую активной гражданской позицией, продолжающей чтить трудовые и 
боевые традиции и общечеловеческие ценности; 

- Способностью к самопожертвованию во имя защиты своего Отечества; 
В настоящее время в Донецкой Народной Республике создана нормативно-

правовая база для проведения работы по патриотическому воспитанию.  
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1. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи. 
2. Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой 

Народной Республики», которая была утверждена Распоряжением Главы ДНР 
Республики». 

В период формирования новых социально-экономических и политических 
условий жизни Донецкой Народной Республики, патриотическое воспитание 
становится важным направлением, реализующимся в практике учреждений 
культуры. Любые преобразования только тогда оказываются прогрессивными, 
когда служат духовному, нравственному возрождению. Необходима выработка 
нового видения мира, возвышающая мораль над экономическими, политическими 
и социальными процессами в качестве целезадающей и оценочной инстанции. 
Поэтому в условиях продолжающегося реформирования нашего общества, 
совершенствование патриотической системы воспитания играет значимую роль в 
защите Отечества, удовлетворении интересов личности, удовлетворении 
потребностей региональных рынков труда, развитии экономики и социальной 
сферы. Именно в наше нестабильное время необходимо обратить особое внимание 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи, а 
учреждениям культуры нужно искать новые неформальные подходы в решении 
вышеуказанной проблемы. 

Патриотизм — в переводе с греческого означает любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству. Патриотизм понимается как одна из наиболее 
значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и 
государства, которая является важнейшим духовным достоянием личности. 
Патриотизм проявляется в активной позиции личности, готовности к 
самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему 
Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями и ценностями 
народа. В целях совершенствования системы патриотического воспитания детей и 
молодежи, формирования донбасской гражданской идентичности, а также 
совершенствования системы сохранения культурного наследия народов Донецкой 
Народной Республики, в последнее время создаются предпосылки для улучшения 
духовного здоровья общества, сохранения и развития культурных и нравственных 
ценностей. Патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 
объединяющая не только социальный, но и духовно-нравственный, 
идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 
компоненты. Исторический опыт свидетельствует, что страна будет значительно 
крепче, если ее граждане обладают высоким патриотическим сознанием. Быть 
патриотом в наше время очень сложно, вокруг много соблазна, в том числе — 
погоня за деньгами, приводящая к побегу из страны. Быть патриотом — значит 
быть хозяином своей страны, а не гостем, и в случае опасности суметь защитить 
ее, бережно обращаться с ее дарами. 

Дончане во все времена с глубоким сознанием шли на лишения, и даже 
самопожертвования во имя свободы Отечества, показывали стойкость и массовый 
героизм при его защите. Воин - патриот всегда пользовался уважением, а ратный 
воинский труд считался наиболее престижным. Во-вторых, характерная 
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особенность донецкого патриотизма - державность. Она отражает тот 
исторический факт, что в течение большей части своей истории Россия (а 
Донецкий край всегда был российским) являлась военным государством, оплотом 
которого были силовые структуры: армия, флот, казачество, жандармерия. 
Державный характер нашего патриотизма предопределил у донбассовцев чувство 
большой национальной гордости за великую Родину, высокую ответственность за 
судьбы мира на планете. В-третьих, донецкий патриотизм носит 
интернациональный характер. Ведь наш край - многонациональное государство. 
Но люди различных вероисповеданий, культур по праву называют себя 
донбассовцами, ибо у них единая Родина - Донбасс. В-четвертых, для донецкого 
патриотизма характерна деятельностная направленность, чужд созерцательный 
характер. Он всегда выступает как мощный духовный фактор в решении 
практических задач развития нашего общества. Это чувство особенно проявляется 
при защите Отечества. Боевой дух воинов в экстремальных условиях возрастает 
многократно, ибо в его основе лежит патриотизм. Российский историк и писатель 
Н.М. Карамзин отмечал: «Древняя и новая история народов не представляет нам 
ничего трогательнее этого героического патриотизма. Боевая слава была 
колыбелью народа русского, а победа - вестницей бытия его». Значение 
патриотического воспитания очень трудно переоценить, особенно в наше время — 
время информационного общества. Именно активная гражданская позиция 
закладывает сегодня фундамент будущего. Поэтому необходимо внимательно 
отнестись к проблемам патриотического воспитания  
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Аннотация. Рассматривается роль патриотического воспитания в системе физической 
культуры. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; физическая культура. 

    Патриотизм всегда представлял собой явление, способное объединить 
народ во время преодоления трудного времени в истории государства. Как 
показывают факты всемирной истории, сила его может достигать масштабов, 
способных вывести государство из любых кризисных ситуаций, изменять курс 
развития государства порой в противоположном направлении. Бережное 
отношение к собственному наследию, почитание культурных и исторических 
памятников прошлого, желание приумножить ценности и ресурсы государства в 
настоящем и уверенный взгляд на развитие Родины в будущем – это 
основополагающие факторы современного цивилизованного общества, 
объединённого чувством патриотизма. Справедливо отмечал Наполеон Бонапарт: 
«Любовь к Родине – первое достоинство цивилизованного человека»[1]. 

Для понимания любого термина важно углубится в его этимологию. В 
переводе с древнегреческого языка слово «патриотизм» означает 
«соотечественник», «отечество»[6]. В педагогическом энциклопедическом словаре 
понятие «патриотизм» определено как любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде [5]. Таким образом, патриотизм отображает любовь к родине, 
способность отодвинуть свои интересы на второй план, а порой пожертвовать 
собой ради ее существования и процветания. Интересно на эту тему подметил 
Теодор Рузвельт: «Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но ещё 
важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради неё»[1]. 

Под термином "воспитание" мы понимаем "целенаправленное создание 
условий (материальных, духовных, организационных) для развития человека" [6].  

Таким образом, патриотическое воспитание – это комплекс педагогических 
методов инструментов и идей, направленных на формирование у личности чувства 
уважения и любви к Родине, стремления к высокой цели служения народу. 

Основной целью патриотического воспитания является взращивание в 
подрастающем поколении чувства любви к Отчизне, уважение к её истории и 
государственности, почитание принятых в её культуре традиций. 

Р.В. Бойко видит цель спортивно-патриотического воспитания детей и 
молодежи в развитии у них гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовных, социально значимых ценностей личности, развитие высокой 
работоспособности, формирование у них профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества [2]. 

В контексте развития любой нации, стремящейся к качественному 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, важным становится 
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вопрос, какие цели и задачи оно должно выполнять. Исходя из этого, можно 
выделить наиболее важные задачи патриотического воспитания: 

● развить в учащихся чувство глубокого уважения к Родине и её 
народу; 

● выработать сопереживание судьбе государства и умение 
направить свои силы на служение Отчеству и его интересам; 

● используя исторические примеры, воспитать высококультурную 
личность, ответственного гражданина, одинаково хорошо развитого в 
моральном, физическом отношении, стремящегося освоить и приумножить 
главные ценности общества. 
Среди методов достижения задач патриотического воспитания стоит уделить 

особое внимание физической культуре и спорту в качестве мощнейших 
педагогических механизмов в воспитании патриотического сознания человека, 
гражданина.  

Физическая культура и спорт являются эффективным средством 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека, повышению энергии для выполнения повседневных 
задач и достижения поставленных целей. Регулярные занятия физической 
культурой позволяют не только развить выносливость, силу и физический 
потенциал, которые необходимы взрослому человеку для нормального 
функционирования в обществе, но и способствуют воспитанию 
патриотизма граждан, помогают закалить характер, подготовить себя к защите 
Родины. 

На уроках физической культуры обучающиеся знакомятся с подвигами 
атлетов на войне, историей Олимпийских игр, известными спортсменами, 
олимпийцами-земляками: Виктором Ивановичем Чукариным, Ольгой Валерьевной 
Саладухой, Юрием Владимировичем Ермаковым, Юрием Александровичем 
Сухоруковым, Дмитрием Васильевичем Халаджи и другими. 

Принятые государственные программы по развитию физического культуры 
и спорта способствуют более глубокому внедрению физического воспитания в 
педагогический процесс. Кроме общегосударственных нормативно-правовых 
актов, регулирующих работу общеобразовательных организаций по 
формированию патриотизма (Конституция Донецкой Народной Республики, Закон 
«Об образовании», Закон «О физической культуре и спорте»), утверждены 
Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, Программа 
«Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой Народной Республики», 
которые должны способствовать пропаганде физкультуры и спорта в большей 
мере, чем другие.  

В рамках воспитательной работы и совершенствования физической и 
спортивной подготовки обучающихся нельзя упустить из внимания возрождение и 
внедрение в учебный процесс «ГФСК ГТО ДНР», ведь благодаря советскому 
государственному физкультурно-спортивному комплексу удалось не только 
популяризировать занятия спортом, но и вырастить здоровое поколение, способное 
встать на защиту своей родины [5]. 

Не стоит и упускать важность физической культуры как одного из 
направлений военно-патриотического воспитания, ведь служба в армии и в мирное, 
и в военное время не представляется возможной без постоянных физических 
нагрузок. Без достаточной физической подготовки ни один защитник Родины не 
сможет управлять доверенной ему современной боевой техникой или другим 
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оружием с разрушительной силой внушительной мощности. Кроме того, помимо 
развития физических качеств, занятия по физической культуре закаляют характер, 
повышают выносливость человека в повседневной жизни, развивают в нем 
качества целеустремлённости и упорства. 

Как и любое воспитание, формирование патриотизма исходит из семейных 
ценностей. Здесь, как и в других направлениях развития личности, важен 
комплексный подход в организации школьного и внешкольного 
времяпрепровождения ребенка. Не стоит упускать из виду и ценность взращивания 
глубокого осознанного чувства уважения и любви к истории, природе малой 
родины, формировать у детей искренний интерес к ним. Это может стать 
начальным этапом на пути формирования у личности патриотических чувств, 
которые впоследствии станут общегосударственным патриотическим 
самосознанием. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы история русского языка на Донбассе, 
проведение форума среди молодежи, патриотизма. 
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 Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается к любви к 
своей семье, своему дому, к своей школе. Она постепенно растет. С возрастом она 
становится также любовью к своему городу, к своему селу, к родной природе, к 
своим землякам, а созрев, становится сознательной и крепкой до самой смерти, 
любовью к своей стране и ее народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено 
этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней 
выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала. 

Академик Лихачев Д.С. 

В конце января 2021 года произошло, на мой взгляд, одно из самых важных 
событий не только для Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, но и для всего Русского мира: 28 января в столице ДНР была 
представлена разработанная коллективом учёных Донецкого национального 
университета в содружестве с рядом известных и малоизвестных политологов 
доктрина «Русский Донбасс» (далее — Доктрина), которая сразу же стала объектом 
всяческих обсуждений, критики и прочих интеллектуальных действий разной 
степени опасности и искренности. 

Главная причина критики, как мне кажется, состоит в том, что те, кто 
анализирует нашу работу, не до конца уясняют для себя, что это за документ, для 
чего он нужен и каков его статус. 

Это стало понятно во время обсуждения Доктрины в московском 
дискуссионном клубе «Добрые русские люди». Представители русского 
националистического движения хотят, чтобы мы воплотили в Доктрине все их 
потаённые чаяния и невоплощённые мечты. Чтобы русская Доктрина расставила 
все точки над «Ь> и показала, кто здесь главный. Чтобы её можно было бы 
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перенести в любой край земли, «где русский дух, где Русью пахнет», и воплотить 
без страха и упрёка. И это можно понять. Впервые документ, который чётко 
обозначает русские национальное приоритеты государственного строительства, 
если не принимается на официальном уровне как закон, то признаётся 
руководством страны как идеологическая основа государственной политики. 

  Денис Пушилин в своём выступлении на Форуме, посвящённом 
Доктрине, сказал: «Доктрина — плод работы многих авторов: мыслителей, 
патриотов родной Донецкой земли. Она призвана стать манифестом нашего 
выбора, представляемым всему миру».  И именно поэтому хочется 

Первый Международный форум «Русский Донбасс» состоялся в Донецке  
Народный Советвзять побольше, воспользовавшись моментом. У московских 
националистов есть точное представление о том, как должен быть устроен мир, 
Русский мир, но они не находят воплощения этому представлению в своём 
обыденном пространстве. А представление хорошее. Вот им и хочется, чтобы оно 
воплотилось. 

Донбасс — Русская земля, он встал за свой язык, свою историю, свою 
культуру. Как же не подключиться и не направить на путь истинный, как же не 
построить мир Донбасса по образцу русского Китеж-града. 

Это стратегия: стратегические цели понятны. И, кстати, не вызывают 
никаких возражений. Другое дело, что всякая стратегия воплощается в тактиках, а 
тактики должны учитывать реальное положение вещей, гибко реагировать на 
современные проблемы общества, решать задачи, которые выдвигает актуальное 
положение вещей. 

Не была налажена популяризация идей Русского мира и в Донбассе. Да что 
там говорить, в русскоязычном Донбассе не было ни русского литературного 
журнала, ни журнала по русской филологии, не было даже совета по защитам 
диссертаций по русской филологии. Все держалось на труде учителей, которые не 
хотели обманывать и унижать своих учеников. И это при том, что идеи украинства 
буквально насаждались в школах Донбасса, процветала лингвистическая 
дискриминация. С 2001 по 2011 год количество русских школ в Донецкой области 
уменьшилось с 518 до 176. Показателен пример Макеевки: в 1991 году в ней не 
было ни одной украинской школы, а в 2012 их стало 68 из 72, полностью или 
частично украинизированных. А на улицах городов Донбасса украинская речь 
практически не была слышна: исключительно по-украински говорили либо 
учителя украинского языка и преподаватели украинских кафедр вузов, либо 
национально озабоченные граждане, приехавшие из других городов Украины, да и 
те в нужных для них ситуациях свободно переходили на русский язык. 
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Такая тотальная украинизация не могла пройти бесследно: у молодёжи 
формировали чуждые краю идеалы, их пытались заставить говорить на другом 
языке. И это не могло не сказаться на их сознании! 

Когда всё это ушло, появилась необходимость не просто выработать новую, 
хоть и, по сути, хорошо забытую старую, идеологию, которая могла бы за короткое 
время обеспечить всесферы общественной жизни, но и дать те сведения, которые 
станут основой формирования общественного сознания жителей Донбасса в 
противоборстве с ложью украинской идеологии, с 90-х годов насаждавшейся на 
наших землях. 

Во время дискуссии прозвучал вопрос о том, чем может помочь Доктрина 
солдату в окопах, чем она защитит его. Доктриной, конечно, не прикрыться от 
снарядов противника. Так же, как не прикрыться от них произведениями 
Александра Пушкина и Антона Чехова. Но вот если бы не было в жизни солдата 
этих самых Пушкина и Чехова, вряд ли он пошёл бы воевать... И Доктрина не 
спасёт при артобстреле, но она поможет понять, за что люди идут в бой. Она 
поможет воспитать будущего защитника родной земли. 

Именно поэтому в основе Доктрины лежат три наиболее важные для 
формирования патриота ценности — язык, история, культура. 

  Почему на Украине так борются с русским языком. И дело тут не в 
желании «продвинуть» на освободившееся от русского языка место украинский 
язык. Язык, в свою очередь, оказывает определённое формирующее влияние на 
процесс становления и функционирования социального менталитета и 
ментальности отдельной личности» Иначе говоря, на Украине ведётся борьба не с 
русским языком, а с русской ментальностью. Поэтому для нас было необходимо 
определить статус  

русского языка как идеологической основы русского мировосприятия. 
Важно то, что не по нашим данным, а по данным Киевского международного 
института социологии в 2003 году русский язык был родным более чем для 80% 
жителей Донбасса. Исторический анализ показал, что это не русифицированный 
край, который некогда был украинским, а именно русский. В Донбассе 
русификации никогда не было. Более того, все годы советской власти 
характеризуются. попытками украинизации.  

В. Корнилов так пишет об этом времени: «В 1921 году в Донецкой губернии 
насчитывалось аж 5 украинских школ (при 2250 русских). К началу 1923 г. их число 
возросло до семи. А вот с этого времени началась тотальная украинизация 
образования! Наркомпрос УССР издал приказ с начала 1923-24 учебного года 
украинизировать в течение трёх лет 680 школ в губернии! При этом, как это было 
принято в годы первых пятилеток, все надо было "выполнять и перевыполнять". 
Поэтому уже к 1 апреля 1924 года при начальном плане 106 украинских школ 
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таковых в Донбассе было открыто 156! Понятно, что большей частью — за счёт 
закрытия русских школ. К концу 1924-25 учебного года было украинизировано уже 
648 школ губернии (при плане — 636). Только за первый учебный год 
украинизации (1923-24 г.) число учеников украинских школ в Донецкой губернии 
выросло на 866 %, за 1924-25 г. — ещё на 415 %. Такие резкие темпы украинизации 
образования, само собой, сопровождались серьёзными проблемами.  

Главная из них — тот факт, что сами учителя Донбасса мовой не владели. 
Скорострельные курсы по украинизации, которые обязали пройти всех учителей, 
лишь в общих чертах давали представление о правилах мовы, которые практически 
ещё и не были кодифицированы.Учительница из Славянска Н. Тарасова в своём 
письме от 1928 г. так рисовала ситуацию в Донбассе: "В школах идёт двойная трата 
времени в связи с украинизацией — учитель сначала проводит беседу с учениками 
по-украински, а потом по-русски, чтобы дети лучше поняли". К пику украинизации 
ситуация в образовании Донбасса стала просто-таки катастрофической. На 1 
декабря 1932 г. из 2239 школ Донбасса 1760 (78,6 %) были украинскими, а ещё 207 
(9,3 %) — украинско-русскими. Русскоязычное образование в крае было 
фактически разгромлено и запрещено» Только в 60-е годы произошло возвращение 
языкового образования в нормальное русло: были восстановлены русские школы. 
Важно констатировать следующее: за 30 лет активной украинизации ничего у её 
проводников не получилось: Донбасс как говорил, так и говорит на русском языке. 
Потому что это основа его мировосприятия. 

Следует, правда, сказать, что на Украине в последние месяцы активно 
насаждается новая идея — идея замещения, которая формулируется следующим 
образом: «На Украине русского языка нет, а есть украинский русский или 
украинский вариант русского языка».  

На наш взгляд, это всё-таки одна из форм борьбы с тезисами Доктрины: они 
не могут не признать справедливости определения русского языка как 
лингвистической базы мировосприятия жителей Новороссии и Украины, но надо 
что-то с этим делать. Вот они и делают. 

На самом деле, идея существования какого-то мифического украинского 
национального варианта русского языка — это глупость, основывающаяся только 
на констатации наличия в юго-западной зоне распространения русского языка 
некоторых структурно-языковых особенностей.. 

 Национальный вариант какого-либо языка, точно так же, как и 
национальный язык, всегда связывается с отдельной нацией. Американский 
национальный вариант английского языка, например, используют люди, которые 
считают себя не англичанами, не британцами, а американцами, то есть относят себя 
к американской нации. Признание существования украинского национального 
варианта русского языка автоматически продуцирует признание существования 
какой-то особой украинской русской нации — укрусов или русукров. Однако на 
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Украине этого нет: носители русского языка считают себя либо русскими, либо 
украинцами, для которых русский язык является родным. При этом последние не 
составляют автономного этнического или национального единства. 

 Национальный вариант какого-либо языка точно так же, как и национальный 
язык, всегда имеет в качествеобъединяющего начала кодифицированный 
литературный язык: этнос осознаёт свою отдельность и определяет свой диалект 
как национальный вариант языка метрополии, который впитывает в себя 
локальные черты этих диалектов и создаёт национальный вариант литературного 
языка. Именно наличие литературного языка как инварианта, эталонной 
разновидности языка и является тем фактором обособления, который и формирует 
сначала его национальный вариант, а затем и новый национальный язык. Для 
украинского, казахстанского и др. «национальных вариантов языка» именно 
русский литературный язык метрополии выполняет функцию конечного 
инварианта.В противовес идее украинского русского мы выдвинули при описании 
донецкой речи в Доктрине и в сопровождающих её научных разработках идею 
функционирования на территории Новороссии и ряда областей России и Украины 
юго-западного региолекта русского языка. 

Мы определяем региолект как регионально маркированную организацию 
всего языкового пространства региона. Это новая единица территориального 
членения языка, объединяющая общими регионально маркированными языковыми 
чертами региолектные говоры расположенных рядом и обычноадминистративно 
объединённых населённых пунктов. Это не отдельный идиом, а совокупность 
идиомов, начиная с диалектных говоров и заканчивая разговорным литературным 
языком, функционирующих на одной территории и имеющих общие региональные 
черты. Региолект определяется не как национальный вариант русского языка, а как 
его территориальная разновидность по следующим причинам: 

1. Носители разных региолектов считают себя принадлежащими к одной 
нации — русской. 

2. Все региолекты одного языка имеют общую когнитивную базу: различия 
между ними касаются не основныхлингвокультурем и прагматем нации, а 
действуют в пространстве региональной бытовой этноспецифики. 

3. Региолекты объединяется общим кодифицированным литературным 
стандартом. Различия между регио-лектами на уровне литературного языка 
касаются только его разговорной разновидности и выступают в качестве 
периферийных вариантов реализации языковых единиц, таких, например, как 
ослабленная редукция безударных гласных во второй позиции, замена некоторых 
слов региональными синонимами (например, тормозоквместобутерброд), 
использование региональных этнографизмов (терриконы — донецкие «горы») и т. 
д. 
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Отметим, что создать язык на основе региолекта нельзя: последний возникает 
в результате унификации народной речи, в результате стирания языковых различий 
между диалектами под влиянием единого литературного стандарта. Речь регионов 
сейчас менее различается, чем в то время, когда основной территориальной формой 
существования национального языка был диалект, и это закономерное следствие 
языковой конвергенции в пределах национального языка. Появление же новых 
языков возможно только на базе дивергентных процессов, к которым региолекты 
не имеют никакогоотношения: для возникновения новых наций нужны в первую 
очередь не языковые, а политические основания: особые настроения в обществе, 
осознание какой-то группой людей себя отдельным этносом и т. д., чему 
трансформация диалектов в региолекты способствовать не может. 

Вот тут мы подступили ещё к одному замечанию, прозвучавшему во время 
обсуждения Доктрины; вернее, к двум взаимосвязанным замечаниям. 

1. Некоторые участники дискуссии посчитали, что зря мы упоминаем эти 
региолекты, потому что найдутся люди, которые используют эту идею во зло — 
для разрушения единства русской нации. Как было показано выше, такие люди 
нашлись, но они как раз и не использовали теорию региолектов. Они просто 
показали, что на Украине есть некоторые особенности русской речи, которые 
можно трактовать как свидетельство возникновения нового украинского русского 
языка. А вот теория региолекта опровергает эту идею: она доказывает, что юго-
западная речь — это русская речь, причём доказывает убедительно и бесповоротно: 
именно поэтому идея региолекта вообще умалчивается в речах Мендель и Авакова, 
и наша задача — распространить эту идею, разъяснить её, дабы ни у кого не 
возникало желания интерпретировать особенности юго-западных региолектов 
русского языка как свойства не-русского языка. При этом мы говорим в Доктрине 
о том, что именно литературный язык, а не ре-гиолект выступает в качестве основы 
социолингвистического обустройства Донбасса: «Основной формой 
существования русского государственного языка является русский литературный 
язык». Региолект нужно изучать для того, чтобы дать учителю знания о том, какие 
региональные речевые ошибки могут появиться в речи студентов, для определения 
региональных особенностей мировосприятия человека. Но в то же время мы 
констатируем и то, что донецкая речь всё больше становится литературной, что 
многие региональные языковые черты становятся архаизмами. 

Замечу, что именно с языковой, исторической и культурной составляющей 
Доктрины борются сейчас украинские идеологи. При этом они негнушаются 
очевидной ложью и подтасовками. Например, они рассказывают сказки о том, что 
Краснодонское подполье было отрядом ОУН УПА (!!!), что Донбасс активно 
заселяли запорожские казаки ещё в XVI веке, о том, что в Донбассе активно 
геройствовали украинские националисты Иван Дзюба и Василий Стус и т. д. Все 
это, кончено, никого не убеждает, но то, что это есть, то, что Украина всеми силами 
пытается найти хоть что-то, что хоть как-то можно противопоставить Доктрине, и 
говорит о её важности и обоснованности. 
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Доктрина — это только начало идеологического строительства в Донецкой и 
Луганской Народных республиках. Мы прекрасно осознаём стратегические цели и 
задачи, которые стоят перед нами, но в то же время, живя здесь, мы знаем и о том, 
что любая стратегия предполагает разработку эффективных тактик, которые 
должны учитывать реальное положение дел в Донбассе.  

С.В. Павлов отмечает, что существование патриотизма в обществе 
невозможно без 
«энергетического, духовно-нравственного, социально-экономического баланса и 
гармонии отношений личности, семьи, общества, государства» [5, с. 71]. В данном 
случае можно с полной уверенностью говорить о двухстороннем влиянии. 
Патриотизм также является непременным условием для формирования личности, 
важной составляющей современной жизни социума. Без идеалов и примеров для 
подражания, без чувства гордости и достоинства, любви к своей стране любое 
общество неизбежно придет к моральному упадку и к саморазрушению. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Искусственно созданные комфортные условия существования человечества 
(искажение мировоззрения в социуме, а также социально-обусловленные заболевания) могут 
привести к педагогическим и медицинским проблемам учащейся молодежи и влияют на уровень 
готовности молодежи к военной службе и защите Отечества.  

В области педагогики особое внимание заслуживает восприятие культуры здорового 
образа жизни как важной составляющей спортивно-патриотического воспитания школьников. 

 
Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; спортивно-патриотическое 

воспитание. 
 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите.  

Как понятие, патриотизм возник в сравнительно давние времена. И, 
возможно, ещё до существования государства, он проявлялся на физиологическом 
и психологическом уровне, как попытка защитить собственность и других членов 
племени. 

Уже Платон имел аргументы в пользу того, что родина дороже отца и матери. 
В более развитой форме любовь к Отечеству, как высшую ценность, видят в своих 
трудах такие мыслители, как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 
Фихте. 

 Идею патриотизма как основу объединения русских земель в борьбе против 
общего врага уже отчётливо можно увидеть в «Повести временных лет» и в 
проповедях преподобного Сергия Радонежского. В Киевской Руси смерть за 
родные земли считалась почётным долгом перед Родиной. При освобождении 
страны от чужеземного ига и формирования единого государства, патриотические 
идеи усиливаются, приобретая материальную основу, и становятся одной из форм 
проявления государственного патриотизма. Во времена Петра Великого Отчизна 
начала отождествлять себя с определённой территорией и исторически 
сложившегося на ней общества. Таким образом, патриотизм, проявленный на 
государственном уровне, становится важнейшим направлением деятельности 
государственных и общественных институтов [Тюрин, 1987, с. 33-78]. 

Одной из важнейших задач современности является формирование понятия 
Родина, Отечество, Отчизна. Как невозможно научить любви к родителям одними 
призывами, так невозможно воспитать гражданина, изучавшего большую Родину 
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только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с 
родной природой, широком знакомстве с социальными условиями жизни народа. 

Но как обстоят дела с патриотизмом у нынешней молодежи? 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. 

Институт образования является главным звеном системы патриотического 
воспитания различных категорий молодежи и призван, в значительной мере, 
повышать эффективность в этой деятельности в процессе взаимодействия с 
соответствующими структурами, органами, организациями и объединениями. 

Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное 
государство. Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях 
рассматривать, прежде всего, как источник и средство духовного, политического и 
экономического становления страны, ее целостности и безопасности. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, 
способствующих развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее 
ориентации на стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный 
прогресс посредством проведения мероприятий, способствующих развитию 
гражданского, патриотического, политического и правового сознания молодежи, 
активного вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского 
общества. 

Основными средствами воспитания должны стать молодежные 
образовательные центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи 
со знаковыми и авторитетными для молодежи людьми. При этом необходимо 
анализировать дефицит необходимых молодежи знаний, умений и навыков, 
предоставляемых традиционными образовательными организациями. 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни. 

          В нашей школе  в МБОУ «Специализированная школа № 115 г. 
Донецка» проводится большое количество мероприятий по  патриотическому 
воспитанию.   

Во  время проведения классных часов, посвященных теме Великой 
Отечественной войны я обязательно провожу урок на тему: “ Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны.” Учащиеся готовятся к ним заранее, разыскивая 
материал о своих родственниках – участниках войны или трудового фронта. 

   Война затронула каждую советскую семью, в том числе и вашу, пришла в 
каждый дом. В качестве наглядности использую ксерокопию документов и наград, 
фотографии и медали родственников ребят, участвовавших в войне. Как правило, 
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в каждом классе находится, что рассказать о своих родственниках - участниках 
войны. Ребята с удовольствием и гордостью рассказываю о своих дедушках 
участниках  Великой Отечественной войны, которые погибли на полях сражений. 
Такие классные часы оказывают огромное эмоциональное воздействие на ребят, 
вызывают чувство гордости за своих близких - участников величайших событий 
истории.   

Проводятся очень много внутришкольных мероприятий, на патриотическую 
тематику, посвященных Дню освобождения Донбасса, 23 февраля, 9 мая, Дню 
георгиевской ленты, дню героев Отечества. Ребята участвуют в районных 
конкурсах и принимают участие а акциях «Ветераны живут рядом», «Вахта 
памяти», «Улица героя» и т.д. 

Такие различные задания помогают обучающейся группе обобщать 
полученные знания, давать им свою оценку. Это заставляет не только узнавать 
общие сведения и события, но и поискать материал самим, причём не только 
регионального уровня. Также это наталкивает на то, чтобы пролистать семейный 
альбом, поговорить с близкими людьми и с незнакомцами о событиях их жизни. 

Таким образом, перед педагогом стоят следующие задачи: 
1) формировать у молодого поколения любовь и преданность к Родине; 
2) развивать у них любовь и уважение к народу, национальной культуре и 

традициям; 
3) воспитывать любовь к истории родного края; 
4) воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, к своей 

малой родине; 
5) формировать у обучающихся готовность трудиться на благо Родины и 

защищать её; 
6)развивать в них упорство в преодолении трудностей как шаг к воспитанию 

у них патриотизма, гражданственности и национального самосознания. 
Также необходимо организовывать различные экскурсии, мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма, у детей старшего школьного возраста.   
 На уроках по патриотическому воспитанию нужно использовать и тот 

огромный потенциал, который несет в себе краеведение: знания о своей малой 
Родине, которые способствуют формированию любви к ней, бережному 
отношению ко всему, что досталось от предшествующих поколений. Чтобы 
школьники смогли внутренне воспринять идею патриотизма, сумели испытать 
радость познания нового о своей семье, о своей малой Родине, испытать радость 
передачи добытых самостоятельно знаний своим сверстникам и старшим 
товарищам, я так же включаю этот материал в свою работу во время проведения 
классных часов, так как растить гражданина  нужно не на абстрактных идеалах, а 
на примерах из жизни родителей, горожан, на событиях из истории своегопоселка. 
Воспитание патриотизма, уважения к старшим, их судьбе строится на конкретной 
исторической почве.  

Так же нужно больше освещать  героические страницы о героях – 
ополченцах, защищающих Донецкую Народную Республику от коричневой чумы 
в украинском обличье, также обладают солидным воспитательным потенциалом, 
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который реализуется в практике как общественного, так и семейного воспитания. В 
нашей школе наряду с панорамами, плакатами и фотографиями, рассказывающими 
учащимся о событиях и именах Великой Отечественной войны, размещается 
текстовая информация и фото с нынешних фронтов. Сами ополченцы часто 
посещают мероприятия школы и общаются с обучающимися.   

Среди различных форм работы с обучающимися все большую популярность 
набирают организационно-педагогические, психолого-педагогические, 
образовательно-воспитательные технологии вовлечения школьников в 
физкультурно-массовое движение ГФСК «ГТО ДНР».   

Решение практических задач по улучшению состояния здоровья школьников 
включает в себя: 

• системный анализ физической, психологической и интеллектуальной 
подготовленности учащихся к труду и обороне; 

• совершенствование учебной и спортивной базы образовательных 
учреждений; 

• разработка системы урочных и внеклассных занятий по 
патриотическому воспитанию, физической подготовке, расширение 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, а также 
разработку различных комплексов физического оздоровления школьников; 

• пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни человека; 

• оказание информационной поддержки обучающимся в организации 
занятий физической культурой; 

• увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в массовых 
пропагандистских кампаниях; 

• выполнение норм Государственного физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО ДНР» обучающимися; 

• привлечение старшеклассников к занятиям военно-прикладными и 
служебно-прикладными видами спорта, 

• внедрение в учебный процесс современных обучающих технологий, 
игровых методов (пейнтбол, мультимедийные тиры). 

• расширение сети школьных спортивных и военно-патриотических 
клубов, спортивных секций и спортивных команд, функционирующих на базе 
образовательных учреждений и по месту жительства. 

Таким образом, индивидуальное здоровье школьников формируется через 
здоровое поведение человека, а привычка здорового образа жизни составляет часть 
общего образа жизни индивида.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено 
на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 
успешных граждан Донецкой Народной Республики, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, подготовке 
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обучающихся к трудовой деятельности и защите Отечества. 
Согласно статье 39 Закона «О физической культуре и спорте» 
Донецкой Народной Республики физическое воспитание и спорт в системе 
образования осуществляется в учебное и во внеурочное время в объеме не 
менее трех часов в неделю. Государственными образовательными 
стандартами начального, основного, среднего общего образования и 
примерными программами по предмету «Физическая культура» 
предусмотрено проведение обязательных аудиторных занятий - 2 урока в 
неделю и обязательных внеурочных учебных занятий физической 
культурой практической направленности (1 час в неделю) в пределах 
реализации вариативного компонента примерных общеобразовательных 
программ. 
          Внеклассная работа по физическому воспитанию обучающихся 
является практическим продолжением урочных форм изучения 
программного материала по предмету «Физическая культура», составной 
частью общей системы физического воспитания детей школьного возраста. 
На уроках физической культуры обучающиеся знакомятся с 
подвигами атлетов на войне, историей Олимпийских игр, известными 
спортсменами, олимпийцами-земляками: Виктором Ивановичем 
Чукариным, Ольгой Валерьевной Саладухой, Юрием Владимировичем 
Ермаковым, Юрием Александровичем Сухоруковым, Дмитрием 
Васильевичем Халаджи и другими. 
          Нельзя недооценивать возрождение и внедрение «ГФСК ГТО ДНР» в 
образовательно-воспитательный процесс, ведь благодаря советскому 
государственному физкультурно-спортивному комплексу, удалось не 
только приобщить всех к занятиям спортом, но и вырастить здоровое 
поколение, способное защитить свою родину. Невозможно назвать всех, 
кто своими рекордами и достижениями славил советский спорт, был 
примером для молодежи в мирное время и кто отдал свою жизнь за 
Отчизну, когда над нею нависла смертельная опасность. 
В рамках воспитательной работы и совершенствования физической и 
спортивной подготовки обучающихся - основными формами подготовки к 
сдаче тестов в Указе первого Главы Донецкой Народной Республики А.В. 
Захарченко определены уроки физической культуры, учебно-тренировочные 
занятия, самостоятельные занятия физическими упражнениями, соревнования по 
видам спорта. Особое внимание акцентировано на требования к нормам 
комплекса ГФСК «ГТО ДНР» и «проведение мониторинга физической 
готовности детей к сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР».   

Пропаганда ответственного отношения к здоровому образу жизни в системе 
физического воспитания формирует активную гражданскую позицию молодых 
людей и является одним из основных направлений спортивно-патриотического 
воспитания. С этой очки зрения соблюдение здорового образа жизни в обществе 
необходимо рассматривать как средство формирование гражданской 
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ответственности и готовности к труду, военной службе и защите Донецкой 
Народной Республики. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. Рассматриваются основные направления в системе патриотического 
воспитания в школе.  

 
Ключевые слова: любовь к Родине, краеведческое воспитание, культурно-

патриотическое.  
 
Многолетний опыт школьного воспитания приводит к убеждению: сила и 

эффективность патриотического воспитания определяется тем, как глубоко идея 
Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя 
глазами патриота. Воспитать патриота Родины, – это значит наполнить 
повседневную жизнь подростка благородными чувствами, которые окрашивали бы 
все, что человек в этом возрасте познает и делает. 

                                                                                         В. А. Сухомлинский 

Сегодня много говорят о возрождении патриотического воспитания. Ведь 
настоящим гражданином, способным взять на себя груз ответственности за 
Отчизну, может быть только человек, который знает и уважает историю своей 
Родины, своего народа, своей семьи. Главная цель патриотического воспитания – 
возрождение в российском обществе гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  «Патриот - любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчи́зник, 
полный любви к отчизне», - говорится в толковом словаре Владимира Даля. 
Формирование патриотизма является важнейшей частью воспитательного 
процесса в современной школе. 

В Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 
Донецкой Народной Республики, принятой 17 июля 2015 года, говорится, что 
система патриотического воспитания в  школе формируется как  в процессе 
обучения, так и в процессе воспитания школьников и включает учебную и научно-
исследовательскую деятельность в урочное и внеурочное время. Общественные 
дисциплины позволяют обеспечить личностно-эмоциональное осмысление 
школьниками опыта взаимодействия людей в настоящем и прошлом, формировать 
у них понимание ценностей демократического общества, важнейших качеств 
личности: толерантности, гражданской позиции, патриотизма. 

В содержании гуманитарных дисциплин представлен социокультурный опыт 
человечества, образцы подлинной нравственности, духовности, 
гражданственности, гуманизма, творческого мышления.  

Патриотическим воспитательным потенциалом обладают и изучаемые в 
школе естественно-математические науки (математика, физика, химия, биология, 
физическая география). Преподавание их основ подводит учащихся к осознанию 
идеи познаваемости закономерностей развития мира, взаимной связи и 
обусловленности явлений природы, их непрерывного изменения под влиянием 
естественных причин. Эти же учебные предметы знакомят учащихся с 
достижениями отечественной науки и техники, что способствует воспитанию 
патриотизма.  
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Патриотическое воспитание культуросообразно, многовекторно, 
многоаспектно. Среди основных его направлений можно выделить: 

 гражданско-патриотическое, 
 военно-патриотическое, 
 духовно-нравственное, 
 историко-патриотическое (краеведческое), 
 культурно-патриотическое, 
 спортивно-патриотическое. 
А ведь патриотическое воспитание всегда было главным в воспитании 

подрастающего поколения. Вспоминая свои школьные годы, а это шестидесятые, 
теперь я понимаю, что это было воспитание патриотизма, а для нас это была 
увлекательная школьная жизнь. В эти годы открывались памятники в Краснодоне 
молодогвардейцам, освободителям Донбасса на Саур-Могиле, в Волгограде 
«Мамаев курган», где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые 
бои, Киеве, и мы с классным руководителем уже на следующих каникулах 
посещали эти музеи и памятники. Мы знакомились с подвигом советского солдата 
на том самом месте, где проходили ожесточенные бои. Это осталось со мной на 
всю жизнь. Ведь именно в школе начинают развиваться те чувства и черты 
характера, которые незаметно уже ассоциируют ребенка со своим народом, со 
своей страной.  

Работая в группе продленного дня, я стараюсь воспитывать в детях любовь к 
Родине, к традициям и истории своей страны. Но очень важно, чтобы дети 
чувствовали, что ты не на словах, а на деле любишь и гордишься своей страной, 
тогда и воспитание патриотических чувств обязательно принесет успех. Особое 
место в гражданско-патриотическом направлении занимает изучение истории 
Великой Отечественной войны. Очень важно сохранять память о героях, отдавших 
свою жизнь за Родину. В мае в школе проводятся дни памяти, уроки мужества, 
конкурс инсценированной военно-патриотической песни, общешкольные линейки, 
возложения цветов. В эти дни учащиеся чтят память погибших солдат, 
защищавших нашу страну. Эти мероприятия заставляют учащихся задуматься о 
том, что происходило в военное время, через что пришлось пройти защитникам 
нашей Родины.  Также в течение года проводятся беседы, круглые столы, 
презентации о городах героях, истории Георгиевской ленточки, памятнике 
Неизвестному солдату, об Ордене Победы, цикл бесед "Улицы родного города, 
носящие имена героев Великой Отечественной войны" и другие. Традиционно 
ребята принимают участие в школьных мероприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, участвуют в изготовлении поздравительных открыток к 
празднику для ветеранов и жителей нашего микрорайона. 

Но не менее важно прививать ребятам любовь к малой родине, к городу, где 
родился и вырос. Необходимо проводить походы на природу, где можно не только 
любоваться красотой природы, но и объяснять детям, что красота природы требует 
бережного и заботливого отношения к родной земле, к людям, которые ее 
оберегают, привлекать детей к уборке территории от мусора, посадке деревьев и 
цветов, изготовлению кормушек для птиц, чтобы они в меру своих сил помогали 
сохранять и умножать эту красоту. И тогда к учащимся приходит понимание, что 
многое зависит и от них самих. Сейчас во время специальной военной операции 
мы ограничены в возможности ходить на экскурсии, но у нас есть возможность 
совершать виртуальные экскурсии: посещать заповедники, изучать растительный 
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и животный мир, понимать, как важно сохранять исчезающие виды растений и 
животных. 

Одним из направлений патриотического воспитания школьников является 
культурно-патриотическое воспитание. Культурно-патриотическое воспитание - 
это развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к 
музыкальному фольклору, миру народных праздников, устному народному 
творчеству, знакомство с обычаями и традициями русского народа.  А Россия с 
незапамятных времен славилась своими народными промыслами. Изделия русских 
промыслов сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры. Это 
прежде всего знакомство ребят на клубных часах с такими народными промыслами 
как хохломская роспись, гжель, русская матрешка,  дымковская игрушка, 
палехская миниатюра и др. Ребята не только изучают историю возникновения 
народных промыслов, но и участвуют в работе творческих мастерских "Раскрасим 
деревянные заготовки  матрешек, разделочные доски, елочные шары и т. д", 
изготавливают из пластилина дымковскую игрушку. Таким образом, у учащихся 
формируется стремление к знаниям о богатейших культурных традициях России и 
их преемственности.  

Подводя итог, можно сказать, что именно в школе должна быть 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь школьника. А наши ребята любят свою Родину, знают и гордятся 
ее историческим прошлым, ее культурой и традициями, уважают и помнят тех, кто 
защищал нас в страшных войнах,  верят в ее будущее.  
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ОТ КРИЗИСА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ К ПАТРИОТИЗМУ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы кризиса ценностных ориентаций 
молодежи в 90-е годы ХХ века. Автор сделал попытку проанализировать становление 
патриотического воспитания молодежи на современном этапе в Донецкой Народной Республике. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, патриотизм, молодежь, культурный слом. 
 

Актуальность темы, в условиях развития современного общества, а так же 
нынешней экономической и политической нестабильности, обусловлена 
важностью исследования проблематики осознания патриотизма, его влияния на 
личность и ее деятельность, в историческом контексте. 

Опираясь на наблюдения жизни общества России, Донбасса в период 90-х 
годов ХХ столетия, начало 2000-х годов, можно однозначно заявить, что общество 
в тот непростой период истории нашей страны испытывало кризис ценностных 
ориентаций. После развала СССР на всем постсоветском пространстве 
наблюдались спад в экономике, культуре, ухудшение демографической ситуации. 
Само слово «патриотизм» стало немодным, почти ругательным, зачастую 
приравненным к национал-шовинизму. Из школьной программы предлагалось 
убрать воспитание и оставить только обучение, на основании того, что «воспитание 
- это насилие над личностью». Созданный таким образом «вакуум» был 
немедленно заполнен западной идеологией, главной целью которой является 
обеспечение личного благополучия [3, с.88].  

Цель исследования – обосновать переход от кризиса ценностных ориентаций 
молодежи к патриотизму. 

Анализируя социальный кризис, можно оттолкнуться от двух позиций. 
Первая позиция основывается на мнении, что социокультурный кризис - это гибель 
цивилизации. Ее основателем был О. Шпенглер. «Вместо монотонной картины 
линейно-образной всемирной истории, я вижу феномен множества мощных 
культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к 
которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и у 
каждой своя собственная страсть, собственная жизнь, желания и чувствование, и 
собственная смерть» [2, с. 267]. 

Вторую позицию выразил П. Сорокин в работе «Социокультурная 
динамика». В кризисе культуры он видел не агонию, смерть и разрушение, а начало 
обновления. В основе каждой культуры он ищет основополагающую величину - 
ценность. «Ценность служит основой и фундаментов всякой культуры» [2, с. 272].  

Кризис общества как кризис ценностей возникает тогда, когда 
ограничивается созидательная возможность культуры, но кризис будет также 
консолидацией новых культурных ориентиров и идеалов, специфичных для новой 
культурной суперсистемы. Фатальное разрушение социокультурной целостности 
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не ведет к ее окончательному уничтожению, так как определенные элементы 
конструируют новое социокультурное бытие. «Мнимая агония культур была не 
чем иным, как острой болью рождения новой формы культуры, родовыми муками, 
сопутствующими освобождению новых сознательных сил» [2, с. 280]. Таким 
образом, в социокультурном кризисе можно выделить две стороны: первая - это 
уничтожение, вторая сторона - это изменение и обновление. 

Мы рассмотрим процесс возрождения чувства патриотизма современной 
молодежи на примере молодежи Донецкой Народной Республики, которая 
является не просто частью русского мира, а является исторической частью России. 

Молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности 
к социальной ответственности. Нижняя возрастная граница молодёжи 
устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 35 годами и даже позже [4, 
с. 11].  

На момент начала военных действий на Донбассе к группе молодежи можно 
отнести людей, родившихся в период с 1980-х годов по начало 2000-х годов. Люди, 
рожденные на сломе великой эпохи Советского союза, патриотическим 
воспитанием с этими людьми не занимались. Любовь к Родине указанная категория 
граждан впитала практическим путем, наблюдений за трудом своих родителей, от 
рассказов дедушек и бабушек о подвигах сограждан, родственников в годы 
Великой Отечественной войны. И когда вновь возникла угроза, эта самая молодежь 
выбрала Родину, правду.  

Настоящий патриотизм – очень сложное явление, но именно его мы должны 
воспитывать в душах молодежи, невзирая на все проблемы и кризисы в обществе. 
Чтобы не только, читая стихотворения о родине, наши студенты выражали свою 
любовь к ней пылкими словами поэтов, а чувствовали свою причастность ко всему, 
что происходит в стране, свою ответственность за ее будущее и за свою учебу, свою 
жизнь, как взнос в это будущее [1]. 

Общественная потребность в гражданском образовании личности 
зафиксирована в ряде документов Министерства образования Донецкой Народной 
Республики. В них образование определяется как единство обучения и воспитания, 
как процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между 
индивидом и обществом. При этом целью гражданского образования выступает 
подготовка обучающихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в 
демократическом правовом государстве, гражданском обществе. Признание 
юрисдикции Международного суда по правам человека требуют от граждан, 
общества несравненно более высокого уровня правовой культуры. Обществу 
придется по-новому взглянуть на преемственность поколений в плане защиты 
национальных интересов Донецкой Народной Республики. В настоящее время 
можно выявить следующие тенденции развития гражданского воспитания в 
современных общеобразовательных учреждениях: 

- систематическое гражданское образование в школах и высших учебных 
заведениях, демократически ориентированный уклад жизни многих учебных 
заведений; 
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- движение общественно активных учебных заведений, возрождение в ряде 
областей региона производительного труда школьников и студентов, создание 
разветвленной сети детских и молодежных общественных организаций [1]. 

Смотря на граждан нашей страны с оружием в руках, защищающих нашу 
Родину можно сказать, что мы продвинулись на своем пути от слома ценностных 
ориентаций в 90-е годы до возрождения духовности и патриотизма в настоящем. 
Наша общая задача продолжать работать в этом направление, так как: любовь к 
родине - первое достоинство цивилизованного человека.  
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

  
Аннотация. Статья посвящена важности чувства патриотизма в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи. Рассматриваются современные подходы к 
патриотическому воспитанию обучающихся школы, анализируются формы патриотического 
воспитания обучающихся, используемые в образовательном учреждении. 

  
Ключевые слова: патриотическое воспитание; гражданин; молодежь;, патриотизм; 

общечеловеческие ценности; долг. 
  
Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач современной школы 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Воспитание 
гражданина – это главная цель образовательной системы в Донецкой Народной 
Республике.  

 Кто же такой патриот? Согласно толковым словарям, патриот (от греческого 
«земляк, соотечественник») - это человек, который любит свое Отечество, предан 
своему народу, действует  во имя Родины. Патриотизм формируется в процессе 
обучения, социализации и воспитания школьников. Огромную роль в развитии 
патриотизма выполняют семья и  социальные институты общества, такие как: 
средства массовой информации, общественные организации, учреждения 
культуры и спорта, дополнительного образования, учреждения здравоохранения, 
правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной 
защиты населения. Все это необходимо учитывать педагогам в процессе 
воспитания учащихся. 

    По мнению Л.С. Выгодского, 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 
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Патриотизм в Донецкой Народной Республике – это символ мужества, 
доблести и героизма, непоколебимый характер народа. Исторические данные 
свидетельствуют о том, что без патриотизма невозможно создать сильное 
государство. Поэтому патриотическое воспитание необходимо рассматривать как 
источник и средство духовного, политического и экономического становления 
страны, ее целостности и безопасности. 

Воспитание нынешней молодежи Донецкой Народной Республики 
предполагает комплекс мер и мероприятий, способствующих развитию 
гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на стабильную 
жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс посредством 
проведения мероприятий, способствующих развитию гражданского, 
патриотического, политического и правового сознания молодежи, активного 
вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского общества. 

Центральное место в МБОУ «Новоазовская школа №2» занимает военно-
патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание школьников, которое 
является составной частью патриотического воспитания в нашей школе, и состоит 
в воспитании чувства верности своей Родине, выполнения гражданского долга, 
формирование таких социально значимых ценностей, как патриотизм, 
гражданственность, развитие познавательных интересов. 

В школе действует военно-патриотический клуб «Патриот», участники 
которого принимают участие в лекциях, тематических круглых столах, посещают 
музеи, выставки, проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 Команда юноармейцев МБОУ «Новоазовская школа №2» ежегодно 
принимает активное участие в районных соревнованиях «Будущий воин» и 
«Зарница», где достойно представляет школу. Ребята соревнуются с 
обучающимися других школ района в разборке и сборке автоматов, строевой 
подготовке, снаряжение магазина патронами, одевание ОЗК и противогаза, первая 
доврачебная помощь. 

Героические подвиги ополченцев Донецкой Народной Республики, 
защищающих нашу землю, также обладают огромным воспитательным 
потенциалом. Наряду с плакатами, рассказывающими о событиях Великой 
Отечественной войны, на стендах школы размещена информация и фото 
нынешних дней. Мужество, сила, доблесть наших военнослужащих сегодня – это 
источник  духовного, социокультурного, предметно-практического наследия 
героических страниц нашей истории. В этом наследии выявляются и 
поддерживаются те традиции, идеалы, благодаря которым прошлое способно 
трансформироваться в настоящее, передавая свои смыслы, ценности, нравственные 
принципы. Приобщение к этим событиям способствует воскрешению тех 
духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому народу: любви к 
Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, милосердия, 
скромности и др. 

В МБОУ «Новоазовская школа №2» особое внимание уделяют 
популяризации государственных символов Донецкой Народной Республики, 
празднованию Дня Республики, Дня Конституции, Дня государственного флага. 
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Обучающиеся школы принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях: «Я – гражданин ДНР», «Три цвета гордости и славы». 

Каждый год в школе разрабатывается план месячника по военно-
патриотическому воспитанию обучающихся, который направлен на решение 
следующих задач: 

 - осознание связей поколений, и сохранение, и передача героического 
наследия; 

 - формирование качеств патриота Родины; 
 - создание условий для физического и духовного развития, повышение 

уровня физической и прикладной подготовки учащихся; 
 - воспитывать стремление к сохранению и преумножению культурного 

наследия военного и исторического прошлого своей страны. 
Традиционный месячник военно-патриотического воспитания в школе, 

посвященный Дню защитников Отечества, проводимый в нашей школе ежегодно, 
ориентирован на всех учащихся с 1 по 11 классы, с целью формирования лучших 
качеств гражданина - патриота России, повышать уровень физической 
подготовленности подростков, воспитывать стремление к сохранению и 
преумножению исторического, военного и культурного наследия. 

В соответствии с воспитательным планом в школе проводятся 
тематические классные часы: «Никто не забыт и ничто не забыто», «О мужестве, о 
доблести, о славе» конкурс рисунков и стенгазет «Служу Отечеству», конкурс 
боевых листков, конкурс «А ну-ка, парни», акции «День «Посылка солдату», 
ежегодная акция “Вахта памяти”, которая проводится в День Победы 9 Мая, 
празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, 
просмотров видеофильмов. 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает достаточным потенциалом для формирования патриотизма 
обучающихся. Молодежь – это будущее страны, будущее, которое уже наступило 
и уже здесь. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация.  Рассматривается  современное понятие патриотизма, его актуальность 

и важность в воспитании молодёжи. 

 

Ключевые слова: национальная идея; патриотическое самосознание; педагогический 
процесс. 

 
    Во все времена понятие  патриотизм занимало особое место во всех  

важнейших сферах деятельности общества: в политике, идеологии, культуре, 
экономике, но  особенно в его духовной жизни. В Педагогическом 
энциклопедическом словаре  даётся  следующее определение патриотизма: «… 
любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими 
естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его 
нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих 
обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение образуют 
добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение...» 

 Патриотизм – особенная часть отечественной культуры  и науки,  важный  
компонент национальной идеи России,  выработанный веками. Он всегда 
расценивался как источник мужества, силы и героизма русского  народа, как 
необходимое условие могущества государства. Патриотизм – одно из самых 
глубоких чувств, основанное  веками борьбы за независимость  и свободу родины.  

     Истинный патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение 
Отечеству. Он был и остаётся нравственным и политическим принципом, 
социальным чувством, содержание которого выражается в любви к своему 
Отечеству, преданностью ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении и 
готовности его защищать. Сегодня все больше и больше начинают говорить о 
патриотизме, о патриотических чувствах россиян. И это закономерно. Любовь к 
Родине стала мощным эмоциональным побудительным мотивом в общественном 
сознании, значимом для различных социальных групп. Патриотизм стал своего 
рода защитной реакцией по отношению к пропагандируемым в последнее 
десятилетие тезисам, что "Россия неспособна к цивилизованному развитию" и ее 
ждет "беспросветность впереди". Не случайно сегодня в российском обществе 
вновь растет интерес к отечественной истории, к нашим корням, к тому, что дорого 
всем нам. 

Почему же важно прививать любовь к родине и с какого возраста это делать 
предпочтительнее? Совершенно очевидно, что подростковый возраст является 
наиболее подходящим периодом не только для формирования морально-
нравственных качеств и ценностей, но и для осознанного подхода к обсуждению 
подобного рода тем, их восприятию и проецированию на себя.  
В национальной доктрине образования в задачах закреплено следующее 
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положение: «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью.»  Формирование самосознания будущих поколений 
необходимо начинать с раннего периода жизни человека в семье, дошкольном 
учреждении, ибо этот период, по мнению большинства исследователей  (И. С. Кон,  
В. В. Столин, Л. Д. Олейник, И. В. Дубровина), является периодом возрастной 
сензитивности для формирования данного личностного образования. 

Развитие патриотического самосознания в подростковом возрасте будет 
способствовать целостности его представлений об образе Родины, исторической 
практике защиты и созидания Отечества. В качестве основного средства 
формирования патриотического самосознания выступает актуализация образов 
служения Отечеству. В исследованиях В.А. Сухомлинского самая главная идея, 
хранимая и почитаемая народом, может быть сформулирована следующим 
образом: бесценное наше сокровище есть Отечество - земля наших предков, 
дающая нам хлеб насущный. Именно эту идею должен прочувствовать каждый 
молодой человек, которая и приведет к формированию патриотической 
сердцевины человека. 

 Очевидно, что процесс формирования патриотического самосознания 
молодых поколений носит комплексный характер, предполагающий создание 
универсальной для России системы педагогических условий, разработка которой и 
составляет проблему долгосрочного научного исследования. 

Таким образом, одной из приоритетных целей патриотического воспитания 
на начальном этапе обучения в школе должно стать формирование их 
патриотического самосознания через механизмы само и взаимоидентификации. 

В начале третьего тысячелетия признаки патриотизма гражданина России, 
которые могут являться основой отбора и структурирования его содержания, 
можно сформулировать следующим образом: 

 чувство Родины (ощущение связи с Родиной) и преданности ей; 
 гордость за героическое прошлое Отечество, великодушие к судьбоносным 

периодам его истории; 
 приверженность идеалам, ценностям и традициям своего народа; 
 чувство долга перед Родиной;  
 готовность защищать, сохранять и приумножать честь и славу своего 

Отечества; 
 служение сокровенным интересам Отечества (включающим защиту 

физической, территориальной, политической, культурной целостности 
государства, сбережение нации); 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, за их 
будущее, стремление использовать свои собственные силы в сохранении и 
приумножении её славы. 

Выделение основных признаков патриотизма решает важную 
педагогическую проблему: каким образом воспитание в процессе образования 
приобретает цель и смысл в развитии конкретных компонентов структуры 
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личности молодого человека сообразно признакам смыслового пространства 
патриотизма? 

Условиями реализации данного подхода являются: 
 наличие единого образовательно-воспитательного пространства 

формирования личности гражданина и патриота России; 
 совершенство образовательно - воспитательной системы в данном 

пространстве; 
 внедрение инновационных технологий в процесс воспитания гражданина и 

патриота России. 
По мнению В.И. Лутовинова: «Главная цель патриотического воспитания 

может быть сформулирована следующим образом: возрождение в нашем обществе 
патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 
формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими 
граждански активными социально значимыми качествами, способного проявить их 
в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 
совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые 
связаны с его защитой». 

  Уровень патриотизма в обществе не постоянен, он колеблется в 
зависимости от социальных, политических и экономических факторов. В 
различные времена он будет изменяться. Этот факт нужно учитывать в 
педагогическом процессе. Мы должны построить новый уклад системы 
образования, основными приоритетами которого будет культура, патриотизм и 
гражданственность человека.  В современной ситуации развития России, как 
никогда необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно 
молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды 
насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни.  В реализации 
патриотического воспитания нужны новые концептуальные подходы, прежде всего 
осознание того, что формирование патриотизма не может занимать 
второстепенного места. Без подъема гражданского самосознания, патриотического 
потенциала населения и российской государственности не приходится 
рассчитывать на успех в Возрождении Отечества. Патриотическое воспитание 
должно стать основной целью, создаваемой в стране государственной идеологии, а 
также представлять собой системную, совместную и целенаправленную 
деятельность органов государственной власти, общественных объединений, 
институтов гражданского общества и семьи по формированию у молодежи 
высокого патриотического сознания, преданности своему Отечеству. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается военно-патриотическое 
воспитание как составная часть патриотического воспитания и его высшая 
форма, ориентированная на формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания. 

 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, любовь 
к Родине и Отечеству. 

 

Сегодня много говорят о возрождении патриотического воспитания детей и 
молодежи. Только человек, знающий и уважающий историю своей Родины, своего 
народа, своей семьи, тот человек, который переживает за свою страну, гордится 
славой своих предков может быть истинным гражданином. 

       Для начала давайте разберемся, что означает «патриотизм.» Патриотизм-
в переводе с греческого языка это Отечество. Это нравственный принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине, Отечеству, 
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать его 
интересы. Ребенок должен знать героические страницы своей страны и семьи. В 
слове патриотизм включены понятия добра и зла, справедливости и долга.  

        По моему мнению военно-патриотическое воспитание- это составная 
часть понятия патриотизм и его высшая форма, ориентированная на формирование 
у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Родине, 
способности и его вооруженной защите, любви к истории, сохранение и 
принуждение славных воинских традиций.  

       Считаю, что военно-патриотическое воспитание-это самое важное 
направление воспитания. Оно традиционно ближе и понятнее современной 
молодежи, потому что их деды и отцы, являлись и являются непосредственными 
участниками событий, связанных с войнами. Идея служения Отечеству впитаны 
ими вместе с молоком матери. Значит это направление воспитания является 
наиболее приемлемыми сегодня. 

      Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 
вносит внеклассная работа и очень важные для детей концерты, на которые 
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приходят ветераны, они являются примером героизма, мужества и отваги. Очень 
важно сохранять память о героях своей страны. Одним из способов формирование 
патриотического сознания школьников являются дни памяти, в которых проходят 
уроки мужества, общешкольные линейки, возложение цветов. В этот день 
учащиеся чтят память погибших солдат, защищавших свою страну. Такие 
мероприятия заставляют детей задуматься о том, что происходило в военное время, 
через что пришлось пройти защитникам нашей Великой Родине.  

     Хочу привести пример военно-патриотического воспитания в Лицее 
Коллеже. Совместно с преподавателями лицея, руководством и лицеистами 
проводятся ряд традиционных мероприятий, встречи с ветеранами войны и труда, 
прослужившими в Афганистане, Чечне, месячник оборонно-массовой работы, 
«Неделя защиты детей», мероприятия по подготовке и проведению годовщины 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, день защитников 
Отечества 9 мая. В день Победы ветеранов приглашаем на общешкольные 
мероприятия посвященным ко дню Великой Победы.  

    В средних классах вводится предмет «обществознание», который одной из 
своих целей ставит выработку активной жизненной позиции лицеистов. Дети 
активно высказывают свое мнение, взаимодействуют со сверстниками, 
организовывают праздники и мероприятия. В ходе подготовки у детей появляется 
общее дело, за которое они несут ответственность. Совместный труд, работа, 
анализ мероприятий, изучение литературы и средств массовой информации 
приобщают лицеистов к социально-патриотической жизни страны.  

      Совместно с учителем истории и обществознания на территории ГБОУ 
«Лицей Коллеж», мы провели экспериментальную работу. В эксперименте 
участвовали лицеисты 8-9 классов. Целью этой работы, были определенные задачи: 

1 Уточнить показатели и критерии патриотизма у обучающихся; 
2 изучить начальный уровень патриотизма у учащихся; 
3 внедрить разработанную модель процесса патриотического 

воспитания                                                                                                                               
и комплекс педагогических условий в практику работы Лицея Коллежа; 

4 проанализировать зависимость между предложенной моделью 
и уровнем патриотизма учащихся лицея.                                                                

            Экспериментальная работа проходила в несколько этапов: 
Констатирующий этап эксперимента направлен на анализ опыта работы 

лицея по патриотическому воспитанию, подобраны и реализованы 
диагностические методики по изучению уровня патриотизма лицеистов. Был 
проделан анализ как количественный, так и качественный, полученных 
результатов для выявления уровня патриотизма лицеистов.  

      Целью формирующего этапа- это реализация патриотического 
воспитания учащихся Лицея Коллеж. В процессе формирующего этапа 
эксперимента также были уточнены критерии патриотизма и их показатели.  
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      Контрольный или заключительный этап-это проведение контрольной 
диагностики уровней патриотизма у лицеистов. Мы проанализировали 
полученные результаты.  

   В процессе нашего эксперимента лицеисты были разделены на 2 группы, 
таким образом присутствовали 2 группы как экспериментальная, так и 
контрольная. Учащимся была предложена следующая анкета и ответить на 
несколько вопросов: 

1. Считаете ли вы, что патриотизм- это любовь к Родине и как вы 
думаете, что вложено понятие патриотизм? 

2. Вы считаете себя патриотом своей страны? 

Да(почему?) 
Нет(почему?) 

3. Какие патриотические передачи, фильмы вы смотрите? 
4.  Какие патриотические книги вы читаете? 
5. Какие патриотические традиции вы и ваша семья чтите? 
6. Какие патриотические мероприятия и традиции проходят в 

вашем лицее? 

Результаты ответов на вопрос: «Что такое патриотизм?» Отражены в 

таблице 1 

 

Варианты 
ответов 

 

Количество учащихся 

 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

 %  %  %  % 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Любовь к близким 32 

 

61,5 

 

23 

 

42,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Любовь к дому 24 46,1 34 63,0 - - - - 

Любовь к лицею 

 

11 21,2 13 24,1 - - - - 

Знание семейных и 
школьных традиций 

5 9,6 7 13,0 - - - - 

Знание традиций   своего 
народа 

4 9,6 7 9,2 - - - - 

Уважение к людям 6 7,7 5 2,2 - - - - 
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Знание истории своей 
страны 

9 11,5 12 16,6 - 28,6 16 33,3 

Готовность к защите 
Родины 

20 17,3 9 57,4 14 69,4 37 77,1 

Любовь к Родине. Вера в 
Родину 

3 38,5 31 - 34 - 3 6,3 

Любовь к труду 5 5,8 - - - 4,1 5 10,4 

Соблюдение законов - - - - 2 - 2 4,2 

Готовность отдать жизнь 
за Родину 

- - - - 6 12,2 6 12,5 

 

      Таким образом, анализ полученных ответов показал, что понятие 
патриотизма в сознании лицеистов не сформировано, полученные ответы далеки 
от действительности. Мы сделали вывод, что причиной таких ответов является 
абстрактность объекта, отраженного в этом понятии. При ответе на заданный 
вопрос: «Считаешь ли ты себя патриотом?» Более 63 процентов опрошенных всех 
групп высказались, что они считают себя таковыми. Около 8 процентов считают 
себя патриотами, потому что выполняют обязанности патриота. Около 15 
процентов патриотами себя не считают. 20 процентов – не определились со своей 
гражданской позицией. Анализ результатов еще раз подтверждает, что больше 
внимания нужно уделять мероприятиям внеклассной работы. 

     И в заключении своей статьи, хочу сказать, что 21 век- век компьютерных 
инноваций, новых технологий. Это важно и совершенно. Но не нужно забывать, 
что проблема в воспитании детей остается одной из самых важных на данном этапе 
времени. И проблема патриотизма в наше время- это одна из актуальных и 
серьезных проблем общества и всего человечества. 
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СОХРАНЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ, ПЕРЕДАЧА 
ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ, СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
Аннотация: “Молодежь ничем не интересуется, не знает истории, а потом разжигает 

костры около вечного огня. Чему их только в школе учат?” 

Слова могут отличаться, но, как правило, несут именно эту мысль.  
С одной стороны, мне обидно это слышать. Я - педагог, который учит ребят 

окружающему миру с первого класса, проводит классные часы на патриотическую тематику, 
ежедневно беседует с ребятами о важности истории и национальных традиций. 

Но, с другой стороны, я часто сталкиваюсь с тем, что молодежь обесценивает опыт 
предыдущих поколений. Но ведь без ценностей предков, мы бы сами ничему не научились. 

Мое мнение таково: “Нам следует бережно относиться к нашей истории. Любой опыт 
имеет место быть. Негативные моменты - помним и не повторяем. Позитивные - чтим, 
храним и передаем новому поколению. 

 

Цель статьи: исторические ценности, преемственность поколений, история семьи. 
 

Задачи: 
1. Исследовать вопрос о сохранении преемственности поколений и 

исторических ценностей в семьях моих учеников. 
2. Разработать формы, методы и приемы работы, способствующие 

уважительному отношению учеников к жизни предков и их традициям. 
3. Способствовать укреплению теплых, уважительных отношений в семьях 

учащихся. 
4. Вдохновлять родителей передавать ценности и культурные традиции 

семьи детям; 
5. Учить обучающихся бережному отношению к истории семьи и страны. 

 

Цитаты, которые я привела в разделе “Аннотция статьи” давно будоражат 
мою педагогическую душу. Прежде чем начать “исправлять потерянное 
поколение”, я провела исследование уровня преемственности поколений в моем 
классе.  

Были опрошены 22 ученика 3- Б класса. 
Результаты опроса представлены в виде таблицы: 

Вопросы Количество 
ответов “да”и 
верных 

Количество ответов, 
близких к верному 

Количество ответов 
“нет”и неверных 

1. Ты знаешь, как зовут твоих бабушек и 
дедушек? А прабабушек и прадедушек? 

5 7 10 

2. В какой стране ты живешь? 10 10 2 

3. Как называется твой родной город? А 
улица, на которой ты живешь? 

4 8 10 
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4. Есть ли в твоей семье традиции? 
Расскажи о них? 

3 6 13 

5. Что ты знаешь о Великой отечественной 
войне, которая началась очень давно, в 
1941 году? 

8 6 8 

6. Как ты понимаешь слово “предки”? 
Твои предки участвовали в ВОВ? 

3 7 12 

Так мало вопросов, дали мне понять так много. Было обидно осознавать, что 
некоторые темы из уроков окружающего мира и классных часов не задержались в 
головах моих ребят. 

Я решила скорректировать план воспитательной работы и уделить 
больше внимания теме преемственности поколений и жизни предков: 

1. Провела короткое онлайн родительское собрание на тему “Важно ли 
передавать семейные традиции детям”. На котором: 

• поделилась результатами опроса; 
• спросила мнение родителей о важности данных тем; 
• попросила поделиться идеями, как они могут укрепить связь 

между поколениями каждой семьи.  
Совместный диалог помог мне двигаться дальше. 
2. Организовала классный час “Традиции моей семьи”, на котором 

каждый ученик представил проект “Праздники, ценности и традиции моей 
семьи” 

3. Совместно с учащимися и их родителями организовала выставку “Мой 
адрес ни дом и ни улица”. 

4. Провела творческую ролевую игру “А что вы расскажете своим 
детям?”. Где одни учащиеся представляли себя взрослыми и делились ценностями 
своей семьи с классом, а другие играли роль маленьких детей и задавали вопросы. 
Потом роли менялись. 

5. Обзорно вернулась к схожим темам на уроках окружающего мира, 
чтобы лучше закрепить пройденный материал. 

После этого я решила провести тот же опрос, но добавила туда несколько 
вопросов. Представляю вашему вниманию обновленную таблицу: 

Вопросы Количество 
ответов “да” и 
верных 

Количество 
ответов, 
близких к 
верному 

Количество 
ответов “нет” и 
неверных 

1. Ты знаешь, как зовут твоих бабушек и 
дедушек? А прабабушек и прадедушек? 

18 4 0 

2. В какой стране ты живешь? 20 2 0 

3. Как называется твой родной город? А улица, на 
которой ты живешь? 

10 8 4 

4.Есть ли в твоей семье традиции? Расскажи  о 
них? 

15 5 2 
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5.Что ты знаешь о Великой отечественной войне, 
которая началась очень давно, в 1941 году? 

16 3 3 

6.Как ты понимаешь слово “предки”? Твои 
предки участвовали в ВОВ? 

14 4 4 

7.Что нового ты узнал о своей семье за последние 
2 недели? 

20 2 0 

8.Что оказалось для тебя наиболее ценным? 14 6 2 

9.Как ты понимаешь слова “связь поколений”? 
Нужно ли ее беречь? 

16 4 2 

 
Исследование показало такие результаты: 

1. Учащимся интересно знать свои корни, историю и традиции. 
2. Большинство родителей также ценит историю рода и готовы 

помнить ее и передавать новому поколению. 
3. Результаты уровня преемственности поколений в моем классе 

стали выше, и это наглядно видно на графике: 
Синяя линяя показывает число положительных ответов до проведенных 

мероприятий. 
Оранжевая – после проделанной работы.  
Для меня это неожиданный и очень приятный результат. 

 
В жизни класса также произошли качественные изменения: 

1. Появилась традиция - раз в неделю рассказывать об интересных 
традициях своей семьи. 

2. На переменах играть в новые игры: «Дочки-матери», «Что вы 
расскажете своим детям», «Испорченный телефон». 

Начало

Окончание0

5

10

15

20

Предки Страна
Малая 
родина Традиции ВОВ

Участие в 
ВОВ

Название диаграммы

Начало Окончание Столбец1
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3. Раз в месяц создавать проект «Благодарность ветеранам». Форму 
проекта выбирают учащиеся и родители. Уже было предложено: выставка 
рисунков и поделок, книга благодарности, снять и смонтировать видео ролик. 

Я поблагодарила родителей за совместную работу, а детей за их открытость 
и активность. Каждая семья получила от меня благодарность в виде грамоты. 
Родители также были мне благодарны. Ведь многие вернули в жизнь рода 
утраченные традиции совместного просмотра фотоальбомов и памятных вещей, 
ужина за круглым столом, праздников в кругу близких. 

 
Заключительная часть: 

1. Молодое поколение готово чтить историческую память и 
культурные традиции, если объяснить им важность и актуальность этого 
процесса. 

2. Сохранять преемственность поколений нужно ежедневно, 
общаясь с родными за большим столом. 

3. Пример взрослых направляет детей в нужное русло. 
4. Интересное мероприятие и уважительное отношение способно 

превратить родителей в союзников, а детей в активных участников 
воспитательного процесса. 

5. Прежде чем решать проблему, следует ее тщательно изучить. 
6. Ничего не происходит мгновенно. Любой воспитательный 

вопрос - это ежедневный кропотливый труд. Дети могут быстро забывать 
любую информацию. 
Надеюсь, что мой опыт поможет в сохранении преемственности поколений, 

передачи ценностей и традиций, сохранении исторической памяти. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. Рассматривается роль патриотического воспитания в процессе 
становления современной личности. Раскрыты основные цели, задачи и направления 
патриотического воспитания. 

Ключевые слова: личность; формирование личности; патриотизм; патриотическое 
воспитание; гражданственность; гражданское воспитание. 

Формирование личности – процесс становления и развития личности под 
влиянием внешних воздействий социальной среды, воспитания, обучения; 
целенаправленное развитие личности или каких-либо её сторон, качеств под 
влиянием воспитания и обучения, процесс становления человека как субъекта и 
объекта общественных отношений. 

В настоящее время все процессы формирования личности происходят в 
условиях социальной напряжённости и нестабильности. Современное общество – 
результат продолжительного исторического процесса, в течение которого 
происходил непрерывный пересмотр ценностей и ориентиров. К сожалению, 
сейчас материальные ценности становятся выше духовных. Подрастающее 
поколение воспринимает любовь к Родине и уважительное отношение к родной 
истории как что-то абстрактное.  

Изменения, происходящие в обществе, усугубляют все социальные 
проблемы: экономические, политические, религиозные, военные и другие. 
Неустойчивая экономическая и общественная ситуация приводит к социальной 
стратификации, значительным миграционным процессам, усилению 
национальных противоречий, формированию разнообразных националистических 
молодёжных объединений, что приводит к потребности от всех институтов 
воспитания увеличения внимания к формированию у обучающихся гордости за 
свою страну, её историю, культуру, уважительного отношения к другим народам, 
их прошлому и настоящему.  

Такое качество личности, как гражданственность, содержит в себе любовь к 
Родине, уважение к государству, стремление к миру, чувство собственного 
достоинства, выражение патриотических чувств и культуры межнационального 
общения. Патриотизм проявляется в единстве гражданственности, социальной 
активности и духовности и вырабатывается в процессе обучения, социализации и 
воспитания ребенка. Чувство патриотизма у молодого гражданина – это не только 
результат его знаний о своей Родине, это сформировавшийся внутренний образ, 
который является регулятором его поведения. 
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В последнее время слово «патриотизм» можно часто услышать в 
общественных дискуссиях и в речах политиков. Роль и значение патриотизма 
всегда усиливается в переломные периоды истории. Как известно, патриотизм – 
это не только любовь к Родине, но и уважение к своему государству, к нации, к 
президенту как гаранту, к армии как защитнице. Патриотизм относится к тем 
идеалам, утрата которых делает общество нежизнеспособным и без которых у 
страны нет будущего. В этой ситуации актуальны слова В. Путина о том, что, 
утратив патриотизм и связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы 
потеряем себя как народ, способный на великие свершения, а страна может 
потерять независимость. 

Мы же рассматриваем патриотизм как социальное явление, которое является 
фундаментальной основой существования, развития нации и государственности. 
Лучшие национальные традиции народа и преданность служения Отечеству 
гармонично сочетаются в этом понятии.  

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота с 
присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 
поведения является целью гражданско-патриотического воспитания. 
Особенностью патриотического воспитания является то, что это целенаправленная 
воспитательная работа, результатом которой становится не что-то абстрактное, а 
конкретные действия, качества личности, такие как бескорыстность, уважительное 
отношение к прошлому. 

Целью патриотического воспитания является формирование у молодежи, 
начиная с раннего возраста, высоких социально значимых качеств, готовности 
реализовать их в интересах общества и государства. Патриотическое воспитание 
предусматривает формирование активной гражданской позиции личности, 
гражданского самоопределения, осознание внутренней свободы и ответственности 
за собственный политический и моральный выбор. Для этого необходимы 
специфические морально-психологические качества, такие как гражданское 
мужество, смелость, честность, порядочность, а также убеждённость и умения 
отстаивать свою точку зрения. 

Основными задачами патриотического воспитания являются: 

1. Вырабатывание чувства патриотизма, формирование у молодежи 
чувства верности Родине, готовности к служению Родины и ее защите. 

2. Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечиванию памяти защитников Отечества. 
4. Профилактика проявлений политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде. 
5. Передача и развитие лучших традиций российского воинства. 
6. Физическое развитие молодежи и детей, формирование 

здорового образа жизни. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 
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Духовно-нравственное направление включает осознание обучающимися в 
процессе гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 
позиций в практической деятельности. 

Историко–краеведческое направление основывается на системе 
мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном 
селе, городе, районе. 

Гражданско–правовое направление – это система мероприятий, 
направленных на формирование правовой культуры и законопослушности, 
навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 
государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 
народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к 
государственной символике. 

Социально–патриотическое направление предполагает активизацию 
духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 
формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 
сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

Военно–патриотическое направление ориентировано на формирование у 
молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 
способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 
воинских традиций. 

Спортивно-патриотическое направление способствует развитию 
морально-волевых качеств, воспитанию выносливости, стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
формированию опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Культурно-патриотическое направление предполагает развитие 
творческих способностей учащихся через приобщение их к музыкальному 
фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, 
знакомство с обычаями и традициями русского народа. 

Формирование гражданина, патриота своей родины берет начало еще в 
детском возрасте с чувства любви к родным людям, родному краю, природе, 
традициям. Задача современного общества заключается в том, чтобы при 
организации опыта патриотического поведения молодежи формировать у них 
соответствующие убеждения и чувства через основные виды деятельности: 
обучение, труд, общественная работа, спорт, туризм, игра. В каждом из этих видов 
деятельности можно совершать патриотические поступки и дела формируя 
устойчивые мотивы патриотического поведения. Без любви к Отечеству и 
уважению к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, 
сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему 



543 

 

 

положительные качества. Значимость воспитания детей особенно остро 
обозначилась в современный период – в связи с утратой людьми нравственных 
ориентиров в собственной жизни. Дефицит нравственных ценностей и 
пренебрежение моральными нормами становятся повсеместным явлением. 
Поэтому все острее встает вопрос о повышении уровня патриотического 
воспитания. Необходимо воспитывать, начиная уже с младшего школьного 
возраста, доброту, ответственность, чувство собственного достоинства, 
гражданственность. Таким образом, воспитание патриотизма – это важнейшая 
задача нашего времени. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и 
потому не наследуется, а формируется. Любовь к Родине — чувство во многом, 
инстинктивное. Поэтому необходимо пробуждать в молодом человеке дремлющий 
патриотизм. Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Ни 
полюбить, ни разлюбить Родину по приказу невозможно. Это сложная и 
длительная работа. Главная цель деятельности – воспитание гражданина-патриота. 
В современных условиях развития общества сложно привить любовь к своему 
отечеству, помочь детям и подросткам осмыслить историю родной страны, научить 
искренне переживать за судьбу народа и страны, вызывать у молодого человека в 
душе те качества, которые и определяют его как личность, как гражданина.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
           Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос воспитания патриотизма 

у обучающихся. Представлены основные направления деятельности, методы и формы, которые 
помогают воспитывать в ребенке чувство гордости за свою Родину, приобщают детей к 
историко-культурной памяти Донбасса, формируют патриотические чувства. 

 
           Ключевые слова: патриотизм; комплекс позитивных качеств; направления  

гражданско - патриотического воспитания.  
 

«Патриотизм — это не значит только одна  
любовь к своей родине. Это гораздо больше...  

Это — сознание своей неотъемлемости от родины  
и неотъемлемое переживание вместе с ней  

ее счастливых и ее несчастных дней». 
Толстой А. Н.   

 
Воспитание патриотизма во все времена было   ведущим фактором в 

развитии государства.  Особенно актуален этот вопрос        на современном этапе 
развития общества, когда происходит переоценка ценностей, исторических 
событий, взглядов, когда система школьного воспитания претерпевает 
значительные изменения: ослабевают внутрисемейные связи, снижается влияние 
старшего поколения на детей, ухудшается уровень жизни многих слоев населения. 
Эти изменения требуют нового подхода в формировании патриотического и 
гражданского сознания учащихся, поэтому задача школы, особенно классных 
руководителей, учителей предметников состоит в необходимости искать новые 
формы по воспитанию патриотических чувств подрастающего поколения. 
Патриотизм -  одно из основных качеств личности, которое имеет огромное 
значение во всех сферах жизнедеятельности человека и общества и предполагает 
наличие у человека системы социально значимых нравственных ориентиров [6, с. 
41]. Таким образом, тема статьи имеет актуальное значение.  

Многие ученые обращались к данной проблеме в своих трудах. Так, способы 
решения отдельных вопросов патриотического воспитания описаны в работах 
Р.Г.Гуровой, Ю.А.Маринкиной, Р.И.Хмелюк и др. Формирование комплекса 
гражданских качеств школьников в единстве обучения, воспитания и  внеклассной 
работе исследуется Ф.Ф.Кузнецовым, И.Н.Руссу,  Ф.Н.Руцинской,  
Н.А.Шатуновой и др. Работы Л. К.Фомичевой, Н.И.Шевченко, Л.Н.Щербаковой 
посвящены формированию гражданских качеств у учащихся в процессе 
деятельности в детских и юношеских организациях. В работах В.А.Сухомлинского 
гражданственность представлена как интегративное качество, состоящее из 
интеллектуального, эмоционально-волевого и поведенческого компонента. 
Великий русский педагог А.С. Макаренко считает, что патриотизм проявляется не 
только в героизме, а в ежедневном упорном труде в развитии всесторонне развитой 
личности.  

Данная тема всегда будет одной из ключевых в развитии общества. Таким 
образом, цель статьи: обратить внимание на основные направления деятельности 
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воспитания патриотизма обучающихся, методы и формы работы, которые помогут 
утвердить в ребенке чувство гордости за свою Родину, приобщат детей к 
краеведческой деятельности, историко-культурной памяти Донбасса, сформируют 
гражданское достоинство, любовь к Отечеству, своему народу. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 
целого комплекса позитивных качеств: 

- любовь к тем местам, где человек родился и вырос; 
- заботу об интересах Родины, отстаивание ее чести и достоинства, свободы 

и независимости; 
- уважительное отношение к языку своего народа; 
- 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. 
Понимая сущность  и  содержание  патриотизма   и   его огромное значение 

в развитии и формировании  личности,  нельзя  не  обратиться к  словам К. Д.  
Ушинского.  «Как  нет  человека  без самолюбия, - писал Константин Дмитриевич, 
-  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». [8, с.  321] 

Каждый год школа выпускает в быстро меняющуюся жизнь молодых людей. 
Чтобы сохранить стабильность в обществе, у этих ребят должны быть четкие 
моральные ориентиры и ясная гражданская позиция. Жизнь постоянно предлагает 
людям нестандартные ситуации. Поведение человека в непредвиденной ситуации 
направляется не столько моральными рецептами, сколько системой нравственных 
координат человека, то есть того, что он для себя считает возможным и доступным 
и, наоборот, невозможным и недоступным [1, с. 15].  

Именно общеобразовательная школа должна формировать в сознании 
подрастающего поколения гражданско-патриотические ценности, социально-
этические нормы поведения, основанные на национальных и общечеловеческих 
идеалах, для которых необходимо: 

 - воспитывать подрастающее поколение на основе русской и общемировой 
культуры, сформировать мотивацию к культурному саморазвитию; 

- заложить патриотические основы; 
 - развивать в каждом ребёнке историческую память, патриотические, 

гражданские и нравственные чувства; 
 - формировать национальное самосознание; 
- способствовать воспитанию толерантности. 
Работа по патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 

учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. Урок - основная 
форма учебной деятельности, в которой усвоение учащимися знаний, умений и 
навыков, развитие их способностей интегрируются в целостный воспитательный 
процесс. Для того, чтобы повысить воспитательный характера обучения 
необходимо: 
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- усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в 
традиционные предметы включить материал помогающий детям понять себя, 
мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь; 

- использовать активные формы и методы образовательной деятельности, ее 
открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и приемов 
учебной и внеурочной работы. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность по таким основным 
направлениям: 

1. Духовно - нравственное. Обучающиеся должны понимать и осознавать 
высшие ценности, идеалы и ориентиры, социально-значимые процессы и явления 
реальной жизни, руководствоваться ими в качестве  принципов, позиций в 
практической деятельности. 

2. Историко – краеведческое. Воспитание сосредотачивает усилия на 
познании исторических корней. Обучающиеся осознают неповторимость 
Отечества и его судьбы, гордятся  деяниями  предков  и ощущают ответственность 
за происходящее в обществе и государстве. 

Воспитание предполагает изучение многовековой истории Отечества, места 
и роли родного края в мировом процессе, в развитии и укреплении общества, в его 
защите от возможной агрессии, также проведение конференций и экспедиций, 
посвященных неизвестным и замалчиваемым страницам истории Донбасса, 
широкое освещение деятельности известных исторических личностей – выходцев 
из Донбасса.  

3. Гражданско – правовое. Формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности 
к служению своему народу и выполнению конституционного долга – таковы 
основные мероприятия. 

4. Социально – патриотическое. Воспитание направлено на активизацию 
духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 
формирование активной жизненной позиции, проявление чувства сострадания,  
заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у 
подрастающего поколения высокого патриотического сознания, идей служения 
Отечеству, способности к его вооруженной защите. 

6. Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 
процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта 
служения Отечеству и готовности к защите Родины, распространение норм 
здорового образа жизни. 

7. Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих 
способностей обучающихся через приобщение их к музыкальному фольклору, 
устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 
обычаями и традициями русского народа. В результате культурно-патриотического 
воспитания у учащихся формируются и развиваются разносторонняя 
эмоционально-чувственная сфера, высокое патриотическое сознание и чувство 
верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского и служебного 
долга, нравственные идеалы, культура личности и эстетическое отношение к 
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действительности, гражданское мировоззрение, высокие морально-
патриотические качества. 

Педагогами в практической деятельности по военно-патриотическому 
воспитанию используются следующие методы: 

- убеждение - формирование уверенности в общественной полезности 
деятельности по подготовке к защите Отечества; 

- стимулирование - реализуется в различных формах поощрения и 
соревнованиях; 

- личный пример - деятельность педагога, воспитателя, который должен быть 
образцом для подрастающего поколения; 

- самоподготовка - процесс активного формирования и 
самосовершенствования. 

Военно-патриотическое воспитание обучающихся осуществляется  в форме 
лекций, бесед, рассказов, экскурсий в музеи воинских частей, встреч с ветеранами 
войны, труда и военной службы, походов по местам боевой славы, поисковой 
работы, участия в работе клубов и кружков военно-патриотического направления.  

В школах проводятся следующие мероприятия по патриотическому 
воспитанию обучающихся: 

- акции: «Вахта памяти», «Письмо солдату», «Герои живут рядом», «От 
сердца к сердцу»; 

-  уроки памяти,  мужества, читательских конференций; 
 -  памятных дней: День Победы,  День вывода войск из Афганистана, 
День защитников Отечества; 
-  спортивно-массовые мероприятия:  «Веселые старты», 
«Папа, мама и я – спортивная семья!»; 
-  работа кружка по туризму; 
- изучение родного края: экскурсии по родному краю, изучение истории 

родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 
использованием ее богатств; 

- конкурсы: «Доброта спасет мир», посвященный Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека,  конкурс чтецов,  патриотической песни, конкурс сочинений 
«Слава защитникам Отечества», конкурс рисунков «Защитники Отечества». 

Кроме этого, ребята пишут сочинения о родственниках, которые отдали долг 
своей Родине в годы Великой Отечественной войны. В классе  на уроке – памяти 
обучающиеся рассказывают о подвигах самых обыкновенных людей, которые 
сделали все, чтобы приблизить Победу.  «Война…  Это страшное слово заставляет 
задуматься и помолчать. Как много людей полегло в годы Великой Отечественной 
войны… Горе пришло в каждый дом. Многие отправились на фронт защищать 
Родину.  Мой прадедушка Морозов Константин Иванович, ни минуты не 
сомневаясь, также пошел воевать, чтобы защитить свой дом, свою семью от 
захватчиков», -  написала пятиклассница. Она рассказала всем присутствующим о 
своем родственнике, которым очень гордится. «Он был родом из донских казаков. 
Прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Первую 
свою награду  прадед получил как раз в начале войны. Его послали в разведку во 
вражеский тыл. Там тяжело ранило  товарища, и прадедушка, сам раненый, вынес 
его на себе. За мужество и героизм  был награжден медалью «За отвагу». С особой 
гордостью он говорил: «Эта солдатская медаль мне дороже орденов, которыми я 
был награжден в последующие годы».  Много еще было рассказано о жизни этого 
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простого, но героического человека, который так хотел дожить до 70-летия 
Великой Победы, но был похоронен в 2015 году под канонады уже другой войны. 

Такие уроки помогают обучающимся не только понять, что такое  
патриотизм, но и воспитать это чувство на примере героических подвигов своих 
родственников через преемственность поколений.  

Таким образом, патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда было и остается одной из самых важных задач педагогов. Это 
целенаправленная и систематическая работа по формированию у обучающихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины в мирное и военное время. 
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Патриотическое воспитание молодежи - это часть государственной 
молодежной политики страны. Быть патриотом своей страны - всегда большая 
честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но 
патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое воспитание в 
уверенно развивающемся государстве не следует оценивать только как творческий 
процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее страны, борьба против таких 
негативных явлений, как вынужденная миграция, рост преступности, наркомании, 
алкоголизма и экстремистских настроений. 

Донецкая Народная Республика сформировалась полиэтничной и 
проликонфессиональной общественной структурой, которая стремится к созданию 
единой идеологии, основанной на патриотизме, любви к своей земле. Это 
достаточно сложная задача, требующая последовательности, целостности и 
сохранения единства и общественного согласия.  

Кроме того, задача патриотического воспитания молодежи заключается в 
том, чтобы показать подрастающему поколению смысл, содержание и цели 
действующих на Донбассе религиозных объединений. Необходимо создание новой 
системы воспитания донецкого патриотизма. Пропаганда национальной 
идеологии, воспитания донбасовцев  при помощи стимулирования развития 
национальных культур, языков, обычаев и традиции, воспитания национального 
патриотизма на примере исторического сознания русского и других этносов, 
проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Такая идеология 
будет способствовать решению проблем укрепления политической независимости 
Донбасса, этнополитической и этнокультурной общности донбасовцев, 
нравственного, физического и экологического оздоровления населения. Она 
активно выступает против шовинизма, национализма, проявлений экстремисских 
настроений . Важно, чтобы государственная идеология выступила в качестве 
оздоровляющей духовной силы во всех сферах жизни донецкого общества. 

Следует также отметить, что стержнем новой идеологии Донецкой Народной 
Республики выступает духовное и историческое наследие русского этноса. Она 
обогащается путем использования гуманистического, нравственного потенциала 
всего полиэтнического народа Донбасса. Насколько мы сегодня заложим основные 
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принципы любви к нашей Родине - Донбассу, настолько завтра, будущее поколения 
воплотят в реальность наши мечты и надежды.  

Действительно, ведь высочайший патриотизм заключен в страстном 
беспредельном желании блага своей родине. Любовь к своей родине, к своему 
народу должны соединиться у молодого поколения с чувством глубокого уважения 
к другим народам. В советское время на нашей территории, как и в других союзных 
республиках, на протяжении многих десятилетий не существовало иной 
идеологии, кроме коммунистической, которая была влиятельна и представлена 
соответствующими институтами. В результате перестроечных процессов и распада 
социалистической системы был разрушен формировавшийся десятилетиями образ 
мира, следствием чего стала массовая дезориентация, утрата идентификации как 
на индивидуальном и групповом уровнях, так и на уровне всего постсоветского 
общества в целом. Крах коммунистической идеологии привел к переосмыслению 
роли и места идеологии, а также степени ее участия в политических процессах. 
Руководство страны совместно с научной общественностью на начальных этапах 
независимости пытались сформулировать основные принципы 
общегосударственной идеи, которые должны были служить для предотвращения 
духовного кризиса и стать важным механизмом сознательного переустройства 
общества. В противном случае идейный и ценностный вакуумы могли бы 
усугубить системный кризис и затруднить переход к восходящей фазе развития. 

Наша задача - дать поколению, устремленному в будущее, позитивные 
жизненные ориентиры, научить его гордиться своей страной. Ведь на самом деле 
донбасский патриотизм - это веское основание гордиться своей Родиной, которая 
одной из первых на постсоветском пространстве вырвалась вперед и строит новое 
государство, удивляя своими амбициозными, масштабными преобразованиями не 
только зарубежных политиков, лидеров государств, но и своих соотечественников. 
В менталитете русских много позитивных моментов, которые очень пригодились 
бы в формировании нравственного поведения современной донбасской молодежи. 
Активный призыв к формированию общерусского патриотизма в начале 
переходного периода в Донецкой Народной Республике послужил своего рода 
общенациональной идеологией. Думается, что есть серьезные основания для 
дальнейшего распространения и развития этой идеи в нашем обществе. 

Строить здоровое общество и сильное государство может только человек, 
воспитанный в духе патриотизма. Это должна быть уникальная личность, готовая 
внести свой вклад в построение правового государства и гражданского общества. 
Сам термин «патриотизм» (от греческого Pathis - отечество) означает 
нравственный и политический принцип, внутренне присущий гражданину. 
Воспитание патриотизма должно быть основано на героической истории нашего 
народа, которая способствует не только нравственному развитию личности, но и 
формированию гражданственности. Возрождая традиции и достижения 
предшествующих поколений, мы создаем условия для поступательного движения 
в будущее, и в этом велика роль образования, как фактора обеспечения мира и 
стабильности путем воспитания в духе толерантности и согласия. 
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Конечно же, в процессе воспитания патриотизма важнейшую роль играет 
государственная идеология. Если государство устранится от этой проблемы, то 
будет полная анархия, как в начале 90-х, причем вакуум быстро заполнит чуждая, 
а порой и просто враждебная нам «шкала ценностей». Патриотизм - общественный 
взгляд на роль гражданина в собственной стране. Донбасский  патриот - образ, 
который создает государство, становясь рабом своих граждан. Это система 
мировоззрения каждой личности, растущей в атмосфере подлинной свободы. Если 
все эти три показателя в совокупности находятся в системе координат Донецкой 
Народной Республики, это и есть настоящий патриотизм, при котором человек не 
предаст интересы родины, а государство будет защищать каждого индивида до 
последней возможности. Все это может быть реальным в Донецкой Народной 
Республике, если будет политическая воля.  

Сегодня проблема с патриотизмом существует. Причем в кризисном 
состоянии находится не толь-ко чувство любви к Родине, но и многие другие 
фундаментальные ценности: почитание старших, скромность, порядочность и др. 
Современным миром правят эгоизм, прагматизм и культ материального 
превосходства, множатся самоуничижение, равнодушие, одиночество. 
Материальный фактор, возможность уехать за рубеж в поисках лучшей жизни 
иногда пересиливает привязанность к своей стране. Но говорит ли это об 
антипатриотизме? Как найти тонкую грань между духовным и материальным? 
Любому человеку нужно понять одну вещь. Патриотизм - это понимание 
собственного участия, который подтверждается ежедневной работой на благо 
своего отечества. Нашей стране повезло, мы определили свой путь и теперь все 
вместе создаем идеологию. При этом нужно брать все лучшее из советского опыта 
и сделать акцент на нашей истории, культуре. Настоящий патриот никогда не 
станет недоброжелателем своей страны. Патриот тот, кто делает все для своей 
страны и исходит из интересов своей страны. Не может быть сильным ни 
государство, ни общество, если народ не объединен чувством любви и преданности 
своему отечеству. В этом смысле патриотизм должен стать приоритетом в 
воспитании чувства гражданственности молодого поколения страны. Сейчас перед 
нами, перед государственной властью, стоит задача создать систему воспитания 
молодежи, базирующуюся на патриотизме, моральных и нравственных цельностях, 
правовой культуре человека. Для современного  общества важно, чтобы каждый 
человек не только помнил свою историю, гордился своей страной и понимал, что 
от успеха страны зависит счастье каждого, но при этом не оставался безучастным 
к событиям, происходящим в государстве. 

Благодаря проведению эффективной патриотической политики сегодня в 
Донецкой Народной Республике достигнуто устойчивое общественное согласие. 
Граждане страны единодушны по отношению к безусловной необходимости 
патриотизма, который наблюдается в каждодневной жизни. Из истории развития 
государств известно, что если вести неправильную патриотическую политику, то 
можно нажить беды. Об этом знают многие лидеры государств. Необходимо 
отметить, что наша республика обладает всей необходимой совокупностью ярких 
особенностей и общепризнанных достижений, которые способны стать основой 
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для осознания им себя как успешного и перспективного суверенного государства - 
признанного и уважаемого члена международного сообщества. Значимыми 
элементами казахстанского патриотизма, безусловно, должны стать традиционные 
символы и ценности национальной культуры, формирующие национальное 
самосознание и идентичность многонационального народа и нашедшие свое 
выражение в таких значимых национальных брендах, как флаг, герб и гимн 
Казахстана. 

Кроме того, большое значение для формирования национальной 
идентичности имеет способность казахской культуры воспроизводить свое 
уникальное национальное содержание, оставаясь открытой для восприятия 
культурного опыта других народов.  

Весомой составляющей политического образа Казахстана, безусловно, 
является модель национального согласия, модель многокультурного и 
многонационального общества, основанного на принципах толерантности и 
«единства во многообразии».  

Национальное единство в соответствии с современным толкованием этого 
понятия предполагает создание консолидированного сообщества сплоченных 
этнических, религиозных и других социокультурных групп. В результате оно 
обеспечивает безопасность внутри страны, а основой единства является общая 
история, из которой нужно уметь извлечь необходимые уроки. Очевидно, что 
необходимо активнее распространять мировую известность российской модели 
межэтнических и межконфессиональных отношений. В этой связи особое значение 
приобретает укрепление общенациональных ценностных ориентиров, 
сплачивающих современное русское общество, - таких, как толерантность, 
единство, взаимопомощь, благотворительность и др. 

Важным основанием для формирования патриотического сознания русской 
молодежи являются и экономические успехи Российской Федерации, ускоренный 
экономический и социальный прогресс, а также сама модель экономических 
реформ, позволяющая решать задачи национального развития и являющаяся 
привлекательной для других государств. Создание несырьевой экономики и 
развитие инновационно-индустриального сектора - перспективное для имиджа 
Донецкой народной Республики начинание. В свою очередь, осуществляемая 
сегодня в Донецкой Народной Республике модернизация систем образования и 
профессиональной подготовки, ее активная интеграция в Российскую Федерацию  
эффективно работают на формирование для Донбасса имиджа будущего. 

Многие из перечисленных аспектов нашли свое отражение в активных 
усилиях Донецкой Народной Республики по выстраиванию собственного имиджа, 
укрепляющего в сознании граждан чувство гордости за свою страну. В нашей 
стране идея патриотизма складывается из логики национальной истории и 
культуры, опирается на государственные символы, идеи независимости , 
социальной справедливости, народного благополучия. Поэтому национальная 
гордость, национальный дух, национальное достоинство воплощаются в идее 
патриотизма. Высокий уровень патриотизма - залог высокой 
конкурентоспособности нации. Поэтому государственная политика в этой сфере 
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имеет ряд важных направлений. Во-первых, это сфера образования - как 
фундаментальная основа воспитания подрастающего поколения. Во-вторых, это 
сфера культуры, которая касается прежде всего преемственности поколений. В-
третьих, это сфера межнационального согласия. Долг каждого гражданина - 
способствовать миру и согласию в нашем общем доме. В-четвертых, это сфера 
межконфессионального согласия и открытого либерального общества. В-пятых, 
это сфера информационного пространства. С развитием информационных 
технологий последний аспект становится особенно актуальным»  

Таким образом, русский патриотизм, отражающий достижения молодого, 
независимого и успешно состоявшегося государства во всех сферах его 
деятельности, имеет все необходимые предпосылки, для того чтобы состояться в 
качестве полноправного субъекта Российской Федерации. В его создании 
призваны участвовать все донбасское общество, заинтересованное в дальнейшем 
процветании и благополучии своей страны. 
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Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине.  
Это гораздо больше… Это – сознание своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней. 
Толстой А.Н. 

 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 
духовном развитии личности учащегося. Только на основе возвышенных чувств 
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 
чувство ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение 
материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 
личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя 
уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 
неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 
целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве 
духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей 
свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 
школьников. Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы 
и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 
воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 
отвечает за её социализацию и является важнейшим инструментом, который 
способен эволюционным путём обеспечить смену ментальности, воспитать 
гражданина и патриота. 

В структуре патриотических ценностей можно выделить три основных 
компонента, а именно:  

1) ценности, направленные на поддержание социального порядка в 
обществе. В основном, эти ценности проявляются в готовности защищать свою 
Родину при наличии внешней угрозы, в самопожертвовании во имя Родины, в 
готовности служить в армии, в знании государственных и национальных символов 
(герб, гимн, флаг), законов государства, в их соблюдении и в уважении к ним, в 
переживании чувства гордости за свою страну;  
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2) ценности, образующие духовную составляющую патриотизма. Эти 
ценности, как правило, «отвечают» за соблюдение традиций, за уважение к 
родному языку, умение грамотно говорить и писать, веру в будущее страны и 
переживание чувства гордости за достижения в науке, культуре, спорте;  

3) ценности, побуждающие к проявлению положительной социальной 
активности. Эти ценности способствуют формированию социальной 
солидарности, сплоченности в обществе, выражаются в поддержке политики 
правительства, в любви к «малой Родине», в помощи ветеранам, пенсионерам, в 
бережном отношении к природе, в стремлении учиться и работать как можно 
лучше. 

В современном пространстве духовной культуры общества продолжают 
происходить сложные и противоречивые процессы, обусловленные радикальными 
модернизационными процессами, которые характеризуются отсутствием в нём 
чётко осознанных, научно обоснованных социальных идеалов и гражданских 
позиций. Цивилизованные изменения в современном обществе обусловили 
коренную трансформацию системы традиционных ценностей, которая затронула 
сферу гражданственности и патриотизма. 

Исторический опыт свидетельствует, что преодоление многих кризисных 
явлений, присущих нашему обществу, возможно лишь на основе яркой, 
насыщенной идеи, которая всё ещё находится на стадии формирования. Отражая 
коренные интересы граждан нашего общества, она складывается из важнейших 
социально-значимых духовно-нравственных ценностей, которыми богата наша 
великая история и культура. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-
патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 
развития социальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-
патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна. 
Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-
патриотического воспитания, адекватных современным социально-
педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 
компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через активное 
вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 
изменение школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть 
успехов в этом направлении. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 
успеха. Патриотическое воспитание предполагает формирование активной 
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознание 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 
выбор. Всё это требует наличия специфических морально-психологических 
качеств, таких как гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а 
также убеждённости и умения отстаивать свою точку зрения. 
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Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 
развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны! 

В основе воспитания, а тем более – патриотического – лежит, прежде всего, 
воспитание чувств. Хотелось бы особо заострить на этом внимание, так как 
источником чувства является пережитая эмоция. Поэтому фактором развития 
патриотических чувств должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда 
ребёнок переживает гордость за Мать, близких, свою семью; за коллектив, который 
должен стать для ребёнка второй семьёй; за совместный успех и достижения 
других членов коллектива, горожан, россиян. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодёжь необходимо 
бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших школьников сегодня, 
завтра даст соответствующие результаты.  

Породим лодырей, невежд и наркоманов, – значит, своими руками погубим 
наше государство, своё будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых 
людей, – значит, можно быть уверенным в развитии и становлении стабильного 
общества. В этом заключается государственный подход каждого педагога в деле 
воспитания школьников. 

Если же, предположим, мы будем рассматривать государство как дом, то 
патриотизм это – своего рода его фундамент, ведь не будь патриотизма, 
государство как таковое и не существовало бы вовсе! И подрастающее поколение 
является главной, но далеко не единственной составляющей этого фундамента. 
Нынешние школьники – это есть не что иное как – будущее страны, именно 
поэтому они должны чувствовать любовь к Отечеству, к Родине, как большой, так 
и малой, чтобы в будущем они были готовы встать на защиту интересов страны, 
так было, так есть и так будет!  

А такое понятие как космополитизм – мировое гражданство, несовместимо с 
патриотизмом и его нужно вовсе откинуть. Если не думать о своём народе, то нет 
у нас дома, нет корней. Потому что дом – это не только комфорт, это ещё и 
ответственность за порядок в нём, это ответственность за детей, которые живут в 
нём. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» – 
это то же самое, что бездомный человек. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание – это важнейший 
фактор единения нашего общества, источник духовного, политического и 
экономического возрождения страны, её государственной целостности и 
безопасности.  
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На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, 
отношения к Родине, Отечеству являлась предметом постоянного внимания 
мыслителей, общественных деятелей, ученых, педагогов, работников сферы 
культуры.  Сам термин «патриот»  стал широко  применяться, начиная с 
эпохи  Великой Французской революции  1789 г., но исторические корни 
патриотизма имеют  многовековую историю.  В идее патриотизма поколения 
русских общественных деятелей видели нравственно-организующее начало жизни 
русского народа, основу для его единения, равноправности народов,  согласия, 
защиты родной земли, морального долга перед обществом и ответственности за 
судьбу отечества. 

За годы социально-политических модификаций подросло поколение 
молодых людей, которые частично утратили ощущение ответственности и долга 
перед семьей, коллективом, социумом, отечеством. Лишь в последние несколько 
лет в современном обществе стала проявляться тенденция к воспитанию 
патриотических чувств, в частности, среди молодежи.  

Патриотизм сегодня понимается как одна из наиболее значимых, 
непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, 
которая является важнейшим духовным достоянием личности.  

Духовный патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Но, подобно 
любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается 
индивидуально. Он прямо связан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому, 
необходимо использовать и применять такие методы и приемы организации 
работы с детьми и молодежью, которые способны  пробудить чувство любви к 
Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит 
духовное самоопределение. 

В современных условиях культурно-просветительной и досуговой 
деятельности идея патриотизма может и должна стать тем стержнем, вокруг 
которого будут формироваться высокие, социально значимые чувства, убеждения, 
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позиции и устремления молодёжи, воспитываться её готовность и способность к 
активным действиям на благо Отечества. 

Вследствие этого возрастает роль культурно-досуговых учреждений и 
учреждений дополнительного образования, участвующих во внедрении  особого 
направления государственной и общественной политики по стимулированию 
духовно-ценностных и социально-нормативных проявлений человека, которые 
формируют патриотические чувства. 

В связи с этим, культурно-досуговые учреждения активно используют 
разные методы культурно-патриотического воспитания, которые ориентированы 
на формирование у личности социально-значимых и культурно-эстетических 
ценностей. Они предусматривают воспитание высокой духовной культуры, 
удовлетворение культурных потребностей, обогащение профессиональной 
деятельности, условий жизни и быта элементами культуры и этикета, развитие 
культуры общения и взаимоотношений между различными категориями граждан, 
создание условий для самодеятельного художественного творчества.  

В результате использования методов культурно-патриотического воспитания 
у молодежи формируются и развиваются: 

- разносторонняя эмоционально-чувственная сфера,  
- высокое патриотическое сознание и чувство верности своему Отечеству, 
- готовность к выполнению гражданского и служебного долга,  
- нравственные идеалы, культура личности и эстетическое отношение к 

действительности, 
- гражданское мировоззрение, 
- высокие морально-патриотические качества. 
По следующим критериям можно проследить уровень культурно-

патриотического воспитания: 
- сформированность культурно-патриотического сознания - соответствие 

патриотического сознания воспитанника требованиям современного понимания 
патриотизма; 

- широта культурно-патриотических чувств - степень развитости 
эмоциональной сферы личности с точки зрения современной трактовки 
отечественного патриотизма; 

- устойчивость культурно - патриотического поведения - результативность 
воспитательных воздействий, способность к активному проявлению патриотизма, 
сознательность и самостоятельность в оценке явлений действительности истории, 
культуры и традиций Отечества; 

- систематичность овладения социальными ценностями, как трудолюбие, 
активность, добросовестность воспитанников в учебно-воспитательном процессе; 

- любовь к отечественной культуре - ответственное созидание 
патриотической идеологии самосознания, духовного и культурного возрождения 
республики; 

- нравственно-эстетическая убеждённость - уверенность воспитанника в 
необходимости использования культурологических средств  при воспитании 
культуры и патриотизма [4]. 
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Через систему кружков, студий, клубов, секций осуществляется 
формирование патриотических ценностей учащейся молодежи по всем 
направлениям. 

Детские художественные коллективы учреждений дополнительного 
образования специализируются на ярком и увлекательном представлении 
народного ремесленного творчества, показательных выступлениях в жанре 
демонстрации исторических боевых искусств и молодецкой удали, ансамблей 
исторической песни, пляски и танца, народной музыки. Изучение мировой 
культуры происходит с помощью исторического моделирования старинных 
костюмов и одежды, элементов декора и орнамента предметов быта и культуры, 
исторической стилизации на основе этнографических и национальных культурных 
мотивов. Участники детских коллективов демонстрируют свои способности в 
постановках любительских театров, создании спектаклей и любительских 
фильмов[4]. 

В детско-юношеских спортивных школах и секциях показательные 
выступления юных спортсменов демонстрируют развитие физических качеств 
личности, воспитание выносливости, стойкости, выдержки, закалки, которые 
могут пригодиться будущим воинам, защитникам Отечества. 

Что касается реализации культурно-досуговой программы для гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, то массовые мероприятия должны 
стать знаменательным событием в жизни любого культурно-досугового 
учреждения[4]. 

Для достижения цели в формировании ценностей патриота Республики,  
работникам культурно-досуговых учреждений необходимо спланировать 
комплекс действий и мероприятий, которые могут в себя включать: 

-изучение и использование наиболее эффективной практики 
патриотического воспитания; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 
и почитания к Государственному гербу Донецкой Народной Республики, 
Государственному флагу Донецкой Народной Республики, Государственному 
гимну Донецкой Народной Республики, а также к другим символам и памятникам 
Отечества, включая исторические;  

- активной поддержки авторского творчества в сфере  искусства и 
литературы по созданию произведений патриотической направленности; 

-совершенствование форм и механизмов социального партнерства по 
популяризации патриотического воспитания;  

- активное привлечение образовательных организаций, учреждений 
культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих 
организаций, ветеранских организаций к работе с молодежью, использование их 
опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития 
преемственности поколений. 

- создание и организации деятельности кружков и секций патриотической 
направленности, клубов патриотического воспитания и военно-

патриотических спортивных клубов на базе культурно-досуговых учреждений; 
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-  поиск и организация шефства предприятий, воинских частей над клубами 
патриотического воспитания, военно-патриотическими спортивными клубами на 
базе культурно-досуговых организаций;  

-проведение творческих фестивалей, конкурсов, кинофестивалей, 
литературных, поэтических, музыкальных и других мероприятий патриотического 
содержания. 

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания,  

-развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, 
другими общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной 
власти; 

-проведение круглых столов, конференций, форумов, семинаров по 
патриотическому воспитанию для руководителей коллективов;  

-развитию спортивно-патриотического воспитания, разработки и внедрения 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)"; 

-проведение республиканских мероприятий, направленных на правовое, 
морально-этическое, духовное и экологическое воспитание молодежи; 

-проведение мероприятий, направленных на ознакомление с историей 
Донецкой Народной Республики, военными традициями и культурным наследием 
наших предков; 

-организацию и проведение мероприятий по изучению военной истории, 
реконструкции славянского войска разных исторических периодов и 
реконструкции военно-исторических событий. 

 - создание молодежных теле- и радиопередач патриотического содержания, 
распространение социальной рекламы, пропагандирующей патриотические 
ценности;  

-основание и издание молодежной газеты, постоянных рубрик в печатных 
средствах массовой информации, которые пропагандируют патриотические 
ценности; 

-создание социальных и патриотических видеороликов; 
-создание рекламы патриотического содержания и размещение на рекламных 

щитах, билбордах[4]. 
Кроме того, особое внимание необходимо уделить этнической составляющей 

в сфере формирования патриотических ценностей подрастающего поколения. Это 
почитание культурного наследства собственного народа, которое опирается на 
духовно-национальные начала. Приобщение молодежи к этническому искусству, 
где ярко и образно демонстрируются эстетические и нравственные эталоны, вера в 
добро и верность, а изучая культуру и обычаи других народов, индивид формирует 
чувства единства, дружбы, равенства и братства, которые объединяют народы, 
развивает культуру межнационального общения. 

Этническое творчество учит видеть окружающий мир во всей его полноте и 
красе, прививает нравственные и духовные ориентиры. В процессе познания 
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индивид приобретает способность мыслить, анализировать, создавать, а также 
развивать определенные художественно-культурные умения. 

Какова же этническая составляющая Донбасса?  Какое культурное 
наследство почитать? И к какому этническому искусству приобщать молодежь? 
Ответ очевиден. Это ориентация на русский мир, и конкретно, русский этнос. 

Давайте рассмотрим, что же включают в себя «Пути и средства 
патриотического воспитания русского человека»: 

1. Понятие о патриотизме, героизме и их проявлениях. 
2. Взгляды на патриотизм в летописях. 
3. Русские народные былины как средство воспитания патриотизма (любовь 

к Родине, ненависть к врагам, готовность встать на защиту родной земли). 
4. Роль русских сказок в процессе формирования любви к Родине, к своему 

народу, к природе родного края; сказки о солдатской дружбе и прочее. 
5. Героические и патриотические песни русского народа и их 

воспитывающая роль 
6. Русские пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости, 

трусости, предательстве. Их использование в воспитательной работе с детьми и 
при планировании репертуара[6]. 

Исходя из вышеизложенного,  можно наметить следующие приоритеты в 
работе культурно-досуговых учреждений: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 
воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 
национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они - 
часть великого русского народа. 

2. Знакомя детей с фольклором - поговорками, загадками, пословицами, 
сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 
ценностям. В фольклоре метко оцениваются различные жизненные позиции, 
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое 
место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, 
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 
развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре в работе по 
патриотическому воспитанию занимают народные праздники и традиции. В них 
фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 
особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, 
насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосредственно связанны с трудом 
и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 
многообразии[5]. 

В системе ценностей патриота понятия Республика, Родина, Отечество 
занимают ведущее место. Любовь к родине, основа нравственности, формируется 
в юности, когда индивид особенно чувствителен и восприимчив к красоте своей 
природы, к лиричности родной песни, к захватывающему озорству и веселью 
фольклорных праздников. На основе всеобъемлющего чувства любви может 
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сформироваться истинный патриот, способный на самопожертвования, 
стремящийся служить интересам Отечества, поскольку они являются и его 
собственными интересами. Очень важно в каждом человеке воспитать 
ответственность за судьбу родины, понимание необходимости нести 
ответственность за ее могущество и независимость. 
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Чувство патриотизма – общественное явление, у истоков которого лежит 

безграничная любовь к Родине, глубокая привязанность к региону своего 
рождения, уважение родного языка, национальных традиций. Это особое 
эмоциональное восприятие принадлежности к своей стране, её жителям.  

Патриотизм – это символ олицетворения таких человеческих качеств как 
почитание родного Отечества, историческое единство с культурным наследием и 
духовными ценностями народа.  

Чувство патриотического восприятия неотделимо от гражданственности, 
духовности, активности в социуме, а формирование этого общественного явления 
происходит путём обучения и воспитания молодёжи. 

Преподаватели уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию 
ребят. Тем самым образовательное учреждение закладывает прочный фундамент 
здорового общества, обеспечивает эффективность функционирования системы 
государственных институтов, что особенно важно в нынешней международной 
обстановке. 

На современном этапе воспитание молодёжи в духе патриотизма приобрело 
особое значение и актуальность. Восприятие обучающимися патриотических 
тенденций позволяет сформировать мировоззренческие, духовно-нравственные, 
гражданские черты личности, проявляющееся в безграничной любви к родному 
Отечеству, городу, дому, улице. Патриотически настроенная молодёжь желает 
соблюдать и приумножать родительские ценности, традиции, культуру своих 
земляков. 

Через патриотическое воспитание молодого поколения педагоги преследуют 
гуманную цель - развивают в ребятах гражданскую ответственность и 
созидательную активность в обществе. 

Приоритетные задачи воспитания:  
- сформировать национальное самосознание, твёрдую гражданскую 

позицию, менталитет гражданина России как носителя культуры своей нации; 
- приобщить подростков к общечеловеческим нормам морали, уважению 

законности и правового порядка, морально-нравственных ценностей 
национальных и социальных слоёв общества; 
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- повысить компетентность путём предоставления широкого доступа к 
научно-технической, социально-экономической, общественно-политической 
информации, в том числе достояниям сфер образования и культуры; 

- сформировать мировоззренческие установки, самосознание, ценностно-
мотивационные направления личности, гуманистически ориентированные на 
чувство собственного достоинства, высокую потребность в благотворительности; 

- совершенствовать творческий потенциал и самостоятельное развитие; 
- создать межкультурную компетентность и навыки коммуникации.  
Сам процесс воспитания молодёжи в духе патриотизма последовательный и 

начинается с активного созидательного труда ребят на благо Отчизны, 
трогательного отношения к реликвиям и наследию культуры, почитания прошлого 
родного края, обычаев и традиций земляков. Всё это воспитывает у будущего 
поколения безграничную любовь к исторической Родине, родным местам; 
неоспоримую готовность защищать Отечество; изучать обычаи и культуру иных 
народностей. Воспитание патриотов - первостепенная задача современного 
образовательного заведения. 

В сфере патриотического воспитания используется нормативно-правовая 
документация: 

• Конституция Донецкой Народной Республики; 
• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07.07.2015г. 

№55-ІНС; 
• «Конвенция ООН о правах ребенка» и другие документы, 

регламентирующие права ребёнка в обществе, государстве, школе; 
• Закон ДНР «О защите детей от информации» от 02.10.2015г. №79-ІНС; 
• Закон ДНР «О государственном Гимне Донецкой Народной Республики»;  
• Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи №322 

от 17.07.2015г.; 
• Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодёжи 

Донецкой Народной Республики; 
• Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 

30.04.2020г. №22-3 «Об утверждении Республиканской программы 
патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-
2022г.г.». 

Только благодаря комплексному подходу педагогов колледжа к 
воспитательной работе можно заложить основы мировоззрения у будущих 
специалистов, как всесторонне развитых личностей государства, привить у них 
любовь к своей исторической Родине. 

Образовательное учреждение должно активно и эффективно формировать 
базу для гражданско-патриотического самосознания студентов, развивать у 
молодёжи патриотические настроения на базе ценностей истории, сохранять и 
повышать чувство гордости за могучую землю предков. 

В качестве основных направлений патриотического воспитания выделяют: 
духовно-нравственные, социально-патриотические, историко-краеведческие, 
спортивно-патриотические, военно-патриотические, гражданско-патриотические, 
за здоровый образ жизни и др.  

Своевременное осуществление этих направлений позволяет укреплять в 
сознании подростков такие важные слова, как национальная гордость, 
историческая память, гражданственность, патриотизм. Постепенно у молодых 
людей возникает ответственность за судьбу земляков и государства в целом. 
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Патриотическое воспитание молодёжи должно проходить планомерно, 
системно, постоянно, как ведущая составляющая воспитательной деятельности 
колледжа и включать такие работы: 

1. Краеведческо-поисковая, благодаря которой подростки осваивают 
национальную культуру своего народа, развивают творческую инициативу, 
сохраняют и приумножают русскую культуру через народные обычаи, традиции, 
ремёсла, изучают историю Отечества. 

2. Литературно-музыкальная, позволяющая прививать художественный вкус, 
удовлетворять потребности в общении с искусством, изучать творчество местных 
писателей, поэтов, композиторов, воспитывать музыкальную культуру. 

3. Экскурсионно-туристическая, деятельность которой направлена на 
воспитание потребности в изучении родного региона, шедевров народной и 
мировой культуры, знакомство с памятниками культуры и архитектуры, другими 
достопримечательностями России. 

4. Физкультурно-оздоровительная, направленная на формирование у 
студентов культуры сохранения собственного здоровья, воспитание духа 
спортивного соперничества между молодёжными коллективами, пропаганду 
здорового образа жизни. 

5. Экологическая, воспитывающая у подростков любовь к природе, 
потребность в её защите от негативных воздействий, а именно, загрязнения, 
вырубки лесонасаждений, уничтожения уникальных видов растений; позволяющая 
изучать природу родного края.  

6. Гражданская, формирующая у студентов правовую культуру, свободное и 
ответственное самоопределение в сфере правовых отношений с обществом.  

7. Героико-патриотическая, благодаря которой учащиеся сохраняют память 
о героических событиях прошлого, подвигах; формируют уважение к профессии 
воина-защитника. 

Претворяя в жизнь эти направления, педагог формирует у студентов 
культуру патриотизма, гражданскую позицию, высокую общественную 
активность, высокие духовные качества. Сформированная личность способна 
проявить их в созидательном процессе на благо Родины. 

Всё разнообразие форм и методик учебно-воспитательной деятельности 
колледжа способствует пробуждению и зарождению у студентов как 
патриотических чувств, так и аналогичных убеждений, идеалов. 

Базовые формы работы в разрезе патриотического воспитания 
классифицируют на:  

- открытие краеведческих музеев;  
- месячников военно–патриотического воспитания;  
- изучение государственной символики ДНР;  
- наработку краеведческой информации на уроках истории, географии; 
- участие в конкурсах на патриотическую тематику; 
- проведение научно–практических конференций;  
- подготовку конкурсов чтецов и патриотической песни;  
- проведение уроков мужества и памяти;  
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;  
- беседы на тему памятных дат, дней воинской славы;  
- введение в планы классных часов ко Дню пожилого человека, защитника 

Отечества, матери и др.; 
- проведение патриотических акций, например, «Помощь ветерану»; 
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- организацию экскурсий по местам боевой славы. 
Эти формы работы систематически проходят обновление посредством 

плановой учебной и внеклассной деятельности коллектива колледжа. 
Но иногда на патриотическое воспитание молодёжи могут негативно 

повлиять: 
- отсутствие патриотического чувства; 
- снижение уровня жизни, которое приводит к расслоению общества; 
- подверженность влиянию культур Запада;  
- обострение национального вопроса, перерастание патриотизма в 

национализм; 
- незнание своих предков; 
- разрушение семейных и коллективных ценностей в среде молодёжи. 
Заключение. Сегодня эффективное патриотическое воспитание нынешней 

молодёжи позволяет обеспечить духовное возрождение общества, восстановить 
величие державы в сознании ребят. Патриотизм даёт нам всем чувство гордости за 
свой родной край, его историю, свершения. Патриотическое воспитание 
подростков на базе образовательных учреждений СПО позволит вырастить 
поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. 
Колледж уделяет большое внимание национально-патриотическому воспитанию и 
активно работает в этом направлении, внедряя инновационные технологии этой 
тематики. 

 
Список использованной литературы 

1. Байрамов В.Д., Бочарников И.В., Кандыбович С.Л., Лутовинов В.И. Патриотизм 
современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии воспитания. – М., 
Альфа. – 2013. – 144 с.     

2. Горбунов В.С. Педагогика патриотизма: уч. – метод. пособие. – Кемерово: АИ 
Кузбассвузиздат, 2018. – 747 с. 

3. Защита Отечества и ценности патриотизма в русской культуре, истории и современном 
воспитании. – М.: Наука и слово. – 2012.  

4. Козырев Г.И. Патриотизм: понятие, структура, механизмы формирования// Сотис -
2018.- №3. - с.85-95. 

5. Лутовинов В.И. Патриотическое воспитание современной молодежи. Учебно-
методическое пособие. – Х-М., 2014. – Печатный мир. – 405 с.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



567 

 

 

Осадчая Марина Игоревна,  
Дзюбюк Галина Павловна  

учителя начальных классов , Муниципального Бюджетного Общеобразовательного   
Учреждения «Специализированная гуманитарная школа № 95 города Донецка»  

г. Донецк, ДНР 

 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Раскрывается школьный музей как средство патриотического воспитания. 
Указаны функции и принципы школьного музея. Обоснована важность патриотического 
воспитания подрастающего поколения.  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач образовательных учреждений, ведь детство и юность – 
самая  благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Данная 
статья посвящена роли школьного музея, который, на наш взгляд, значительно 
влияет на процесс патриотического и гражданского воспитания. Под 
патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование любви к 
своей Родине, постоянная готовность к её защите. Вместе с тем, воспитание 
патриотизма – это неустанная работа по созданию чувства гордости за свою Родину 
и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Патриотизм – это чувство любви у человека к местности, где он родился 
либо проживает, к людям, живущим на родной земле, к разнообразным традициям, 
присущим его родине. Это любовь ко всему, что связано с родным краем. 
Настоящего патриота всегда волнуют события, что происходят в родном уголке, и 
часто он даже предпринимает действия, чтобы улучшить ситуацию там [2]. 

Воспитание детей в современном республиканском обществе происходит в 
условиях реформирования различных сфер жизнедеятельности людей, в ходе 
которого  изменяется социокультурная жизнь, принципы функционирования 
образовательных учреждений, средств массовой информации, молодёжных 
объединений и т.д. Социально-экономические изменения последних лет (период 
становления государственности) вызвали определённое расслоение общества. Все 
происходящее поставило определённые абсолютно новые задачи по созданию 
суверенного, экономически развитого, цивилизованного, демократического 
государства, обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности 
его граждан с полной гарантией их защищённости. Это подразумевает 
необходимость формирования высоких нравственных, моральных и этических 
качеств у детей уже с дошкольного возраста. Среди этих качеств большое значение 
имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества. 
Формированию этих качеств способствует создание в образовательном 
учреждении школьного музея.  
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В связи с тем, что в младшем школьно возрасте возникают большие 
возможности для систематического нравственного воспитания, формирования 
гражданской позиции и патриотических чувств, в этот возрастной период нужно 
достаточно внимания уделять патриотическому воспитанию.  

Учителя начальных классов должны формировать у детей уверенность в 
своих силах, позитивное отношение к окружающему миру. Основы человеческого 
и уважительного отношения к природе и к окружающим его людям, способность 
сопереживать вырабатывается именно в дошкольном возрасте. В это же время 
создаются  первые детские представления об устройстве государства, гражданами 
которого являются они и их родители [1]. Понятия гражданского и 
патриотического воспитания часто путают, так как они имеют схожие элементы. 
Рассмотрим эти понятия подробнее.   

Под понятием гражданского воспитания понимается процесс целевого 
воздействия на личность ребенка, который ведёт к возникновению основ регуляции 
гражданского сознания и поведения, начало осмысления своего общественного 
значения и становления гражданственности. 

Гражданское воспитание – это, прежде всего, личностно-ориентированное 
воспитание, направленное на развитие социальных свойств: быть гражданином 
Донецкой Народной Республики во всех смыслах – нравственном, юридическом и 
т.д. [2].  

В свою очередь, патриотизм проявляется в любви и преданности своей 
Родине. Патриотическое воспитание считается одной из основных задач 
образования. Чувство патриотизма охватывает много компонентов: гордость за 
свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание беречь 
историю и традиции своей страны. Задачи педагога в этом направлении таковы: 

̶ воспитание любви к своей семье, дому, малой Родине;  
̶ убеждение бережного отношения ко всему живому;  
̶ формирование чувства уважения к труду;  
̶ ознакомление с элементарными знаниями о правах человека;  
̶ развитие чувства гордости за достижения страны;  
̶ формирование толерантности к другим народам и их традициям.  

Перечисленных задач педагоги могут достичь в различных видах 
деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту, а также при посещении музеев, 
достопримечательностей, памятников культуры.  

В основе патриотического воспитания лежит привитие и развитие 
нравственных чувств. Патриотическое воспитание нужно  осуществлять с самого 
раннего детства, однако, следует помнить, что, не будучи патриотом, педагог никак 
не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, 
так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение [1]. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к самым родным людям, 
с восхищения тем, что он видит перед собой, чему изумляется. Мы понимаем, что 
в таком возрасте большинство впечатлений не осознаются глубоко, но всё же они 
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играют важнейшую роль в становлении личности патриота. У каждого народа есть 
свои способы передачи нравственных ценностей.  

В Донецкой Народной Республике особого внимания служит Краеведческий 
музей, в котором неустанно рассказывают каждому заинтересовавшемуся об 
истории Донбасса с древних времен и до наших дней. Филиалом Донецкого 
республиканского краеведческого музея является военно-исторический музей 
Великой Отечественной войны, который начал свою работу в 2012 году и 
находится в подземной части мемориального комплекса «Твоим освободителям, 
Донбасс!». В настоящее время музей стал центром патриотического воспитания 
молодежи Республики. 

В настоящее время музеи активно создаются на базе образовательных 
учреждений, так как это помогает формировать у учеников 
гуманистические ценности и чуткое отношение к природе, миру и другим людям. 
Это направление относится к образовательно-воспитательной деятельности и 
находится на стыке музееведения, психологии и педагогики [2].  

Школьный музей выполняет следующие функции:  
- культурно просвещает;  
- передает знания;  
- воспитывает личность;  
- всесторонне развивает;  
- организует события и объединяет людей;  
- раскрывает состояние общества и культуры. 
Школьный музей помогает построить грамотный диалог между взрослыми и 

детьми в музейном пространстве и помочь юным посетителям развивать 
исследовательские, познавательные и созидательные стремления.  

Чтобы достичь столь ответственную цель, необходимо решать следующие 
задачи:  

̶ формировать представление о музее, его функциях и возможностях;  
̶ развивать творческие способности у детей;  
̶ создавать условия для развития визуальной культуры;  
̶ увеличивать количество познавательных форм и инструментов;  
̶ расширять кругозор и знания о мире;  
̶ формировать интерес к познанию окружающего мира;  
̶ развивать исследовательские умения и навыки;  
̶ прививать любознательность, любовь к жизни и стремление быть 

активным [2]. 

Принципы развития школьного музея:  

̶ удовлетворять познавательный голод аудитории; 
̶ подходить к развитию знаний целостно и системно;  
̶ соблюдать последовательность;  
̶ ориентироваться на гуманистические ценности;  
̶ интегрировать и совмещать разные знания;  
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̶ общаться с детьми и взрослыми через диалог и деятельность;  
̶ делать акцент на культурную составляющую [1].  

Новое время требует новых подходов. Поэтому в школьные музеи должны 
проникать интерактивные методики и технологии, которые помогают привнести 
«живой», игровой формат и активно вовлекать детей взаимодействовать с музеем.  

На сегодняшний день активно используются следующие формы работы в 
школьном музее.  

Формы работы по адресату:  

1. Работа с педагогами:  

- консультации;  
- практические занятия;  
- рекомендации по проведению уроков.  

2. Работа с родителями:  

- семинары-практикумы;  

- тематические беседы.  

3. Работа с детьми:  

- творческие конкурсы;  

- путешествия;  

- превращение в известного героя;   

- интеллектуальные викторины;  

- театрализованные постановки;    

- познавательные квесты;  

- игровые ситуации.  

Важно помнить, что необходимо не только предложить интересное задание 
детям, но и мотивировать их участвовать. С этой целью можно рассказать 
удивительный факт, поставить увлекательную задачу или озвучить проблему, 
которую обязательно надо решить всем вместе. Если так подходить к организации 
первых походов в музей, ребёнок будет понимать, зачем их посещать, научится 
получать удовольствие и в будущем будет сам стремиться туда ходить [3].  

Итак, школьный музей играет огромную роль в воспитании у подрастающего 
поколения таких качеств, как гражданственность и патриотизм, способствует 
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развитию их гражданской компетентности, самостоятельности. Главное, что дает 
школьный музей, духовное, нравственное воспитание, чего так не хватает сегодня, 
учит гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример. Модель 
гражданско-патриотического воспитания будет работать при наличии интересного 
и необходимого дела, объединяющего детей и взрослых общей заботой и 
коллективной творческой деятельностью. Таким образом, школьный музей – это 
эффективное средство патриотического воспитания младших школьников, так как 
способствует возрождению самосознания, патриотизма, понимания 
учениками  значимости своего родного края,  ориентируют ребенка 
на  гражданские патриотические ценности, тем самым  обеспечивает 
формирование патриота страны. 
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Крушение духовно-нравственных парадигм, недостаток патриотических 
чувств у существенной части подрастающего поколения – характерные 
и волнующие особенности современной ситуации в государстве. Деструктивные 
процессы в социуме за последние годы привели к тому, что у молодого поколения 
оказались разрушены или потеряны такие нравственно-психологические черты, 
как отвага и патриотизм, готовность к подвигу, искренность, порядочность, вера 
в добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеалов, 
к положительной реализации не только персональных, но и общественно 
значимых интересов. В социуме, массовом сознании обрели широкое 
распространение безразличие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
пренебрежительное отношение к государству и общественным институтам. Имеет 
место неоднозначная трактовка понятий «отечество», «гражданство», 
«патриотизм». Померкли такие понятия, как «воинская честь и достоинство». 

На протяжении всей истории развития человечества в центре внимания 
ученых всегда стояли вопросы патриотического воспитания молодого поколения в 
духе любви к Родине и преданности Отечеству. Патриотическое воспитание 
молодежи – актуальная проблема в условиях современной России.  

Замечательные слова есть у писателя Виктора Астафьева: «Если у человека 
нет матери, нет отца, но есть Родина – он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, 
горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не 
гаснет тоска по Родине» [1, с.154].  

Развитие осознания Родины ребенком неизменно прочно сплетено с 
конкретными представлениями о том, что ему близко и дорого. Чрезвычайно важно 
донести все это до каждого воспитанника в доступной форме, приобщая его к 
духовному наследию России. 

Одним из значимых препятствий и опасным заблуждением является 
упрочнение у некоторых руководителей и граждан отношения к патриотизму как к 
очередному мероприятию. Речь должна идти о долгосрочной стратегии развития 
социума на основе патриотически ориентированной мобилизации ресурсов. Для 
этого нужна серьезная научно-методическая разработка методов к восприятию 
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феномена «патриотизм» и его оснований, актуального содержания и современных 
форм реализации. Речь идет о специальном управлении обществом, которое до сих 
пор не было обнаружено – управлении его мобилизационными ресурсами [4, c. 23]. 

Социальный заказ современной педагогике заключается в том, чтобы 
поднять осуществление образовательного процесса на более высокий и 
качественно новый уровень, сделав неотделимой частью образовательного 
процесса обретение личностного, мета-предметного и предметного показателей на 
основе воспитания духовно-нравственных свойств личности. Эта проблема 
становится актуальнее, когда острее проявляется негативное отношение молодежи 
к таким понятиям, как Отечество, Родина, защита интересов государства. 
Патриотическое воспитание в современной школе и применяемые практические 
методы находятся в состоянии, порой не приемлемом и устаревшем по отношению 
к запросам современных учеников, слабо связаны с сохранением исторического и 
культурного наследия региона [4, c. 37].  

Историко-философский фактор патриотизма предполагает его исследование 
как общественно-исторического явления, которое обусловлено общественными, 
политическими, религиозными, экономическими и культурными типологиями 
социума. Из-за характерных исторических процессов любовь к Родине нашла яркое 
олицетворение в воинском долге, который был обязательным для всех мужчин. В 
традициях русского воинства – высокий боевой дух, отвага и бесстрашие на полях 
брани, жертвенность и верность долгу и Отечеству. Ещё в Х в. Князь Святослав 
Игоревич перед битвой с византийцами при Доростоле обратился к воинам с 
такими словами: «Так не посрамим же земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо 
мертвым не ведом позор. Если же побежим – позор нам будет». Осознанность 
избранности воинского служения отразилась в словах русского богатыря и монаха 
Киево-Печерского монастыря Святого преподобного Ильи Муромца, жившего в 
ХII в., который не пожелал занять место воеводы и отвечал: «Моё богатство – сила 
богатырская, моё дело – Руси служить, от врагов её оборонять».  

Но не только с военной службой связывали понятие патриотизма наши 
предки. Гражданский патриотизм был распространен очень широко, и при этом 
имел черты «сознательного патриотизма», не имевшего ничего общего ни с 
ксенофобией, ни с антисемитизмом, ни с этническим национализмом. 
«Сознательный патриотизм» хорошо охарактеризовал русский философ Василий 
Розанов: «Счастливую и великую родину – любить не велика вещь. Мы должны ее 
любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец, 
даже порочна». 

В ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе 
нашего Отечества, народ и армия проявили необычайный по силе патриотизм, 
который стал фундаментом морального превосходства над фашизмом. Из 
воспоминаний маршала Г.К. Жукова про тяжелые дни сражения за Москву: «…не 
грязь и не морозы остановили гитлеровские войска. Не погода, а люди, простые 
люди! Это были особые, незабываемые дни, когда единое для всего советского 
народа стремление отстоять Родину и величайший патриотизм поднимали людей 
на подвиг» [2, c.78].                                                                      
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Сегодня формированием патриотически нацеленной личности занимаются 
образовательные и общественные организации на государственном уровне. В 
условиях полиэтнического общества основная задача учёных и педагогов состоит 
в том, чтобы сформировать образ «здорового» патриотизма, очищенного от 
примеси нетерпимости, национализма и этно-центризма. И для этого нужно 
обращать внимание на исторический опыт.  

Современная Россия отличается от других стран тем, что она является 
многонациональной страной, симбиозом языков, культур и традиций. И 
большинство народов, которые населяют Россию, понимают, что формирование 
идеологии нового общества базируется на российском патриотизме, как 
национальной идее, способной объединить граждан многонациональной страны. В 
связи с формированием современной концепции патриотического воспитания 
могут появляться определённые проблемы и противоречия, которые будут касаться 
идеологического компонента. Естественно, для решения таких проблем нужно 
создать прагматическую составляющую патриотического мировоззрения. В 
Краснодаре, 12 октября 2012 г. на совещании представителей власти и 
общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания 
молодежи В.В. Путин сказал: «Если мы хотим сохранить свою идентичность в 
целом, то мы, конечно, должны культивировать чувство патриотизма. Без этого 
страна не будет существовать, она просто изнутри развалится, как кусок сахара, 
намоченный водой…. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям народов, тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и её будущее…. Нам нужны живые формы работы 
по воспитанию патриотизма и гражданственности, опирающиеся на общественную 
инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и 
военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов».  

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закреплённых 
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите. 

Патриотизм как личностное качество должен быть присущ каждому 
гражданину, так как в современных непростых условиях необходимо усиление мер 
ответственности за судьбу страны. Проблема патриотического воспитания и 
гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных 
задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны. 

В настоящее время государством предпринимаются меры по возрождению 
системы военно-патриотического воспитания детей и подростков. В национальной 
доктрине образования определена не только государственная политика в области 
образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с 
активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и 
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 
личности, традиции и культуры других народов. 
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Изменения военно-политической обстановки в мире требует отлаженной 
работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения. В 
связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 
молодежных организаций, способствующих нравственно-патриотическому 
становлению детей и молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни. 
Деятельность таких организаций в реализации патриотического воспитания 
приобретает особый смысл, т.к. именно здесь дается возможность детям быть 
активными участниками личностно значимой и социально активной деятельности, 
что способствует формированию патриотических качеств у детей.  

Спасение наших детей от нравственных и духовных потерь требует 
постоянного акцента на национальных традициях народа, на воспитании 
национального самосознания. Это воспитание возможно по нескольким 
направлениям. Одно из них – через репертуар хореографического коллектива. 

 Хореографические постановки на военную тему в последние годы 
транслируются на телеэкране все чаще. Тематические концерты, посвященные 
Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим памятным датам на данный 
момент являются одной из устоявшихся форм репрезентации хореографических 
номеров на тему Великой Отечественной войны. Танцы военного времени и 
военной тематики стали настоящей классикой в нынешнее время. Они 
присутствуют в репертуаре практически любого профессионального и 
любительского коллектива.  

В репертуаре народного художественного коллектива ансамбля современной 
хореографии «Антрэ» также присутствуют хореографические композиции и 
миниатюры на военную тематику. Хореографическая композиция «Катюша» 
поставлена на музыку популярной всем известной советской песни о войне. Сюжет 
хореографической миниатюры «Письмо с войны» рассказывает зрителям о 
страданиях девушки, получившей письмо с фронта о гибели своего любимого. 
Попурри на тему песен военного времени является музыкальной основой 
хореографической композиции «Победный май».  Каждый год 9 мая люди 
празднуют День Победы. Этот величайший праздник, который не предаёт 
забвению все те мучения и волнения, которые выпали на долю советского 
народа, всех тех ужасов безжалостной войны. Победа в войне – это гордость для  

страны  и потомков, что и явилось сюжетной основой данной 
хореографической композиции. 
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Воспитание детей в хореографическом коллективе, выстроенное на 
традициях народной культуры, считается подлинно патриотическим, так как оно 
формирует гражданское самосознание, знание культуры своего народа, 
воспитывает преданность Отечеству и своей Родине. 

Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, гармоничное 
введение их в современную хореографическую культуру является значимой 
практической и теоретической задачей для всех работающих в этой плоскости 
балетмейстеров. В этой связи на лексике русской народной хореографии в 
ансамбле поставлены такие хореографические композиции, как «Лапотушки», 
«Балалайка», «Метелица», «Весенний хоровод». 

Подлинный патриотизм в своей основе гуманистичен и включает в себя 
уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям. 
Он неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. В этом смысле 
патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом связаны 
между собой. В ансамбле «Антрэ» поставлены хореографические композиции на 
основе творчества народов мира – это «Якутяночка», «Ой, кукушка кукует», «Дети 
джунглей», татарский танец «Башмачки».  
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Решая проблему патриотического воспитания обучающихся, необходимо 
сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного отношения к 
явлениям общественной жизни прошлого и современности. В этом контексте в 
коллективе поставлены хореографические композиции «Солнечный круг» и 
«Страна дружбы», а также хореографическая миниатюра «Голуби мира». Важная 
цель патриотического воспитания, заключенная в этих трех номерах – как можно 
раньше пробудить в ребенке любовь к родной земле, нетерпимость к понятию 
«война», стремление к миру на всей нашей планете Земля, сформировать у 
обучающихся такие черты характера, которые помогут ему стать человеком и 
гражданином.  

 
Таким образом, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего 
народа; заботу об интересах большой и малой Родины; отстаивание ее чести и 
достоинства, свободы и независимости, гордость за социальные, экономические, 
политические, спортивные и культурные достижения. Любовь и уважение к своему 
краю, городу, к людям его населяющих, труженикам, построивших такой 
прекрасный цветущий город проходит красной нитью в хореографической 
композиции «Розы Донецка» в исполнении народного художественного 
коллектива ансамбля современной хореографии «Антрэ».    

Содержание гражданско-патриотического воспитания отражает содержание 
понятия «патриотизм», «гражданственность» и включает: воспитание любви к 
Родине, к родным местам, родному языку; уважения к прошлому своей Родины, к 
традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины.  
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Таким образом, в принимаемых сегодня государственных концепциях 
и программах, касаются ли они национальной безопасности или реформ 
образования, патриотизм рассматривается как необходимая составная часть 
стабилизации государственного мироустройства.                                 
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Одним из приоритетных направлений развития современного общества 
является воспитание молодого поколения. В настоящее время для развития и 
процветания государства мало, чтобы человек получил образование в узкой 
специализации. Немаловажным фактором становится желание работать и всячески 
способствовать развитию своей страны. В связи с этим особую актуальность для 
государства приобретает проблема патриотического воспитания. Так что же такое 
патриотизм? Кого можно назвать истинным патриотом? Есть ли истинные 
патриоты среди представителей молодого поколения? Эти вопросы всё чаще 
задаются в современном российском обществе. Поиск ответов на них является 
целью моего исследования. 

Уже во времена Петра I патриотизм считался выше всех других добродетелей 
и практически стал российской государственной идеологией. Русский солдат 
служил не ради чести своей или императора, а в интересах Отечества.   

Чтобы лучше понять значение слова «патриотизм», обратимся к некоторым 
источникам. В толковом словаре В. Даля «патриотизм» объясняется как «любовь к 
отчизне». По его определению, патриот - это «любитель отечества, ревнитель о его 
благе, отчизнолюб, отечественник или отчизник». Примерно также описывают 
патриотизм и современные энциклопедические словари, связывая сознание 
человека с эмоциями на проявление воздействий внешней среды на малой родине 
(месте рождения каждого отдельного человека), его воспитания, детских и 
юношеских впечатлений, становления его как личности. Современная наука 
полагает, что понятие «патриотизм» составляют следующие элементы: отношение 
к судьбам своего Отечества, уважение к его истории, к своим предкам, любовь к 
малой и большой Родине. Патриотизм выражается и в уважении к своей стране, к 
её прошлому, к памяти предков; в заинтересованности прошлым своей страны, 
изучении опыта предыдущих поколений. Знание своей истории, опыта предков 
помогает ориентироваться в современном мире, просчитывать последствия 
собственных действий, чувствовать себя более уверенно. Во все времена люди 
опирались на опыт своих предшественников. Без исторического прошлого 
невозможно ни настоящее, ни, тем более, будущее. Патриотизм – это также умение 
ценить и беречь свою Родину, стремление изменить её к лучшему, сделать чище, 
добрее, красивее. Кроме того, патриотизм проявляется в способности быть верным 
и преданным своей стране, своему делу, своей семье, своим взглядам и идеям, 
своей мечте. Настоящий патриот никогда не будет кричать на каждом углу о своей 
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страстной любви к Отчизне. Он, молча и хорошо делает своё дело, остаётся верным 
своим принципам, идеалам и общечеловеческим ценностям. Как здесь не 
вспомнить о подвигах молодых солдат и офицеров, отдавших жизни, защищая 
интересы своей страны в локальных конфликтах XXI века. Находясь перед 
трудным выбором, который рано или поздно возникает у человека на войне, они 
выбирали смерть, но не изменяли своей присяге. А, может быть, наоборот, этот 
выбор был для них лёгким? В любом случае –  это проявление истинного 
патриотизма в страшных военных условиях, в тех условиях, в которых особенно 
ярко проявляется истинная сущность человека. Это подтверждают и дальнейшие 
исследования понятия «патриотизм». 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова данному понятию даёт 
следующее определение: «Патриотизм – преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу». В энциклопедическом словаре по политологии, под 
редакцией Аверьянова Ю. И.,  находим такое определение: «Патриотизм – 
эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и 
защищать от врагов». Словарь иностранных слов даёт следующее толкование 
этому понятию: «Патриотизм – это любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее 
глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями». 

В педагогике патриотизм определяется как «такое нравственное качество, 
которое включает в себя потребность преданно служить своей Родине, проявление 
к ней любви и верности, осознание и переживание её величия и славы, своей 
духовной связи с ней, стремление беречь её честь и достоинство, практическими 
делами укреплять могущество и независимость». 

Итак, с трактовкой патриотизма разобрались. А что с его наличием 
у современной молодёжи? Знакомо ли ей это чувство? Как молодые люди 
понимают слово «патриотизм»? 

Большинство молодых людей признают важность подвигов своих предков и 
даже уверены в том, что смогли бы их повторить. Это говорит о присутствии 
чувства гражданского долга у подростков. 

Воистину, самоотверженное служение своей стране, верность долгу в крови 
у русского человека. Они передаются по наследству нам от наших героических 
предков. Так было и, уверена, будет всегда! Высокие патриотические чувства, 
умение сплотиться в минуту опасности и самопожертвование - это черты нашего 
национального характера. 

Чем дальше Великая Отечественная война уходит в историю, тем всё более 
невероятными, даже порой фантастическими, кажутся события того времени. Но 
ведь они были! Наш священный долг перед героями Великой Отечественной войны 
- не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное представление о 
трагических и героических страницах той войны.  Война с фашистской 
Германией показала всему миру невиданную стойкость и мужество наших 
соотечественников. 

«В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть 
высокая историческая справедливость. Мир был бы другим, если бы советские 
люди не выстояли, не выдержали этих четырёх лет», - писал К. Симонов. 
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Из поколения в поколение передаётся историческая память народа. 
Духовные и культурные ценности, созданные в прошлом, становятся достоянием 
современного общества. История обладает свойством эмоционального воздействия 
на мысли и чувства людей, она активно участвует в гармоничном воспитании 
человека и способствует формированию патриотизма. 

Если говорить о сферах жизни, более актуальных и насущных для молодёжи, 
то здесь в качестве критерия патриотичности рассматривалось отношение 
студенческой молодёжи к России как к стране проживания. 

Важным фактором формирования патриотизма является не только 
отношение к истории, но и к культуре и традициям страны.  

Наиболее ярко выражены проявления патриотизма молодёжи в восприятии 
русской нации и её роли в мировом развитии. Большинство представителей 
молодёжи согласны с тем, что русские - особая нация, и что она занимает особое 
место среди других. 

Патриотизм существует не только как абстрактное понятие в 
сознании молодёжи. Конкретные его проявления связаны с чувствами, 
вызванными различными событиями, происходящими в жизни страны. 

Подводя итог вышесказанному, вернёмся к первому вопросу: «Что для Вас 
патриотизм?». Большинство опрошенных подростков из тридцати ответили: 
«Любовь к своей Родине». Это очень короткое и ёмкое определение, которое 
содержит основную мысль, объединяющую все перечисленные выше научные 
трактовки патриотизма. Несмотря на все особенности, проблемы современной 
России, что неизбежно отражается, как в зеркале, в современной молодёжи (ведь 
Россия – это и есть все мы, её граждане), новое поколение вобрало в себя всё то, 
что было присуще истинно русскому человеку во все времена: душевная щедрость, 
помощь нуждающимся, взаимовыручка, стремление быть первым, любовь к 
Родине, желание сделать её лучше. 

Человек, осознающий, что корни его неразрывно связаны именно с этой 
страной, и что здесь он может жить достойно и благополучно, является самым 
надёжным носителем гражданского самосознания и истинным патриотом своей 
страны. 
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«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 
и желание способствовать им во всех отношениях» 

Н.М. Карамзин 
 

Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа 
существования и развития нации и государственности. В этой связи одним из 
условий стабильности государства является патриотическое воспитание молодёжи. 
Патриотизм, целенаправленно воспитанный в молодом поколении составляет 
духовно-нравственную основу личности, формирует ее гражданскую позицию и 
потребность в достойном и самоотверженном служении Родине. 

К.Д. Ушинский писал, что «воспитание, лишенное народных корней, − 
бессильно. Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах» [8 
]. По мнению, Макаренко А.С.: «Воспитание детей — самая важная область нашей 
жизни. Наши дети — это будущие граждане нашей страны и граждане мира. Они 
будут творить историю. Наши дети — это будущие отцы и матери, они тоже будут 
воспитателями своих детей... Правильное воспитание — это наша счастливая 
старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми, перед всей страной» [7]. 

В настоящее время данным вопросам воспитания подрастающего поколения 
уделяют большое внимание И.С. Огоновская, И.А. Мурзина и др. 

Согласно толковому словарю С. Ожегова, патриотом называют «личность, 
преданную своему народу, любящую свое отечество, готовую на жертвы и 
совершающую подвиги во имя интересов своего государства» [6]. Важным 
является осознание того, что патриотизм – это, прежде всего, национальная идея, 
культурно-историческое развитие страны. От того, насколько молодые люди 
пропитаны духом любви к своей отчизне, зависит и первенствующий вопрос 
национальной безопасности государства. 

В современном быстроменяющемся мире, который требует от человека 
широкого кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на 
разные виды деятельности и принимать оптимальные решения в критических 
ситуациях, перед образовательными организациями стоят особо сложные задачи. 
Любовь к Родине начинается с отношения к самым близким людям — отцу, матери, 
бабушке, дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, 
детскому саду, школе, городу. 

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все поколения, 
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влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, 
духовную, правовую, педагогическую, опирается на образование, культуру, 
историю, государство, этносы. Оно является неотъемлемой частью всей 
жизнедеятельности общества, его социальных и государственных институтов. 

Патриотизм представляет собой своеобразный фундамент общественного и 
государственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из 
основных условий эффективного функционирования всей системы социальных и 
государственных институтов, относится к числу идеалов, утрата которых делает 
общество нежизнеспособным [5]. 

Воспитывать истинного патриота своей Родины – задача трудновыполнимая 
для педагога, но очень важная. Ведь патриотизм представляет собой своеобразный 
фундамент общественного и государственного значения, идеологическую опору 
его жизнеспособности, одно из основных условий эффективного 
функционирования всей системы социальных и государственных институтов, 
относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это систематический, 
специально организованный, духовно и нравственно обусловленный процесс 
подготовки молодого поколения к межкультурному взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными проектами. Также патриотическое воспитание – это процесс 
воспитания ответственности за судьбу страны, за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие собственных 
способностей с целью достижения жизненного успех. 

Система патриотического воспитания в настоящее время предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей: гражданственности и 
патриотизма в образовательном процессе; массовую патриотическую работу, 
организуемую и осуществляемую общественными организациями; деятельность 
средств массовой информации, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 
патриота. 

В данный момент огромное внимание уделяется патриотическому 
воспитанию детей и подростков. В процессе формирования тактики воспитания 
патриотических чувств в юном человеке играют важную роль целый ряд факторов 
– социальное окружение, историческое наследие, доступность социальных благ, 
наличие организаций, осуществляющих патриотическое воспитание, общая 
культура населения. Как же именно в современных условиях привить 
патриотические чувства к своей стране и своим соотечественникам? Первым 
институтом воспитания, несомненно, является семья. Родители рассказывают 
подрастающему ребенку об истории семьи, в которой он родился, ведь патриотизм 
–это, в том числе, и уважение к памяти своих предков, ведь из частных историй 
складывается история всей нации. Ребенок должен знать о том, как его предки 
жили, чем занимались, какой след они оставили в истории своей страны после себя. 

Я считаю, что невозможно вырастить достойного человека без 
уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, полевой 
цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине. Патриотическое 
воспитание младших школьников должно стать той объединяющей силой, которая 
сможет воспитать поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на 
словах, а на деле. В начальной школе закладывается азы понимания высоких 
патриотических чувств. 
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Следующим учреждением, принимающим участие в патриотическом 
воспитании, является гимназия. В ее стенах детей и подростков знакомят с 
выдающимися деяниями, совершенными их соотечественниками, читают книги о 
родной стране, формируют общую культуру и толерантность. Ученики 
приобретают навыки жизни в крупном коллективе, учатся делать что-либо на благо 
всего коллектива – например, выступать на спортивных соревнованиях. А может 
быть, даже защищать честь еще большего коллектива – всех школы, выступая так 
же на разнообразных олимпиадах, выставках, массовых мероприятиях. И тут мы 
устанавливаем следующий факт – на этом этапе происходит усвоение второй 
догмы патриотизма – действия на благо своих соотечественников. 

В гимназии используются следующие формы воспитательной работы: 
− Уроки мужества, гражданственности. 
− Беседы, диспуты, викторины. 
−  Смотры-конкурсы, выставки. 
−  Классные часы. 
− Экскурсии, походы. 
− Разговоры о важном. 
− Деловые игры. 

О некоторых внеклассных мероприятиях, которые уже стали традиционными 
в нашей гимназии, хотелось бы рассказать: 

− День Победы, праздничное литературно - музыкальное 
мероприятие «Салют Победы» 

−  Фестиваль патриотической песни «Синий платочек» 
−  Фестиваль военно - патриотической песни «Афганистан. Мы 

помним» 
− Акция «Бессмертный полк». 
− Конкурс рисунков на асфальте ко Дню Победы, ко Дню Мира. 
− Акция «Ветеран рядом» 
− Вынос Георгиевской ленты. 
− Письмо солдату. 
− Акция «Белые журавли» 
− Акция «Я - правнук Великой Победы» 

Эффективность патриотического воспитания обеспечивает проектно-
исследовательская деятельность. Метод проектов основан на постановке 
социально значимой цели и ее практическом достижении. Применение этого 
метода позволяет направить деятельность школьников на решение конкретной 
учебной или воспитательной проблемы. При этом результатом деятельности всегда 
является продукт, который разработали участники проекта для ее разрешения.  

Главная педагогическая цель любого проекта – формирование различных 
компетенций – умений, связанных с опытом их применения в практической 
деятельности: поведенческих, коммуникативных, организационных и других 
навыков. Ребята учатся проектировать результат, планировать свою деятельность 
и деятельность группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения 
и нести за них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать 
свою точку зрения, защищать результаты своей деятельности публично. 

В организации деятельности можно выделить три уровня: 
− первый – педагог сам ставит проблему, намечает пути решения, 

само же решение предстоит найти ученику; 



585 

 

 

− второй – педагог ставит проблему, но пути и методы её решения, 
а также само решение ученику предстоит найти самостоятельно; 

− третий(высший) – ученики сами ставят проблему, ищут пути 
решения и находят само решение. 
Необходимо отметить, что эффективность проектно-исследовательской 

деятельности учащихся напрямую зависит от системы профессиональных 
компетентностей классного руководителя. Поэтому новая методика предъявляет 
высокие требования к классному руководителю как организатору проектно-
исследовательской деятельности учащихся, создавая необходимость его 
постоянного творческого роста и развития. Обучающиеся гимназии приняли 
участие в проектах: «Дерево моей семьи». «За что я люблю свой двор». 

«История моей школы». «Справедливость – основа прав». «Уважай отца и 
мать», «Чем славен мой род», «Белые журавли».  

Результатом проектов 2022 – 2023 учебного года стали видеоролики: «День 
освобождения Донбасса» (https://vk.com/dongimnazia92?w=wall-174614597_1205),   
«Невозможно победить того, кто не сдается», посвященный памяти командира 
батальона «Спарта» Арсену Павлову. (https://vk.com/dongimnazia92?w=wall-
174614597_1245 ). 

Технология проектно-исследовательской деятельности в воспитательной 
системе гимназии в целом и в патриотическом воспитании, как основном ее звене, 
предоставляет наибольший простор для дифференциации работы с учащимися, 
создает оптимальные условия для программируемого формирования духовно-
нравственных качеств личности, имеющей твердую гражданскую жизненную 
позицию, раскрытия творческого потенциала учащихся. 

Хотелось бы закончить словами Н.Г.Чернышевского: «Историческое 
значение каждого человека измеряется его заслугами Родине, а человеческое 
достоинство — силой патриотизма».  
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Аннотация. Статья посвящена важности чувства патриотизма в системе ценностных 
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В современных геополитических и социально-экономических условиях 
патриотизм представляет собой нравственную основу жизнеспособности 
государства. Патриотизм выступает как катализатор активной гражданской 
позиции личности. Задача становления гражданского сознания подрастающего 
поколения является одним из приоритетов развития любого общества в 
соответствии с его потребностями стабильности. 

Патриотическое воспитание в любом обществе строилось на базовых 
ценностях народа и служило интересам государства. В течение многих веков 
патриотизм нес определенную идею и идеологии, направленные на укрепление 
государства. На Руси патриотический дух народа подпитывался лозунгом «За 
святую Русь», воплощавшим в себе веру и любовь к Родине. Защитники 
Российской империи шли в бой «за Веру, Царя и Отечество», соединяя 
православие, самодержавие и любовь к Родине. Понятие «советский патриотизм» 
помимо идеологической нагрузки несло ответственность всех граждан за судьбу 
страны. «Прежде думай о Родине, а потом о себе». 

Вернее всех определил понятие патриотизма Н.Г.Чернышевский, который 
писал, что «историческое значение каждого русского человека измеряется его 
заслугами Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма». 

За последнее время все большее распространение в рамках данного 
направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 
интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 
культурный, исторический и другие компоненты. Обобщая, можно дать такое 
определение: патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущих всем сферам жизни общества и государства, являющаяся важнейшим 
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 
проявляется в ее активно – деятельностной самореализации на благо Отечества.  

Таким образом, понятие патриотизма включает в себя: 
• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; 
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• уважительное отношение к языку своего народа; 
• заботу об интересах Родины; 
• осознание долга перед Отечеством, отстаивание его чести и 

достоинства, свободы и независимости (защита Родины); 
• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
• 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. 
Патриотизм – это то социальное качество, которое формируется в 

продолжение всей жизни. Важнейшей задачей современности является 
формирование понятия Родина, Отечество, Отчизна. Невозможно воспитать 
гражданина, изучавшего большую Родину только по книгам или одними 
призывами любви к Родине. Патриотизм должен воспитываться в постоянном 
общении с родной природой, широком знакомстве с социальными условиями 
жизни народа.  

На какой стадии находится формирование патриотизма у нынешней 
молодежи? 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности не только в 
мирное, но и в военное время.  

Институт образования является главным звеном системы патриотического 
воспитания различных категорий молодежи и призван, в значительной мере, 
повышать эффективность в этой деятельности в процессе взаимодействия с 
соответствующими структурами, органами, организациями и объединениями. 

Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное 
государство. Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях 
рассматривать, прежде всего, как источник и средство духовного, политического и 
экономического становления страны, ее целостности и безопасности. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, 
способствующих развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее 
ориентации на стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный 
прогресс посредством проведения мероприятий, способствующих развитию 
гражданского, патриотического, политического и правового сознания молодежи, 
активного вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского 
общества. 

Основными средствами воспитания должны стать молодежные 
образовательные центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи 
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со знаковыми и авторитетными для молодежи людьми. При этом необходимо 
анализировать дефицит необходимых молодежи знаний, умений и навыков, 
предоставляемых традиционными образовательными организациями. 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни. 

За все время становления Донецкой Народной Республики в ГБПОУ 
«Донецкий транспортно-технологический колледж» подавляющее количество 
мероприятий по героико-патриотическому воспитанию строится на материалах 
истории Великой Отечественной войны. И это неслучайно. Победа в Великой 
Отечественной войне воспринимается как героический символ всего Отечества, а 
ее итоги и последствия – как выдающееся событие в истории всего мира. Великая 
Победа позитивно воспринимается современной молодежью. 

Ежегодно классные руководители нашего колледжа готовят новые 
разработки и классные часы для проведения великого праздника Дня Победы: 
презентации, конспекты, сценарии и т.д. Также остаются актуальными и 
мероприятия, приуроченные Дню Освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. 

Классный час ко Дню Победы, проведенный 5 мая 2021года в группе 1-
ТОРАТ-19, нашёл отклик не только в сердцах студентов, но и в сердцах родителей 
данной группы. К проведению классного часа «Никто не забыт, ничто не забыто»  
была проделана скрупулезная работа, которая заключалась в сборе данных о 
родственниках студентов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как 
выяснилось, многие студенты впервые соприкоснулись с событиями, которые 
пережили их деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Студенты впервые 
услышали о подвиге, который совершили их герои. Некоторые поведали о судьбе 
их дедушек и бабушек – узников  фашистских  концлагерей. Студент группы 
Шишов Дмитрий описал подвиг своего деда Раскопенского Виктора Ивановича и 
его брата Раскопенского Александра Ивановича, чей подвиг увековечен в 
Кульдуре, где одна из улиц города носит имя героя. Тихомиров Артур рассказал о 
своем деде  - Кошелеве Иване Егоровиче, который  за участие в боях, в период 
Великой Отечественной войны, был отмечен государственными наградами, 
орденами «Красной звезды», «Богдана Хмельницкого», «За мужество», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и ещё 25 юбилейными медалями. 
Но некоторые студенты и их родители впервые узнали о том, где похоронены их 
герои. Карбанёв Данил, узнав о сайте «Память народа», выяснил, что его прадед 
Нуртдинов Гимазетдин Нуртдинович, 1917 г. р., урож. с. Верхнеманчарово 
Илишевского р-на, 157 СД, ст. сержант, ком. отделения, погиб 13.06.43 г.,  и 
похоронен в братской могиле на Московской горе, с.Зубцово. Ребята почтили 
минутой молчания не вернувшихся с той страшной войны. 
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Героические страницы о героях – ополченцах, защищающих Донецкую 

Народную Республику от украинских коричневорубашечников, также обладают 
солидным воспитательным потенциалом, который реализуется в практике как 
общественного, так и семейного воспитания. В колледже наряду с панорамами, 
плакатами и фотографиями, рассказывающими студентам о событиях и именах 
Великой Отечественной войны, размещают текстовую информацию и фото с 
нынешних фронтов. Сами ополченцы, которые учились в колледже, часто 
посещают мероприятия и общаются со студентами. 

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и 
отвага в борьбе за мир на Донбассе является источником духовного, 
социокультурного, предметно-практического наследия героических страниц 
нашей истории. В этом наследии выявляются и поддерживаются те традиции, 
идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться в настоящее, 
передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и мобилизационные 
ресурсы новым поколениям. Приобщение к этим событиям способствует 
воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому 
народу: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 
милосердия, скромности и др. 

Студенты группы ежегодно принимают участие в акции «Бессмертный 
полк», гордо шествуя с портретами своих родных и близких, героев Великой 
Отечественной войны. 

  
 

 



590 

 

 

 
На протяжении восьми лет в колледже существует свой «Бессмертный полк», 

с каждым годом пополняется база данных героев ВОв с приходом новых студентов 
на обучение в колледж. 

В колледже сложились определенные традиции по патриотическому 
воспитанию студентов. В образовательном учреждении сохраняется опыт работы 
с молодежью, развиваются новые формы по гражданско-патриотическому 
воспитанию, вовлечению студентов в разработку и реализацию социально 
значимых проектов, развитию музейного движения, подготовке молодежи к 
военной службе. Для формирования у молодежи духовно-нравственных и 
социальных ценностей, гражданского сознания, любви и верности к Отечеству 
педагоги используют возможности общеобразовательных предметов и 
внеклассных мероприятий: изучение истории Отечества, родного края, трудовых и 
культурных традиций, поисково-исследовательская, краеведческая деятельность и 
др. 

Студенты ежегодно принимают участие в различных патриотических акциях 
и проектах: «Стена Памяти», «Мы помним», «Ветеран живет рядом», «Мы помним 
павших имена», «Память, объединяющая поколения».  

С 2015 года  на классных часах и внеклассных мероприятиях провожу акцию 
«Письмо неизвестному  солдату». Со временем эта акция  была подхвачена всеми 
преподавателями и стала традицией колледжа. Два раза в год на одной из улиц 
города Донецка, недалеко от колледжа, студенты раздают жителям города Письма-
треуголки, которые напоминают о событиях Великой Отечественной войны и 
рассказах о  людях,  ковавших победу на фронте и в тылу. 

     
Сейчас, как никогда, стала актуальна акция «Письмо солдату». Студенты 

группы написали письма-треуголки солдатам, которые в настоящее время 
выполняют свой долг, принимая участие в специальной военной операции. В 
письмах ребята выразили благодарность нашим солдатам, пожелали  им здоровья 
и напомнили, что их очень ждут дома. 

Особое внимание уделяется популяризации государственных символов 
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Донецкой Народной Республики, празднованию Дня Республики, Дня 
Конституции, Дня флага. В колледже проводятся интересные мероприятия, 
фестивали, конкурсы: «С любовью в сердце к тебе, моя Республика», «Я гражданин 
ДНР», «Три цвета гордости и славы», конкурсы творческих работ, сочинений: 
«Щит и меч государства», «Забвению не подлежит» «Герои Советского Союза ‒ 
донбассцы». 

С началом полномасштабных боевых действий на Донбассе студенты 
колледжа вступили добровольцами в ряды ополчения ДНР. Парни не смогли 
спокойно смотреть на то, что делают майданные путчисты с их родной землёй, и с 
первых дней Русской весны стали её активными участниками. Наш студент 
Кравцов Александр в сложной ситуации встал плечом к плечу со старшими 
боевыми товарищами, чтобы ценой своей жизни обеспечить удержание 
стратегически важного населённого пункта – Дебальцево. Саша получил ранение, 
несовместимое с жизнью… Ежегодно 12 февраля, в день гибели Александра, 
студенческий актив колледжа во главе с Председателем Студенческого 
Парламента возлаживают цветы к памятнику  Александра Кравцова. Этот 
памятник был установлен на могиле Саши в том числе и благодаря финансовым  
средствам студентов и сотрудников колледжа. 

С началом специальной военной операции на защиту своей земли и  защиту 
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского режима, стали преподаватели и студенты 
колледжа, среди них 10 студентов группы 1-ТОРАТ-19. Пожалуй, во всей истории 
не сыщется подвига более высокого, более чистого, нежели подвиг детей, идущих 
на смерть во имя Родной Земли. Белыми журавлями стали Дербак Александр, 
Маснюк Александр, Литвинов Никита, Разумный Герман. С честью исполняя свой 
долг, юные воины отдали жизнь за наше будущее и нашу свободу. 

Память о павших живет в наших сердцах… память о тех, кого называют 
героем, ‒ в галереи «Герои колледжа».  На страницах памяти собраны  полные и 
точные данные о подвигах студентов колледжа, которые  до последнего боролись 
за счастливую жизнь своих родных и близких. 

 
Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 

обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия студентов с этим 
социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма студента, мотивацию к социально-
значимой деятельности, активное участие в ней. 
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В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики в составе 
России, как никогда необходимо возрождение духовности, воспитание населения, 
особенно молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение 
пропаганды насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. За нами, 
гражданами Большой Страны – великий разум и ратный подвиг предков, могучая 
культура, а мужества и стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не 
занимать. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. В статье представлено современное видение патриотизма и его роль в 

формировании мировоззрения современной молодежи. Автором рассмотрен феномен 
патриотизма и его воспитательный потенциал в укреплении государственности России, 
консолидации современного российского общества, воспитании подрастающего поколения в 
контексте жизненного успеха гражданина России. Статья будет актуальна для студенческой 
молодежи, а также  для преподавателей образовательных учреждений.   

 

Ключевые слова: патриотизм; Концепция патриотического воспитания; 
гражданственность;  воспитательный потенциал. 

 

Патриотизм занимает доминирующее положение среди духовных качеств в 
Донецкой Народной Республика, как субъекта Российской Федерации.  Почему же 
так важно прививать любовь к Родине и с какого возраста это делать 
предпочтительнее? Совершенно очевидно, что подростковый возраст является 
наиболее подходящим периодом не только для формирования морально-
нравственных качеств и ценностей, но и для осознанного подхода к обсуждению 
подобного рода тем, их восприятию и проецированию на себя.  

Молодежь является носителем перспектив и именно от того, насколько 
удачно сформированы их взгляды не только относительно своего будущего, но и 
будущего своей страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашей 
страны. Патриотизм является способом сплочения как всего российского общества 
в целом, так и отдельно взятой ее категории — молодежи.  

Тема патриотизма — вечная, а как к ней относится молодое поколение 
современного российского общества? Много ли патриотов среди современной 
молодежи? Результаты проведенного социологического опроса среди школьников 
МБОУ «Школа № 106 города Донецка» показали, что около 85 % опрошенных 
считают себя патриотами, 10 % — затрудняются ответить на данный вопрос, 
остальные патриотами себя не считают. Таким образом, большинство школьной 
молодежи любят свою Родину и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее 
будущее. Высокие показатели данного опроса не могут не радовать, ведь чем выше 
уровень развития чувства патриотизма, тем неразрывней он связан с активной 
социальной деятельностью, действиями и поступками, выполняемыми на благо 
Родины и на основе демократических принципов развития гражданского общества. 

Формирование патриотических чувств осуществляется в процессе 
вовлечения молодёжи в деятельностный созидательный труд на благо Отечества, 
привития бережного отношения к истории Отчизны, её культурному наследию, 
обычаям и традициям народа, любви к малой родине, к родным местам; воспитания 
готовности к защите Родины; изучения культуры и традиций разных народов. 
Воспитание патриота – одна из важнейших задач современных образовательных 
учреждений. 

Важно отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического 
воспитания современного поколения сначала должна участвовать сама молодёжь, 
осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать 
её культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодёжи в нужное 
направление должны государство, семья и образовательные учреждения. И их 
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главная задача состоит во взаимодействии с целью формирования национального 
самосознания, патриотизма и гражданственности среди современной молодёжи. 

Современный патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем 
местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего 
народа; заботу об интересах большой и малой Родины; чувство долга перед 
Отечеством, отстаивание его чести и достоинства, свободы и независимости 
(защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение верности 
Отчизне; гордость за политические, экономические, социальные, культурные и 
спортивные достижения своей страны; гордость за свою страну, за символы 
государства, за свой народ; уважительное отношение к историческому прошлому 
Родины, своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за судьбу 
Отчества и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой 
труд, способности укреплению могущества и процветанию Отчизны; гуманизм, 
милосердие, общечеловеческие ценности, т.е. истинный патриотизм предполагает 
формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. 
Основой этого развития являются социокультурный и духовно-нравственный 
компоненты. Патриотизм проявляется в единстве духовности, гражданственности 
и социальной активности человека, который осознает свою нераздельность, 
неразрывность с Отечеством. 

Исходя из этого, вполне можно согласиться с определением патриотизма, 
данным российским учёным А.В. Опалевым: «Патриотизм – это наиболее важная 
ценность, характерная для всех сфер жизни общества и государства, которая 
является значимым достоянием личности, характеризующей высший уровень её 
развития, и проявляется в её активной деятельности на благо Отечества. 
Патриотизм выражает любовь к своей Родине, сопричастность с её историей, 
культурой, достижениями, составляющими духовно-нравственную основу 
личности, формирующими её гражданскую позицию и потребность в 
безвозмездном служении своему народу, вплоть до самопожертвования» [3, с. 112]. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач  школы, ведь детство и юность —  самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Опираясь на Концепцию патриотического воспитания детей и учащейся 
молодежи Донецкой Народной Республики, можно сказать о том, что 
патриотическое воспитание зачастую образует систему, которая определяется как 
совокупность субъектов патриотического воспитания, нормативно-правовая и 
духовно-нравственная база воспитательной, образовательной и массовой 
просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию 
патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации [4, с. 1]. 

В настоящее время эта система охватывает все уровни воспитательной 
деятельности, начиная с семьи, образовательных учреждений, трудовых, воинских 
коллективов и заканчивая вышестоящими органами государства. Она включает в 
себя организацию мероприятий патриотического направления как на федеральном 
и региональном уровнях, так и в отдельных группах, проведение индивидуальной 
работы по воспитанию. 

Система призвана обеспечить целенаправленное формирование у граждан 
активной позиции, способствовать максимальному включению в решение 
национальных проблем России, создать условия для развития государственного 
мышления, привычки действовать в соответствии с общегосударственными 
интересами. Она является подготовкой молодых людей и побуждением 



595 

 

 

представителей более старших поколений к подобному характеру деятельности, в 
которой знания и опыт соединяются с позицией гражданского долга и участия в 
судьбе Родины, а личные интересы – с общественными. 

Ответственность за функционирование системы возлагается на государство, 
как наиболее высокоорганизованного и оснащённого субъекта патриотического 
воспитания, что не снимает моральной ответственности за её функционирование с 
общества, его групп и слоёв и всех граждан. 

На современном этапе в Донецкой Народной Республике происходят 
коренные изменения в политической, социально-экономической и духовной 
сферах жизни общества. Благодаря этому повышается и воспитательный 
потенциал молодёжи, её способность оберегать национальные ценности, 
формирование патриотических чувств. 

Педагогам, которые работают с подрастающим поколением и молодёжью, 
просто необходимо иметь представление о формировании в их сознании 
патриотических качеств. Ведь именно в этом возрасте закладываются основные 
черты патриотизма. Поэтому так важно патриотическое воспитание. 

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к стране, 
её прошлому, настоящему и будущему, развить патриотические качества и 
национальное самосознание учащихся, расширить их знания об истории и культуре 
родных мест, о подвигах предков в защите Родины, преподаватель должен 
обладать такими качествами, как высокая культура, мораль, нравственность, 
гражданственность, быть патриотом своей страны, любить и уважать свою Родину. 

План работы по патриотическому воспитанию в МБОУ «Школа № 106 
города Донецка» направлен на организацию процесса включения обучающихся в 
деятельностный созидательный труд на благо Отчизны, привития бережного 
отношения к истории Отечества, его культурному наследию, любви к малой 
родине, к родным местам; воспитания готовности к защите Родины; изучения 
обычаев, традиций и культуры различных народов. Воспитание патриота – одна из 
важнейших задач нашего образовательного учреждения. 

В учебном учреждении эффективно внедряются способы для 
результативного патриотического воспитания: реализация туристско-
краеведческих программ, активизация поисковой работы; дальнейшее 
формирование многопрофильных музеев и выставок, организация и расширение 
всех видов краеведческой деятельности, включая подготовку авторских программ, 
участие педагогов и обучающихся в краеведческих конференциях, героико-
патриотических акциях, в сборе материала по истории родного края». 

Но, следует отметить, что научить патриотизму невозможно, однако педагог 
должен создавать все условия для его формирования. Например, на уроках истории 
и обществознания, имеются все предпосылки для реализации этого требования.     
Уроки истории призваны способствовать воспитанию гражданственности, 
патриотизма учащихся. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 
восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, школьник 
утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. 

Каждый период истории России драматичен и напряжен.   Задача на уроках 
отечественной истории - раскрыть и донести до сознания школьника 
преемственную связь времен и народов, поколений, связь между прошлым, 
настоящим и будущим.  Повышению эффективности исторического образования 
способствует использование разнообразных форм уроков героико-патриотической 
тематики: интегрированных, проблемных, уроков-характеристик, уроков-
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размышлений, дискуссий, лекций и др. В старших классах я считаю необходимым 
условием применение личностно – ориентированных технологий,  которое 
предполагает отказ  от авторитарной модальности в общении, а создаются  
партнерские, доверительные отношения между учителем и учащимися, а это 
влияет на качество усвоения материала и воспитания  школьников. Патриотическая 
направленность занятий основывается на систематическом осмыслении 
школьниками патриотических, нравственных идей, представленных в содержании 
отечественной истории, как победных, так и трагических  ее страниц, на выборе 
мировоззренческой позиции. Вот  здесь и играет большую роль индивидуально-
личностное отношение к изучаемым темам, эмоциональное восприятие 
исторического материала. 

 В младших классах дети понимают, что в основе добрых дел лежит любовь 
к людям, преданность Родине, долг и ответственность, а основу любви составляют 
огромное терпение и постоянный труд. В V классах учащиеся изучают историю 
Древнего мира, где они получают первые знания о государстве, демократии, 
законах, гражданском обществе. Важно, чтобы уже в этот период ученики 
прикоснулись к прошлому Отечества.    

Для более полной реализации воспитательного потенциала содержания 
урока отечественной истории необходимо применять комплекс приемов, которые 
могут усилить воспитательное воздействие на учеников. К этим приемам относится 
установление интегративных связей истории с другими гуманитарными 
предметами, такими, например, как литература и музыка.  

Исторически формирование патриотической идеи совпадет с 
возникновением Русского государства. В период перехода от родового общества к 
древнерусскому государству этническое самосознание воплощалось в 
представлении об общности происхождения и принадлежности к определенному 
племенному объединению, что привело впоследствии к формированию общей 
идеи русской земли, Руси, как государства, на котором живет народ. Но не только 
географическое пространство сплачивало формирующуюся древнерусскую 
народность. Язык, верования, историческая память о прошлом, общность судьбы - 
все то, что можно назвать историческим пространством и составляло вкупе 
Отечество.  С идеей общности судьбы учащиеся знакомятся на первых уроках 
отечественной истории: « Восточные славяне в древности». Такую работу лучше 
провести, разделив класс на группы, дав задание проанализировать  текст  
письменных  источников о славянах.  Исторические документы  способствует  
формированию у школьников уважительное отношения к своим  предкам. 
Восточные славяне предстают перед ними как  трудолюбивый, мужественный, 
свободолюбивый  и мирный народ, который осознает  свою общую судьбу. Урок « 
Откуда пошла земля Русская» мною проводится как урок-дискуссия в 10 классе. 
Проблема возникновения государства  в исторической науке является одной из 
важнейших в отечественной истории. На протяжении  более двух столетий вопрос 
о времени и характере образования Киевской Руси дискутируется в научной среде. 
Раскрывая суть нормандской и антинормандской теории важно, чтобы учащиеся  
умели аргументировать свое мнение и сделать вывод, что государство не могло 
создаться по воле одного человека – правителя. Все необходимые условия были 
созданы, и князья уже приглашали на готовый «стол», на договорных условиях. 
Подчеркивается еще одно обстоятельство: русское государство объединило 
разноязычные племена – славянские и финские. Данный урок позволит учащимся 
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самостоятельно давать оценку историческим событиям, вырабатывать свое 
отношение к  личностям, формировать мировоззрение. 

 Одной из ведущих в памятниках русской средневековой письменности была 
идея защиты, а не захвата чужих земель.  "Да не посрамим земли Русской!" - эти 
слова киевского князя Святослава могут быть лейтмотивом всей боевой истории 
Российской армии. С середины XIII века с утратой государственного суверенитета, 
ослаблением политической роли русской земли общерусская патриотическая идея 
уступила место локальным призывам. Здесь большое воспитательное значение 
играют уроки на тему: « Борьба  с иноземными захватчиками». Особым  интересом 
пользуется тема « Александр Невский».      Его битвы и  знаменитые слова « Пусть 
без страха жалуют к нам в гости…..»,  вызывают гордость за нашу страну, за ее 
героев. На этих примерах воспиталось не одно поколение. Важно, чтоб здесь 
учащиеся сделали вывод: защита своего Отечества – долг гражданина. Необходимо 
вспомнить, что народ России благодарен великому полководцу и по праву в 21 веке  
Александр Невский стал именем России, это еще раз доказывает, что героические 
страницы своего прошлого мы помним, храним в памяти и гордимся своими 
предками. 

Благодатным материалом для воспитания патриотизма является  
Отечественная война 1812 года.   Героизм  не  только  русской  армии, умение и 
талант ее  полководцев, а и мужество  всего русского народа. Важным для 
воспитания учащихся является подъем  на защиту Отечества народных масс. « 
Война не по правилам», так Наполеон назвал партизанскую войну. Изучая 
документы, дополнительную литературу, составляя презентации, обсуждая 
спорные вопросы, важно прийти к выводу: ни свою жизнь, ни свою свободу, ни 
жизнь господ защищали крепостные крестьяне, а  независимость Отечества, свою 
землю и этим гордились. 

При изучении темы Великой Отечественной войны я обязательно провожу 
урок на тему: “ Моя семья в годы Великой Отечественной войны.” К нему 
учащиеся готовятся заранее, разыскивая материал о своих родственниках – 
участниках войны или трудового фронта.  

  Я говорю о том, что война затронула каждую советскую семью, в том числе 
и вашу, пришла в каждый дом. После этого объявляю тему урока, записанную на 
доске. В качестве наглядности использую ксерокопию документов и наград, 
фотографии и медали родственников ребят, участвовавших в войне. Заранее 
ознакомившись с материалом, я стараюсь расположить сообщения ребят в 
хронологическом порядке и на уроке кратко представляю каждое сообщение. Как 
правило, в каждом классе находится, что рассказать о своих родственниках - 
участниках войны. В заключении я рассказываю о своих дедушках участниках  
Великой Отечественной войны, которые погибли на полях сражений. Подобные 
уроки оказывают огромное эмоциональное воздействие на ребят, вызывают 
чувство гордости за своих близких - участников величайших событий истории и, 
надеюсь, заставляют гордиться подвигом Родины, спасшей мир от угрозы 
фашизма.  

  В своей работе на уроке по патриотическому воспитанию использую и тот 
огромный потенциал, который несет в себе краеведение: знания о своей малой 
Родине способствуют формированию любви к ней, бережному отношению ко 
всему, что досталось от предшествующих поколений. Чтобы школьники смогли 
внутренне воспринять идею патриотизма, сумели испытать радость познания 
нового о своей семье, о своей малой Родине, испытать радость передачи добытых 
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самостоятельно знаний своим сверстникам и старшим товарищам, я постоянно 
включаю этот материал в свою работу на уроках истории, так как растить 
гражданина  нужно не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 
горожан, на событиях из истории своего поселка. Воспитание патриотизма, 
уважения к старшим, их судьбе строится на конкретной исторической почве.  

 На таких занятиях можно предложить обучающимся написать различные 
эссе, сочинения, или же организовать дебаты по следующим темам: «Мое село», 
«Герои России», «Герои моего родного края», «Наши земляки в Великой 
Отечественной войне» и многие другие. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, 
постоянным и одним из приоритетных направлений в области воспитательной 
деятельности. Патриотизм был и остаѐтся главной нравственной ценностью. Надо 
помнить, что к нравственным поступкам человека побуждает его сознание и 
убеждение, которые являются мощными мотивами активности. Индивид 
сознательный поступает «по знанию» того, что каждый человек должен иметь 
гордость за Родину, понимать роль государства, принимать его историю, культуру. 
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В современных геополитических и социально-экономических условиях 
патриотизм представляет собой нравственную основу жизнеспособности 
государства. Патриотизм выступает как катализатор активной гражданской 
позиции личности. Задача становления гражданского сознания подрастающего 
поколения является одним из приоритетов развития любого общества в 
соответствии с его потребностями стабильности. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 
самореализации на благо Отечества. Патриотизм представляет собой своего рода 
фундамент общественного и государственного здания, опору его 
жизнеспособности, одно из первостепенных условий эффективности 
функционирования всей системы социальных и государственных институтов. 
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому 
не наследуется, а формируется. Одной из важнейших задач современности 
является формирование понятия Родина, Отечество, Отчизна. Как невозможно 
научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать 
гражданина, изучавшего большую Родину только по книгам. Патриотизм должен 
воспитываться в постоянном общении с родной природой, широком знакомстве с 
социальными условиями жизни народа. 

Но как обстоят дела с патриотизмом у нынешней молодежи? 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Республике направлено 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. 

Образование является главным звеном системы патриотического воспитания 
различных категорий молодежи и призвано, в значительной мере, повышать 
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эффективность в этой деятельности в процессе взаимодействия с 
соответствующими структурами, органами, организациями и объединениями. 

Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное 
государство. Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях 
рассматривать, прежде всего, как источник и средство духовного, политического и 
экономического становления страны, ее целостности и безопасности. 

ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и социальных технологий» в 
своём образовательном процессе при подготовке обучающихся опирается на 
Программы воспитания, разработанные по каждой специальности, одним из 
разделов которой является патриотическое воспитание.   

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, 
способствующих развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее 
ориентации на стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный 
прогресс посредством проведения мероприятий, способствующих развитию 
гражданского, патриотического, политического и правового сознания молодежи, 
активного вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского 
общества. 

Основными средствами воспитания должны стать молодежные 
образовательные центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи 
со знаковыми и авторитетными для молодежи людьми, ветеранами войны. При 
этом необходимо анализировать дефицит необходимых молодежи знаний, умений 
и навыков, предоставляемых традиционными образовательными организациями. 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей Родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи как никогда актуальны в 
современной жизни. 

В настоящее время в ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и 
социальных технологий» подавляющее количество мероприятий по героико-
патриотическому воспитанию строится на материалах истории Великой 
Отечественной войны. И это неслучайно. Победа в Великой Отечественной войне 
советского народа воспринимается как героический символ всего Отечества, а ее 
итоги и последствия - как выдающееся событие в истории всего мира. Великая 
Победа позитивно воспринимается современной молодежью. 

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и 
отвага в борьбе за мир на Донбассе сегодня является источником духовного, 
социокультурного, предметно-практического наследия героических страниц 
нашей истории. В этом наследии выявляются и поддерживаются те традиции, 
идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться в настоящее, 
передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и мобилизационные 
ресурсы новым поколениям. Приобщение к этим событиям способствует 
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воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому 
народу: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 
милосердия, скромности и др. 

В ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и социальных технологий» 
сложились определенные традиции по патриотическому воспитанию студентов. В 
образовательном учреждении сохраняется и приумножается опыт работы с 
молодежью, развиваются новые формы по трудовому и гражданскому воспитанию, 
вовлечению обучающихся в разработку и реализацию социально значимых 
проектов. Например, акции «Белые журавли», «Ангелы», День флага Донецкой 
Народной Республики, в чествовании Дня освобождения Донбасса от фашистских 
захватчиков 8 сентября, мероприятиях, посвящённых Дню Победы и т.д. 

Сегодня в нелёгкое время для Донецкой Народной Республики студенты и 
преподаватели колледжа откликаются на все вызовы, которые перед ними ставит 
Отчизна: первостепенное – это защита Отечества с оружием в руках, участие в 
Референдуме по присоединению Донбасса к Российской Федерации, участие во 
всех патриотических акциях и волонтёрских мероприятиях как Республики, так и 
всероссийских. Студенты всех курсов специальности 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» активно участвуют во 
всероссийской акции #Мы рядом, шьют тёплые вещи для наших защитников - 
участников специальной военной операции. Студенты осознают важность данной 
акции, т.к. изготовленные их собственными руками изделия не только согреют 
солдат, но и придадут им веру в тепло сердец и Победу. 

Для формирования у молодежи духовно-нравственных и социальных 
ценностей, гражданского сознания, любви и верности к Отечеству преподаватели 
используют возможности общеобразовательных дисциплин, кураторских часов и 
внеаудиторных мероприятий: изучение истории Отечества, родного края, 
трудовых и культурных традиций, поисково-исследовательская, краеведческая 
деятельность и др. С текущего учебного года студенты активно вовлечены во 
внеаудиторное мероприятие «Разговоры о важном», где студенты имеют 
возможность высказать свою точку зрения и послушать аргументированные 
ответы на возникающие у них вопросы. 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия студентов с этим 
социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма обучающегося, мотивацию к 
социально-значимой деятельности, активное участие в ней. 

В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики, как 
никогда необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно 
молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды 
насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами 
молодой республики – великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, 
а мужества и стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 



602 

 

 

ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и социальных технологий» 
уделяет патриотическому воспитанию максимальное внимание, подготавливая 
выпускников не только к профессиональной деятельности, но и как ответственных 
граждан, патриотов своего Отечества. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена рассмотрению высокого чувства патриотизма 
как приоритетной жизненной ценности, которая позволит сплотить наше общество в 
современных условиях нестабильности внешней среды,  мировой и государственной обстановки. 
По мнению автора статьи, организация патриотических общественно полезных дел в процессе 
патриотического воспитания молодежи, является эффективной с точки зрения практической 
значимости. 

 

Ключевые слова: жизненные ценности;  молодежь;  патриотизм;  общественные 
полезные дела. 

 

В условиях ускорения мировых процессов, высокого динамизма 
международной жизни, усиления взаимосвязи и взаимозависимости наций и 
государств, информатизации общества, молодежь как самая восприимчивая и 
подвижная часть населения, в первую очередь, реагирует на эти изменения. 
Именно молодому поколению предстоит решать важнейшие задачи 
государственного строительства, сталкиваться с проблемами, реально 
существующими уже сегодня. От жизненных интересов, приоритетов и ценностей 
молодых граждан зависит будущее страны и всего мира. 

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 
30.12.2020 определяет молодежь и молодых граждан как социально-
демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих 
гражданство Российской Федерации. Возраст в 16-27 лет, можно охарактеризовать 
как период становления социальной зрелости, вхождения в «мир взрослых» и 
адаптации в нем. Среди особенностей социального положения молодёжи 
выделяются: 

1) необходимость усвоения выработанных обществом социальных норм; 
2) освоение новых социальных ролей; 
3) высокий уровень социальной мобильности; 
4) формирование жизненных ценностей и приоритетов; 
5) активный поиск своего места в жизни. 
Начало двадцатых годов XXI века всему миру продемонстрировало целый 

ряд событий: экологические проблемы,  пандемия, локдаун, мировой кризис, 
политические изменения, специальная военная операция. В совокупности эти 
события привели к постепенному изменению основных жизненных ценностей 
самой уязвимой социальной группы общества –  молодежи.  

Ценность - важность, значимость, польза, полезность чего-либо. 
Жизненными ценностями индивида можно назвать ту шкалу оценок и мер, при 
помощи которой он выстраивает и оценивает свою жизнь. Система ценностей – 

некий набор убеждений и взглядов, которого человек придерживается при 
совершении действий и поступков.  
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Сама идея о необходимости нравственного развития личности на базовых 
ценностях национальной культуры, которые внутренне заданы человеку через его 
природу религию, культуру, прочно утвердилось еще со второй половины XIX 
века.  

И.А. Галицкая и И.В. Метлик относят к традиционным ценностям 
российского народа ценность патриотизма как единство нравственного и 
национального, указывая на восстановление статуса патриотизма как 
общепринятой гражданской ценности [3].  

В.В. Путин назвал патриотизм национальной идеей Российской Федерации. 
«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма», - заявил глава государства на встрече с активом Клуба лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса [2]. 

В.А. Кольцова и В.А. Соснин определяют патриотизм как одну из базовых 
составляющих национального самосознания народа, выражающуюся в чувствах 
любви, гордости и преданности своему отечеству, его истории, культуре, 
традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также в признании 
самобытности и самоценности других сообществ, в осознании их права на 
самобытность и существование без конфронтации друг с другом [4]. 

Анализ научной литературы показал, что основными сущностными 
характеристиками патриотизма являются: 

• постоянное ощущение связи с Родиной, с жизнью и деятельностью людей, 
живущих на родной земле; 

• любовь к своему Отечеству государству, выраженная в конкретных делах, 
действиях, поступках; гордости за свое Отечество, за свой народ, за символы 
государства; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 
• уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 
• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости; 
• стремление посвящать свой труд, силы и способности укреплению 

могущества и расцвету Родины; 
• проявление гражданских чувств и сохранение верности и преданности 

Родине [3; 4; 9; 10 и др.]. 
Отечественные исследователи условно выделяют две группы факторов, 

которые влияют на формирование чувства патриотизма в современных условиях:  
- внешние и внутренние; 
- управляемые и неуправляемые. 
В работах А.В. Мудрика предложена классификация этих факторов, которая 

получила признание и дальнейшее развитие: 
1. Макрофакторы: государственный строй, психологическая атмосфера в 

обществе, состояние гражданского общества, история страны, её международный 
авторитет, геополитические интересы, архетип нации. 
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2. Мезофакторы - условия региона: традиции, культура, специфика 
производства, уклад, быт, образ жизни, национальные особенности, природно-
климатические и социально-демографические условия. 

3. Микрофакторы - малые социальные группы, среда сверстников, 
образовательные и культурно-массовые учреждения, семья, традиции, обряды, 
ритуалы и др. [7, с. 364]. 

Благодаря влиянию указанных выше факторов, у молодёжи формируется 
система ценностных отношений к семье, власти, государству, Родине и нации в 
целом. 

Система ценностных отношений также может быть классифицирована на [5, 
с.271]: 

- ценности первого порядка - ближайшие по отношению к человечеству 
ценности: здоровье, личная жизнь, работа, семья, удовлетворение витальных 
потребностей и другие; 

- ценности второго порядка - ценности, связанные с национальной 
культурой: родной язык, традиции, обычаи, уклад, национальные особенности, 
патриотизм; гордость за принадлежность к сообществу; религия и т.д.; 

- ценности третьего порядка - общечеловеческие ценности: мир, экология, 
дружба; 

Проблемами исследования патриотического воспитания регулярно 
занимается Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). 
В ходе исследований[11] специалистами Центра было выявлено мнение россиян по 
данной проблеме. Так, истинным патриотизмом назвали: уважение традиций (48 
%), укрепление семейных ценностей (46 %), работу с полной самоотдачей (26 %), 
празднование исторических событий (19 %), разговоры на патриотические темы 
(13 %). 

В настоящее время для нормализации социально-политической реальности, 
восстановления «духовного базиса» общества, разработаны правительственные 
программы: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-
2005 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы». Данные программы направлены на становление патриотизма в 
качестве фундамента морально-нравственных чувств российских граждан: 
верности Отечеству, социальной активности, утверждение патриотических 
ценностей, уважение к культурному и историческому прошлому России.  

Новых подходов требует  разработка вариативных программ воспитательной 
работы, которые должны стать не традиционными нормативными документами, а 
плодом творческих исканий коллективов учебных заведений. При этом очень 
важно опираться на принципы учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, свободе выбора видов деятельности, учёта особенностей самого 
учебного заведения [1, с. 77-78].  

Опыт работы по патриотическому воспитанию студентов ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры»  показывает, что решающее 
значение в процессе патриотического воспитания имеют патриотические 
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общественно полезные дела. В институте проводятся тематические круглые столы, 
организовываются праздничные программы для ветеранов ВОВ, принимается 
участие в мероприятиях в честь Победы в Великой Отечественной войне, в акции 
«Бессмертный полк», участие в работе регионального студенческого 
патриотического форума и многое другое [6]. 

Важно сказать, что патриотизм формируется с детства, а значит, за 
социализацию гражданина России, становления его как патриота, ответственны не 
только семья, дошкольные и школьные образовательные учреждения, средства 
массовой информации и коммуникации, а также государство, как основной субъект 
управления социальными процессами. 

Кроме того, одним из приоритетных условий (факторов) воспитания 
патриотизма у подростка, выступает не только существующая система 
общественных отношений, но и личный жизненный опыт, сквозь призму которого 
молодой человек осмысливает духовные ценности социума. 
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 В современных геополитических и социально-экономических условиях 

патриотизм представляет собой нравственную основу жизнеспособности 
государства. Патриотизм выступает как катализатор активной гражданской 
позиции личности. Задача становления гражданского сознания подрастающего 
поколения является одним из приоритетов развития любого общества в 
соответствии с его потребностями стабильности. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 
защите. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 
самореализации на благо Отечества. Патриотизм представляет собой своего рода 
фундамент общественного и государственного здания, опору его 
жизнеспособности, одно из первостепенных условий эффективности 
функционирования всей системы социальных и государственных институтов. 
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому 
не наследуется, а формируется. Одной из важнейших задач современности 
является формирование понятия Родина, Отечество, Отчизна. Как невозможно 
научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать 
гражданина, изучавшего большую Родину только по книгам. Патриотизм должен 
воспитываться в постоянном общении с родной природой, широком знакомстве с 
социальными условиями жизни народа.  

Но как обстоят дела с патриотизмом у нынешней молодежи? 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время.  

Институт образования является главным звеном системы патриотического 
воспитания различных категорий молодежи и призван, в значительной мере, 
повышать эффективность в этой деятельности в процессе взаимодействия с 
соответствующими структурами, органами, организациями и объединениями. 
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Патриотизм в Донецкой Народной Республике является символом мужества, 
доблести и героизма, несгибаемой силы народа. Многовековая история 
свидетельствует о том, что без патриотизма невозможно создать сильное 
государство. Поэтому патриотическое воспитание необходимо на всех уровнях 
рассматривать, прежде всего, как источник и средство духовного, политического и 
экономического становления страны, ее целостности и безопасности. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, 
способствующих развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее 
ориентации на стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный 
прогресс посредством проведения мероприятий, способствующих развитию 
гражданского, патриотического, политического и правового сознания молодежи, 
активного вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского 
общества. 

Основными средствами воспитания должны стать молодежные 
образовательные центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи 
со знаковыми и авторитетными для молодежи людьми. При этом необходимо 
анализировать дефицит необходимых молодежи знаний, умений и навыков, 
предоставляемых традиционными образовательными организациями. 

Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории 
Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания 
чувства патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни. 

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики действует 
общественная организация «Молодая Республика» в которой насчитывается более 
9000 активистов. В ближайшее время будет открыто представительство 
Российского союза молодежи, а также будет реализован новый проект «Донбасс» - 
пространство развития молодежи.     

Героические страницы о героях – ополченцах, защищающих Донецкую 
Народную Республику от коричневой чумы в украинском обличье, также обладают 
солидным воспитательным потенциалом, который реализуется в практике как 
общественного, так и семейного воспитания.  

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и 
отвага в борьбе за мир на Донбассе является источником духовного, 
социокультурного, предметно-практического наследия героических страниц 
нашей истории. В этом наследии выявляются и поддерживаются те традиции, 
идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться в настоящее, 
передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и мобилизационные 
ресурсы новым поколениям. Приобщение к этим событиям способствует 
воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому 
народу: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 
милосердия, скромности и др. 

Особое внимание уделяется популяризации государственных символов 
Донецкой Народной Республики, празднованию Дня Республики, Дня 
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Конституции, Дня флага. В лицее проводятся интересные мероприятия, фестивали, 
конкурсы: «С любовью в сердце к тебе, моя Республика», «Я гражданин ДНР», 
«Три цвета гордости и славы», конкурсы творческих работ, сочинений: «Щит и меч 
государства», «Герои Советского Союза ‒ Донбассцы». 

Общественная потребность в гражданском образовании личности 
зафиксирована в ряде документов Министерства образования Донецкой Народной 
Республики. В них образование определяется как единство обучения и воспитания, 
как процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между 
индивидом и обществом. При этом целью гражданского образования выступает 
подготовка учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в 
демократическом правовом государстве, гражданском обществе. Признание 
юрисдикции Международного суда по правам человека требуют от граждан, 
общества несравненно более высокого уровня правовой культуры. Обществу 
придется по-новому взглянуть на преемственность поколений в плане защиты 
национальных интересов Донецкой народной республики. В настоящее время 
можно выявить следующие тенденции развития гражданского воспитания в 
современных общеобразовательных учреждениях: 

- систематическое гражданское образование в школах и высших учебных 
заведениях, демократически ориентированный уклад жизни многих учебных 
заведений; 

- движение общественно активных учебных заведений, возрождение в ряде 
областей региона производительного труда школьников и студентов, создание 
разветвленной сети детских и молодежных общественных организаций. 

Одним из непременных условий подлинно гражданского образования и 
воспитания является перестройка системы образования на демократической 
основе, внесение демократических отношений в саму образовательную жизнь. 
Иными словами - создание в учебных заведениях демократического уклада жизни. 

Модели гражданского и гражданско-патриотического воспитания должны 
формироваться и развиваться в рамках воспитательной системы учебного 
заведения, и занимать особое место и приобретать все большее значение в связи с 
демократическими преобразованиями в обществе, потребностями в правовой 
культуре и конструктивном участии граждан в управлении государством. 

Воспитать такую молодежь – цель всех педагогов, и мы все постепенно, не 
ввиду трудностей, делаем свое дело. 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия студентов с этим 
социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма обучающегося, мотивацию к 
социально-значимой деятельности, активное участие в ней. 

Заключение 
В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики, как 

никогда необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно 
молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды 
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насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами 
молодой республики – великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, 
а мужества и стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 
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Патриотизм- очень важная составляющая российской государственности. 
Именно по этой причине проблема патриотизма среди современной молодёжи 
является актуальной и часто обсуждаемой в обществе. Так давайте разберёмся, 
какое же место занимает патриотизм в системе ценностей современной молодёжи.  

К сожалению, отношение к патриотизму очень неоднозначно. Очень часто в 
современном мире мы встречаемся с понятиями антипатриотизм и эмиграция. Всё 
чаще можно встретить в СМИ негативные отзывы россиян в адрес своей страны, 
своего народа. Интернет ресурсы полны статьями о промахах России на арене 
внешней политики, газеты «кричат» об отсталости российской экономики, из 
радиоприёмников постоянно высмеивают традиционные российские ценности. 
Такая позиция направлена не на конструктивное выявление проблемы, а на 
агрессивное высмеивание государства, его граждан. Почему так происходит и как 
это исправить? 

Когда у людей много свободы, она развращает человека. Материальные 
ценности преобладают над моральными и в этом случае для патриотизма остается 
мало места. Именно в этом состоит проблема современной молодёжи. А ведь мы 
живём не в самой плохой стране, и нам есть кем и чем гордится. Стоит только 
немного углубиться в эту тему. Это мировые рекорды и научные открытия. Это 
подвиги и поступки, это даты, о которых нужно знать каждому. Это ветераны 
Великой Отечественной войны. Это ли не пример героизма и мужества, пример 
любви к своей Родине. А чтобы ими гордиться, надо знакомить молодёжь с 
воспоминаниями ветеранов об участии их в войне, о трудностях, с которыми им 
пришлось столкнуться   в годы Великой Отечественной войны. Именно молодое 
поколение является подходящим для привития морально-нравственных качеств. 
Именно молодое поколение является носителем перспектив на удачное будущее 
своей страны, именно от него зависит завтрашний день нашего государства. 
Интересно то, что современная молодёжь понимает всю ценность патриотизма, но 
слабо представляет это чувство практически. Молодое поколение России должно 
работать не только на свое благо, но и на благо Родины. Очень большая проблема 
заключается в том, что сейчас во взрослую жизнь вступает поколение начала 90-х 
годов, поколение, которое уже не застало Советского Союза с его более-менее 
устоявшимися ценностями, поколение, которое родилось в совершенно другой 
стране. Изменение системы ценностей не успевало за более быстрым изменением 
общественных настроений. К воспитанию патриотизма у молодёжи относились всё 
более формально, отбивая тем самым желание быть патриотом и вызывая сомнение 
в целесообразности данного личностного качества. Развал старой системы 
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воспитания привел к тому, что, не усвоив ценность патриотизма и коллективизма, 
молодое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и 
эгоизма. Важнейшей составляющей этого процесса явилось разрушение 
устоявшихся представлений советских людей о себе и своем месте в мире, 
вызвавшее массовый кризис идентичности и, как следствие, разрушение основ 
советского патриотизма. Таким образом новое поколение начинало свою жизнь в 
стране, в которой напрочь отсутствовала какая-либо идеология или система 
ценностей. Поскольку ничего в нашем мире не терпит пустоты, образовавшийся 
вакуум быстро стал заполняться технологиями разрушения национального 
самосознания.  Мне кажется, что в современном обществе причиной ослабления 
чувства патриотизма у молодёжи является отсутствие патриотической идеи в 
обществе. Чтобы это исправить, нужно усилить патриотическое воспитание среди 
молодых людей. Патриотизм не заложен в генах, не передаётся по наследству. Это 
чувство, которое нужно воспитывать, взращивать. Многовековая история России 
говорит о том, что без патриотизма невозможно создать сильное государство. 
Поэтому патриотическое воспитание необходимо рассматривать на всех уровнях, 
прежде всего, как средство духовного, политического и экономического 
становления страны, её целостности и безопасности. Патриотическое воспитание 
молодёжи должно начинаться с изучения истории своей Родины, её культуры. 
Патриотическое воспитание молодежи начинается с познания истории Отечества, 
его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего народа, 
знание истории своей родины - одни из главных компонентов воспитания чувства 
патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 
сострадание, нравственная чистота - эти идеи актуальны в современной жизни. 

Очень долгое время история нашей страны изучалась как история войны, 
история хозяйства, история страны в общем. Но нам пора начать изучать историю 
России, как историю общества, историю человека, его жизнь. Пора взглянуть на 
историю глазами обычных людей: мужчин, женщин, детей, которые брали в руки 
оружие и отстаивали свободу и независимость своей земли. 

Одной из главных задач современного общества является формирование 
понятия Родина, Отечество, Отчизна. Невозможно воспитать гражданина, 
изучавшего большую Родину только по книгам. Патриотизм должен 
воспитываться в постоянном общении с родной природой, в широком знакомстве 
с социальными условиями жизни народа своего государства.  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в России направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. 

Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, 
способствующих развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее 
ориентации на стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный 
прогресс посредством проведения мероприятий, способствующих развитию 
гражданского, патриотического, политического и правового сознания молодежи, 
активного вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского 
общества. 

Основными средствами воспитания должны стать молодежные 
образовательные центры, военно-патриотическое клубы, клубы общения, встречи 
со знаковыми и авторитетными для молодежи людьми. При этом необходимо 
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анализировать дефицит необходимых молодежи знаний, умений и навыков, 
предоставляемых традиционными образовательными организациями. 

Опыт достижения Победы в Великой Отечественной войне, мужество и 
отвага в борьбе за мир на Донбассе является источником духовного, 
социокультурного, предметно-практического наследия героических страниц 
нашей истории. В этом наследии выявляются и поддерживаются те традиции, 
идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться в настоящее, 
передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и мобилизационные 
ресурсы новым поколениям. Приобщение к этим событиям способствует 
воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи русскому 
народу: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 
милосердия, скромности и др. 

Образовательное учреждение как составная часть системы социализации 
обладает необходимым и достаточным потенциалом для воспитания патриотизма 
молодежи, который реализуется посредством взаимодействия молодых людей  с 
этим социальным институтом, который влияет на развитие личности, уровень 
сформированности компонентов патриотизма обучающегося, мотивацию к 
социально-значимой деятельности, активное участие в ней. 

Сегодня хочется отметить, что проблема потери патриотизма среди 
молодёжи пока не глобальна, но над ней стоит задуматься каждому. Все мы без 
исключения, какого бы возраста ни были, должны уважать и помнить тех, кому 
обязаны своей жизнью и свободой. И было бы очень хорошо, если бы каждый из 
нас развивал дух патриотизма не только в себе, но и в окружающих. 

        Подводя итоги всей работы, я пришла к следующим выводам, что 
патриотизм, уважение к ветеранам, память о годах Великой Отечественной войны 
всегда очень важны в патриотическом воспитании молодёжи.  
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное понятие патриотизма, его 
важность в воспитании молодёжи, современные подходы к патриотическому воспитанию 
молодежи. Обоснована необходимость проведения мероприятий по воспитанию и 
пробуждению патриотизма в сознании подрастающего поколения. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; морально-нравственные ценности; 
культура патриотизма; молодежь; гражданственность; патриотизм; Родина. 

 

Большинство людей, размышляющих об окружающем мире и самом себе в 
нем, неизбежно приходят к тайне собственных корней, смысла жизни и миссии на 
протяжении собственного существования. Эти размышления неизбежно 
группируются вокруг понятий семьи, места рождения, окружающих людей, 
Родины. Постижение их глубины приводят к размышлению об патриотизме. Быть 
патриотом - это естественное желание человека, осознавшего свою культурную и 
историческую принадлежность к Отечеству. 

Будущее каждого государства – это его молодое поколение. Важнейшая 
задача патриотического воспитания, формирование активной гражданской 
позиции, гражданственности у подрастающего поколения - это укрепление 
культурной, идеологической и экономической составляющей общей картины 
развития нашей страны в целом и каждого из ее регионов. 

Каковы основные характеристики патриотизма? Патриотизм - это социально-
политический и нравственный принцип, выражающий любовь к Родине, заботу о 
ее интересах или готовность защищать ее от врагов. В патриотизме выражается 
чувство гордости за достижения своей страны, горечь за неудачи и беды, уважение 
к историческому прошлому своего народа, бережное отношение к народной 
памяти, национально-культурным традициям.  

Так какое же место он занимает в жизни современной молодежи? 
Очень важно отметить, что патриотизм формируется с детства. За 

социализацию гражданина, его становление как патриота, несут ответственность 
многие агенты социальной адаптации – семья, дошкольное образование или 
школьные образовательные учреждения, а также СМИ и коммуникации. 

Патриотизм нашего общества может объединить в себе ту силу, которая 
будет развиваться, расти и процветать на благо граждан нашей страны. 

Очевидно, что подростковый возраст является наиболее подходящим 
временем для формирования морально-нравственных качеств и ценностей, а также 
для осознанного обсуждения подобных тем, их восприятия и проецирования на 
себя. Молодежь является носителем перспектив и именно от того, насколько 
удачно сформированы их взгляды не только относительно своего будущего, но и 
будущего своей страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашей 
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страны. На сегодняшний день патриотизм является одним из самых эффективных 
способов сплочения как всего российского общества в целом, так и отдельной его 
категории — молодежи. 

Одной из особенностей современного патриотического воспитания является 
увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. 
Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного 
заведения, района, города, края. Открытие новых музеев и выставок, организация 
и расширение всех видов краеведческой деятельности, поисковые работы, 
туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции — всё это 
формы патриотического воспитания. Проведение подобных мероприятий не может 
оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю 
старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением 
этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять 
активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. 

Особое внимание уделяется музеям боевой славы. Большое воспитательное 
воздействие на учащихся имеет работа по сбору документов, материалов и 
вещественных экспонатов во время туристско-краеведческих экспедиций 
непосредственно на местах, где проходили исторические события. 

В учебном учреждении есть необходимый и достаточный потенциал для 
воспитания патриотизма молодежи, который реализуется посредством 
взаимодействия обучающихся с этим социальным институтом, влияющим на 
развитие личности обучающегося.  

В МБОУ «СШ № 9 г. Снежное» сложилась определенная традиция 
патриотического воспитания учащихся. Учреждение поддерживает опыт работы с 
молодежью, развивает новые формы работы и гражданского воспитания, 
привлекает учащихся к разработке и реализации общественно значимых проектов, 
развитию музейного движения. 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие в различных 
патриотических акциях и проектах: «Стена Памяти», «Мы помним», «Ветеран 
живет рядом», «Мы помним павших имена». Это способствует воспитанию 
уважения к военной истории своей Родины. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения учащихся 
в активный созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения 
к истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа 
– любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к защите 
Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов. 

Основным средством решения этой важнейшей и сложной задачи является 
умелое вовлечение учащихся в самую разнообразную практическую деятельность, 
формирование навыков и привычек, патриотического поведения, развитие 
межэтнических отношений, укрепление культуры. Сюда входят различные виды 
трудовой и общественно полезной деятельности, поддержание в исправности 
учебного оборудования, уход за памятниками воинам, погибшим в боях за родину, 
природоохранительная деятельность, туристско-краеведческая работа, историко-
этнографические экспедиции, празднование историко-юбилейных дат.  
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В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе работы с 
историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа, 
героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества, воспитывающими 
нравственные качества государственных, политических и общественных деятелей. 
Отказ от воспитания патриотических чувств у учащихся ведет к падению 
нравственности и духовности, а, следовательно, к деградации общества, забвению 
исторической памяти.   

Таким образом, настоящим патриотом можно считать только человека, 
постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо 
воспитанного, образованного, растящего и воспитывающего в лучших традициях 
своих потомков, постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру 
поведения, работающего во благо своего Отечества. Патриотическое воспитание 
должно стать тем элементом, которое органично вписавшись в подростковую 
повседневность и образовательный процесс, станет одной из основ воспитания и 
становления гражданина своей страны. 

В решении задачи гражданско-патриотического воспитания современного 
поколения молодежь прежде всего должна осознавать важность соучастия, участия 
в жизни Родины, любви и знания ее культуры, традиций и истории. Но семьи, 
школы и университеты должны направлять молодых людей в правильном 
направлении. Их главная миссия – работать вместе, чтобы укрепить национальное 
доверие, гражданственность и патриотизм среди современной молодежи. 

Роль и значение патриотизма возрастают, когда объективные тенденции 
развития общества сопровождаются повышением напряжения сил его граждан: 
война, конфликты, обострение кризисных явлений, дестабилизация жизни в стране 
и т.п. Такой этап общенационального испытания переживает нынешнее российское 
общество. Возникла обострённая необходимость в его возрождении, 
выздоровлении и нормальном развитии. Поэтому именно сейчас идея патриотизма 
может и должна быть тем стержнем, вокруг которого формируются готовность и 
способность граждан к активным действиям для блага Отечества.   
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 

 Аннотация: Первый звоночек к изучению этой темы прозвенел для меня еще осенью 
2021 года. Мы с первоклашками говорили о Дне освобождения Донбасса. А потом несли цветы 
к Вечному огню. Тогда одна из моих маленьких учениц подошла ко мне и сказала: «А я знаю все, 
что Вы нам рассказывали! Мой прадедушка был на войне. Дедушка мне альбом показывал и 
говорил, как Донбасс освобождали!» Тогда я сама вспомнила, как бабушка показывала мне 
семейные фотографии, помогала нарисовать родовое дерево к школьному уроку. На какой-то 
момент я даже погрузилась в эти детские воспоминания.  

Позже уже в мае 2021, мы проводили акцию «Бессмертный полк» в непривычном для нас 
режиме. И я снова заметила, как отношение семьи влияет на восприятие учениками военных 
событий. Кто-то с гордостью несет историю семьи в массы, а для кого-то подобные 
мероприятия – «обязаловка». 

О проблемах молодежи говорили во все времена. Но эта цитата мне особенно 
запомнилась: 

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя 
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, 
невыдержанна, просто ужасна». 
(Гесиод, 720 год до н.э.) 

Мы часто думаем о молодежи, как о наших несмышленых малышах. Мы учим их, 
переживаем за них, холим и лелеем. Но редко задумываемся о том, что дети – наше будущее и 
наша старость. Поэтому я подошла к формированию патриотизма не как к направлению 
воспитательной работы, а как к составляющей личности будущего гражданина страны. 

 
Ключевые слова: патриотизм , семья ,подрастающее поколение , Родина. 
 
Цель статьи: 
Поделиться собственным опытом формирования патриотизма подрастающего 

поколения в контексте семейного воспитания. 
 
Задачи: 

1. Исследовать уровень патриотизма учащихся моего класса. 
2. Изучить уровень вовлечения семьи в этот процесс. 
3. Провести мероприятия, способствующие формированию патриотизма. 
4. Привлечь семьи учащихся к воспитательному процессу. 
5. Донести до родителей важность семейного и патриотического воспитания. 

Свою работу я начала с двух исследований. Первым стало – изучение 
уровня патриотизма учащихся 3 - Г класса. 

Данные исследования внесла в таблицу: 
Вопрос Число положительных или 

близких к нему ответов 
Число 
отрицательных 
или близких к 
нему ответов 

1. Что такое Родина? 16 6 
2. Что такое малая Родина? 14 8 
3. Как называется твоя Родина? 13 9 
4. Как называется твоя малая Родина? 13 9 
5. Какие чувства ты испытываешь к Родине? 19 3 
6. Что значит «любить свою Родину»? 18 4 
7. Что значит «защищать свою Родину»? 17 

 
5 
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8. Какой должна быть твоя Родина? 15 7 

9. Что ты можешь сделать, чтобы она была именно 
такой? 

14 8 

 
Исследование показало, что большинство учащихся положительно 

относятся к своей Родине, любят ее и готовы защищать. Знание тем, изученных 
на уроках окружающего мира выше среднего. Несколько учеников еще путают 
понятия Родина и малая Родина. 

Я могла бы просто продолжить воспитательную работу в этом направлении, 
но часть ответов меня очень насторожила: 

- Мне не нравится наша страна! 
- Город не такой красивый, как Москва. 
- Я не хочу «любить Родину», а хочу уехать отсюда. 
- А за что ее любить? 
- Не знаю, что я могу сделать. Я еще маленький. 
- Я не люблю свою Родину, так как здесь война. 
Я уважаю мнение каждого ученика. Но некоторые ответы показались мне 

не детскими. Ведь мнение ребенка такого возраста о чем-либо обусловлено 
влиянием взрослых. Если ребенок слышит, что он не сможет сделать свою 
страну лучше, что Родину не за что любить и подобное, то его гражданская 
позиция может остаться именно такой. Если каждый ученик вырастет 
пассивным, безразличным и безответственным к судьбе народа и страны, то цитата 
Гесиода, приведенная в разделе «Актуальность исследования», может стать 
реальной. Мы, учителя, можем переместить вектор в верное направление. 

На плановом родительском собрании мы говорили о том, что школьное 
обучение – это фундамент будущей взрослой жизни. В тему пришлась та самая 
цитата и мысль о том, что будущее страны зависит от наших детей. 

Родители были очень удивлены, так как не думали об этом вопросе настолько 
глобально.  

Я предложила им ответить на несколько простых вопросов, анонимно и по 
желанию. Ответить пожелали все присутствующие. 

Результаты исследования уровня вовлечения семьи в патриотическое 
воспитание я также представила в виде таблицы: 

Вопрос Число положительных 
или близких к нему 
ответов 

Число отрицательных 
или близких к нему 
ответов 

1. Как Вы относитесь к патриотическому 
воспитанию учащихся? 

20 2 

2. Готовы ли Вы помогать школе в этом вопросе? 14 8 
3. Знакомите ли ребенка с историей семьи и рода? 16 6 
4. Есть ли в Вашей семье истории, которыми 
можно гордиться? Рассказываете ли их детям? 

18 4 

5. Нужна ли взрослому активная гражданская 
позиция? Когда она начинает формироваться? 

15 7 

После короткой анкеты я снова привела родителям цитату Гесиода: 
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 

сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта 
молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». 

И дополнила собственным мнением: 
- Каждый военный или политик сам когда-то был ребенком. Его гражданская 

позиция начала формироваться еще в детстве под влиянием всего, что он видел и 
слышал. Когда дети вырастут, мы не сможем на них влиять. Но мы можем 
воспитывать их сейчас. Любовь к Родине начинается с любви к роду. Согласны? 
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Родители одобрительно кивнули, и я поняла, что обрела союзников в этом 
вопросе. 

Мы провели ряд мероприятий, направленных на патриотическое и 
семейное воспитание: 

1. История, которой я горжусь. Каждая семья подготовила 
небольшой рассказ, который показал положительные качества одного из 
предков или всей семьи. Форму для презентации выбирала сама семья: кто-
то сделал слайд шоу из архива семейных фото, другой ученик – просто 
принес свой альбом, третий – написал рассказ и нарисовал рисунок и так 
далее. Некоторые рассказы сблизили учащихся, так как были схожи. А один 
ученик внезапно сильно повысил свой авторитет в классе. 

2. Сделали выставку «Мое родовое дерево». 
3. Записали видео с благодарностью ветеранам и детям войны. 
4. Посетили городской краеведческий музей. 
5. На уроках русского языка написали сочинения «Что я могу 

сделать для своей Родины?» 
6. Организовали семейный субботник «Приведи в порядок свою 

планету» и поделились фотографиями в родительском чате. 

Затем я провела 2 этап опроса по изучению уровня патриотизма учащихся 
3 - Г класса. Изменения отражены в таблице. 

Вопрос Число положительных 
или близких к нему 
ответов 

Число отрицательных 
или близких к нему 
ответов 

1. Что такое Родина? 20 2 

2. Что такое малая Родина? 18 4 

3. Как называется твоя Родина? 22 0 

4. Как называется твоя малая Родина? 20 2 

5. Какие чувства ты испытываешь к Родине? 21 1 

6. Что значит «любить свою Родину»? 22 0 

7. Что значит «защищать свою Родину»? 19 
 

3 
 

8. Какой должна быть твоя Родина? 20 2 

9. Что ты можешь сделать, чтобы она была именно такой? 21 1 

 
Для наглядности я составила график, который показывает уровень 

патриотизма в начале (зеленая линяя) и в конце исследования (синяя). 
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Несмотря на то, что некоторые учащиеся еще давали негативные ответы, я 

хочу сделать акцент на ответах, которые меня поразили: 
- Я горжусь, что родился здесь! 
- Мой дедушка был на войне и совершил подвиг! 
- Я стану великим ученым и прославлю свою малую Родину. 
Подобные ответы показали мне, что вся работа была проведена не зря.  
Что касается родителей, то я не давала им повторно заполнять опрос, но 

многие признались, что пересмотрели собственное отношение к патриотизму и 
воспитанию. Все семьи получили от меня почетные грамоты. 

Заключительная часть: 

1. Формирование понятий «Родина» и «Малая Родина» необходимо 
повторять систематически. 

2. Мнение учащихся во многих вопросах зависит от влияния 
взрослого окружения. 

3. Мы можем учить ребят быть ответственными и осознанными 
гражданами страны, но лучше делать это при поддержке родителей. 

4. Семья не всегда может понимать, какую глобальную роль играет 
в становлении личности ребенка и в будущем страны. Важно подвести 
родителей к этой мысли. 

5. Совместная работа семьи и школы способна привести к 
блестящим результатам. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация. В этой статье рассматривается понятие патриотизма в системе 
ценностей современной молодёжи.  

 
Ключевые слова: патриотизм, молодёжь, духовные ценности. 

 

Патриотизм — одна из фундаментальных основ любого государства. Именно 
поэтому данная проблема является актуальной и часто обсуждаемой 
общественностью. Попробуем разобраться, что же такое патриотизм, и какое место 
он занимает в жизни современной молодёжи. 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества 
является воспитание молодого поколения, где особая роль отводится именно 
патриотическому воспитанию.  

К сожалению, сегодня снизился престиж нравственности, возросла роль 
личных интересов в молодёжной среде. У значительной части молодёжи 
разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психологические черты, 
как самоотверженность, готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в 
добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к позитивной 
реализации не только личных, но и социально значимых интересов. 

Для начала рассмотрим основные понятия, которые будем использовать. 
Ценности – это представления людей о значимых вещах, то, чему 

приписывают большее значение, определенные предпочтения. Это относительно 
устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение человека к 
совокупности материальных и духовных общественных благ. 

Существуют вечные и временные ценности. Патриотизм – это вечная 
духовная ценность, которую невозможно воспитать за несколько дней. Давайте 
посмотрим, как же определяется значение слова «патриотизм» в толковом словаре 
В. Даля: «Любовь к отчизне». Коротко и ясно. А толковый словарь русского 
языка С. И. Ожегова данному понятию даёт следующее определение: «Патриотизм 
– преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу». Словарь 
иностранных слов даёт такое толкование этому понятию: «Патриотизм – это 
любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых 
веками и тысячелетиями». 

Иначе говоря, патриотизм — нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание 
сохранять её характер и культурные особенности,  идентификация себя с другими 
членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 
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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 национальных 
государств патриотизм становится составной частью общественного сознания, 
отражающего общенациональные моменты в его развитии. 
Что же по этому поводу думает современная молодёжь? Прежде, чем дать ответ на 
этот вопрос, давайте посмотрим, кого мы, собственно говоря, называем 
молодёжью. 

Молодёжь – один из самых сложных и противоречивых социальных слоёв 
населения.  

Это группа людей, объединенная по возрастному критерию 
(14-30 лет). Для молодёжи характерны собственные социальные установки. 

Это активная часть населения, которая не зависит от стереотипов, присущих 
предыдущим поколениям. Представители молодёжи находятся в постоянном 
поиске смысла жизни, своего места в обществе. И очень часто подобный поиск 
приводит к тому, что теряется духовный ориентир. 

А чувство патриотизма – это духовная ценность, которая помогает 
объединиться, сплотиться. Патриоту присуще критическое мышление, он способен 
без фанатизма оценивать все происходящее вокруг. А разве современная молодежь 
не обладает критическим мышлением? Обладает! Патриот не тот, кто на словах 
любит Родину, он доказывает свою любовь делом. А кто, как не молодёжь, 
способен активно участвовать в жизни страны, развивать её будущее! Вот почему 
важно воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма.  

Большинство социальных опросов утверждает, что сейчас молодые люди на 
одну из первых позиций ставят материальное благополучие. То есть предпочтение 
отдано не столько духовным и нравственным ценностям, сколько материальному 
благосостоянию. Также молодёжь озабочена независимостью и карьерным ростом.  

Если говорить о дружбе, то это понятие тоже, к сожалению, ушло на «второй 
план». 

Итак, ценности современной молодёжи претерпели изменений. В сознании 
молодёжи материальные ценности превалируют над духовными. Молодые люди на 
первое место ставят материальное благополучие и независимость, но несмотря на 
это актуальны такие вечные ценности, как вера, семья, любовь. Есть ли среди 
перечисленных выше ценностей место патриотизму, о котором мы сегодня 
говорим? 

Много ли патриотов среди современной молодёжи? Результаты 
проведенного социологического опроса среди студентов  показали, что около 57 % 
опрошенных считают себя патриотами, 42 % — затрудняются ответить на данный 
вопрос, остальные патриотами себя не считают. И все-таки большинство молодых 
людей любят свою Родину и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее 
будущее. Также прозвучал вопрос о желании покинуть Родину при условии 
невозможного возвращения обратно, на который 60,4 % опрошенных студентов 
ответили неодобрительно, т. е. подобное желание у них не возникает.  
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Свидетельствующим фактором роста патриотических настроений среди 
молодого поколения может послужить проведенный центром общественного 
мнения социологический опрос. Полученные ими результаты подтвердили 
динамический рост чувства патриотизма среди молодёжи. Абсолютное 
большинство опрошенных (94,3 %) отметили укрепление своих патриотических 
чувств. 

Таким образом, любая задача воспитания, в том числе  и патриотического, 
должна решаться общими усилиями учебного заведения, семьи и общественности, 
действующими сообща в одном направлении. Объединение этих усилий - 
необходимое условие в обеспечении систематичности процесса патриотического 
воспитания юношей и девушек, единства всех воспитательных воздействий на 
молодёжь. 

Воспитать молодого человека - значит подготовить его к участию в решении 
текущих и перспективных задач нашего государства, выполнению функций 
организатора и исполнителя, защитника Родины и гражданина, который готов к 
сознательной и активной деятельности на её благо. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Статья посвящена важности формирования у обучающихся высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданских 
обязанностей. Рассматриваются современные подходы к патриотическому воспитанию на 
уроках физики. 

 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; культура патриотизма; 
гражданственность. 

 

Образовательная система в нашей Республике в последнее время испытывает 
многочисленные преобразования и усовершенствования, формулируются 
актуальные цели образования, соответствующие потребностям современного 
общества. В соответствии с этим перед нашим лицеем ставятся новые задачи, 
которые должны решать проблемы повышения интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения, создавать благоприятные условия для формирования 
личности, способной к творческому, критическому мышлению, к самоанализу, 
саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому все педагоги нашего лицея 
стараются  акцентировать внимание на воспитательном направлении, на 
формировании мотивированного и направленного интереса к учёбе. Одной из 
составляющих воспитательного процесса является патриотическое воспитание, 
основной задачей которого является — выработать у каждого ребёнка активную 
жизненную позицию, позицию гражданина и патриота своей страны. И каждый 
день, переступая порог школы, мы стремимся воспитать из наших учеников 
настоящих патриотов своего Отечества, достойных граждан, полезных для 
государства и семьи.  

Воспитание учащихся происходит не только во время общения в качестве 
классного руководителя, но и продолжается непосредственно на всех уроках. В 
любом общеобразовательном учреждении, в том числе и в нашем лицее, основной 
единицей учебного процесса остаётся урок. Современный урок – это 
организованное педагогом духовное общение, содержанием которого являются 
научные знания, а ключевым результатом становится интеллект каждого субъекта 
этого общения. Каждый учитель, на каждом своём уроке, независимо какой бы то 
ни был предмет, старается организовать это самое духовное общение.   

Работая учителем физики в лицее, почти 19 лет считаю, что одной из целей 
воспитания в процессе изучения естественнонаучного цикла дисциплин является 
воспитание патриотизма. Уроки физики — благоприятное поле для такой 
деятельности, где можно показать роль науки в развитии общества, роль ученых-
физиков в развитии научно-технического прогресса. На своих уроках я люблю 
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знакомить учащихся с историей открытий и изобретений, с жизнью и 
достижениями ученых, внесших большой вклад в развитие науки нашего края и 
страны в целом. Рассказывая о научных трудах и открытиях ученых, можно дать 
характеристику эпохи, экономического развития страны. Материал при этом 
должен содержать как исторические факты, так и последние новости современной 
науки, в этом случае он позволит сформировать у учащихся чувство гордости за 
свой народ, за свое Отечество. Ребята с большим удовольствием слушают учителя 
и сами принимают активное участие в подготовке интересных выступлений. 
Всегда особое место уделяем биографии и научной деятельности известных 
учёных в области физики, выходцев Донбасса. Эти люди гордость Донбасса: 
Геннадий Алексеевич Атанов (гидро- и газодинамика), Виктор Григорьевич 
Барьяхтар (магнетизм, физика металлов, физика плазмы, сверхпроводимость), 
Виктор Николаевич Варюхин (физика высоких давлений, металлофизика, 
сверхпроводимость, физика наноматериалов), Александр Александрович Галкин 
(физика твёрдого тела, радиоспектроскопия, сверхпроводимость, физика высоких 
давлений). Также  уроки физики дают возможность познакомить учащихся с 
именами учёных, посвятивших свою жизнь служению России, с достижениями 
российской науки. Так, в ходе изучения темы: «Физика — развивающаяся наука» 
может сопровождаться знакомством учащихся с биографиями великих ученых: 
А.С.Попова, К. Э. Циолковского, С. П. Королева, И. В. Курчатова, которые внесли 
свой вклад в развитие техники. Говоря на уроке о создании лазеров, необходимо 
упомянуть имена российских ученых Н. Г. Басова и А. М. Прохорова. Именно им 
принадлежит разработка первых лазеров. Сегодня невозможно представить нашу 
жизнь без лазеров в самом широком спектре их применения. В одном ряду с 
разработкой лазера стоят открытия электрона, электромагнетизма, атомной 
энергии, пенициллина, эволюционных принципов биологической жизни на земле, 
химических превращений элементов, транзистора, компьютера. И, так об ученых и 
их открытиях можно говорить бесконечно, последовательно переходя от одной 
темы к другой, акцентируя внимание на том, что большинство из них были 
преданы своему Отечеству. 

   При проведении уроков по решению задач также можно подбирать такие 
условия, в которых бы подчеркивались достижения науки и техники, особенности 
неповторимого ландшафта, воинских подвигах.  Такие задачи позволяют провести 
погружение в историю, географию, экологию, увидеть, что просторы нашей 
Родины огромны, что рельеф разнообразен, а недра богаты полезными 
ископаемыми, запасами энергии. Например, после изучения темы «Плавание тел» 
решаем задачу: «Необходимо переправить тяжелую чугунную трубу с одного 
берега реки на другой. Если трубу поместить в лодку, то лодка погрузиться в воду 
до краев и нельзя будет сесть гребцу. Найти способ переправить трубу лодкой и 
без нее». Рассмотрев, все предложенные учащимися варианты, выбираем наиболее 
приемлемые, я рассказываю о том, как в великой битве с фашистами за Днепр для 
переправы на другой берег советские воины под ураганным огнем врага умело 
использовали подручные средства, бревна, пустые бочки, канистры, набитые 
камышом или соломой. А затем знакомлю учащихся с современными средствами 
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переправы через водные преграды.  Любой урок значительно выигрывает, если 
слова учителя подтверждаются иллюстративным материалом. Сегодня в качестве 
иллюстрации используются видеофильмы, позволяющие наблюдать 
быстропротекающие процессы (взрыв, выстрел, удар и т.д.). Включение в урок 
видеоматериалов заставляет мыслить, задавать вопросы, ставить проблемы. 
Важно, чтобы при отработке каждой темы, каждого урока учебный материал, 
даваемый учителем, отвечал бы на вопрос: «Где это применяется? Как это 
пригодится?», «Как важно для нашей страны?». Использование наглядности 
позволяет включить в познавательный процесс различные органы восприятия. К.Д. 
Ушинский писал: «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления, тем прочнее ложатся эти впечатления в 
нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются и легче потом 
вспоминаются». 

Стоит отметить и значимость межпредметных связей в воспитании 
гражданственности и патриотизма подростков. Используя на уроках физики и 
внеурочной деятельности по физике народное творчество, побуждаю у ребят 
интерес к истории своей страны, к жизни народа в разные времена, к его думам, 
надеждам, мечтам, к его языку, что непременно сказывается на формировании 
гражданственности и патриотизма подростка. 

Нельзя не сказать о кружковой работе, поскольку именно она заставляет 
учащихся применять самостоятельно на практике все те теоретические знания, 
которые он получает на уроке и приобретает практические навыки при разработке, 
изготовлении и защите поделки, макета или прибора.  

В своей работе стремлюсь к тому, чтобы каждый урок был пронизан 
неравнодушным отношением к окружающему миру. И здесь немаловажная роль 
отводится урокам с экологическим аспектом. При изучении двигателей 
внутреннего сгорания, тепловых машин, способов производства электроэнергии, 
развития атомной энергетики огромное внимание уделяю охране окружающей 
среды, воздействию на нее человека. 

Кроме занятий физикой непосредственно на уроках, учащиеся в течение 
учебного года имеют возможность заниматься исследовательской работой. В темах 
исследований всегда прослеживается взаимосвязь изучаемых тем курса физики с 
практическими жизненными ситуациями. В процессе исследования ученикам 
приходится отвечать на вопросы, которые заставляют их задуматься о 
необходимости приобретения новых знаний, умений, расширении кругозора, 
воспитании нравственных личностных качеств, желании гордиться своей Родиной, 
способности к самопознанию и самореализации, стремлению поиска чего-то 
нового неизведанного. Все это, на мой взгляд, способствует воспитанию 
интеллектуальной личности, истинного гражданина и патриота своей Родины.  

 Процесс обучения и воспитания неотделимы друг от друга. Любой 
воспитательный момент одновременно чему-то обучает, а обучение непременно 
воспитывает те или иные качества. Я считаю, что нужно уделять больше внимания, 
без ущерба познавательной деятельности учащихся, именно воспитанию на уроках. 
Мне кажется, каждый понимает, какая ответственность лежит перед ученым, 
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делающим новое открытие. Всегда встает вопрос: «Чем обернется оно для 
человечества? Атомной станцией или атомной бомбой?». И для ученика, 
делающего свое открытие должен стоять вопрос: «Что я могу сделать для своей 
Родины, ее славы и процветания?».  
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. Статья посвящена важности чувства патриотизма в системе ценностей 
современной молодежи. В работе рассматривается современное понятие патриотизма, его 
важность в воспитании молодёжи, а также актуальность в сегодняшнем непростом 
экономико-политическом положении нашего государства на международной арене. Помимо 
того, в данной работе отражён результат проведенного опроса, касающегося знаний 
молодёжного общества о понятии. Обоснована необходимость проведения мероприятий по 
воспитанию и пробуждению патриотизма в сознании подрастающего поколения.  

 
Актуальность выбранной темы статьи обусловлена несколькими причинами, а именно: 

1)  Патриотизм является основой для успешного развития общества. 
2)  Патриотизм – качество не биологическое, а социальное, которое прививается 

педагогикой.  
3) Патриотизм является базовой социальной ценностной ориентацией в обществе.  
4) Российская молодежь –это наследник и будущий носитель ценностных 

ориентаций, традиции, и поэтому важно понимать значение патриотизма и нужно грамотно 
прививать эту ценностную ориентацию молодежи. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; морально-нравственные ценности; 
молодежь; гражданственность; патриотизм. 

 
Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, прежде всего, 

дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об этом никогда 
нельзя забывать. В.В. Путин  

В огромном спектре качеств современного государства можно выделить 
единственное, которое влияет на все будущее и жизнеспособность данного 
государства – это патриотизм. Именно патриотизм движет развитие государства, 
определяет его место в современном мире. И если мы хотим жить, и быть 
уверенными в завтрашнем дне, то первоочередной задачей для государства должно 
стать патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Патриотизм – одно из самых древних и первородных человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Для большинства людей, патриотизм – это 
любовь к Родине. Об этом чувстве знают все: и стар, и млад. Но так ли это на самом 
деле? Неужели так просто объяснение и содержание этого слова? Истинное 
содержание слова намного глубже, шире. Патриотизм есть любовь не только к 
своей Родине, но и к ее истории, культуре, уважение традиций, языка. Это любовь 
и уважение к своим соотечественникам, гордость за них и надежда на то, что и во 
все времена наша земля будет полна таких людей, готовых прославить свою 
Отчизну. Многие считают, что чувство патриотизма не воспитывается, оно 
заложено в человеке. Но я уверена, что несмотря на то, что это чувство, глубоко 
сидящее в нас на уровне подсознания, его можно воспитать, взрастить на 
благодатной почве молодых умов. Патриотизм не возникает на пустом месте, он не 
впитывается с молоком матери, но его можно разжечь в сердцах детей и 
подростков. Нужно многое сделать для того, чтобы он, патриотизм, появился и 
побуждал молодых людей совершать благие дела ради своей страны. 

Но для начала нужно заложить фундамент для дальнейшего формирования 
патриота. Одними громкими словами о патриотизме, призывами любить 
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Отечество, быть готовыми к самопожертвованию невозможно воспитать 
истинного патриота. Ведь любовь к матери мы так не воспитываем: постоянное 
общение, проявления нежности, готовность прийти на помощь не единожды, а 
постоянно и рождают в нас беззаветную и бескорыстную любовь. Вот так и с 
патриотизмом. Его необходимо взращивать в сердцах, душах молодежи: мягко, 
задевая самые сокровенные струны их душ. Ведь именно от этого и будет зависеть 
наше будущее. 

Ни для кого не будет секретом тот факт, что подростковый возраст самый 
благоприятный период для осознанного подхода к подобным понятиям, их 
успешному восприятию и проецированию на себя. Ведь именно молодежь является 
носителем перспектив государственного развития и от того, насколько правильно 
будут сформированы их взгляды относительно своего будущего, неразрывно 
связанного с будущим государства, зависит завтрашний день всей страны. Это 
чувство способно сплотить всех, сделать нас могучими. 

Какое же место занимает патриотизм в системе ценностей современной 
молодежи? Так сложились обстоятельства, что тема патриотизма, а именно любви 
к своей Родине, в Донецкой Народной Республике звучит особенно. Для нас это не 
просто слова, а это символ мужества, героизма, беззаветной любви к своей земле, 
своему дому, своей истории, своему языку и традициям. Когда встает вопрос о 
защите своего Отечества граждане Республики, не раздумывая становятся на ее 
защиту. Фундамент, на котором основывается патриотизм у нас создан на высоком 
уровне, теперь дело за малым: поддержать эту искру и разжечь пламя, отблески 
которого увидит весь мир. Эта задача ложится на плечи родителей и школы. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. 

Институт образования является главным звеном системы патриотического 
воспитания различных категорий молодежи и призван, в значительной мере, 
повышать эффективность в этой деятельности в процессе взаимодействия с 
соответствующими структурами, органами, организациями и объединениями. 

Много ли патриотов среди современной молодежи? Ответить на этот вопрос 
я попыталась, проведя небольшой опрос среди обучающихся нашего учебного 
заведения. Результаты проведенного опроса показали, что 100 % опрошенных 
считают себя патриотами. Для кого-то из опрошенных было достаточно проявить 
свой патриотизм в любви к своему Отечеству, а кто-то готов и жизнь отдать ради 
процветания соей Родины. Все без исключения гордятся своей историей, своими 
традициями, верят в светлое будущее Республики. 

Государство отводит патриотическому воспитанию молодежи 
первоочередную роль. Существует огромное количество образовательных 
программ в этом направлении. Так, например, в Донецкой народной Республике 
разработана и принята в действие Республиканская программа патриотического 
воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы, принята 
Концепция патриотического воспитания детей и 
учащихся Донецкой Народной Республики. Первоочередными задачами данных 
программ является увеличение чувства  гордости за свою страну среди 
подрастающего поколения. 
Воспитание нынешней молодежи предполагает комплекс мер, способствующих 
развитию гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на 
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стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс 
посредством проведения мероприятий, способствующих развитию гражданского, 
патриотического, политического и правового сознания молодежи, активного 
вовлечения молодежи в деятельность всех институтов гражданского общества. 

Для того, чтобы определение «патриотизм» было понятным для молодёжи, 
необходимо родителям, учителям с юного возраста не только рассказывать о том, 
что такое патриотизм и в чём он проявляется, читать произведения, но и регулярно 
проводить патриотические уроки, вечера встреч с ветеранами в понятной и 
интересной форме для человека, в зависимости от возраста. Активнее властям надо 
привлекать к этой деятельности множество общественных организаций, которые 
уже вносят огромный вклад в воспитание молодёжи, но могут значительно больше, 
если им немного помочь, направить. Опыт людей, которые имеют большой объем 
знаний, играет большую роль в становлении молодого поколения. Следует также 
уделять внимание проведению военно-спортивных игр и других мероприятий, 
вовлекать молодёжь в поисковые экспедиции, спортивные лагеря. 

В современной ситуации развития Донецкой Народной Республики, как 
никогда необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно 
молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды 
насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. За нами, гражданами 
молодой республики – великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, 
а мужества и стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не занимать. 
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В нынешних условиях интеграции в российское пространство происходит 

трансформация сознания современной молодежи. Сложившаяся в Донецкой 
Народной Республике жизненная ситуация и проведение специальной военной 
операции, в частности, диктует необходимость пересмотра форм и методов 
патриотического воспитания. Только высокое чувство патриотизма может стать 
основой, которая позволит сплотить наше общество. Чувство гордости за свою 
страну, любовь к своей Родине, чувство долга перед Отчизной постепенно 
повышают свою значимость в общественном сознании и в сознании молодежи, 
которой предстоит решать важнейшие задачи государственного значения. 

Патриотизм — одна из фундаментальных основ российской 
государственности, это социально-политический и нравственный принцип, 
выражающий чувство любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к ее 
защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения 
родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому 
прошлому своего народа, и бережном отношении к народной памяти, национально-
культурным традициям. [1] 

Патриотизм формируется с детства. На социализацию гражданина России, 
становление его как патриота оказывают влияние семья, дошкольное и школьное 
учреждение, средства массовой информации и коммуникации и, безусловно, 
государство, как основной субъект управления социальными процессами. 

Особое внимание государство уделяет необходимости патриотического 
воспитания молодежи, акцентируется внимание на семейном воспитании в данной 
сфере, важности связи поколений. 

Французский философ Ф. Бекон писал: «Любовь к родине начинается с 
семьи». Усилия родителей имеют особую значимость в формировании социально 
ответственной личности.[5] 

Именно семья является той средой, в которой закладываются патриотическое 
сознание и убеждение у детей. В семье, у детей рождаются первоначальные 
патриотические чувства, воспитывается уважение к родителям и родословной 
семьи, к ее боевым и трудовым традициям, любовь к своему дому, городу, к 
Родине.  
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Рассказы и беседы-воспоминания о Семейной чести, о патриотических делах 
родителей, размышления над прошлым своей Родины — это хорошие уроки 
мужества для детей. В то же время это и связь времен, это и передача эстафеты от 
поколения к поколению. В эти минуты и часы дети чувствуют себя как бы единым 
целым, неотъемлемым от героического прошлого своих дедов, отцов. [6] 

Основой формирования патриотизма является любовь к Родине. Его высшим 
проявлением является осознание молодыми людьми своего гражданского долга, 
готовность активно включаться в труд, быть сознательными тружениками  уже в 
школьные годы.  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в республике направлено 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время.  

Патриотическое воспитание в школе направлено на воспитание любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, 
Донецкой Народной Республики; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

В МБОУ «Специализированная физико-математическая школа №35 
г.Донецка» воспитательная работа нацелено на воспитание знающей и любящий 
свою малую родину, свой край личности, имеющей представление о Родине - 
России, Донецкой Народной Республике, её территории и расположении. 

Педагоги школы на внеурочных занятиях дают возможность детям осознать 
свою принадлежность к Русскому Миру и к общности граждан России, Донецкой 
Народной Республики, проявлять уважение к своему и другим народам. 

Понимать свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины - России, Российского государства, Донецкой 
Народной Республики – приоритетные задачи воспитания нынешней молодежи. 

Обучающиеся нашей школы на занятиях учатся понимать значения 
гражданских символов, праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества. Дети принимают участие в подготовке к празднованию Дня 
Республики, Дня Конституции, Дня флага. В школе проводятся интересные 
мероприятия, фестивали, конкурсы: «С любовью к тебе, моя Республика», «Я 
гражданин ДНР», «Три цвета гордости и славы», конкурсы творческих работ, 
сочинений: «Щит и меч государства», «Письмо Герою Республики». Проявление 
уважения к символам государства и защитникам Отечества – это значимый 
показатель патриотизма в современной жизни. 

В школе организована поисково-исследовательский клуб «Поиск», который 
занимается сбором материалов о вкладе жителей города Донецка в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками, обучающиеся  проходят боевыми 
маршрутами советских воинов и партизан, ведут поисковые работы, приводят в 
порядок воинские захоронения и мемориальные доски, участвуют в митингах. 
Подростки ежегодно принимают участие в различных патриотических акциях и 
проектах: «Вахта памяти», «Я – правнук Победы», «Ветеран живет рядом», 
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«Посылка солдату», «Письмо ветерану». Это способствует воспитанию уважения 
к военной истории страны,  подвигам советских солдат, отдавших жизнь в боях за 
освобождение своей Родины. 

В нынешней ситуации развития Донецкой Народной Республики, вхождения 
в состав Российской Федерации как никогда необходимо возрождение духовности, 
воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству, неприемлемости 
пропаганды насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. Нам 
необходимо сделать все возможное, чтобы молодое поколение испытывало 
чувство гордости за свою страну, чтобы все достижения и победы придавали мощь 
нашей Отчизне. Именно патриотические чувства нашего общества смогут 
объединить в себе ту силу, благодаря которой наша страна будет развиваться, 
расти, процветать на благо своих граждан! 
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Патриотическое воспитание молодежи - приоритетная задача, призванная не 
допустить появления новых «потерянных поколений». Наряду с любовью к Родине 
и гражданскими добродетелями, оно должно включать приобщение их к 
традиционным ценностям, духовной, культурной и этической традиции России, к 
ее миропониманию и истории. 

 В постсоветское время, патриотическому воспитанию  не всегда уделялось 
повышенное внимание. В сознании молодёжи получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к доблестным страницам истории Отечества. 

Несмотря на произошедший развал системы массового патриотического 
воспитания граждан в постсоветское время, на сегодняшний день в обществе 
сформирован совершенно явный запрос на возрождение данной системы 

В современных условиях  только последнее время уделяется должное 
внимание патриотическому и гражданскому воспитанию. Постепенно приходит 
понимание того, что пассивность и безразличие к своей стране, может привести к 
падению нравственности и духовности, и, следовательно, к деградации  общества, 
забвению исторической памяти, а со временем и к гибели Отечества. И поэтому 
необходимо воспитывать в детях гражданина и патриота  через различные методы  
работы, ведь на культе павших героев воспиталось не одно поколение и не только 
в странах постсоветского пространства, но и во всем мире. 

В педагогической науке выделяются следующие методы воспитания, 
которые полностью применимы и к патриотическому воспитанию: 

• методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 
дискуссия) 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
личности (упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 
воспитывающие ситуации, общественное мнение); 

• методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, 
поощрение); 

• методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (контроль, 
самоконтроль, самооценка) 

Среди форм организации патриотического воспитания следует выделить 
следующие формы: классные часы, экскурсии, военно-спортивные игры, 
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конкурсы, викторины, ролевые игры, просмотров видеофильмов, проведение 
конкурсов военно-патриотической песни, посещение воинской части, обращение к 
государственной символике, сбор материала о судьбе своих предков, 
родственников – участников ВОВ, локальных войн, знакомство с семейными 
реликвиями, хранящими память о ВОВ, социальные акции и др. 

Проводниками патриотического воспитания должны являться субъекты 
воспитательной деятельности, в качестве которых выступают государство в лице 
республиканских, региональных и местных органов власти; учебные заведения 
всех уровней; различного рода общественные организации и религиозные 
объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и воинские коллективы; 
средства массовой информации и другие. 

Существуют различные типологии направлений работы по патриотическому 
воспитанию. 

Так, А.Н.Вырщиков, в патриотическое воспитание включает следующие 
направления: 

12. духовно-нравственное; 
13. историко-культурное; 
14. гражданско-правовое; 
15. миротворческое направление; 
16. экологическое направление; 
17. краеведческое; 
18. военно-патриотическое. 
Данные направления ориентированы, прежде всего, на активное участие в 

политических и правовых событиях, процессах общества и государства, а также в 
области военной политики, на соблюдение и выполнение основных положений 
концепции безопасности страны и военной доктрины, на формирование глубокого 
понимания конституционного и воинского долга. 

Условно патриотическое воспитание молодёжи можно разделить на четыре 
этапа. 

Первый этап: идет процесс формирования национальной идентичности, 
изучения исторических корней, традиций и культуры. На этом этапе основы 
патриотизма закладываются в семье, затем подключаются образование и культура. 
Воспитание идет через обучение, эмоциональное воздействие и творческую 
деятельность. 

Второй этап: Формируется конструктивная гражданская активность, 
воспитывается чувство ответственности за свои действия, за развитие своей 
территории. В этот период велика роль семьи в мотивации к общественно значимой 
деятельности через личный пример. Роль образования — включить подростка в эту 
деятельность. Воспитание через культуру идет с помощью участия в 
социокультурных проектах патриотической тематики. За включение подростка в 
социальное проектирование по решению проблем территории и региона, 
культивирование и сопровождение гражданских инициатив (индивидуальных и 
групповых) отвечают организации молодежной политики. 
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Третий этап: с молодежью работают различные отрасли - образование, 
культура, молодежная политика, социальная политика, здравоохранение, СОНКО, 
военные ведомства. Велика роль образования и военных структур в формировании 
морально-психологического иммунитета к трудностям, устойчивости поведения 
личности в экстремальных условиях воинской деятельности. Культурно-
зрелищные, просветительские мероприятия оказывают мощное эмоциональное 
воздействие на формирующееся молодое сознание. 

Четвёртый этап: воспитывать чувство ответственности за свои действия, 
формировать готовность сохранять и приумножать культурно-историческое 
наследие своего края, своей страны, готовность защищать Отечество. 

 Методы и формы патриотического воспитания не может оставаться в 
неизменном виде. Их  изменение и развитие обусловлено как достижениями 
первоочередных задач системы патриотического воспитания, так и изменениями, 
происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах 
нашего государства, а также новыми условиями современного мира, что 
обуславливает гибкость в управлении системой патриотического воспитания. 

 Новыми видами и формами патриотической воспитательной деятельности, 
должны стать планы, которые позволили бы вести работу по следующим 
приоритетным направлениям: 

• пропаганда здорового образа жизни, спорта и туризма; 
• воспитание молодёжи в духе уважения к героическому прошлому своей 

Родины; 
• изучение истории, культуры, традиций родного края; 
• формирование патриотического сознания у учащейся молодежи. 
Виды и формы патриотического воспитания должны формироваться и 

развиваться в рамках воспитательной системы учебного заведения, и занимать 
особое место и приобретать все большее значение в связи с демократическими 
преобразованиями в обществе, потребностями в правовой культуре и 
конструктивном участии граждан в управлении государством 

Остановимся на воспитании молодёжи в духе уважения к героическому 
прошлому своей Родины.  Историческая память является одной из духовно-
нравственных основ патриотического воспитания молодёжи. А историческая 
память о Великой Отечественной войне - это не только представления о 
героических событиях отечественной истории, о подвигах, патриотизме и 
достижениях страны. Это - ценностные ориентиры, способствующие 
формированию и укреплению патриотизма и гражданского самосознания. 
Важность исторической памяти о Великой Отечественной войне состоит в том, что 
частичное или полное забвение исторического опыта и культуры затрудняет 
существование и формирование гражданского самосознания нации.   Память об 
этой войне, которая     определила не только будущее нашей страны, но и всего 
мира, связана с историей каждой семьи. Эта война сформировала собственную 
символику, выступающую основой национальной и социально-политической 
идентификации многих поколений граждан СССР и современных стран. Таким 
образом, память о Великой Отечественной войне составляет основу национального 
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духа и гордости за страну, общности и сплоченности. История Великой 
Отечественной войны - приоритетная основа формирования и восстановления в 
нашем обществе преемственности поколений, сохранения победных традиций. 

 Наиболее ценный материал по воспитанию любви к Родине содержат в себе 
мероприятия,  посвященные  Великой   Отечественной  войне. Необходимо 
проводить творческие конкурсы, викторины, познавательные беседы, дискуссии, 
спортивные соревнования, праздничные мероприятия, просмотры 
художественных фильмов и презентаций, экскурсии в музей воинской славы, 
поздравления ветеранов ВОВ, участие в конкурсах, патриотических акциях, 
творческих мастерских, часах поэзии, уроках мужества и др., приуроченные: 

• ко дню полного освобождения советскими войсками городов немецко-
фашистскими войсками;  

• ко дню защитника Отечества;  
• ко дню  памяти и скорби – дню  начала Великой Отечественной войны. 

  Также в рамках патриотического воспитания необходимо   организовывать 
посещения выставок музеев воинской славы,   проводить  мероприятия не только 
посвященные памятным историческим датам, но  направленные на воспитание в 
детях любви к своей стране, развитию чувства патриотизма.   

Использование современных походов в процессе патриотического 
воспитания должны позволить молодому человеку по-новому взглянуть на свою 
страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, 
осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества. 
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Аннотация. В статье автором анализируется концепт патриотизма как универсальной 
ценности. Предпринята попытка обозначить важность чувства патриотизма в системе 
ценностных ориентаций современной российской молодежи. Статья может быть полезна 
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Патриотизм — это основная черта, которая благодатно объединяет 
национальные характеры всех народов, проживающих на территории Российской 
Федерации и ближнего зарубежья. Это положение было неоднократно доказано в 
период ведения многочисленных отечественных войн, целью которых была защита 
мирного населения и своей земли. Патриотизм является базовой менталитета 
российского человека. Двуликая сложность геополитики зарубежных государств 
по отношению к России вызвали активизацию и подъем русского национального 
самосознания и самосознания других национальностей России. Среди граждан 
России возрастают патриотические чувства и укрепляется национальное 
достоинство. Это проявляется в единодушии при поддержке Президента, в 
осознании мировой угрозы для России. С поддержкой современной 
исполнительной власти растет и количество предъявляемых к ней требований. У 
россиян увеличился интерес к политической жизни страны, проявляющейся в росте 
активности патриотически настроенных людей.  

К сожалению в нашем современном XX — XXI веках существуют ложные 
стереотипы, связанные с патриотизмом. Считаем необходимым разобрать 
наиболее популярные из них. 

Мы полагаем, что патриотизм можно поставить в один ряд с любовью к 
своим родителям. Человек с нормальными ценностями любит родителей не за то, 
что они ему дали, а за то, что они просто его родители. 

К сожалению, часто патриотизм  воспринимается как любовь к Родине за 
деньги. При этом восприятии считается, что человек может любить Родину или 
другую страну только за то, что его там хорошо обеспечивают. Такой взгляд 
хорошо прослеживается в высказывании «Родина там, где тебе хорошо.», т.е. там, 
где тебе хорошо платят, там, где предоставляют социальные блага, там, где мирное 
небо и т.п. Это коммерциализованный, т.е. притворный и продажный патриотизм. 
О таком патриотизме выразился С. Джексон: «Патриотизм - последнее прибежище 
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негодяя». Следует отметить, что С. Джексон здесь имел в виду, не настоящий, а 
коммерциализованный [1]. 

Патриотизм зачастую неверно привязывают к политическим или 
идеологическим взглядам. В связи с политической ситуацией вокруг России 
патриотизм неверно начал трактоваться как качество, присущее только 
сторонникам русского мира, и, в более узком смысле, к сторонникам                В.В. 
Путина. 

Патриотизм часто путают с национализмом. Национализм - это возвышение 
своего народа и презрение к другим национальностям или даже странам, но давайте 
же разберем, что такое патриотизм. Терминология указывает, что патриотизм — 
одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками. Под ним 
понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость 
за историю страны, готовность к их защите [2]. Патриотизм является важнейшим 
духовным достоянием личности, проявляется в ее активной самореализации на 
благо Отечества. 

Патриотизм зачастую относят и ассоциируют как качество, присущее только 
людям с проблемами в критическом мышлении. Согласно этой точке зрения 
патриот - это человек, который причинами негативных явлений в своем отечестве 
видит только происки внешних врагов или других стран. Обычно такой человек 
считает самым лучшим только то, что произведено на его родине, с фанатизмом 
отвергает все заграничное. П.А. Вяземский называл «квасными» патриотов, 
которые превозносят только отечественное, а все иностранное отвергают и 
пренебрегают им. Термин «квасной патриотизм» этимологически восходит к 
понятию квас. По-видимому, П.А. Вяземский исходил из того, что такого рода 
«патриоты» предпочитают квас не столько из-за его вкуса, а сколько потому, что 
это русский национальный напиток. Квасной патриот – это ироничное выражение 
в русском языке, обозначающее безусловное восхваление всего отечественного. 
Понятие «квасной патриот» ассоциируется с понятием «ура-патриот». 
Противопоставляется подлинному патриотизму, допускающему признание и 
неприятие отрицательных черт своего государства, а также борьбу с ними [3]. 

Все эти мифы о патриотизме в основном распространяются либерально-
настроенными гражданами, многие из которых члены неолиберальных 
оппозиционных партий, которые в народе называют пятой колонной. Название 
«Пятая Колонна» этимологически восходит к агентуре генерала Ф. Франко, 
действовавшей в Испанской Республике во время Гражданской войны в Испании 
1936—1939 гг. Термин сам приписывается генералу Эмилио Мола. Генерал Ф. 
Франко предал президента Испании, перейдя на сторону национал-
социалистической Германии.  

В Советском Союзе пятой колонной называют троцкистков, басмачей, 
«лесных братьев», приверженцев С.А. Бандеры и Р.И. Шухевича, сторонников 
концепции «Идель- Урал», сторонников генерала А.А. Власова и всех иных, 
которые поддерживали национал-социалистическую Германию и ее действия 
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против СССР. Таким образом, пятая колонна - это сообщество людей, 
прислуживающее врагу страны в интересах врага, это сообщество предателей. 

В национальной доктрине образования в задачах закреплено следующее 
положение: «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью».  

Сейчас важно патриотизм возродить в молодом поколении, поддерживать 
положительную динамику преемственности поколений, не допустить развития 
национализма. Не допустить чрезмерного ухода в потребительский образ жизни и 
в крайний прагматизм.  

Молодое поколение любой нации России должно работать не только на свое 
благо, но и на благо Родины. Очень большая проблема заключается в том, что 
сейчас во взрослую жизнь вступает поколение начала 90-х годов, поколение, 
которое уже не застало Советского Союза с его более менее устоявшимися 
ценностями, поколение, которое родилось в совершенно другой стране.  

Изменение системы ценностей не успевало за более быстрым изменением 
общественных настроений. К развитию патриотизма у молодежи относились всё 
более формально, отбивая тем самым желание быть патриотом и вызывая сомнение 
в целесообразности данного личностного качества. Развал старой системы 
воспитания привел к тому, что, не усвоив ценность патриотизма и коллективизма, 
молодое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и 
эгоизма. Важнейшей составляющей этого процесса явилось разрушение 
устоявшихся представлений советских людей о себе и своем месте в мире, 
вызвавшее массовый кризис идентичности и, как следствие, разрушение основ 
советского патриотизма.  

Таким образом, новое поколение начинало свою жизнь в стране, в которой 
напрочь отсутствовала какая либо идеология или система ценностей. Поскольку 
ничего в нашем мире не терпит пустоты, образовавшийся вакуум быстро стал 
заполняться технологиями разрушения национального самосознания. К их числу 
относятся, прежде всего: либерально-рыночная доктрина; «массовая культура» с ее 
культом насилия. 

Можно с уверенностью сказать, что молодежь ХХI века очень привязана к 
своей Родине и народу. Согласно социологическим опросам российская молодежь 
положительно настроена к патриотическому воспитанию, считает его одной из 
главных задач в педагогике. Как показало исследование, 67% респондентов 
понимают патриотизм как любовь к Родине, по 15% считают, что это понятие 
отражает эмоциональное отношение к Родине либо чувство привязанности и долга. 
При этом образцом истинного патриота студенты видят ветеранов Великой 
Отечественной войны, военных, а также политических персон прошлого и 
современности (20%), героев - освободителей (15%), деятелей науки и искусства 
(12%). Молодые россияне осознают важность победы в ВОВ, ценят и уважают 
подвиги предков и стремятся брать с них пример. 

Однако уровень патриотизма в обществе не постоянен, он колеблется в 
зависимости от социальных, политических и экономических факторов. В 
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различные времена он будет изменятся. Этот факт нужно учитывать в 
педагогическом процессе. Воспитание патриотизма хорошо вписывается в 
социально-гуманитарные компетенции учителя будущего: саморегулятор 
(способность контролировать и направлять свое поведение, адаптироваться в 
условиях быстро меняющихся стандартов поведения и действия), философизатор 
(способность к рефлексии, к пониманию смысла происходящих событий, своего 
места и роли в окружающем мире). Помимо традиционных форм воспитания 
патриотизма (музейная работа, встреча с ветеранами, ознакомление с народным 
фольклором и народным творчеством, с художественным творчеством 
отечественных писателей, композиторов и художников и т.п.) в педагогический 
процесс можно включать и более современные формы такие как мозговой штурм, 
дискуссии по методу аквариума, проектную деятельность, создание кейсов и так 
далее. 

Исследуя данный вопрос необходимо раскрыть задачи патриотического 
воспитания. Основные из них представлены на схеме.  

 

 
 
Итак, настоящий патриот – это человек, который способен адекватно оценить 

состояние развития своей страны, но в то же время он не воспринимает состояние 
страны в слишком радужных тонах или же в слишком печальных тонах. Патриоту 
присуще критическое мышление, он не фанатичен и способен спокойно оценивать. 
Патриот — это человек, который не только абстрактно любит свою страну, но и 
доказывает эту любовь делом. Он участвует в общественной жизни своей страны, 
вкладывается в экономическое развитие, вкладывается в социальное развитие, 
инвестирует в будущий капитал страны. 

Таким образом, патриот настроен на грамотное созидание своей страны и 
обустройство своей жизни в ней не в ущерб другим жителям. Патриот не должен 
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стремиться завоевать весь мир, так как он должен понимать, что чрезмерная 
гипертрофия государства, созданная путем насилия над другими народами может 
привести к большим проблемам, например, нехватке материальных средств, 
межэтническим конфликтам, распространению экстремистких учений. Осознание 
этих проблем - это еще одна черта, которая отличает патриота от националиста. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

У патриотизма многоженство разнообразных и неоднозначных трактовок, но 
самая распространенное определение патриотизма коротко и ясно – это любовь к 
своей Родине. А с чего начинается Родина? С вида за окном, с дороги от дома до 
школы и обратно, с детской площадки во дворе, с родного города, в котором многое 
напоминает о богатой событиями истории родного края и, конечно, истории всего 
Отечества в целом. 

«Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии 
человека. Он выступает одним из важнейших элементов в формировании 
мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на 
основе возвышающих человека чувств патриотизма и уважения национальных 
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 
могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, 
развивается благородство и достоинство личности. 

Воспитание этого важного качества необходимо начинать с раннего детства. 
Большая роль здесь отводится начальной школе. Дети в этом возрасте внушаемы, 
подражают учителю во всем и донести до них идеи патриотизма – вполне реальная 
задача». 

Иначе говоря, патриотизм включает в себя: 
- чувство привязанности к своей семье и тем местам, где человек родился и 

вырос; 
- уважительное отношение к жителям своего села, города, своему народу, его 

языку и культуре; 
- желание заботится о других людях и об интересах Родины; 
- осознание долга перед людьми ближайшего окружения, местом своего 

проживания, Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 
независимости готовность к защите Отечества; 

- проявление гражданских чувств и верности Родине; 
- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
- гордость за своё Отечество, символы государства, за свой народ; 
- уважительное отношение к историческому прошлому  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.  
Патриотизм выражает отношение человека к Родине и Отечеству. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан общественно 
значимых ориентации, гармоничного сочетания личных и общественных 
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интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его 
устои и потенциал созидания. 

 Формирование и развитие чувства патриотизма идёт через ряд этапов, 
зарождённых из любви к своей малой родине- дому, деревне, городу, школе, 
классу, трудовому коллективу, созревая до общегосударственного, 
общенародного, патриотического.   

Один из самых эффективных путей формирования патриотического 
воспитания – это ознакомление детей с историей и культурой их малой Родины, 
т.е. посредством краеведческой деятельности. 

Краеведение как особая форма научно-познавательной деятельности давно 
уже стало органической частью отечественной науки, культуры и образования. 
Многие педагоги по-разному видят и оценивают роль и место краеведения в 
образовательно-воспитательном процессе школы, в результате чего сложились две 
основные формы школьного краеведения: программное и внеклассное. Они не 
противоречат друг другу, часто взаимосвязаны, позволяя школьникам получать 
краеведческие знания не только на уроке, но и при желании участвовать в 
практической краеведческой деятельности в процессе дополнительных занятий в 
школьных краеведческих кружках, музеях. В основе краеведческой работы лежит 
поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому.  

Особенно важно и ценно, если изучением родного края занимается 
подрастающее поколение. Я думаю, что патриотическим воспитанием должны 
заниматься как родители, так и школа, и общество. С самого раннего возраста 
чувство патриотизма должно закладываться родителями, в дальнейшем 
воспитываться в школе. И, естественно, общество играет немаловажную роль. 
Младший школьный возраст открывает большие возможности для 
систематического и последовательного воспитания в самом широком спектре: 
гражданского, нравственного, эстетического и т. д. Основы, заложенные в характер 
и мировоззрение ребенка в этом возрасте, имеют прочную и устойчивую основу. 

Понятие «патриотическое воспитание» детей включает зарождение, 
формирование и развитие первоначальных понятий и представлений: о Родине, 
необходимости защищать ее от врагов, о подвиге и героизме. Пробуждается 
интерес к героическому прошлому и настоящему, стремление походить на героев, 
быть мужественным и смелым, сильным и выносливым, честным и правдивым, 
уважительным к друзьям и коллективу.  

В первую очередь следует использовать семейную историю и впечатления 
ребенка от непосредственно его окружающего: прогулки в городе и за городом; 
рассказы об истории места, где живет семья, рассказы о предках, участвовавших, 
например, в революционных движениях, трудовых и ратных событиях народа в 
разные периоды истории; о жизни и делах дедов и отцов, ближайших 
родственников, друзей и товарищей семьи. 

Эффективными формами воспитания младшего школьника могут быть 
беседы, короткие рассказы, воспоминания родителей, рассматривание семейных 
фотографий, реликвий (наград, газетных и других статей, личных вещей), 
посещение музеев, выставок, памятников героев; чтение стихов и произведений на 
военно-патриотическую тему; посещение спектаклей. Старшим и младшим членам 
семьи полезно вместе смотреть телепередачи об истории страны, народа и героях, 
разучивать героико-патриотические песни. Детей следует знакомить с военной 
символикой: знаменами, орденами и медалями, почетным оружием, элементами 
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военной формы – сравнивая и комментируя предметы разного времени. Особого 
эффекта можно достичь, если в доме есть ордена и медали, элементы военной 
формы, принадлежащие кому-либо из членов семьи.  

Воспитание нравственно-волевых качеств младших школьников как 
составной части патриотического воспитания заключается в формировании 
умений и навыков поступать целеустремленно, самостоятельно, проявляя 
выдержку и дисциплинированность, инициативу и смелость, преодолевать свою 
нерешительность и лень. Этой задачи можно достичь, приучая детей к 
обязательному выполнению домашних и учебных заданий, общественных 
поручений, которые даются учителем (школой), поощряя их активное участие в 
общешкольных и классных мероприятиях, э Таким образом, патриотическое 
воспитание уже в младшем школьном возрасте влияет на дальнейшую жизнь 
ребенка, и от личностных качеств педагога, от организации его работы зависит 
направят ли учащиеся свою деятельность на служение во благо Родине, станут ли 
действительно патриотами Отечества 

  
Рис. 1. 
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Рис. 3. 
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 Отечество – всего лишь одно слово, но сколько в нём заключается 
смысла, эмоций и чувств! Трудно найти уважающего себя человека, которому не 
была бы дорога родная земля, родная страна. Становясь старше, мы острее 
чувствуем ответственность перед Отечеством, потому что чётче осознаём всю 
серьёзность значения этого слова. С каждым прожитым годом взрослеем не только 
мы, взрослеет и наша Родина. В нашем детстве она начинается с малой сторонки – 
семьи, родного дома, родной улицы, района, потом постепенно расширяя границы, 
выходит далеко за пределы города, области, региона и предстаёт перед нами 
могущественной необъятной страной.  

 Стоит ли спорить с утверждением, что любовь к Родине является 
безусловной? Это высокое чувство не только влияет на действия и поступки 
человека, но и в целом определяет его отношение к своему Отечеству, своему 
народу, к своей земле, обычаям и традициям предков.  

 До сих пор продолжаются споры о значениях понятия «патриотизм». 
Известно, что представление о патриотизме и гражданственности прошло долгий 
путь: от пренебрежительного отношения и нивелирования его смысла до 
доминирующего положения среди нравственно-моральных качеств. Вопрос 
патриотизма многогранный, вечный, связан с разными точками зрения.  

 Стоит отметить, что каждое поколение имеет собственные трактовку и 
мнение, кто является или не является настоящим патриотом. А какое место 
понятию патриотизма отведено в системе ценностей современной молодёжи? 
Много ли патриотов среди представителей молодого поколения? Готова ли 
современная молодёжь отказаться от личного комфорта, удовольствия, интересов 
и выгоды ради подвига во имя народа? Эти и многие другие, не менее важные 
вопросы, помогают не смешивать понятия, не подменять термины, трезво смотреть 
на ложные суждения, анализировать слова разных специалистов и авторов. 
Следует сказать, что именно подрастающее поколение, от которого и зависит 
завтрашний день нашей страны, выступает носителем перспектив данной темы. 
Настоящий патриотизм – это не просто отдельно взятое слово или чувство, это то, 
что доказывается поступками на благо Отечества. Не красивые речи о любви к 
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Отчизне, не пафосные восторги, не лозунги, а добросовестное отношение к своим 
обязанностям, труд для благополучия и процветания Родины, преданность её делу, 
осознание своего гражданского долга, противостояние фальсификации истории 
своей страны и являются высшим проявлением патриотизма. Ведь невозможно 
любить Родину и одновременно не желать защищать её и лелеять, стремиться 
покинуть в трудный период.  

 Актуальность проблемы ценностных ориентиров молодого поколения 
не вызывает ни малейшего сомнения, а на современном этапе развития российского 
общества остро стоит на повестке дня. Патриотизм – это результат воспитания 
гармонично развитой личности. Чтобы патриотизм стал основополагающей 
национальной идеей и главным вектором создания нравственного государства, 
необходимо заполнить духовный вакуум бывшего общества потребителей. С этой 
целью и проводится систематическая работа по переориентации на духовные 
человеческие ценности, нравственные принципы в ущерб материальным, в каждом 
образовательном учреждении Республики ведётся планомерная работа над 
формированием у обучающихся, воспитанников и подопечных верных 
нравственных ориентаций, над становлением патриотических чувств. Такой 
подход позволит достичь самосовершенствования личности, ответить на вопрос о 
смысле жизни, о формировании национальной идентичности.  

  В статье 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 
воспитание описывается как «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся, на 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям» [4]. 
Государственные образовательные стандарты общего образования «обеспечивают 
единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 
семьей и иными институтами воспитания, формирование гражданской 
идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности, 
представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации и Донецкой Народной Республики» [1,2,3]. Таким 
образом, мы видим, что положение о государственной политике в вопросах 
гражданско-патриотического воспитания закреплено на законодательном уровне. 

 Успех в решении задач воспитания во многом зависит от правильно 
организованного сотрудничества между государством, общеобразовательным 
учреждением и семьёй. Воспитывать и обучать каждого ребёнка, будущего 
гражданина и патриота своей страны нужно совместными усилиями. 
Приоритетными считаются следующие задачи: 

- формирование патриотических ценностей; 
- привитие любви к Отечеству; 
- воспитание уважения к историческому прошлому Родины; 
- воспитание уважения к государственным символам страны, Конституции, 

законам, нормам права и морали; 
- формирование межнационального единства; 
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- формирование терпимости и положительного восприятия представителей 
других наций и религий; 

- воспитание трудолюбия; 
- добросовестное выполнение своих гражданских обязанностей; 
- готовность действовать в интересах Родины и народа, руководствуясь 

демократическими принципами становления и развития гражданского общества и 
правового государства. 

 Безусловно, воспитание патриотических чувств является ключевым 
моментом, долгим и сложным процессом. Патриотизм и его составляющие не 
только способствуют созданию государства и сплочённого гражданского 
общества, но и помогают правильно поставить запятую во фразе: «Защищать 
нельзя предавать».   
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Аннотация. Современное общество предъявляет особые требования к личности 
подростка, что предполагает активную патриотическую деятельность, которая должна 
базироваться на сформированных патриотических ценностях подрастающего поколения. В 
данной статье обоснована актуальность проблемы формирования патриотических ценностей 
молодёжи, а также представлен анализ сущности понятий патриотизма и ценности. Опора 
на особенности данных компонентов способствует формированию патриотических ценностей 
подростков. Формирование патриотических ценностей окажет влияние на воспитание 
творческого, активного патриота нашего государства, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
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Понятие «ценность», согласно Большому энциклопедическому словарю, 

рассматривается как положительная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 
определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлечённостью в сферу 
человеческой деятельности [1]. Сегодня под патриотизмом понимают любовь и 
преданность Родине, своему народу, культуре. Патриотизм требует подчинения 
личных интересов общим, исполнения обязанностей по отношению к Отечеству. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи на 
современном этапе развития общества не вызывает сомнения, потому что 
сложность политической ситуации и необходимость защиты Отечества сегодня 
выходят на первый план.  В связи с этим проблема патриотического воспитания 
становится одной из самых актуальных и требует новых подходов. Патриотизм – 
это важнейшая ценность, которая несет в себе не только социальный, но и духовно-
нравственный, идеологический, культурный и военно-исторический компоненты. 

Воспитание патриотизма у школьников – одна из главных задач нашего дня. 
Патриотизм начинается с любви и уважения к тому, что завещано отцами, дедами. 
Нам можно гордиться не только завоеваниями науки и покорением природы, но и 
великой культурой. Особое значение сегодня приобретает необходимость 
формирования духовных начал нашего современного общества.  

Основные факторы, способствующие патриотическому воспитанию 
молодежи: система ценностей личности, патриотическое сознание личности, 
накопление культурного потенциала. Важно сформировать у подростков 
верные ценностные ориентации, в систему которых необходимо заложить высшие 
человеческие ценности, такие как истина, добро, красота, справедливость, чувство 
патриотизма. Такой подход позволит достичь высшего уровня развития и 
саморегуляции личности – это путь к духовности, самосовершенствованию, путь к 
ответу на вопрос о смысле жизни. Не случайно, русский философ С.Л. Франк, на 
вопрос имеет ли жизнь смысл, отвечал, что это «вопрос о хлебе, который бы 
напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду» [5]. 

Важнейшим после базовых, основополагающих ценностей, без которых 
человек не сможет существовать в обществе, является патриотизм. Данное понятие 
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обозначает ценностное отношение человека к своему Отечеству, преданность и 
любовь к Родине, своему народу, земле, обычаям, истории предков, природе и 
красоте родного края. 

Патриотизм способствует духовной консолидации общества, помогает 
пережить сложный период в жизни нашей республики. Опираясь на исторический 
опыт, мы можем отметить подъем патриотизма в самые трудные для русского 
народа времена – события Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 гг., а также военных действий на Донбассе. 

Патриотическое воспитание базируется на формировании патриотического 
сознания личности, накоплении и передаче культурных ценностей из поколения в 
поколение, чувстве гордости за свое Отечество и свой народ. Патриотическое 
воспитание, осуществляемое на основе национальных традиций, способствует 
более активной социализации личности, создает предпосылки формирования 
чувства гордости за свой народ, за вклад нашей Родины в науку, культуру, 
духовные ценности социального мира, преданного служения своему Отечеству. 

Молодежь является основным ресурсом социального развития. Для 
преобразования этого ресурса в личность с четко выраженной гражданско-
патриотической позицией необходимо создание условий для гражданского 
становления, духовно- нравственного развития и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Подросток сегодня находится в системе полярных 
норм и ценностей. Выбор в данном контексте не только сложен, но и сопряжен с 
нестабильностью, страхами повседневности молодой республики. Поэтому стала 
актуальной идея о внедрении в молодёжную среду ценностей 
созидательного патриотизма, развитии талантов личности и её творческого 
потенциала. Известно, что личность ориентируется на определённые цели, которые 
и становятся для неё важнейшей ценностью, ведущей к реализации определённых 
интересов. Смогут ли дети глубоко воспринять ценности культуры, патриотизма? 
Данный вопрос глубоко связан с будущей деятельностью личности, в которой 
будут реализованы ценностные принципы. Поэтому очень важно научить ребят 
ценить историю своей земли, дорожить ее памятниками, преклоняться пред 
подвигами людей, чьим мужеством утверждена слава Родины. Именно детский 
жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие мира делают нас теми, кем 
становимся в своей взрослой жизни. Именно в детстве находится ключик к 
потаенным дверцам в душах взрослых, разгадки их поступков, объяснение их 
целей, неудач, побед. Именно в детстве может произойти такое событие, которое, 
если не перевернет, то очень сильно повлияет на будущую жизнь ребенка. Вот 
почему важно чаще всматриваться в чистые глаза Детства, чтобы не пропустить 
момент зарождения добра.  

Обращаясь к трудам знаменитого русского педагога К.Д. Ушинского, 
находим у него такие слова о патриотизме: «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». 

Как справедливо отмечает З.И. Валиева, «К.Д. Ушинский считал, что 
патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 
педагогическим средством. Ученый писал о том, что следует воспитывать у детей 
национальную гордость и толерантное отношение к другим народам. Важно 
понимать, что усвоение патриотических ценностей и формирование 
положительного отношения к ценности «общего», а не только 
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индивидуализированного, возможно лишь в тесной связи с историческими 
фактами страны и современной политической ситуацией [2].  

Очень сильное оружие – это слово, художественная речь, книга. А «Книга, – 
по словам А. Герцена, – это духовное завещание одного поколения другому, совет 
умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, 
отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его место». Сталкиваясь 
ежедневно с книгой, мы имеет богатейшей материал для воспитания юных сердец. 
Наши ученики – подростки. Они переживают самый трудный этап своего 
духовного становления – этап нравственного самоопределения. Это время 
активного поиска жизненных ориентиров. Почти в каждом художественном 
произведении ученики смогут найти ответы на вопросы, связанные с постижением 
ими нравственного мира героев, особенностями их поведения, взаимоотношений. 
В процессе восприятия художественного произведения ребёнок усваивает 
сложные мировоззренческие понятия о месте человека в жизни, о его целях и 
устремлениях, убеждается в правильности тех или иных решений, получает опыт 
нравственной оценки. Познать, понять и почувствовать человека, событие всегда 
легче через искусство. Воспитание патриотизма – это неустанная работа по 
созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение 
к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Вопрос о 
патриотизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без патриотизма 
вообще не может быть никакого духовного становления личности. Личность – это 
человек, развившийся в лоне истории и культуры своего народа. Человек вне 
патриотизма – это и человек вне истории, вне духовного бытия, т.е. человек, 
лишенный человеческих свойств. Значит, без патриотизма можно воспитать лишь 
получеловека, недочеловека.  Вряд ли можно считать нравственным человека, не 
знающего историю своего народа, своей Родины, родного языка и литературы.  

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущих всем сферам жизни общества и государства. Это важнейшее духовное 
достояние личности, которое характеризует высший уровень ее развития и 
проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо Отечества. 
Создание и развитие условий для патриотического воспитания молодежи является 
жизненно необходимым и наиболее насущным требованием современного 
образования личности и ее ценностных ориентаций.  
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проведении уроков мужества. Понятия «долг», «честь», «патриотизм» неразрывно связаны с 
понятиями «подвиг» и «герой».   
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            Подвиг – это самоотверженный, героический поступок, совершая который 
человек проявляет свои лучшие качества: героизм, отвагу, способность к 
самопожертвованию. 

Обычно это бывают крайние условия, в которые попадает человек и в этом 
случае, необходимо быстро принять правильное решение. Это доблестный и 
героический поступок. Подвиг основан на способности человека жертвовать своим 
благополучным состоянием ради другого. А жертвовать это значит любить, любить 
ближнего своего, как самого себя. Когда человек идет на подвиг, это обозначает, 
что он идет на это благодаря своим высоким мотивам. [ 3] 

 «Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, 
чтобы стать достойным человеком… ( Поль  Брюла ) 

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 
сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на 
Земле. 

За каждым подвигом стоит своя история и свои герои. Человека, который 
совершил подвиг, называют героем.   Герой - это обычный человек, любой из нас. 
Тот, кто храбр, мужественен, добр, любит людей и трепетно относится к своей 
Родине.  Такие люди обладают высочайшими человеческими качествами, которые 
и делают их героями! Конкретных характеристик, признаков и критериев для 
определения героя нет, им может быть любой человек, который любит свою 
Родину.  Этот человек обязательно должен обладать исключительной смелостью, 
отвагой, храбростью и доблестью. [2] 

О героях очень много снято фильмов, написано множество сказок и всяких 
былин, но герои так же встречаются и в обычной жизни. 

Человек жив памятью - пока есть память, есть жизнь на Земле.  И как 
утверждал наш великий писатель А.М. Горький, в жизни всегда есть место 
подвигу. Героями не рождаются – есть такая фраза, ими становятся.[4] 

Много имен можно перечислять сейчас. Их имена живут в нашей памяти, они 
живы в обелисках, именах школ и библиотек, в названиях улиц. Они не успели 
пожить, но успели совершить подвиг. Память о них и о времени войны живет и в 
душах тех, кому повезло выжить. Ценой жизни многих людей, мы добыли в этой 
кровавой войне долгожданную победу! Казалось, что никогда больше наши 
солдаты не будут стрелять  и слезы больше не прольются из глаз. [5] 

Чтобы совершить подвиг достаточно изо дня в день мужественно и спокойно 
делать для людей то лучшее, на что ты способен. Не оправдывать себя чужими или 
своими даже самыми правильными словами, идти вперед, даже если трудно и 
страшно, делать многое, но не для себя  для людей, которые рядом.  Каждый день 
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надо жить так, чтобы твоя жизнь приносила радость тем, кто рядом с тобой. Не 
быть равнодушным, иметь смелость смотреть правде в глаза и идти вперед.  

Мы живем с вами в военное время. Под окнами взрываются снаряды, гибнут 
люди, многие остаются без жилья. Во время обстрелов и стар и млад бегут в 
подвалы и остаются  там на несколько дней. Но наш Донбасс не сломить! Иногда 
кажется, что настоящие герои остались лишь на страницах книг о Великой 
Отечественной. Но в любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым 
дорогим во имя близких, во имя Родины.[6] 

Многие мужчины оставили свои семьи и оправились на защиту нашей 
Донецкой Народной Республики. Герои нашего времени – кто они такие? Сегодня 
подвиг может совершить каждый. Человека, совершившего подвиг, называют 
Героем. Нашим современникам пришлось в мирное время рисковать своей 
жизнью. Для очень многих жизнь закончилась на поле боя. Вы спросите  во имя 
чего? Во имя долга, чести и любви к своей  Родине![7]  Вот они защитники 
Донецкой Народной Республики, которые совершили героический подвиг: 

Захарченко Александр Владимирович Полковник, Глава ДНР. Блестяще 
выполнял особо важные задания командования Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики. 
Звание Героя ДНР присвоено Постановлением Президиума Совета Министров 
ДНР «…за личное мужество и героизм, проявленное в боях за освобождение 
городов Углегорск и Дебальцево».  

 Павлов Арсений Сергеевич  Подполковник, командир Отдельного 
разведывательного Пражского батальона (быв. батальон «Спарта») (в/ч 08806). Из 
наградного листа известно, что «…отряд под командованием Павлова А.С. 
(позывной «Моторола») всегда принимает участие в боях за самые стратегически 
важные объекты. Как командир, Павлов А.С. проявил себя с самой лучшей 
стороны. Грамотно планируя боевые операции, наносит огромный ущерб 
противнику, но с минимальными потерями личного состава, проявляя отвагу и 
мужество.   

 Толстых Михаил Сергеевич  Подполковник, командир 1-го отдельного 
танкового батальона (быв. отдельного механизированного батальона «Сомали») 
(в/ч 08809). Из наградного листа известно, что М.С. Толстых был награжден «…за 
выполнение особо важных заданий командования Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики по освобождению важных стратегических объектов, за 
грамотно спланированные боевые операции по уничтожению живой силы и 
техники врага.  Прошел свой боевой путь от Славянска, где был рядовым бойцом 
до командира механизированного батальона «Сомали». Поистине героический 
путь настоящего бойца и командира.   

 Дикий Алексей Александрович  Генерал-майор полиции, и.о. Министра 
внутренних дел ДНР. Звание Героя ДНР присвоено «…за весомый вклад в 
создание и формирование органов внутренних дел Донецкой Народной 
Республики, умелое руководство личным составом, проявленное мужество, 
храбрость и активное участие в боях с армией противника за город Дебальцево».   

 Евдокимов Василий Викторович  Старший лейтенант, заместитель 
начальника Службы специальных операций МГБ ДНР. Звание Героя ДНР 
присвоено «…за проявленное мужество, храбрость, умелое руководство личным 
составом и отличное выполнение заданий Командования Вооруженных Сил 
Донецкой Народной Республики в боях с армией противника за город 
Дебальцево».   
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 Шамрай  Роман Геннадьевич  Лейтенант. Звание Героя ДНР присвоено 
«…за весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленное мужество и храбрость, и активное 
участие в боях с армией противника».   

 Быбко Валерий Александрович  Командир танка Т-72 танкового 
батальона 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч 08805). 
Уроженец г. Красноармейск. 
Звание Героя ДНР присвоено «…за весомый вклад в оборону Донецкой Народной 
Республики, умелое руководство личным составом, проявленное мужество и 
храбрость, и активное участие в боях с армией противника». 

Ракуленко Сергей Александрович  Механик-водитель танка Т-72 
танкового батальона 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч 
08805). Уроженец г. Торез. В Вооруженных силах ДНР с сентября 2014 г. Звание 
Героя ДНР присвоено  «…за весомый вклад в оборону Донецкой Народной 
Республики, умелое руководство личным составом, проявленное мужество и 
храбрость, и активное участие в боях с армией противника».  

Зайцев Андрей Викторович Наводчик-оператор танка Т-72 танкового 
батальона 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч 08805). 
Уроженец г. Торез. Звание Героя ДНР присвоено за весомый вклад в оборону 
Донецкой Народной Республики, умелое руководство личным составом, 
проявленное мужество и храбрость. И многие другие. 

 Слава героям Донецкой Народной Республики!          
 Мы учимся жить на их примерах и поступать этих героев.  
 Возможность для подвига существует в жизни каждого человека. Но 

героические поступки совершаются не случайно. К ним идут через поступки, на 
первый взгляд, незначительные, через повседневность, которая временами 
становится трудным испытанием.[5] 

Гете писал: «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться 
человеком».  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
Аннотация. Рассматривается воспитание у младших школьников патриотических 

чувств во внеклассной работе. Школа призвана стать для ученика и учителя местом духовного 
обогащения каждого из участников учебно-воспитательного процесса, где формировалась бы 
гражданская зрелость, личная ответственность за свой вклад в национально-культурное 
возрождение Родины, в развитие государства. 
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Воспитание патриотической личности – одна из важных задач педагогики. 
Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше время. 
Патриотизм – это любовь к Родине, какой бы она ни была. Как мы любим мать 
такой, какая она есть, мы любим Родину за то, что она у нас есть. Это и есть 
патриотизм. Но недостаточно лишь любить Родину, нужно еще что-то сделать, 
чтобы страна, где мы живем, становилась сильнее, красивее.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современной школы. Во-первых, потому, что детство и 
юность – самое благодатное время для привития священного чувства любви к 
Родине. Во-вторых, именно в школе ребёнок проводит больше всего времени, и 
целостная, последовательная воспитательная работа в ней призвана обеспечить 
высокую эффективность реализации социальных функций учащейся молодежи, 
что является важнейшим фактором устойчивого развития общества и успешного 
решения задач, стоящих перед государством.  

Актуальность формирования чувства патриотизма в младшем школьном 
возрасте отражена в содержании ГОС начального общего образования. В нем 
указывается, что портрет выпускника начальной школы, который включает в себя 
такие личностные характеристики: 

• любовь к своему народу, земле и Родине; 
• уважение и принятие ценности семьи и общества; 
• любознательность, активность, интерес к познанию мира и т. д. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
·формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, свой народ и свою историю, осознание своей этнической и национальной 
идентичности; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
·формирование уважительного отношения к чужому мнению, истории и 

культуре других народов и др. 
Показателями успешности воспитательной деятельности педагога является 

активность воспитанников, самодисциплина, достоинство и стремление к 
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самосовершенствованию, развитое чувство собственного достоинства, наличие 
комплекса моральных качеств, осознание и объективная самооценка ребенком 
своего «Я» как гражданина, патриота, Человека. 

В работе каждого учителя есть очень важная миссия - быть классным 
руководителем.  

Воспитательная деятельность классного руководителя разнообразна.  
Одним из направлений воспитательной работы каждого классного 

руководителя является патриотическое воспитание.  
Патриотическое воспитание начинается с первых дней учёбы в школе. В 

начальной школе закладывается начало понимания высоких патриотических 
чувств. Дети младшей школы чувствительны и восприимчивы ко всему. Чтобы 
стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, 
честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, заботиться о ней.  

Основная цель работы– формирование основ патриотизма у младших 
школьников.  

Для этого необходимо решать следующие задачи: утвердить патриотические 
ценности; сформировать ведущие качества личности; воспитать гражданскую 
позицию, уважение к памятникам истории, культуры родного края, сохранение 
традиций. 

Результат работы: обучающиеся твёрдо должны усвоить важную истину: у 
человека без патриотизма и чувства гражданственности, по сути, нет своей страны. 
Родина, как и мать, даётся только раз в жизни. 

Основные направления патриотического воспитания 
Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых 
процессов и явлений реальной жизни, умение руководствоваться ими как 
определяющими принципами, позициями в практической деятельности. 

Историко – краеведческое. Система мероприятий, направленных на 
познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников, формирование знаний о родном городе, районе. 

Гражданско – правовое. Воздействует через систему мероприятий на 
формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной готовности служить своему народу, выполнять 
свой конституционный долг; воспитывает уважение к государственным символам. 

Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- 
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 
формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 
сострадания, проявление заботы о пожилых людях. 

Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у обучающихся 
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности 
защищать с оружием в руках, изучение русской военной истории, воинских 
традиций. 

Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание выносливости, силы духа, мужества, дисциплинированности 
в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта 
служения Отечеству и готовности защищать Родину. 
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Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих 
способностей обучающихся через приобщение их к музыкальному фольклору, 
устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 
обычаями и традициями русского народа. 

Для достижения этой цели и решения задач, используем и применяем 
различные технологии: исследовательская деятельность; проектная деятельность. 
В систему работы прочно вошли такие формы организации деятельности, как 
классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, акции милосердия, 
тематические диспуты, конкурсы, викторины, устные журналы, экскурсии; 
трудовые дела, соревнования, уроки мужества и гражданственности, встречи с 
ветеранами войны, создание собственных проектов.  

Большую помощь в патриотическом воспитании школьников оказывает 
участие в общешкольных и районных мероприятиях. Участие в различных 
конкурсах, презентациях делает детей более раскованными и культурными в 
общении. 

Духовно – нравственное направление 

Многолетнее сотрудничество с приходом и настоятелем Свято – 
Владимирского храма города Донецка способствует духовно– нравственному 
развитию детей нашей школы, а именно это направление является одним из 
основных направлений в Концепции патриотического воспитания Донецкой 
Народной Республики. Доброй традицией стало совместное проведение 
праздничных программ, посвященных праздникам Рождества Христова и Пасхи, 
литературно-музыкальных композиций, посвященных празднованию Дня 
святителя Николая и Жен мироносиц, утренников ко Дню Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Работа с семьей 

Семья, в отличие от школы– это специфическая сфера (микроколлектив), в 
которой у детей зарождаются первоначальные патриотические чувства, 
воспитывается: уважение к родителям и родословной семьи, к ее боевым и 
трудовым традициям, любовь к своему дому, городу, к Родине. 

 Очень важно комплексно объединить усилия учителя, родителей и самих 
обучающихся для решения поставленных задач и достижения поставленной цели. 

В рамках патриотического воспитания при работе с родителями были 
проведены конкурсы рисунков «Мама, папа, я – наша дружная семья», совместные 
праздники родителей с детьми: День знаний, День Матери, «День добра и 
уважения», «Всей семьёй на ГТО» и др. Родители принимают активное участие в 
патриотических акциях «Солдатский платок», «Посылка солдату», в празднике - 
ярмарке «Масленица», а также помогают в изготовлении декораций, костюмов для 
проведения мероприятий. 

Для воспитания у детей любви и уважения к близким людям, умения 
понимать их, мы проводим праздник «Моя мама - лучше всех»; беседу «7Я»; 
конкурс рисунков «Нам весело, когда мы вместе». 

Живой пример в воспитании будущих граждан 

Настоящий патриот должен быть здоров морально и физически. С этой 
целью традиционно в феврале проводится «День Защитников Отечества», где 
проходят соревнования между мальчиками, а в марте - между девочками.  

Были организованы поездки к памятникам города, экскурсии в 
художественный, краеведческий музей и музей Великой Отечественной войны.  



659 

 

 

Мы проводим классные часы «Звонок для ангелов Донбасса», «День Героев 
Отечества», «Живая память», урок мужества «Колокола нашей памяти», классные 
часы «Неизвестный солдат», «День памяти трагедии в Беслане», уроки Мужества, 
праздники, посвященные «Дню Победы», Дети-герои ВОВ, на которые 
приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, воины – афганцы, 
военнослужащие Донецкой Народной Республики. Также были проведены 
тематические мероприятия, на которых обучающиеся знакомились с символикой и 
историей нашего города, Донецкой Народной Республики. 

Подготовка к этим мероприятиям способствует воспитанию патриотических 
качеств личности. 

Благодаря мероприятиям, которые проводятся в патриотическом 
направлении, воспитывается любовь, уважение и почитание малой родины; 
формируется система патриотических ценностей, а также чувство уважения и 
любви к культуре, истории Донецкой Народной Республики. 

Создание выставок рисунков, участие в различных конкурсах на 
патриотические темы 

Большое значение в воспитании будущих граждан имеют создание детьми 
выставок поделок, рисунков, сочинений, чтение стихотворений.  

Обучающиеся являются постоянными участниками и победителями 
различных районных, городских, Республиканских и Международных конкурсов, 
благотворительных акций, ярмарок: участие в патриотических республиканских 
онлайн акциях «Я – правнук Великой Победы», «Открытка солдату», «Рисуем 
Победу-2022» под патронатом депутата Государственной Думы России, «Знаю! 
Помню! Горжусь!», «День белых журавлей», интернет конкурсе юных чтецов и 
художников «Вместе с Россией», в онлайн литературной квест-игре «Мы – 
будущее России!», онлайн викторине «Молодогвардейцы: юные и непокоренные», 
игровой программе «День дружбы и единения славян», в проекте «Душа 
Донбасса», «Мы помним!», в республиканском конкурсе рисунков и фотографий 
«Природа родного края», в международном конкурсе живописи «2021- надежда на 
лучшее будущее». 

Опыт работы показывает, что патриотические чувства детей воспитываются 
не только глубоким изучением прошлого своей страны, родного края, его природы, 
достопримечательностей, но и четким знанием и выполнением сегодняшних 
трудовых дел и свершений. Тот горячо любит Родину, кто уже с детских лет 
стремится практическими делами внести свой вклад в её укрепление, могущество, 
рассвет. И мы убеждаем детей в том, что патриотический долг выполняется всюду: 
не только на войне, но и в труде, учёбе, в бережном отношении к природе.  

Распространение ППО  
Распространяем накопленный опыт, выступаем на конференциях, семинарах, 

принимаем активное участие в конкурсах разного уровня. Неоднократно 
проводили мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации 
учителей начальных классов при ГОУ ДПО ДРИРО «Реализация учебных задач 
курса уроков гражданственности Донбасса через интеграцию базовых дисциплин», 
участники аналитико-практического блока августовских педагогических студий 
(проводили мастер - классы), участники МЭНПК. 

Формируя гражданина, необходимо, прежде всего, видеть в нем человека, 
обладающего единством духовного, нравственного и правового долга. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины –это длительный процесс, 
требующий настойчивости, последовательности и большого терпения. Решить эту 
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проблему за период обучения в начальной школе невозможно. Впереди ещё долгие 
годы школьной зрелости. Но учитель начальных классов делает главное, 
«воспитывая детей в этом священном чувстве». 

На этом работа по патриотическому воспитанию не заканчивается, она будет 
продолжена в следующих классах. Понятно, что патриотизм, как и любое другое 
чувство обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Это напрямую 
связано с духовностью человека. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не 
сможет пробудить в ребёнке чувство любви к Родине. Если дети почувствуют и 
увидят, что их учитель не на словах, а на деле любит свою страну, то они поверят 
ему, и воспитание патриотических чувств будет направлено в нужное русло. будет 
результат работы.  
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

       
 Аннотация. Данная статья раскрывает понятие патриотизма, его особенности  в ДНР, 

которая стала регионом единой  России, и представляет  в своем тексте ценностные  ориентиры  
молодежи: любовь к Родине, защита ее от врагов, единство многонациональной России, 
важность преемственности поколений, память о Великой Отечественной войне,  роль 
нравственных аспектов человека,       
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире возрастает 

роль патриотизма как фактора становления гражданского общества и  ДНР как  
государства, которое стало регионом России.  Патриотизм представляет собой 
особо значимую ценность, так как является духовной основой единения, 
гармонизации современного  общества, сохранения его самобытности и 
своеобразия в сложных, процессах, вызванных тем, что развязана война 
украинскими националистами,  и Донбасс восемь лет  пытались уничтожить. 
Поэтому система формирования и развития подрастающего поколения   наполнена 
духовно-нравственными  основами, особенно любви к своему Отечеству, защиты 
его от врагов.  

Патриотизм – это духовное явление. Он был и остаётся нравственным и 
политическим принципом, социальным чувством, содержание которого 
выражается в любви к своему Отечеству, преданностью ему, гордости за его 
прошлое и настоящее, стремлении и готовности его защищать.  Содержание и 
направленность патриотизма определяется, прежде всего, духовным и 
нравственным климатом общества, его историческими корнями,  питающими  
общественную жизнь поколений. 

Для молодежи  России  патриотизм – это любовь к Родине, преданность 
своему Отечеству, стремление служить его интересам и  первостепенная  
готовность к его защите. Любовь к Родине делает человека лучше и порядочней 
говорил русский педагог К.Д. Ушинский: «Как нет человека без самосознания, так 
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает  верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными,  природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями»[6]. 

Эта любовь совершенствуют  человека, направляет его нравственные 
качества на благо, добро, самые благородные ценности  и поступки. Вот почему 
для молодежи любовь к Отечеству так важна. 
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   Защита Отечества – главная ценность патриотизма для современной 
молодежи. В этом  большую роль сыграло военно – патриотическое воспитание,  
которое сформировало  у молодежи высокое патриотическое сознание, любовь к 
русской военной истории, идею служения Отечеству, способность к его 
вооруженной защите. Сейчас во время проведения  специальной военной операции 
по защите Донбасса,  как никогда проявляется патриотизм нашей молодежи. Для 
них верным примером мужества, храбрости и верности Родине    стал  пример 
героев ДНР. Нельзя не вспомнить о Героях нашей Республики. 

Александр Владимирович Захарченко[Рис.1]. 

 
Рис.1 Захарченко А.В. 

 Первый руководитель нашей Республики. Он был первым во всем, в   защите 
Донецкой земли от украинских нацистов, в решениях экономических и социальных 
проблем.  Арсен  Павлов (Моторолла)[Рис.2] и Михаил Толстых (Гиви)[Рис.3] и 
другие  Герои – командиры войск ДНР.   

 

Рис.2. Михаил Толстых 

 

Рис. 3 Арсен  Павлов 

 

Среди  Героев Владимир Артёмович Жога (позывной — Воха;   командир о
тдельного разведывательного батальона «Спарта» самопровозглашённой Донецко
й Народной Республики (2016—2022), гвардии полковник. Герой Донецкой 
Народной Республики (посмертно, 2022), Герой Российской Федерации (посмертн
о, 2022). 5 марта 2022 года Жога погиб в Волновахе по словам 
главы ДНР  Пушилина Д.В., «обеспечивая выход из этого населенного пункта 
мирных жителей» [Рис.4]. Отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков 
народной милиции Донецкой Народной Республики, — Качура Ольга Сергеевна, 
победоносная и непоколебимая Корса [Рис 5]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис.4 Жога В.А. 

 
 
 

Рис.5 Качура О.С. 

Они  достойный пример мужества, отваги для нашотважная и мудрая 
женщина, которая стояла у истоков народной милиции Донецкой Народной 
Республики, — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса.ей 
молодежи.  

Разве можно забыть о молодых Героях, которые в 2014 году ушли в 
ополчение, чтобы защитить от украинских войск свой Донбасс.  Они погибли за 
Отечество. 

Вот некоторые из них. Станислав Петров в  мирное время был трактористом, 
на войне стал командиром самоходки. Он погиб  в неравном бою против вражеских 
танков  6 ноября 2014 года. Награжден медаль «За защиту Отечества». Дома 
остались двое сыновей[Рис.6]. 

 
Рис.6 Станислав Петров – «Китаец» 

Владимир Теремков  закончил военный лицей. Спортивный, смелый, 
выносливый, он получил позывной «Ужик». Погиб в 1914 году[Рис.7]. 

 
Рис.7. Теремков Владимир – «Ужик» 

Война заставила бывших мальчишек стать смелыми. Одним из таких 
смельчаков был  Александр Неваленный, спортсмен,  боксер.  Он 
записался  добровольцем в мотострелковый батальон армии Донецкой Народной 
Республики «Викинг  Роковым для бойца стал ночной бой в поселке Спартак.  22 
января 2015 года пуля снайпера попала Александру Неваленному в ключицу и 
повредила артерию[Рис.8]. 
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Рис.8. Александр Неваленный – «Смешной» 

У многих воинов  потерян счет боям – столько раз приходилось быть на 
волоске от смерти, а кто-то остался навсегда в памяти после первого жестокого боя. 
Военный стаж Вячеслава  Курганова исчисляется не в месяцах, а в днях. Но в каких 
днях! 18 сентября 2014 позвонил матери: «Не ищи меня. Я служу!». «Курган» 
гордился тем, что попал на службу в батальон «Сомали». 

Сколько их молодых, полных жизни, надежды, веры в Победу.   Владислав 
Зеленин - «Зеленый»[Рис.9], Ирина Тюрина с позывным «Ириска», Алексей 
Тишков – «Химик», Алексей Рафаилов – «Раф»[Рис.10] и многие другие из самых 
различных городов, поселков и сел Донбасса.  

 
Рис.9. Владислав Зеленин – «Зеленый» 

 
Рис.10. Алексей Рафаилов – «Раф» 

 А разве можно забыть  выпускников нашего техникума: Романа Ильяшевича.  
Даниила Рывчака,  Артема Козлова .  

Сейчас 21 наших студента на передовой, они защищают родную землю. А 
сколько российских командиров и просто рядовых разных национальностей  
защищают Донбасс. Можно привести только один пример, чтобы понять суть 
патриотизма молодежи нашей России.    Герой России Балдан Цыдыпов, 
принимавший участие в специальной военной операции на территории Украины. 
Такое высокое звание он получил в 24 года, когда спас 150 сослуживцев в неравном 
бою. 30 марта 2022 года на колону российских военнослужащих, состоящих в 
мотострелковом батальоне Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой 
бригады напали при передислокации.  Балдан Цыдыпов шёл в замыкающей 
машине. Военные могли погибнуть под перекрёстным огнём из гранатомётов и 
крупнокалиберных пулемётов, однако командир мотострелкового взвода 
остановился и героически принял бой, дав своим товарищам уйти в безопасное 
место. Таким образом  молодой командир сумел спасти 150 сослуживцев. 
Отстреливался до последнего и даже приготовил для себя пулю, чтобы не попасть 
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в плен... К счастью, его успели вынести с поля боя. Ранения были тяжёлые.  Но он 
выжил. [Рис. 11]. 

 
Рис. 11. Балдан Цыдыпов 

Одной  из важных  патриотической ценности для молодежи   - это единство 
народа России. Это единство навсегда закреплено в Конституции России,  теперь в 
Конституции России 2022 г.   и этим великим единством стала  ДНР. 

Во все времена Россия была сильна и крепка своими людьми. История страны 
не раз показывала, что исход многих событий зачастую определялся единством 
российского народа, его неделимостью, любовью к своему Отечеству. У России 
суровая, непростая и всё же успешная история, благодаря тому, что в ходе 
испытаний сформировались идеалы, ценности, которые лежат в основе нашей 
идентичности, ментальности, культуры. 

Испытанием этих ценностей на прочность стала специальная военная 
операция. «Проверка не оставляет сомнений: любовь к Отечеству, готовность 
защищать его, стремление быть достойным ратных подвигов наших предков по-
прежнему в русском, российском народе. Мы воочию видим мощную 
общественную материальную и моральную поддержку наших воинов. История 
убеждает: общие духовные и нравственные идеалы прочно объединяют наше 
общество. Россия противостоит западным санкциям, противостоит успешно, 
обретает экономический и политический суверенитет, выбирает свой путь. 
Сегодняшние события – наша борьба за независимость России, а ДНР теперь едина 
с Россией навеки.   Более 40 регионов, областей России пришли на помощь 
Донбассу, чтобы восстановить разрушенные войной города. Они постоянно 
привозят гуманитарную  помощь, отстраивают, ремонтируют  школы, детские 
сады, жилые дома. Они строят новые жилые районы. Пример этому город  
Мариуполь. В Донбасс приезжают российские медики всех возрастов и 
национальностей. Они лечат раненых воинов, помогают мирным жителям, 
особенно детям [Рис. 12. Рис.13]/ Это и есть  пример настоящего патриотизма. 

 
Рис.12 Восстановление дома  

 

 
Рис13.Медики из России 

Преемственность поколений – важный аспект патриотического воспитания 
молодежи и конкретный пример патриотизма.  У молодежи нет большого 
жизненного опыта, практических навыков и не всегда достаточно знаний в той или 
иной сфере деятельности. Поэтому одной из ведущих ценностей для нее является  
исторический и нравственный опыт предыдущих поколений. Прадеды, деды и 
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отцы создавали и создают своим трудом не только материальные ценности, но и 
духовную, нравственную основу жизнедеятельности  для молодежи. 
Преемственность поколей - одна из составляющих ценностей для молодых 
Молодежь должна гордиться историей Донбасса, выдающимися учеными, 
писателями, деятелями искусства, трудовыми достижениями людей нашего 
промышленного края. Молодежь должна знать об ученом, первопроходце пластов 
каменного угля Капустине о географе, моряке и путешественнике Седове[Рис.14], 
о композиторе с мировым именем Сергее Прокофьеве, замечательном художнике 
Архипе Куинджи, о трудовых достижениях Алексея Стаханова[Рис.15], Паши 
Ангелиной.[Рис.16].   Это единая культура русского мира. единой России. 

 

 
Рис.14 Седов Г.Я. 

 
 

 
Рис.15.  Стаханов А.Г. 

 
Рис.16 Ангелина П.Н. 

Молодежи есть с кого брать пример, куда приложить свои полученные 
знания и свои умелые руки.  Ведь без ценности прошлого нельзя понимать 
настоящее, верить в будущее.  Важным моментов в преемственности поколей и в 
формировании ценностей патриотизма для молодежи является семья. Семейное 
воспитание являлось основой воспитания во все времена. Сегодня это важное 
направление, основа всего воспитательного процесса. От нравственной 
обстановки, от идейно – политического кредо родителей, от семейных традиций 
зависит понимание юношей или девушкой своего назначения в общественной 
жизни, своего  понимания патриотизма. 

О ценности преемственности поколений хочется сказать словами из книги, 
которую еще читала моя бабушка -   книги «Дорогие мои мальчишки» Льва 
Кассиля: 

Отца заменит сын, и внук заменит деда, 
На подвиг и на труд нас Родина зовет! 
Отвага – наш девиз, Труд, Верность и Победа! 
Большая ценность – это сам человек. Без высокой потребности человека в 

человеке нет преданности Родине. Не может быть нравственным человек без 
элементарной человечности. Не могут быть доступны высшие идеалы человеку 
бессердечному, не способному к тончайшим нравственным переживаниям. 
Бессердечность порождает равнодушие к людям, равнодушие – себялюбие, 
себялюбие – жестокость. Быть волевым, смелым, спортивным - это  необходимо  
современному воину – защитнику Отечества. При этом очень важны нравственные 
качества человека. Уроки  благородства не доступны тому, кто не знает уроков 
доброты, заботы о человеке.  Мужество - это высшая человеческая доброта. 
Замечательный педагог В..А. Сухомлинский считал, что «принимать  близко к 
сердцу радости и горести Отчизны способен лишь тот, кто не может пройти 
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равнодушно  мимо радостей и горестей отдельного человека» [1].  Сейчас, когда 
идет специальная военная операция  цена жизни каждого человека становится 
более ценной. Гибель наших защитников, мирных жителей становится нашей 
болью, мы не простим  украинский  фашизм. 

Одной и основных ценностей для молодежи стала Великая Отечественная 
война,  ее участники, ее герои.  Военный  исторический, человеческий опыт,  
героизм воинов, партизан, тружеников тыла стал  для подростков и молодежи 
духовной ценностью, потребностью черпать не только исторические факты 
героизма, но и возможности учиться у героев  этой войны мужеству, стойкости, 
отваге, терпению, преданности и любви к Отечеству. Подростки, студенческая 
молодежь всегда  с восхищением слушают  воспоминания о фронтовых дорогах  
ветеранов войны, немало студенческих презентаций и видеороликов сделано об 
этих мужественных людях.   Те студенты, которым довелось общаться с Аделью 
Николаевной Литвиненко[Рис.17]   Белоцерковским Виталием 
Николаевичем[Рис.18], Бучневым Серафимом Максимовичем [Рис.19], 
Холопцевой Ниной Оганезовной [Рис.20]  другими ветеранами войны Макеевки 
всегда будут помнить  о них и гордиться.   

 

 
Рис.17  Литвиненко А.Н. вместе 

со студентами 

 

 
Рис.18 В.Н. Белоцерковский  со 

студентами 
 

 
 
Рис.19. Бучнев С.М. со 

студентами 
 

 

 
Рис 20.   Н.О. Холопцева  и 

студенты 

Мужество и героизм, преданность Родине  сегодня вдохновляют молодежь 
защищать свою Родину. И это сейчас главное условие патриотизма. 

Современные ценности нашей молодежи выражают суть патриотизма. В 
наших сложнейших жизненных условиях военного времени быть не патриотом 
просто нельзя. Быть патриотом – значит верить в свою Республику- часть большой 
и любимой России, доверять ее руководству и самому не стоять в стороне от всех 
важных событий. Наши девчонки, которые получают специальность  портной,  
помогают шить военное обмундирование для наших защитников [Рис.30-31].  



668 

 

 

 

 
Рис.21. Раскраеваем 

толстовки для военных 

 

 
Рис.22. Пошив балаклавы 

Наши студенты пишут письма на фронт, собирают посылки. И главное, что 
молодежь Донбасса и всей России  умеет защищать свое Отечество, умеет воевать 
и трудиться, верить в нашу Победу. 

В заключении хочется сказать  замечательными словами   Алины Баевой, 
которые вошли в сборник «Донецкий край в стихах воспетый»: 

А герои наши не закончатся. 
Тот, кто верит до сих пор – герой, 

Тот, кому за мир сражаться хочется, 
Тот, кто за Донбасс стоит горой, 

Тот, кто в шахте, кто в реанимации, 
Тот, кто в школе, в поле, на посту, 
Тот, кто не планирует сдаваться, 

Тот, кто защищает высоту [4] 
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Аннотация: В статье рассматривается тема духовно-нравственного воспитания 

студентов педагогов в учебной среде ВУЗа, формирование профессиональных качеств под 
влиянием гражданско-патриотического воспитания. Важность становления личности в 
период обучения в высшем учебном заведении, обуславливается сензитивностью к 
формированию таких личностных качеств как – ценностные ориентации и установки, 
мотивация, направленность личности и интеллекта. 
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педагог, гражданская ответственность, сознательность. 
 
В современных условиях, когда формируется национальная система 

образования, патриотическое воспитание является мощным инструментом 
позитивного влияния на учебно-познавательную деятельность подрастающего 
поколения. Патриотическое воспитание студентов организуется через различные 
виды учебной и исследовательской через различные виды учебной и 
исследовательской деятельности, используя различные методы обучения во время 
очных занятий, а также через различные внеаудиторной работы. Именно поэтому 
данное исследование, посвященное современной патриотического воспитания 
будущих учителей, является чрезвычайно важной задачей на сегодняшний день. 
задачей на сегодняшний день. 

Период прохождения обучения в высшем учебном заведении можно назвать 
одним из основных этапов социализации для будущих педагогов. Важность 
вузовского становления личности обуславливается формированием и влиянием на 
такие качества студентов-педагогов, как личностная мотивация, ценностная 
ориентация, становление личностных особенностей, мотиваций, а также 
направленным воздействием на процесс взаимодействия личности с социумом.  
Таким образом, социально-воспитательная работа является обязательной 
составляющей процесса систематизированного воздействия (влияния) на духовное 
и физическое развитие личности, целью которого является её (личности) 
подготовка к трудовой профессиональной, и так же общественной деятельности. 
Решение задач образования сегодня будет являться залогом развития всей страны 
в будущем [1, с 20]. Важными аспектами в такой (воспитательной) работе 
являются: 

• воспитание студента – педагога; 
• воспитание студента – гражданина страны; 
• воспитание студента – профессионала; 
• воспитание успешного человека; 
• воздействие на негативные явления в молодежной среде. 
Воспитание патриотически сознательного поколения, нового поколения 

учителей достаточно сложный процесс, который зависит не только от общих 
тенденций в педагогике, но и от политического климата в стране, а также от 
социально-экономической ситуации. и экономической ситуации. 
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Формирование особой воспитательной социокультурной среды способствует 
развитию сообществ как студенческих, так и преподавательских, берет ориентир 
на ценности гражданского общества, высокую нравственность, толерантность, 
развитие профессиональных компетенций. Особую значимость в вопросе 
вузовского воспитания приобретает авторитет преподавателя, традиции учебного 
заведения, особая гуманистическая атмосфера ВУЗа, разработка и применение 
новых технологий в воспитательном процессе, эти компоненты будут являться 
средствами в достижении цели (духовно-нравственное воспитание студентов) [2, 
с. 78-83].  

Как было сказано выше, деятельность по воспитанию студентов в духовно-
нравственном аспекте, заключается в деятельности наставника (педагога) по 
созданию условий для:  

• развития духовности; 
• привитию общечеловеческих и гражданских ценностей; 
• выбора ориентира в самоопределении, нравственности; 
• профессионального становления; 
• становления личности в целом. 
Немаловажную роль играет осознание потребностей и желание самих 

студентов развиваться в направлении возможности удовлетворения таких 
потребностей. В этой связи целенаправленная, планомерная и последовательная 
работа по вовлечению основной массы первокурсников в новую среду, в сферу 
деятельности ВУЗа, творческое включение в планирование и проведение 
внеаудиторных/ досуговых мероприятий является отличным примером реализации 
воспитательной технологии.  Выступая в качестве непосредственных 
руководителей творческих проектов, студенты получают возможность проявить 
инициативность, волевые качества, получают возможность формирования чувства 
ответственности и навыков принятия решений.  В качестве примера можно 
рассмотреть участие студенчества в событиях определенной тематической 
направленности, а именно, мероприятия, посвященные празднованию Дню 
защитника отечества либо очередной годовщины событий Великой Отечественной 
Войны 1941 – 1945 г.г. Вовлечение всей вузовской среды в атмосферу подобных 
мероприятий способствует осознанию и воспитывает патриотизм, 
гражданственность, гуманизм, сострадание. Как итог можно отметить развитие 
творческих и интеллектуальных способностей студентов – педагогов, 
формирование профессиональных компетенций. Огромный вклад в гражданско-
патриотическое воспитание молодежи вносит реализация Федерального проекта 
«Патриотическое воспитание» [3, с.4], на территории России с 01 января 2021 г., 
она (реализация) направлена на обеспечение функционирования системы 
патриотического воспитания и на развитие воспитательной работы в 
образовательных организациях разного уровня.   

Духовно-нравственное воспитание будущих педагогов в условиях 
образовательной среды ВУЗа является одним из основополагающих направлений, 
приоритет которого обусловлен обозначением духовного как базисного ориентира 
современного общества в целом. Духовность формирует высшие ценности 
человека, свойства личности, способность оказывать помощь, осознание ценности 
другого человека, альтруизма в целом. Процесс созидания педагога из студента 
ВУЗа на всем протяжении обучения подвержен прямому влиянию самой 
воспитательной атмосферы, царящей в аудиториях. В рамках Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года, принятой распоряжением 996-р 
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от 29.05.2015 г., реализуется Концепция духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Исходя из Концепции, актуальным 
становится введение новых форм и методов, направленных на эффективную 
реализацию воспитательного компонента ФГОС [4, с. 3-8]. Как пример, вовлечение 
представителей церкви и духовенства в образовательный процесс, проведение 
общих семинаров в рамках занятий. Введение в учебный курс элементов программ 
духовно-нравственного воспитания и образования молодежи, направленных на 
выявление нравственных основ и ценности семьи, осознание толерантности, 
терпимости и уважения к многонациональности, основ светской этики [5, с. 1]. 
Повышение квалификации высшего педагогического состава по программам 
духовно-нравственного направления и выстраивание системы воспитания на 
основе отечественных культурных, духовных, нравственных ценностей для 
молодежи. Все мероприятия, имеющие вышеописанный ориентир, реализуемые в 
рамках научно-образовательной среды студентов – педагогов, способствуют 
формированию устойчивых направлений и осознанности среди молодежи в 
области духовно-нравственного воспитания.  

Духовность и нравственность являются теми осями, на которых должно 
базироваться воспитание на современном этапе развития общества в целом, а также 
личности будущего педагога, как олицетворения будущего поколения.  
Формулировка таких понятий как – «духовно-нравственное развитие» и «духовно-
нравственная личность» даже на законодательном уровне говорит о принятии 
ответственности государством за нравственное состояние всей общественности и 
сохранении устойчивости его ценностных основ. Государство берет 
ответственность в отношении нравственного состояния общества и обеспечения 
устойчивости его ценностных основ, тем самым проявляется особая важность 
духовно-нравственного воспитания будущих педагогов, формирующих и 
направляющих это самое общество. 
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Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач современной жизни 

является проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Воспитание гражданина – это общая цель образовательной системы государства. 
Эта цель нашла отражение в Законе Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» и в Республиканской программе «Патриотическое воспитание 
граждан Донецкой Народной Республики». 

Главная цель Республиканской программы – создание условий для 
повышения гражданской ответственности в обществе и воспитание гражданина, 
любящего свою Родину и семью, ведущего здоровый образ жизни, имеющего 
активную жизненную позицию. Возрождение утраченных традиций, осознание 
самобытности культуры каждого этноса – приоритетные задачи современности. 
Государство стремится воспитать в молодом поколении толерантность, 
взаимоуважение. Приоритетной задачей любого государства является 
патриотическое воспитание. 

Изучение истории Великой Отечественной войны вносит весомый вклад в 
воспитание студенческой молодёжи на боевых и трудовых традициях 
предшествующих поколений нашего народа.  

Изучение отечественной истории в техникуме позволяет преподавателю на 
большом конкретном материале раскрыть величие ратного и трудового подвига 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период 
возрождения и дальнейшего развития народного хозяйства. При этом нужно 
говорить не только о событиях, происходивших в нашей стране, но и о людях, чей 
труд, мужество и стойкость приближали долгожданный день Победы.  

В процессе изучения данной темы считаем необходимым прежде всего 
показать всемирно-историческое значение победы над фашисткой Германией и 
решающий вклад в её разгром Советского Союза и его Вооруженных Сил. 
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Необходимо ярко и убедительно показать студентам массовый героизм советских 
людей на фронте и в тылу.  

В результате изучения темы студенты должны прийти к выводу: поколение 
современной молодёжи должно быть достойно героических дел своих 
предшественников, с честью нести вперёд переданную ими эстафету. 

На своих занятиях мы используем документы, воспоминания, фронтовые 
письма, кино- и фотоматериалы. Особенно уместна поисковая деятельность 
студентов, подготовка ими устных сообщений и письменных рефератов с 
привлечением научно-популярной и мемуарной литературы, поиск материалов о 
выпускниках техникума  ̶  участниках войны. Уже стало традицией участие 
студентов нашего техникума в поисковой работе «Мои земляки в годы Великой 
Отечественной войны». 

К 79-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 
студенты техникума подготовили информацию об участниках Миусской 
наступательной и Донбасской стратегической наступательной операций по 
освобождению Донбасса и Енакиево, в честь которых названы улицы нашего 
города. В результате этого появилась рубрика «Имена освободителей на карте 
города», «Улицы города рассказывают».  

Работа, подготовленная студентом техникума «Есть память, которой не 
будет забвенья, и слава которой не будет конца», посвященная нашему земляку, 
лётчику Герою Советского Союза А.Я. Марченко, была отмечена грамотой 
научной студенческой конференцией в Горловке. 

О малоизвестных страницах Великой Отечественной войны, рядовых 
тружениках фронта и тыла шла речь на очередной научной студенческой 
конференции. Студентка нашего техникума подготовила работу и презентацию о 
нашем земляке, водителе танка Т-34, гвардии сержанте Елисееве В.А. «Ему выпала 
честь прикоснуться к Победе».  

Во время изучения материала мы предлагаем студентам подготовить такие 
творческие задания: написать сочинение-размышление на тему «Советский 
человек на войне: исторические корни героизма и мужества»; на основании 
дневников и воспоминаний фронтовиков написать рассказ от первого лица «Один 
день на фронте», сделав основной акцент на бытовой стороне: где жил солдат, что 
ел, чем занимался между боями. 

Студенты с интересом откликаются на предложение подготовить 
презентацию о том или ином событии Великой Отечественной войны. 

Главное, чтобы каждое занятие, каждое внеклассное мероприятие, 
посвященное событиям Великой Отечественной войны, волновали студентов, 
оставляли в их сознании глубокий след. 

На занятии «Начало Великой Отечественной войны» при рассмотрении 
вопроса о вероломном нападении фашисткой Германии на СССР рассказываем о 
военно-политических планах Германии, приводим отрывки из документальных 
материалов. Так, «план Барбаросса» предусматривал внезапное вероломное 
нападение на СССР и его разгром путём «молниеносной войны»: в марте 1941 года 
на совещании с руководящим составом армии Гитлер говорил, что война против 
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России – это «борьба двух идеологий», что их задача «в отношении России: разбить 
вооруженные силы, уничтожить государство». «Речь идёт о борьбе на 
уничтожение… На Востоке жестокость является благом для будущего». На основе 
приведенных документов проводится беседа по вопросам: каковы были цели 
фашисткой Германии в войне против СССР? Почему Гитлер призывал к особой 
жестокости в этой войне? В чём коренные отличия в характере войны со стороны 
фашистской Германии и со стороны СССР? Какое влияние на характер Второй 
Мировой войны оказало вступление в войну СССР? Почему? 

На занятии «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» необходимо 
рассказать о героизме советских воинов, сражавшихся на подступах к Москве, о 
самоотверженном труде москвичей, охарактеризовать то чрезвычайно трудное 
положение, которое создалось на фронте осенью 1941 года в результате 
наступления превосходящих сил противника. 

Большое впечатление на учащихся производит рассказ о 28 героях-
панфиловцах, которые прикрывали один из важнейших участков фронта на 
Волоколамском шоссе. Среди них были люди разных национальностей: русские, 
украинцы, казахи, киргизы. И потому их подвиг–пример боевой дружбы народов 
нашей страны. Это и пример исключительной храбрости и героизма: на них 
двигалось 50 фашистских танков, но они не дрогнули, не отступили. Это и яркое 
проявление руководящей роли коммунистов. Политрук роты В.Г. Клочков 
вдохновил бойцов на подвиг, а в критический момент сражения, жертвуя жизнью, 
сам бросился со связкой гранат навстречу вражескому танку и подорвал его. Имя 
политрука и его слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – 
навсегда останутся в нашей памяти. Подвиг панфиловцев – это и пример 
жизненности боевых суворовских традиций, его знаменитого правила «воюют не 
числом, а уменьем»: 28 человек сумели преградить дорогу 50 фашистским танкам 
и не пропустили их к Москве. Герои панфиловцы показали и пример беспощадной 
расправы с трусами. Первоначально их было 29 человек, но один из них не 
выдержал, струсил и в ответ на крики фашистов: «Рус, сдавайся!» – поднял руки. 
Однако он тут же пал, сраженный пулями своих же товарищей. 

За исключительную храбрость и героизм всем 28 панфиловцам было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Рассказав о подвиге панфиловцев, 
уместно задать вопрос студентам: в чем заключалась идейная и нравственна основа 
их подвига? 

На занятии «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй 
мировой войны» демонстрируются подготовленные студентами презентации о 
героизме защитников Сталинграда: о снайпере Василии Зайцеве («За Волгой для 
нас земли нет!»), о стойкости и мужестве советских бойцов во главе с 
коммунистом, сержантом Я. Павловым, длительное время оборонявших один из 
домов Сталинграда, о героической обороне Мамаева кургана. 

В рядах защитников Сталинграда сражался Рубен Ибаррури, испанец по 
национальности, погиб 2 сентября 1942 года. О нем, как правило, рассказывают 
студенты (опережающие задания). За проявленные мужество и отвагу ему 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В своем письме к 
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матери он писал о советских людях: «Этот народ изумителен. Скажу тебе, что 
иногда я потрясен до глубины души. Такой народ невозможно победить…»    

Древние греки говорили: «История – лучшая учительница жизни». Знание 
прошлого не только обогащает умы молодых людей, не только вдохновляет к 
творчеству, побуждает к подвигам, но и предостерегает. Оно учит его ценить и 
беречь мир, доставшийся столь дорогой ценой. 

Патриотическое воспитание молодежи – это процесс воздействия на нее с 
целью осознанного восприятия исторических знаний о лучших традициях своего 
народа, его героической борьбе, подвигах, талантах лучших сынов, воспитание 
непримиримости к врагам своей Родины. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы военно-патриотического воспитания 
будущих защитников Отечества  на базе конкретной школы. 

 

Ключевые слова: военно –патриотическое воспитание, патриоты, долг, Родина, 
воинские традиции,  любовь к отечеству  

 
Актуальные проблемы военно – патриотического воспитания имеют сейчас 

особое значение. Основываясь на фактах суровой реальности, на дебатах в СМИ, 
приходится признать, что политические оппоненты не всегда реагируют на язык 
разума, волю народов. Они ориентируются чаще на язык силы, угроз и даже 
ядерный шантаж. Как воспитывать молодежь, как сохранять наш оборонный 
потенциал на оптимально необходимом уровне? Ответить на эти вопросы должны 
идейно закаленные, умные, здоровые ребята. Им предстоит стать защитниками 
своей Родины, нынешнего обновления  мирового сообщества.  

В этом плане важнейшая роль принадлежит школе. На протяжении всего 
периода обучения в школе осуществляется военно-патриотическое воспитание 
учащихся. У каждого выпускника формируется глубокое понимание того, что 
защита Отечества, служба в Вооруженных Силах почетная обязанность и 
священный долг гражданина своей страны. Вопросы военно-патриотического 
воспитания в начальных классах тесно взаимосвязаны с учебным процессом, 
физической культурой, игровыми элементами. На уроках школьники получают 
представление о роли армии, о том, как она защищала нашу Родину, о героизме 
народа в годы войны, о воинах-героях и т. д. Учителя школ стремятся к тому, чтобы 
полученные знания связывались с практикой поведения ребят. Так, например, 
вместе с учащимися средних и старших классов ученики начальной школы 
участвуют в концертах художественной самодеятельности, посвященных 
государственным праздникам. Дети возлагают цветы у мемориалов, 
установленных в нашем городе, районе. Они оформляют поздравительные 
открытки, которые вручают гостям школы. С большим энтузиазмом ребята 
принимают  участие в акциях милосердия: написание писем солдатам на 
передовую, сбор и отправка посылок для воинских частей, книг и игрушек для 
детей с освобожденных территорий. Все эти дела помогают включить 7-9-летних 
ребят в круг интересов старщих школьников и взрослых, привить им те принципы, 
которые формируют активную жизненную позицию каждого человека. Приобщая 
учащихся начальных классов к различным видам общественно-патриотической 
практики, мы стараемся обеспечить единство сознания и поведения, воспитываем 
в детях высокие нравственные качества, живой интерес и глубокое уважение к 
истории и памяти русского народа, его армии, его традициям.  
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Наша школа № 101 носит почетное имя Героя Советского Союза 
А.А.Удодова.  8 сентября мы отмечаем День освобождения Донбасса, а 9 мая –День 
Победы. Эти праздники мы традиционно начинаем общешкольной линейкой, 
проводим уроки мужества, возлагаем цветы к памятнику погибшим петровчанам, 
воинам-интернационалистам, защитникам Донбасса (рис.1). Старшеклассники 
несут Вахту памяти. Эти мероприятия является в нашей школе важной составной 
частью идейно-нравственного воспитания школьников. Каждый его элемент 
предоставляет широкую возможность использования сюжетов праздника в целях 
обогащения всего учебно-воспитательного процесса.  

 

 
Рис.1 Возложение цветов к памятникам и мемориалам. 

 

На уроках учителя рассказывают о государственных символах: гербе, гимне, 
флаге. Для воинов Знамя является символом воинской чести, доблести и славы. 
Флаг напоминает каждому военнослужащему о его священном долге - преданно 
служить Родине, защищать её мужественно,  не щадя своей жизни. При этом 
стремимся убедить ребят в том, что мы должны уважать и крепко держать свои 
знамена, защищать их, не позорить их малодушием или бесчестьем. На экскурсиях 
в школьный музей боевой и трудовой славы  учителя приводят яркие примеры того, 
как русский народ, его воины с доблестью и честью прошли  сквозь огонь 
гражданской и Великой Отечественной войн. Тепло проходили встречи с воинами-
интернационалистами, служившими в Афганистане, сражающимися за Донбасс 
ополченцами, а также с нашими выпускниками - офицерами, курсантами военных 
училищ, прибывшими в отпуск военнослужащими или уволенными в запас. Не 
штамп, не фраза, а воспитание на примерах, в контакте с интересными людьми, на 
делах, исполненных человеческой глубины,- вот к такому воспитанию мы 
стремимся, используя возможности школьного музея. Хотелось бы коснуться еще 
одного вопроса. Не надо забывать, что ветераны войны, встречаясь с молодежью, 
испытывают боль- шое волнение. Они как бы встречаются со своим детством, 
юностью, вспоминают годы военного лихолетья. К сожалению, фронтовиков 
становится все меньше и меньше. Поэтому вместе с ребятами мы делаем все 
возможное, чтобы оставшиеся годы стали для ветеранов легче, чтобы каждый из 
них был горд от сознания того, что не зря прожита долгая, трудная и героическая 
жизнь. Молодежь перенимает от ветеранов глубокое осознание своего долга перед 
обществом. Встречи с ветеранами надолго запоминаются и учащимся, и их 
родителям. Это поистине живая связь поколений.  
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  Ежегодно в феврале для учеников и их родителей мы празднично 
проводим смотр строя и песни. На этом соревновании демонстрируют старание как  
мальчики, так и  девочки. Работа строится с учетом возрастных особенностей 
ребят. Вместе с тем (и это очень важно) у школьников вырабатываются навыки 
держаться в строю, осанка, твердая походка, ловкость и выносливость. У них 
воспитываются дисциплинированность и под- тянутость, быстрая реакция. 
Приобретенный таким образом опыт и последующее совершенствование строевых 
приемов на уроках  физкультуры, в процессе военно-спортивных игр и на занятиях 
по начальной военной подготовке позволяют наилучшим образом привить 
юношам строевую выучку - важнейший атрибут военной службы. В апреле 
старшеклассники проходят военную и медико-санитарную подготовку, проводят 
игру «Зарница». Юнармейцы знакомят ребят с некоторыми образцами учебного 
оружия и имущества, демонстрируют навыки разборки и сборки автомата, что 
вызывает особый интерес у обучающихся средних и начальных классов. Каждому 
первокласснику предоставляется возможность «стрельнуть» - целясь в мишень, 
нажать на спусковой крючок, бросить гранату. Одновременно необходимо 
объяснять, почему категорически запрещается дотрагиваться до боеприпасов 
(патронов, гранат, мин, снарядов), а об их местонахождении следует немедленно 
сообщить старшим. Зарничники показывают, как нужно быстро и правильно 
надевать противогаз. В заключение игры,  посоветовавшись с ребятами, решили, 
что они непременно поздравят с Днем защитника Отечества своих родных и 
близких, отслуживших и служащих сегодня в армии. Всё это формирует у 
школьников стремление быть сильными, мужественными, уважение к героическим 
подвигам старших, интерес к военному делу. Не случайно среди выпускников 
нашей школы всегда находятся ребята, которые выбирают себе военные 
профессии, поступают на учебу в высшие военные училища. Все они когда-то 
начинали с военно-спортивных игр.  

Важнейшим резервом совершенствования военно-патриотического 
воспитания школьников является проведение различного рода соревнований и игр 
с использованием спортивных снарядов, тренажерных площадок. Во время 
спортивной работы в школе проводятся эстафеты – спортивное соревнования. 
Соревнуются друг с другом команды параллельных классов. Каждый из 
участников должен выполнить в темпе определенные спортивные действия, 
преодолеть ряд препятствий. Ребята обучаются способам преодоления 
препятствий, быстрым и сноровистым действиям, у них развивается ловкость, 
воспитывается смелость, чувство ответственности, уверенности в своих силах. Тем 
самым школьники подготавливаются к  вы- полнению норм ГТО. Различные виды 
соревнований и форм военно-патриотического воспитания не остаются 
неизменными в школе. Многие из них связаны с традициями, возможностями 
данной конкретной школы. Некоторые из них требуют обновления, 
совершенствования.  

Повседневно воспитывая в молодом поколении высокие гражданские и 
нравственные принципы, мы тем самым формируем в учащихся качества будущего 
воина, защитника Родины. Поэтому процесс воспитания рас- сматривается в 
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единстве, во взаимосвязи с различными направлениями учебно-воспитательного 
процесса. Действительно, разве мы не воспитываем в учениках такие качества, 
которые предъявляются не только к воен- нослужащим, но и к каждому 
гражданину, например быть достойным  сыном своей Родины, соблюдать законы, 
беречь народное имущество, быть дис- циплинированным, правдивым, помогать 
товарищам словом и делом, быть примером высокой культуры, скромным и 
выдержанным, строго соблюдать требования нравственной морали и т. д. От 
эффективности нашей работы во многом зависит быстрое и безболезненное 
вхождение молодого поколения воинов в ритм армейской жизни. Все эти 
моральные качества в той или иной мере формируются в детстве и отрочестве. Как 
и большинство учителей, я с интересом и глубоким удовлетворением принимаю 
участие в военно-патриотической работе. Считаю это не только своей 
обязанностью, но и своим долгом. Не скрою, бывает приятно, когда дети и их 
родители отвечают тебе взаимностью, когда они сами и школа получает награды. 
Главное же в том, что каждый из нас, педагогов, видит и ощущает результаты 
своего труда по мере того, как наши ученики растут и выходят в большую жизнь. 
Много благодарственных писем от командования получают родители наших 
выпускников за то, что те с честью и достоинством несут сейчас военную службу. 
Вот такими вырастают наши ученики – истинные патриоты,  мужественно 
защищающие и любящие свою Родину.  
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Рассматривается сложный процесс военно-патриотического воспитания, 
который осуществляется с помощью разнообразных форм работы, выбор которых зависит от 
содержания и задач воспитательной работы, возрастных особенностей воспитанников с 
учетом основных направлений деятельности школьников. 

 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, Родина, патриотизм, военно-

шефская работа. 
 

Процесс развития российского государства и общества преподносит 
серьезнейшие вызовы в области воспитания и обучения молодого поколения. 
Государству нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, готовые учиться, работать на его благо и в случае необходимости 
встать на его защиту. 

В свете таких целей особую значимость обретает военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Именно оно должно гарантировать весомый, а в некоторых 
случаях и решающий вклад в дело формирования гармонично развитых личностей 
граждан Российской Федерации, подготовленных защитников Отечества. 

Составной системы национального воспитания является военно-
патриотическое, что предполагает выработку высокого идеала служения народу, 
готовности к героическому подвигу во имя процветания своей страны. Оно 
призвано формировать гражданина-патриота, вырабатывать у него глубокое 
понимание гражданского долга, готовность в любое время встать на защиту 
Родины, овладевать военными и военно-техническими знаниями, побуждать к 
физическому самосовершенствованию, а также изучать боевые традиции и 
героические страницы истории русского народа, его Вооруженных Сил [1]. 

Военно-патриотическое воспитание – целенаправленный, организованный 
процесс формирования готовности юношей старшего школьного возраста, к 
срочной военной службе в армии. Его содержание определяется Конституцией, 
законами РФ, военной Присягой и воинскими уставами. 

Задачи военно-патриотического воспитания молодежи: 
• формирование чувства патриотизма, любви к своему народу, его истории, 

культурных и исторических ценностей; 
• воспитание гражданских чувств и сознания, уважения к Конституции и 

других законов России, социальной активности и ответственности за порученные 
государственные и общественные дела; 

• формирование способностей к анализу внешнего и внутриполитического 
положения, умение на этой основе самостоятельно адекватно оценивать события,  
происходят в государстве и мире, свою роль и место в этих событиях; 
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• создание нормативно-правовой базы и комплекса мероприятий по 
воспитанию патриотических чувств и сознания граждан; 

• формирование стремления к овладению военными знаниями, 
соответствующего уровня физической подготовки и выносливости; 

• повышение престижа военной службы, военная профессиональная 
ориентация молодежи, формированию и развитию мотивации, направленной на 
подготовку к защите государства, осуществление конкурсного отбора кандидатов 
для поступления в высшие военные учебные заведения и прохождения военной 
службы по контрактом; 

• создание системы военно-патриотического воспитания.  
Военнопатриотическое воспитание осуществляется по следующим 

направлениям: 
Государственный – базируется на обеспечении государством системы 

военнопатриотического воспитания; 
Социальный – основывается на изучении норм морали, их соблюдении, 

ориентирован на осознание приоритета общечеловеческих ценностей и интересов, 
воспитания уважительного отношения к культуре, истории, языку, обычаям и 
традиций русского народа; 

Военный – предполагает изучение военной истории России, победоносных 
сражений русского войска, основных образцов техники и вооружения России, 
приобретение начальных навыков пользования ими, повышение физической 
закаленности в интересах подготовки к защите Отечества; 

Психолого-педагогический – основывается на изучении психологических 
особенностей молодежи, их учете в процессе подготовки юношей к военной 
службе, проведении методической работы по обобщению и распространению 
передового опыта военно-патриотического воспитания, совершенствовании форм 
и направлений этой деятельности; 

Правовой – предполагает формирование глубоких правовых знаний, 
привитие высокой правовой культуры. 

Методы военно-патриотического воспитания молодежи: 

• убеждение – формирование уверенности в общественной полезности 
деятельности по подготовке к защите Отечества; 

• стимулирование – реализуется в различных формах поощрения и 
• соревновании; 
• личный пример – деятельность воспитателя, который должен быть 

образцом для молодежи, должен обеспечивать педагогические требования, 
умеет давать поручения и проверять его выполнение; 

• самоподготовка – процесс активного формирования и 
самосовершенствования молодого человека, воспитание чувства патриотизма, 
которое реализуется путем самообязательства, самостоятельного обучения и 
самоконтроля. 
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Военно-патриотическое воспитание осуществляется в форме лекций, бесед, 
рассказов, экскурсий в музеи воинских частей, встреч с ветеранами войны, труда и 
военной службы, походов по местам боевой славы, поисковой работы, участия в 
работе клубов и кружков военно-патриотического направления. 

Одной из основных форм военно-патриотического воспитания является 
военношефская работа, которая заключается в установлении и поддержании связей 
военных частей, высших военных учебных заведений с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, трудовыми коллективами, 
гражданскими учебными заведениями, общественными организациями с целью 
проведения совместных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, воспитанию у нее гражданских чувств и качеств. 

Порядок взаимодействия органов военного управления, соединений, 
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при 
организации и проведении некоммерческими общеобразовательными 
организациями, а также военно-патриотическими общественными объединениями 
мероприятий, связанных с военно-патриотическим воспитанием граждан 
Российской Федерации, с использованием учебно-материальной базы соединений, 
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
регламентирует приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 
2014 года № 745 [2]. 

Формами военно-шефской работы: 

• организация дней посещения воинских частей по случаю 
государственных и военных профессиональных праздников, дней частей, дней 
принятия военной присяги; 

• приглашение представителей подшефных коллективов в качестве 
наблюдателей во время проведения тактических учений, организация 
тематических вечеров, встреч с личным составом воинских частей, семьями 
военнослужащих; 

• привлечение молодежи к участию в благоустройстве мемориальных 
комплексов, памятников, братских могил, других захоронений защитников 
Отечества; 

• проведение стрельб из автомата (малокалиберной винтовки) боевыми 
патронами. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется прежде всего в процессе 
обучения, где у учащихся закладывается фундамент глубоких знаний, 
формируются мировоззрение, национальное самосознание. 

Уже в младших классах ученики осознают такие понятия, как "Родина", 
"подвиг", "Патриот", учатся чтить землю родителей, изучают свою родословную. 

Трудно переоценить значение предметов гуманитарного цикла в 
моральнополитической и психологической подготовке будущих защитников 
Родины. Уроки истории вооружают учеников знаниями законов общественного 
развития, помогают усвоить основные сведения о войне и армии. Школьники 
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изучают героические боевые и трудовые традиции  народа и его Вооруженных сил 
[3]. 

На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на 
примерах положительных героев художественных произведений, устанавливается 
живая связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство 
гордости за свою Родину, свой народ. 

На уроках математики, физики, химии, биологии ученики получают основы 
знаний, без которых невозможно овладеть современной военной техникой и 
оружием, средствами защиты от оружия массового поражения. В процессе 
изучения этих предметов ученики знакомятся с влиянием научно-технической 
революции на развитие военной техники, решающих задачи, в содержании 
которых отражена военная тематика. 

Большую роль в физической подготовке юношей к военной службе имеют 
уроки физкультуры. На занятиях по физической культуре формируются качества, 
которые необходимы солдату: высокая работоспособность, выносливость, четкая 
координация и точность движений. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся осуществляет весь 
педагогический коллектив школы. Для согласованного и целенаправленного 
проведения этой работы первостепенное значение имеет конкретное 
распределение обязанностей между членами педагогического коллектива. 

Приблизительное их распределение может быть следующим. 
Директор учебного заведения: 

• направляет деятельность педагогического коллектива и школьных 
общественных организаций и руководит всей работой по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся; 

• планирует основные мероприятия по военно-патриотической работе, 
организует и контролирует их выполнение; 

• организует и готовит обсуждение вопросов военно-патриотического 
воспитания на заседаниях педагогического совета, родительского комитета; 

• способствует материальному обеспечению мероприятий, которые 
проводятся; 

• контролирует и координирует деятельность классных руководителей и 
предоставляет им постоянно помощь в организации военно-патриотической 
работы с учениками; 

• привлекает к военно-патриотической работе в учебном заведении 
шефскую воинскую часть, актив родителей и общественные организации; 

• поддерживает постоянный контакт с преподавателем предмета 
"Защита Отечества" в организации военно-патриотической работы с учащимися. 

Классный руководитель: 

• планирует и организует работу по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся в классе; 
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• участвует в проведении общешкольных мероприятий; 
• обеспечивает активное участие учащихся класса в различных 

мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию; 
• оказывает помощь преподавателю предмета «Защита Отечества» в 

создании в классе необходимых условий для овладения военными знаниями и 
навыками; 

• способствует повышению военных знаний путем привлечения 
учащихся к военно-техническим кружкам, конкурсов, тематических вечеров, 
олимпиад и других мероприятий, которые проводятся в школе с целью подготовки 
учащихся к военной деятельности. 

Учитель: 
использует учебный материал по своему предмету во внеклассной работе 
по военно-патриотическому воспитанию; руководит работой кружка по 

предмету, максимально используя кружковые занятия для проведения военно-
патриотического воспитания; помогает организовать читательские конференции, 
вечера, смотры, конкурсы, выставки, встречи, просмотры кинофильмов и т. д. на 
военно-патриотические темы. 

Разнообразные профессиональные знания и умения родителей, их увлечения 
при умелом педагогическом руководстве со стороны учителей помогут обогатить 
внеклассную военно-патриотическую работу с учениками. 

Опыт работы школ показывает, что военно-патриотическое воспитание 
учащихся в духе постоянной готовности к защите своего Отечества необходимо 
проводить систематически, целенаправленно и настойчиво. 
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воспитания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 
постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма – это 
неустанная работа по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и 
свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко 
снизили воспитательное влияние русской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной 
постепенная утрата нашим обществом традиционно русского патриотического 
сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили 
национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во 
многом утрачено подлинное значение и понимание интернационализма. В 
общественном сознании получили широкое распространение безразличие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 
тенденция к падению престижа военной и государственной службы. 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 к общегосударственному патриотическому 
самосознанию, к осознанной любви к своему Отечеству.  

Многие говорят, что современные подростки, юноши и девушки «не имеют 
ничего святого за душой», не ценят труд своих родителей, не помнят своих 
предков, не склоняющихся перед памятью павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Это не так. Они нормальные, они все понимают и все ценят и все берегут. 
Они бываю подлинными, если с ними по-настоящему, если им доверяют. 
Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 
превратить чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и 
поступки. 
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За последние годы способствовало немало факторов: усиленное обсуждение 
в СМИ мнения об ошибочном пути развития России, отсутствие общей 
государственной идеологии, которая могла бы стать базовой в деле такого 
воспитания. 

Одной из важных задач государства является военно-патриотическое 
воспитание молодежи, в основе которого лежит подготовка молодых людей страны 
к службе в Вооруженных Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование 
высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к 
защите Родины. Каким должен быть выпускник школы, будущий защитник 
Отечества? Это должен быть высокообразованный, физически развитый молодой 
человек, обладающий высокими нравственными принципами.  

Прежде чем приступать к работе педагогический коллектив школы должен 
твердо знать основные задачи по военно-патриотическому воспитанию учащихся, 
которые перед ним состоят, это: 

- участие в реализации государственной политики в области военно-
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи ; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 
защите; 

-  исследование истории и культуры Отечества и родного края;  
- участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти защитников Отечества; 
- передача и развитие наилучших традиций российского воинства;  
- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма 

в молодежной среде; 
- физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни;  
- участие в подготовке учащихся к военной службе. 
В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью к служению Отчизне. Патриотическое воспитание 
школьников - это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к исполнению гражданского долга и 
конституционным обязанностям по защите интересов Родины. Самое главное 
приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, 
что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества необходимо 
формировать в процессе патриотического воспитания с помощью разных средств 
и способов. Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать 
основой патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, 
необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как 
это может задеть душу ребенка. Овладение теорией и практикой военно-
патриотического воспитания учащихся, всесторонняя подготовка их к военной 
службе, к выполнению своей обязанности к достойному служению Отечеству – 
одна из задач педагогического коллектива учебного заведения, военно-
патриотической работы в общеобразовательном учреждении. 
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Высокое качество уроков невозможно без хорошей  
учебно-материальной базы, поэтому в школе нужно вести работу по ее созданию и 
усовершенствованию. 

В школах нужно создавать военный кабинет, оборудованный красочными 
щитами по всем разделам предмета, техническими средствами. Хорошо иметь 
видеосистему с набором обучающих и художественных фильмов по военной 
тематике. 

В настоящее время, прежде всего, нужно определиться с тем, что включать в 
план изучения в рамках курса ОБЖ, а что в рамках других предметов и курсов, и 
не смешивать несовместимое. К примеру, вопрос исследования военной службы, 
более правильным было бы вынести  
в отдельный предмет, как это было до распада СССР. Это позволило в большем 
объеме и с большей эффективностью изучать вопросы строительства 
Вооруженных Сил, традиций и символов армии и флота, отрабатывать строевые 
приемы, обучать основам тактики общевойскового боя, огневой подготовки, 
военной топографии. 

Изучение истории помогает ученикам усвоить основные положения о воинах 
и армиях, о воинах справедливых и несправедливых, о роли народных масс и 
личности в истории. Овладение историческими знаниями неразрывно связано с 
дальнейшим развитием и укреплением патриотических и интернациональных 
чувств. Существенную роль в становлении гражданина и патриота своей страны 
играет литература. Анализ программ, действовавших в советской школе, 
показывает, что литературное образование было в значительной степени 
ориентировано на решение задач патриотического воспитания учащихся, на их 
подготовку к защите Отечества. Яркие образы защитников Родины, борцов за ее 
свободу и независимость учили любить Отечество, свой героический народ, 
показывали боевые и трудовые традиции. Проведенный анализ действующих в 
настоящее время программно-методических материалов по литературе показал, 
что из школьной программы изъято большое количество произведений военно-
патриотической направленности. Не входит в школьную программу "Повесть о 
настоящем человеке" Б. Полевого, не изучается "Молодая гвардия"  
А. Фадеева, мало кто из учеников знает "Судьбу человека" М. Шолохова, "Русский 
характер" А. Толстого.  

Преподаватели русского языка и литературы могут активно использовать 
творческие работы учащихся по военно-патриотическим темам. В процессе 
изучения основ физики, химии, биологии, географии, математики у учащихся 
формируется диалектическое понимание развития природы. Школьники 
знакомятся с применением законов физики, химии, биологии по военному делу, 
влиянием научно-технической революции на развитие военной техники, решают 
задачи, содержание которых отражена военная тематика. Так, например: можно 
интересно провести открытый урок физики, на котором рассказать, как советские 
физики в годы войны за кратчайшие сроки изобрели способ размагничивания 
корпусов кораблей и тем самым спасли жизнь многих тысяч моряков от подрывов 
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на минах. Можно также выступить на уроке и рассказать о достижении физики в 
современных видах оружия.  

Вся история России подтверждает тот факт, что вопросы военно-
патриотического воспитания не должны рассматриваться изолированно от 
религии. В этой связи следует упомянуть об учебниках по обществоведению. 
Некоторые из них абсолютно лишены того, что делает человека гражданином, – 
уважения к духовным истокам национальной культуры. Без педагогических 
инноваций в содержании учебных программ, учебников и учебных пособий 
невозможно в настоящее время воспитывать патриотизм у учащихся. Здесь 
уместно привести мысль Т.И. Тюляева о том, что  
«в сложной, неопределенной общественно-политической обстановке нельзя 
допустить существование духовного вакуума, поэтому, чтобы преодолеть кризис 
общественного сознания, необходимо в большей степени усилить внимание к 
воспитательному потенциалу учебников. Их содержание должно быть нацелено на 
воспитание чувства патриотизма, гражданственности, чувство национального 
самосознания, уважения к историческому и культурному наследию народов 
России..». 
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Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач современной школы 

является проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Воспитание гражданина – это общая цель образовательной системы.  

Эта цель нашла отражение и в Законе Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», и в концепции патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики от 22.06.2015 года. Концепция  
направлена на  организацию патриотического воспитания детей и учащейся 
молодежи в целях формирования социальной ответственности, высокой мотивации 
к защите Отечества, подготовки нового поколения к созиданию своей Республики, 
жизни в новых послевоенных условиях.  

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех 
людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, 
духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается 
молодежи. 

В современном социуме необходима целенаправленная и систематическая 
деятельность по формированию национальной гордости и высокого 
патриотического сознания, и чувства верности своей Родине. 

А кто же это такой — патриот? «Толковый словарь русского языка» С. 
Ожегова дает следующее определение данному слову: «Человек, преданный 
своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей родины» [2].  

С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». Известно, 
что идеи патриотизма в истории занимали и занимают одно из ключевых мест. 
Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи занимает важное 
место в обеспечении безопасности в целом, так и безопасности конкретного 
человека [1, c.40]. Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на 
сегодняшний день является формирование потребности любви к Родине, знания её 
истории. Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной 
идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки. Патриотизм не заложен в генах 
человека: это не наследственное, а социальное качество. Патриотизм прививается 
ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере 
жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской 
позицией личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на 
благо Родины. 

Важнейшей задачей, которую ставит перед собой МБОУ «Гимназия  № 107 
г. Донецк» по военно - патриотическому воспитанию, является развитие личности 
обучающихся в единстве комплексной деятельности и стремлению к 
гражданственности, духовности и социальной активности. 
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Основные задачи военно-патриотического воспитания, которые мы ставим 
перед собой – это такие задачи как совершенствование нравственных качеств, 
воспитание личности гражданина – патриота своей Родины, развивать и сохранять 
чувства гордости за страну, формируя патриотические чувства и сознание на 
основе исторических ценностей. 

Воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников - это одна из 
главных целей в воспитательной деятельности нашей гимназии. Для реализации 
этой цели систематически организуются всевозможные мероприятия 
патриотической и военно- гражданской направленности. 

Каждый год в гимназии разрабатывается план месячника по военно-
патриотическому воспитанию школьников, который направлен на решение 
следующих задач: 

 - осознание связей поколений, и сохранение, и передача героического 
наследия; 

 - формирование качеств патриота Родины; 
 - создание условий для физического и духовного развития, повышение 

уровня физической и прикладной подготовки учащихся; 
 - воспитывать стремление к сохранению и преумножению культурного 

наследия военного и исторического прошлого своей страны. 
Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, 
включающая в себя: организацию массовой работы на постоянной основе при 
активном участии семьи, ветеранских и молодежных общественных организаций; 
комплекс воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать 
патриотом, патриотического мировоззрения и патриотических чувств; уважения к 
боевым традициям и интереса к изучению военного дела; необходимых 
физических качеств обучающихся; педагогическую деятельность субъектов 
воспитания, осуществляемую с учетом требований психолого-педагогической 
науки и обеспечивающую формирование и развитие обучаемых в соответствии с 
поставленными воспитательными целями; управляемую деятельность 
обучающихся по самосовершенствованию, осуществляемую в соответствии с 
осознанным идеалом гражданина, готового к выполнению задач по обеспечению 
вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов [3, с.241]. 

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. К 
основным проблемам патриотического воспитания в современном обществе 
относят: изменение ценностных ориентиров молодежи;                   
снижающийся образовательный уровень молодежи. 

Ценности, которые были актуальными для молодого поколения 20 лет назад, 
существенно изменились, сдвинувшись в сторону прагматизма. Коллективный 
успех, который являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает 
индивидуальному и многие представители подрастающей молодежи 
ориентированы на удовлетворение собственных потребностей. Проблемы 
патриотического воспитания можно поделить на две части: 

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Гражданско-патриотическое воспитание в рамках современности 

предполагает подготовку молодого поколения к предстоящей ответственности за 
свое поведение и гражданскую позицию. Молодежь, воспитанная правильно и 
грамотно, свободно может взаимодействовать в нынешнем демократическом 
обществе. Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи 
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культуру межличностного и межнационального взаимодействия. 
- Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Военно-патриотическое воспитание является не менее важным аспектом во 
всей воспитательной системе, так как готовит будущих защитников отечества. В 
рамках данного направления в юношах воспитываются такие качества, как 
надежность и твердость характера, физическая выносливость, а также смелость. 
Все эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит 
служить в армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий, например, 
врачей. 

Современная школа должна активно и эффективно формировать условия для 
гражданско-патриотического самосознания обучающихся, развивать 
патриотические чувства у молодёжи на основе исторических ценностей, сохраняя 
и приумножая чувство гордости за своё Отечество.  

Поэтому, проблема формирования военно-патриотического воспитания 
молодежи в силу ее потенциальной значимости в социуме является одной из 
актуальных в современном обществе. 

Учителю сегодня нельзя быть равнодушным, а особенно в вопросах 
воспитания подрастающего поколения, ведь у него в руках находиться клубок 
нити, осуществляющий связь времен, ведь именно учитель с неравнодушным 
сердцем передает этот клубок как эстафету из настоящего в будущее, неся 
ответственность за воспитание человека духовно богатого и просвещенного, 
гуманного и активного, высоконравственного и любящего свой народ, свою 
Родину. 

Стремимся к тому, что конечным результатом функционирования системы 
патриотического воспитания станет высокая духовность, так как гражданская 
позиция наших младших, их патриотическое сознание и самоидентификация будут 
определять в огромной степени, будущее нашей родины. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания и 
является актуальной. Стала всё заметней постепенная утрата нашим обществом 
традиционного патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 
подрастающего поколения. На данный момент проблема военно- патриотического воспитания 
студентов и учащейся молодежи в Донецкой Народной Республики составляет одну из 

важнейших  социальных основ духовно-нравственного единства общества, укрепление его 
государственности. 

 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственност, Родина, Отечество, духовность 

«Принимать близко к сердцу радости и 
горести Отечества способен лишь тот, кто не 
может пройти равнодушно мимо радостей и 

горестей отдельного человека». 

Василий Сухомлинский  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в учреждениях 
среднего профессионального образования является формирование патриотизма и 
культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 
социально - гражданском развитии личности обучающегося. Только на основе 
возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству 
появляется чувство ответственности за её могущество, честь, независимость 
развивается достоинство личности.  

Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам и 
странам, к их обычаям и традициям. Патриотизм и культура межнациональных 
отношений тесным образом связаны между собой, выступают в единстве и 
определяются в педагогике как нравственное качество, которое включает в себя 
потребность преданно служить своей 19 родине, осознание и переживание её 
славы, проявление к ней любви и верности, стремление беречь её честь и 
достоинство, укреплять могущество и независимость [1]. 

Патриотизм - чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему 
народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей 
Родины. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 
• заботу об интересах и исторических судьбах своей страны и 

готовность ради них к самопожертвованию; 
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• верность Родине; 
• гордость социальными и культурными достижениями своей 

страны; 
• сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное 

отношение к социальным порокам общества; 
• уважение к историческому прошлому Родины и унаследованным 

от него традициям; 
• привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, 

стране в целом). 
Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно 
- нравственные и социокультурные компоненты. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 
социальной активности личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством. 

Гражданственность — степень осознания себя гражданином своей страны и 
соответствующее этому поведение, готовность личности активно содействовать 
процветанию общества. 

Гражданственность включает в себя: 
• чувство собственного достоинства; 
• внутреннюю свободу, превращённую в самостоятельную 

дисциплину; 
• способность быть истинным субъектом права; 
• уважительное и доверительное отношение к другим гражданам и 

государственной власти; 
• способность превращать свою свободу в добровольную 

лояльность, воспринимать свои права как обязанности и свои обязанности 
как права. 
Высшие проявления гражданственности: 

• Быть патриотом, любить свое Отечество. 
• Иметь чувство ответственности за события, происходящие в 

стране, перед последующими поколениями [2]. 
Родина, народ, родители, природа, родственники - не случайно 

однокоренные слова. Это своеобразное пространство патриотизма, в основе 
которого лежат чувства Родины, родства, укоренённости и солидарности, любви, 
которая обусловлена на уровне инстинктов. 

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 
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патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная 
сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать 
чувственные начала в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм - это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, 
в которой приоритет общественного, государственного выступает не 
ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего 
развития гражданского общества. Такое понимание патриотизма является базовым, 
а Концепция выступает в этой связи как направление формирования и реализации 
данного типа социального поведения граждан [5].  

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в 
учреждениях образования можно определить следующие: 

• Духовно - нравственное; 
• Гражданско - патриотическое; 
• Историко - краеведческое; 
• Героико - патриотическое; 
• Военно - патриотическое; 
• Спортивно - патриотическое; 

Социально - патриотическое [3].  
Работа по патриотическому воспитанию проводится комплексно. 

Комплексный подход отражает важнейшую особенность воспитания — 
направленность на целостное формирование всесторонне и гармонично развитой 
личности. 

Патриотическое воспитание осуществляется через организацию учебных 
занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. 

Для успешной реализации задач патриотического воспитания обучающихся 
создается воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 
ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 
взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 
сообщества; функционирует система дополнительного образования; 
разрабатывается система традиционных мероприятий и творческих проектов; 
развивается музейная работа, ученическое самоуправление. Углубляются, 
расширяются знания обучающихся о процессах, происходящих в различных 
сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, культурных, 
политико-правовых и социальноэкономических основ жизни общества, 
определяются гражданская позиция человека, его социально-политическая 
ориентация.  

В процессе общественной деятельности студенты совершенствуют 
готовность и умение защищать свои права и права других людей, умение строить 
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индивидуальную и коллективную деятельность в различных сферах, формируют 
здоровый образ жизни. Интегрированный характер курсов граждановедения, 
обществознания, экономики позволяет студентам усвоить наиболее актуальные 
обобщенные знания о человеке, обществе, об основных областях общественной 
жизни, приобрести опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, 
гражданина, избирателя, собственника, потребителя и т.д.)[4]. 

Через урочную деятельность и систему внеклассных мероприятий у 
обучающихся формируется бережное отношение к родным истокам, традициям 
своего народа, своей культуре, эмоционально-открытое, позитивно-уважительное 
отношение к таким вечным ценностям как любовь, добро, счастье, дружба, долг. 

Защита Отечества - священный долг гражданина и готовиться к выполнению 
этого долга нужно с детства. Одним из основополагающих факторов высокой 
боевой готовности воинов армии является их отменная физическая, 
психологическая и нравственная подготовленность. Одна из задач по 
патриотическому воспитанию обучающихся, - воспитать в своих учениках 
морально-волевые, физические качества 

На уроках физической культуры, марш-бросках, в военно-спортивных играх, 
конкурсах и соревнованиях, кружках спортивной направленности у обучающихся
 воспитывается выносливость стойкость, мужество, 
дисциплинированность. 

Комплекс мероприятий урочной и внеурочной деятельности прививает 
обучающимся осознанное отношение к нравственным ценностям, 22 формирует 
чувство причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему 
[5]. 

Основным инструментом реализации актуальной проблемы военно-
патриотического воспитания является разработка и реализация республиканских 
программ и проектов патриотического воспитания. 

Среди путей реализации этой проблемы следует выделить 
следующие: 

• Разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы 
патриотического воспитания  студентов и учащейся молодежи. 

• Активизация деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных организаций в сфере 
патриотического воспитания молодого поколения. 

• Усиление роли семьи в процессе патриотического воспитания 
студентов и молодежи.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное патриотическое воспитание юных россиян сегодня - это путь к 
духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании 
людей. Результативность такого воспитания проявляется в системе отношений 
подростков  к действительности, к их творческой самоотдаче. Показатель его 



697 

 

 

действительности - убежденность, патриотическая направленность духовность, и 
поступков на протяжении всей жизни. 

Результативность работы учебных заведений по военно-патриотическому 
воспитанию измеряется степенью готовности и стремлением студентов к 
выполнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и 
желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 
вносимым ими в дело процветания Отечества, родного края и малой родины. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы патриотического 
воспитания в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Енакиевский техникум сферы услуг», а также его современное состояние и взгляды на 
патриотизм, как на сложную, комплексную и уникальную характеристику личности. 

 

Ключевые слова: патриотизм, любовь к Родине, молодежь. 
 

«Патриот — человек, любящий свое Отечество, 
преданный своему народу, готовый на жертвы 

и совершающий подвиги 

во имя интересов своей Родины» 

(Словарь современного русского языка) 
 

Вопрос патриотического воспитания молодежи в XXI веке стоит наиболее 
остро. Современные блага не послужили развитию среди молодежи чувств любви 
к отечеству. В связи с этим, вопрос патриотического воспитания на сегодняшний 
день рассматривается на государственном уровне, поскольку отсутствие 
последнего относится к числу глобальных проблем. 

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к 
Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, развить патриотические 
качества и национальное самосознание молодежи, развить и углубить их знания об 
истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты 
Родины, педагогу необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, 
нравственность, гражданственность, являться патриотом своей страны, любить и 
уважать свой родной край. 

В целом вся воспитательная работа в нашем техникуме направлена на то, 
чтобы создать благоприятный климат, поддерживать дружескую атмосферу среди 
обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
с учетом их психофизиологических особенностей. 

По мнению Л.С. Выготского, патриотизм включает следующие позиции [2, 
c.254]: 

• 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; 
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• 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. 
Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, 

уходящую корнями в глубь веков. Идея патриотизма как основа объединения 
русских земель в борьбе против общего врага уже отчетливо звучит и в «Повести 
временных лет» и в проповедях Сергия Радонежского. По мере освобождения 
страны от чужеземного ига и формирования единого государства патриотические 
идеи обретают материальную основу и становятся одной из форм проявления 
государственного патриотизма, важнейшим направлением в деятельности 
государственных и общественных институтов [3, с. 10]. 

В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 
поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая 
всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее 
культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное 
русло должно как государство, так семья, школа, техникум или высшие учебные 
заведения. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью 
формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у 
современной молодежи [1]. 

Помимо того, что личность воспитуемых должна быть здорова, образована и 
всесторонне развита, современные реалии диктуют нам, что это должна еще быть 
личность, преданная своей Родине, личность гражданина, готового служить своей 
стране, формированию именно такой личности способствует – гражданско-
патриотическое воспитание [1]. 

В нашем техникуме особое внимание уделяется гражданско-
патриотическому воспитанию. Воспитание патриотизма – система воспитания, не 
теряющая значимости на протяжении всей истории человечества. 

В период становления нашей молодой Донецкой Народной Республики перед 
педагогами стоит ответственная задача содействовать формированию у молодежи 
любви к Родине, почитания силы героических предков, сокрытой в духовной жизни 
народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из 
поколения в поколение. 

С целью реализации государственной политики в сфере патриотического и 
нравственного воспитания молодежи, формирования самосознания и гражданской 
ответственности студентов в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Енакиевский техникум сферы услуг» организована 
работа военно-патриотического клуба «Поиск», действует музей боевой и 
трудовой славы. 

Студенты, состоящие в военно-патриотическом клубе «Поиск» 28 января 
2020 года вступили в ячейку территориального штаба города Енакиево ОО «ВПД 
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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ», где принимают активное участие во всех 
мероприятиях города. Результатами проводимых кружковых занятий являются: 
активность студентов во всех проводимых в техникуме, городе и Республики 
интеллектуально-познавательных игр, акций, семинаров, фестивалей, митингов, 
соревнований, мероприятий, конкурсов. 

Коллектив техникума более 30 лет проводит работу по сбору материалов о 
защитниках Донбасса, о воинах-освободителях города Енакиево от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Все делается для 
того, чтобы память о славных сыновьях и дочерях нашего края передавалась из 
поколения в поколение. 

Работа проводится под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!». 
Операция «Поиск» ведется по направлениям: 

- сбор материала о воинах-освободителях Донбасса, города Енакиево от 
немецко-фашистских захватчиков; 

- поиск местонахождения всех братских и одиночных могил воинов, 
захороненных на территории города Енакиево; 

- шефство над Ветеранами войны города и сбор о них биографического 
материала. 

Сегодня одним из основных направлений работы музея является 
продолжение поисковой работы для пополнения «Книги памяти – война глазами 
детей» и оформления экспозиции «Донбасс – земля героев», а также участие в 
акции «Великая Отечественная война в доле педагогов и студентов техникума» в 
номинации «Мы – дети Победы! Мы – отклик войны» (сбор материала о Ветеранах, 
участниках и детях войны для создания семейной летописи), акции «Улицы нашего 
города берегут их имена», Республиканской акции «Защитник Отечества». 

Встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, их родными, 
близкими дают возможность пересмотреть уникальные документы времен войны, 
послушать рассказы очевидцев о том времени. С целью усиления воспитательного 
влияния на студентов техникума применяются документы, воспоминания, 
фронтовые письма, кино и фотоматериалы. 

Основные мероприятия, в которых принимает активное участие студенты 
техникума: 

1. Акция «Мы за мир» к Международному дню мира. 
2. Военно-полевые сборы «Юный дружинник». 
3. Акция Памяти «Звонок для Ангелов Донбасса». 
4. Акция «В память о Белых журавлях». 
5. Республиканская акция «Улица Героя». 
6. Круглый стол «Есть такая профессия Родину защищать». 
7. Митинг-реквием «Живи и помни, посвященный памяти погибших 

ополченцев при освобождении города Углегорска». 
8. Семинар «Ксенофобия и молодежный экстремизм». 
9. Патриотический квест «Солдатский привал». 
10. Акция «Письмо солдату». 
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11. Военно-патриотическая игра «Во славу Отечества», посвященный Дню 
защитника Отечества. 

12. Митинг-реквием «Долгое эхо Чернобыля». 
13. Городской конкурс патриотических видеороликов. 
14. Митинг, посвященный памяти советских пограничников. 
15. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби «У священного 

огня». 
Оказывают содействие работникам правоохранительных органов в 

обеспечении правопорядка на Крещенских гуляниях, участвуют в возложении 
цветов, приуроченных ко Дню чествования участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, к Памятнику жертвам Холокоста, посещают музей 
Енакиевского отделения «Союз ветеранов Афганистана» ко Дню вывода советских 
войск из Афганистана.  

Систематическое участие студентов в подобных мероприятиях, реализует 
глобальную цель – формирование истинного гражданина, патриота своей родины, 
что видно, не только на словах, но и в поступках, а главное в изменении 
личностного отношения к главным ценностям (любовь к Родине, трудолюбие, 
готовность оказать помощь нуждающимся). 
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Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации 
в условиях проведения специальной военной операции на Украине требует 
пересмотра целей и задач, направлений и форм работы в военно-патриотическом 
воспитании обучающимися в общеобразовательных учреждениях. Патриотизм - 
одна из главных опор общества и государства. От того, как сегодня мы 
воспитываем молодежь, зависит будущее России как современного, эффективного 
государства. 

О важности в изменениях подхода к решению проблем в системе военно- 
патриотического воспитания говорил президент России В.В. Путин ещё в сентябре 
2012 года на совещании в администрации Краснодарского края, посвященном 
развитию системы патриотического воспитания в России. «Патриотизм – прочный 
фундамент будущего России», - отмечал лидер государства. По его словам, речь 
идет не о шаблонном подходе, который обычно выливается в так называемый 
«казенный патриотизм». Это может лишь ослабить общество и привести к 
разрушению его нравственного иммунитета. Нужны живые формы, эффективное 
выстраивание общественно-государственного партнерства. В школах важен 
воспитательный компонент, ведь именно там воспитывают новых граждан, а 
значит, определяют, каким будет российское общество через десять, двадцать лет. 
«Систему образования необходимо очистить от всего, что мешает формировать 
достойных членов российского общества», - сказал Владимир Путин. Это тем более 
важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции стали 
так заметны проблемы и недостатки в военно- патриотическом воспитании 
молодёжи, которые имеют корни не только в семье, но и в системе образования и 
воспитания, сложившейся в последние десятилетия в нашей стране. 
Патриотическое и гражданское воспитание школьников становится одной из 
основных задач современной школы. Школьный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования чувства любви к Родине, ответственности, 
активной жизненной позиции. Детство - это наиболее благоприятное время для 
осуществления гражданско-патриотического, военно-патриотического 
воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 
интересов и жизненных идеалов человека.   

Школа является сложной системой и отражает характер, проблемы и 
противоречия общества. В то же время именно школа благодаря своему 
воспитательному потенциалу обеспечивает формирование конкретной личности, 
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отвечает за социализацию школьника и является важнейшим инструментом, 
который способен воспитать гражданина и патриота. 

     В начале 90-х годов ХХ столетия вследствие кризисных явлений в 
экономике, политике, культуре и иных социальных сферах Российской Федерации 
произошел резкий спад патриотизма у населения страны, ухудшилась работа по 
воспитанию учащихся в рамках осуществления внутренней политики государства. 
Вызывал тревогу крайне низкий уровень формирования патриотических качеств у 
граждан России, ее молодого поколения. В этот период значительно изменилось 
отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, верность 
героическим традициям. Стала ослабевать память к воинам, павшим за Родину в 
годы войны. Молодое поколение 90-х годов не акцентировало внимание на таких 
понятиях как долг, честь, достоинство, знание истории своего народа. Объявленная 
в стране перестройка, изменила понятия в социально-нравственной 
сфере   общества. Молодое поколение, резко сместились в сторону прагматизма. В 
практической жизни это выражалось в наличии многочисленных фактов, 
свидетельствующих о безответственном отношении к выполнению гражданских 
обязанностей, о бездуховном, социально незрелом поведении молодых людей. 
Именно в этот период чрезвычайно острыми стали проблемы вооруженной защиты 
государства, обеспечения безопасности не только границ, но и повседневной, 
мирной жизни граждан. Военно-патриотическим воспитанием нужно заниматься в 
школе, и эта работа должна быть организована так, чтобы создавалось 
соответствующее желание у школьников изучать историю страны, создавалось 
ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости за те события, которые 
были в истории нашей страны. Целью должно стать формирование личности 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, готового встать 
на защиту своей Родины. Задачами-формирование интереса к истории русского 
народа, уважение к памятникам истории Отечества, к истории малой родины, 
родного города и истории родной школы; формирование патриотических чувств и 
гражданственности на основе исторических ценностей и роли России в судьбе 
мира; воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на 
защиту собственных прав, прав другого человека и государственных интересов 
страны. 

Современные научные проблемы военно-патриотического воспитания 
можно классифицировать на несколько групп. Рассмотрим методологический 
аспект данной проблемы. С точки зрения использования методов как 
педагогического инструментария в деятельности по патриотическому воспитанию 
наиболее приемлемой, из всех классификаций последних пятидесяти лет, по-
прежнему является классификация Ю.К. Бабанского. Данная классификация 
отражает особенности воздействия на сознание и поведение воспитуемых, с учетом 
задач военно-патриотического воспитания. 

1. Методы формирования патриотического сознания личности. 
2.Методы организации деятельности, опыта патриотического 

поведения. 
3. Методы стимулирования патриотической деятельности и поведения. 
Познакомимся с трактовкой данных методов Ю.К. Бабанским. 

Представленные в первой группе методы формирования патриотического сознания 
личности способствуют формированию патриотического сознания школьников на 
основе их просвещения (убеждение словом, личным примером, диалог). Особенно 



704 

 

 

важную роль играет метод убеждения личным примером педагога. Если педагог 
объяснил детям, что во время звучания Государственного гимна России следует 
стоять и не разговаривать, но сам в это время тихо разговаривает с коллегой, 
действия данных методов окажутся неэффективными, т.к. не подтверждены 
личным примером. 

Во второй группе представлены методы организации деятельности и 
опыта патриотического поведения. Они направлены на патриотическое воспитание 
путем вовлечения школьников в различные виды деятельности (ценностно-
ориентационную, трудовую, общественную, художественную, спортивную, 
досуговую). Общественная деятельность предполагает участие школьников в 
органах самоуправления, различных ученических и молодежных объединениях в 
школе и вне ее, участие в трудовых, политических и других акциях и кампаниях 
гражданско-патриотической направленности. Ценностно-ориентационная 
деятельность является психологическим процессом формирования отношений к 
миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм 
жизни людей — всего того, что называют ценностями. К этой группе относятся 
следующие методы: упражнение, педагогическая поддержка, требование, 
перспектива, пример. 

И последняя по порядку, но не по значимости, третья группа – это 
методы воспитывающих ситуаций, тренинги для выработки патриотических и 
этических знаний, коммуникативных умений, ролевых игр, используются для 
воздействия на «потребностно-мотивационную сферу школьника». 

К важным методологическим проблемам патриотического воспитания 
относятся проблемы междисциплинарной интеграции знаний. Одно из 
направлений - это организация деятельности по формированию отечественной 
символики патриотизма, основанной на идеалах, ценностях, символах эпохи. 
Педагоги, которые занимаются патриотическим воспитанием в образовательных 
учреждениях, должны основывать свою деятельность на знании и применении 
разнообразных символов. К таким символам относятся сакральные символы 
(Святая Русь, Родина-мать, Отчизна, Донбасс); государственные символы (гимн 
страны, государственный флаг, герб), символы воинской доблести и славы (знамя, 
ордена и медали, знаки отличия). 

Символы весьма часто носят персонифицированный характер, 
возникают в результате реальных подвигов, совершенных вполне конкретными 
людьми в конкретных ситуациях, например, Сергий Радонежский, Петр I, А. В. 
Суворов. В годы Великой Отечественной войны символический характер 
приобрели фигуры Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая 
Гастелло. Символами массового, группового героизма стали герои-панфиловцы, 
молодогвардейцы-краснодонцы. Сейчас это герои–защитники Донбасса Александр 
Захарченко, Арсений Павлов («Моторола), Михаил Толстых («Гиви») 

Символы могут быть событийными, олицетворяющими какие-либо 
события, которые имели важное значение в истории государства Российского. К 
ним относится Ледовое побоище, Полтавская битва, Великая Отечественная война.  

Топонимические или территориальные символы. Это места, которые 
вызывают чувство национальной гордости за творения предков.  К их числу 
относятся острова Валаам, Кижи, Бородино, Мамаев курган, Саур - могила. 

Проблема патриотического воспитания заключается в том, что у части 
молодого поколения имеется слабая базовая историческая память, составляющая 
основу патриотических представлений. Народ, отрицающий или не знающий своё 
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прошлое, исторически обречен. Особо следует выделить проблему истории 
развития объединяющей государственной патриотической идеи. 

Взаимосвязь между учебными предметами для отражения целостной 
картины мира, междисциплинарная интеграция является необходимым условиям 
для достижения положительного результата в деле военно-патриотического 
воспитания. Это нашло отражение в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах, которые вступили в силу с 1 сентября 2022 года 
и коснулись начального общего и основного общего образования. Патриотическое 
воспитание в общеобразовательных организациях по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам началось с 1 сентября 2022 года.  

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Образование». Тема патриотического воспитания была 
обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным в Указе Президента РФ от 
21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 
года». Были определены цели патриотического воспитания. 

- формирования и развития у граждан профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
общественной жизни; 

- формирования у граждан заинтересованности в развитии РФ; 
- формирования у граждан стремления к развитию своей личности и 

осознания необходимости служения Отечеству; 
-создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у 
подрастающего поколения важнейших социально значимых качеств личности и 
способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и 
государства, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с 
обеспечением его безопасности.  

В проекте Федерального закона РФ «О подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе и защите Отечества» в статье 14 отмечается, что 
юнармейская подготовка является составным элементом допризывной подготовки 
детей и молодежи к военной службе и включает в себя интеллектуальное, 
культурное, физическое и нравственное развитие детей и молодежи по следующим 
основным направлениям: 

1) создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще; 

2) повышение уровня физического развития подрастающего поколения, 
организация систематических занятий физической культурой и спортом, военно-
прикладными видами спорта; 

3) патриотическое (военно-патриотическое) воспитание детей и молодежи в 
детских, детско-юношеских и молодежных патриотических (военно-
патриотических) объединениях и клубах, общественно-государственных 
организациях, центрах патриотического (военно-патриотического) воспитания, 
учебно-методических центрах; 

4) подготовка по основам военной службы в образовательных организациях 
в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или 
среднего профессионального образования и в учебных пунктах; 



706 

 

 

5) формирование у подрастающего поколения высших социально значимых 
ценностей по изучению культуры и истории России, формирование чувства 
уважения к прошлому своей страны, ее героическим страницам; 

6)  повышение интереса детей и молодежи к военной истории России и 
памятным датам, сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

7) осознание подрастающим поколением своей неотъемлемой 
принадлежности Российской Федерации и готовности к выполнению 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание – одно из основных составляющих 
патриотического воспитания школьников, допризывной подготовки, направленное 
на формирование высших социально - значимых ценностей по изучению истории 
России и чувства уважения к прошлому своей страны, ее героическим страницам; 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, повышение интереса  к 
военной истории России и памятным датам; осознание гражданами своей 
неотъемлемой принадлежности Российской Федерации и готовности к 
выполнению конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это 
целенаправленный, специально организуемый процесс.  Патриотические качества 
– это качества личности, характеризующие ее способность к активному 
проявлению гражданской позиции. Формирование их возможно лишь через 
специфическую целенаправленную постоянную работу учителя. Школа –
важнейший социальный институт, через который проходят все граждане России. 
Таким образом, в общеобразовательном учреждении должна быть сосредоточена 
не только интеллектуальная составляющая, но и гражданская, духовная, 
культурная и патриотическая деятельность учащихся. 

Список использованных источников. 
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена 
возвышенным уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной активностью. На 
современном этапе, в ДНР уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи. Основная цель патриотического воспитания заключается в 
ориентации студентов на ценности отечественной культуры, формирования у них 
ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; социальные ценности; студенческая 
молодежь, патриотизм; патриотический долг. 

 

Вводная часть. Проблема патриотического воспитания подрастающего 
поколения является актуальной на всех этапах развития человеческого общества. 
В настоящее время в связи с кардинальными преобразованиями во всех сферах 
жизни нашего общества данная проблема приобретает особое значение. 

В содержании патриотизма в единстве отражаются ключевые понятия 
«Родина» и «Отечество», что обусловлено, с одной стороны, естественной 
привязанностью человека к родной земле, а с другой – социально-политическими, 
экономическими и другими особенностями конкретного общества. Важными 
особенностями содержания патриотизма в современных условиях являются: 

— усиление личностной значимости патриотизма при сочетании с 
коллективизмом; 

— направленность патриотизма не только на будущее, но и на настоящее; 
— развитие национального самосознания в единстве с интернационализмом; 
— выявление понятия «Родина» как ключевого, что обусловливает отнесение 

патриотизма к разряду социально-нравственных ценностей. 
Патриотизм — социально-нравственная ценность, неотъемлемая часть 

социально-нравственной направленности личности. В зависимости от уровня 
проявления патриотизм может рассматриваться как: 

— нравственный или политический принцип (когнитивный уровень); 
— нравственное чувство (эмоциональный уровень); 
— интегративное нравственное качество (поведенческий уровень). 
Патриот — человек, любящий свою Родину, преданный своему Отечеству, 

своему народу, стремящийся своим трудом принести пользу. 
Патриотическое воспитание — процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование 
патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. 

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного 
патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему 
своим трудом и защищать его интересы [1]. 
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Задачи патриотического воспитания молодежи: 
— воспитание патриотических чувств; 
— формирование на основе патриотических знаний взглядов и убеждений 

патриотического характера; 
— формирование положительного отношения к патриотической 

деятельности; 
— формирование практических умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной деятельности патриотического характера. 
Основная часть. Среднее профессиональное образовательное учреждение 

представляет собой специально созданную среду для формирования не только 
специалистов, но и граждан — патриотов. Основным источником воспитания 
патриотизма в учебном процессе является содержание обучения, главным образом 
содержание истории родного края как учебной дисциплины, включающей 
трудовые дела многих поколений, боевые события и ратные подвиги народа, 
достижения науки, литературы и искусства, исторические традиции, укрепляющие 
могущество Республики и прославляющие ее среди других народов. Формы 
ознакомления студентов с патриотическим аспектом науки и практики могут быть 
самыми разнообразным. Прежде всего, придание патриотической направленности 
изучаемым дисциплинам, особенно лекциям, написание студентами рефератов и 
выступление с ними на семинарах, подготовка докладов о жизни и деятельности 
ученых и выдающихся практиков, внесших особый вклад в развитие науки и ее 
практическую реализацию [2]. 

Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, 
ибо Родина — это не только сегодняшняя Донецкая Народная Республика, но и вся 
ее история. История ее культуры, ее духовного становления во времени. 
Патриотизм — это ощущение духовной связи с Отечеством; для нас — с Россией. 
Это любовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее. 

Патриотическое воспитание студентов должно стать той объединяющей 
силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою 
Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс 
духовному оздоровлению народа, поколение, которое возведет Донецкую 
Народную Республику на пьедестал, сможет приумножить национальные 
богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому область формирования 
патриотизма является актуальной задачей в настоящее время. 

Современная социально-экономическая ситуация в Донецкой Народной 
Республике кардинально изменила проблематику патриотического воспитания 
молодежи. Одной из причин этого процесса является высокий уровень 
популярности у молодежи коллективных форм проведения досуга, которые 
привлекают не содержанием, а своей доступностью, демократичностью, свободой 
высказывания и действий. Создание коллективов художественной 
самодеятельности, любительских объединений, клубов по интересам в 
учреждениях культуры позволяет вовлечь молодежь в культурно-досуговую 
деятельность, формируя коммуникативную среду, влияющую на патриотическое 
воспитание, отношение к Родине, родителям, своему народу, к новым товарищам 
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и друзьям в условиях досуга, что повышает общую культуру личности, формирует 
личность молодого человека. 

Актуальность данной проблемы обусловлена потребностью общества в 
патриотическом воспитании молодежи, приобретающем особо важное значение по 
нескольким причинам: 

— возрастает уровень информированности молодого поколения; 
— процессы демократизации и появление многопартийной системы создают 

определенные трудности в понимании молодым поколением сущности 
патриотизма; 

— современная молодежь не прошла той школы патриотического 
воспитания, которая выпала на долю старшего поколения. 

Однако недостаточно рассматривать патриотизм только как общественно-
историческое явление, обусловленное определенными социально-политическими 
и экономическими характеристиками конкретного общества. Нельзя отрицать и 
существование «естественных» основ патриотизма, которые формируются у 
молодежи в определенной степени независимо от вышеупомянутых факторов и 
характеризуют определенные пласты душевной жизни человека: привязанность к 
родной земле, любовь к родному языку, своему народу, уважение к традициям и 
обычаям. Естественно, нельзя отождествлять это с врожденными свойствами 
психики, но и не учитывать этот фактор при характеристике патриотизма 
невозможно. 

Преобразование социальных ценностей в личностные осуществляется на 
основе активной деятельности самой личности. Формы этой активности различны 
в разных сферах жизнедеятельности личности. Особенно важное значение имеет 
трудовая деятельность, в процессе которой происходит интенсивный обмен 
социальным опытом и осваивается система данного общества. 

Патриотизм выражает отношение человека к Родине и Отечеству, т.е. любовь 
к Родине и верность к Отечеству выступают объектами ценностного отношения, 
иными словами патриотизм представляет «предметную» и (или) «субъектную» 
ценность. Как предметная ценность патриотизм рассматривается как явление, 
имеющее доброе, истинное, справедливое в своей основе. Как субъектная ценность 
он выражает нормативные представления, закрепленные в общественном сознании 
и культуре. 

Важным моментом в определении содержания патриотизма является 
усиление взаимосвязи личностной значимости патриотизма и его 
коллективистического характера. Любовь к Родине как высшее моральное чувство 
обусловливает трансформацию потребностей общества, Отечества в собственные 
потребности отдельной личности. Все формы любви выражают потребность 
человека в других людях и стремление быть нужным, приносить пользу. 
Патриотизм, как и коллективизм, вбирает в себя единство и многообразие 
личностных и общественных целей, сотрудничество, взаимодействие людей. Это 
определяет направленность личности не только на собственное «я», но и вне себя, 
на других людей, что выражается в стремлении взаимодействовать, приносить 
пользу, сочувствовать. Проявлением этого служит осознание и выполнение 
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человеком своего патриотического долга. В современных условиях в содержании 
данного понятия неизменным остается единство общественных и личных 
интересов человека, гражданина. 

Формированию гражданственности и патриотизма у студентов во многом 
способствуют воспитательные мероприятия, посвященные Дню воина-
интернационалиста. Студенты ГБПОУ «Енакиевский металлургический 
техникум» посещают мероприятия, подготовленные и проведенные городской 
организацией «Молодая Республика». Ребята приняли участие в литературно-
музыкальной композиции, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов 
«Горячие точки холодной войны», в часе патриотизма «Нам есть чем гордиться и 
есть что беречь». Широко празднуется День защитника Отечества, День Победы. 
Готовятся концерты, проводятся конкурсы плакатов, организуются выставки 
прикладного творчества. 

В ГБПОУ «Енакиевский металлургический техникум» используются такие 
формы гражданско-патриотического воспитания, как тематические беседы, уроки 
мужества, воинской славы, мира, встречи с ветеранами войн и Вооруженных сил, 
а также акции «Поздравь ветерана», «Руки сердечное тепло» (сбор средств для 
отправки посылок защитникам ДНР), «Помоги ближнему» (помощь переселенцам 
г. Красный Лиман). Традиционными стали месячники, концерты, поздравления 
ветеранов, лектории, фестивали, спортивные праздники, игровые программы. Они 
направлены на развитие гражданской активности, инициативности, творчества 
студентов, оказывают помощь и поддержку на этапе становления личности 
подростков, формированию патриотизма. Очень важно отметить развитие 
проектной деятельности, которая способствует развитию самостоятельности 
учащихся, интеллектуально-творческих способностей, формированию социально-
значимых качеств. 

Достижение целей гражданско-патриотического воспитания должно 
осуществляться через взаимодействие образовательного учреждения, семьи и 
социума, что способствует формированию устойчивых представлений о мире, 
обществе, государстве, основных правах и обязанностях детей и обучающихся, их 
социальных связях и отношениях. 

В нашем техникуме планирование и организация гражданско-
патриотического воспитания осуществляется таким образом, чтобы идейная 
направленность, проблематика, содержание воспитательных мероприятий, 
информационных часов носили опережающий характер, содействовали развитию 
познавательных, интеллектуальных, культурных потребностей студентов. 

В настоящее время в ГБПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 
ведется поиск новых технологий создания благоприятных условий для 
социализации учащихся, воспитания гражданских и патриотических чувств. 

Заключительная часть. Учитывая вышеизложенное, правомерно включить 
в содержание понятия «патриотизм» следующие составляющие: 

— любовь к Родине, родным местам, родному языку; 
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— уважение к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего 
народа, знание истории Родины, понимание задач, стоящих перед страной, и своего 
патриотического долга; 

— уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к 
расовой и национальной неприязни; 

— стремление к укреплению чести и достоинства Родины, уважение к армии 
и готовность защищать Родину; 

— готовность служить интересам Родины, активное и сознательное участие 
в трудовой деятельности при сочетании личных и общественных интересов. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание занимало и будет 
занимать центральное место в нашей воспитательной системе, и благодаря 
разнообразию форм и методов работы — есть уникальная возможность повлиять 
на становление будущих граждан, патриотов Донецкой Народной Республики. 
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СЕМЬЯ И ШКОЛА В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА ПОДРОСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются направления совместной  деятельности семьи 
и образовательного учреждения по повышению уровня патриотического воспитания с 
участниками учебно-воспитательного процесса. 

 

Ключевые слова: Республиканская программа, Всероссийский образовательный проект, 

«Разговоры о важном»,эколята, патриотизм, гендерный подход. 

 
«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», считал один из создателей русской научной педагогики  
К.Д.Ушинский[5с.1-3]. Человек не умеет с рождения любить свою семью, мир 
вокруг, любоваться природой, сопереживать, питать чувства к своей Родине, 
гордиться ею, заботиться о ней, а значит не рождается патриотом, Все эти качества 
человек приобретает в процессе  развития и становлення.  

Сегодня родители стараются  переложить ответственность за образование, 
воспитание и развитие на кружки и секции, нянь и гувернёров, учителей и 
воспитателей, забывая о собственной, основной роли в жизни ребёнка.  

В переломные исторические моменты общество вынужденно обращается к 
опыту прошлых поколений, где аналогом слова «патриот» было «долг». Этот опыт 
необходимо изучать и применять на практике.  

Одним из основных направлений многовекового опыта является гендерный 
подход в воспитании мальчиков и девочек, предполагающий с раннего возраста 
формирование будущих социальных ролей: мужчины-защитника (патриота) и 
женщины-матери, хозяйки, хранительницы очага. Возраст взросления на Руси не 
определялся рамками лет. Понятие «совершеннолетие» - отсутствовало. Как только 
ребёнок-мальчик начинал хорошо ходить, его учили обращаться с животными, 
выполнять посильную «мужскую» работу. Девочку учили вышивать, готовить, 
следить за домом. Личность ребёнка начинала своё формирование  с раннего 
возраста. Времени на «теоретическое» воспитание путем назиданий у родителей не 
было. Дети видели перед глазами живой пример действий матери и отца, 
принимали  посильное участие в делах семьи и общества. Жизнь не давала 
возможности создания тренировочных, искусственных ситуаций. Вопросы жизни, 
сохранения семьи заставляли находить правильные пути и решения в сложных 
ситуациях самостоятельно с опорой на жизненный опыт. Перед семьями остро 
стоял вопрос выживания: нужно было сеять, собирать урожай, растить детей, 
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обороняться от врагов. Все эти вопросы решались семьёй, и только интерес 
государственный  мог превалировать над интересом семейным. 

Для юношей понятие патриотизма было неразрывно связано с пониманием 
своих обязанностей перед Родиной, Отечеством и их выполнением. Для девушек 
понятие патриотизма затрагивало эмоциональную сферу, вызывая чувство 
сопереживания. 

Основными проблемами воспитания истинного гражданина своей страны, 
патриота являются: 

- проблемы духовно-нравственные в обществе; 
- незнание исторического прошлого; 
- слабая мотивация для проявления гражданской позиции; 
- экономический кризис; 
- разрушенные ценностные установки и другие. 
Новые «идеалы» во многом деструктивны, разрушают личность, семью, 

государство. Сегодня государство прилагает все усилия для восстановления 
утраченных духовно-нравственных ценностей. 

В Донецкой Народной Республике 30.04.2020 года утверждена 
Республиканская программа патриотического воспитания граждан  ДНР на 2020-
2022 гг.№22-3, которая гласит: «В период становления и развития Донецкой 
Народной Республики патриотическое воспитание граждан и создание 
государственной идеологии должны быть одними из приоритетных задач 
государства» [1с.1-173].  

Общеобразовательная организация, как участник этой программы 
осуществляет систематически направленную деятельность среди обучающихся, их 
родителей и лиц их заменяющих, на формирование и развитие понятия 
«патриотизм», привитие обучающимся любовь к Родине, гордость за Отечество, 
готовность внести свой вклад, как гражданина в ее развитие и  защиту. 

Как сказал французский писатель, правовед и философ  Шарль 
Монтескье:«Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, 
чтобы эта любовь была у отцов» [4с.147]. Поэтому идентификация ребёнка как 
гражданина и патриота своей страны должна брать своё начало в семье.  

В реалиях современности патриотизм - не просто слова о любви к Родине, к 
месту, где человек родился. Это более широкое понятие, которое в своих 
проявлениях должно быть деятельным на основе осведомлённости. С развитием 
средств коммуникации с одной стороны информацию получить просто, с другой 
стороны каковы будут качество и правдивость этой информации? Личный пример 
родителей, их помощь в поиске, анализе информации, в формировании суждений 
ребёнка об окружающем мире, мотивации его поступков, привитие элементарных 
знаний «что такое хорошо и что такое плохо» способны оказать большое влияние 
на развитие чувства патриотизма у ребёнка. Вовлечение малого социума ученика - 
семью в его школьную жизнь обеспечит связь образовательного учреждения и 
родителей. 

Одной из успешных форм нашей работы с семьёй в классе - это организация 
проекта « Моя семья и Великая Отечественная война». Ребятам было дано задание 
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в ходе исследовательской работы - узнать о вкладе своей семьи в победу над 
фашисткой Германией, об участниках Великой Отечественной войны в своей 
семье, найти фотографии, документы того времени, наградные материалы, взять 
интервью у членов своей семьи. И работа эта идёт. К сожалению, очень немногое 
могут рассказать наши родители. А ведь без прошлого нет настоящего! Эта работа 
заставила, прежде всего - родителей, узнать о роли своих предков в историческом 
прошлом страны. Огромное количество информации, полученной семьями в 
результате совместной работы с ребёнком, была для них открытием и заставила 
задуматься о потере знаний истории своего рода. 

Патриотизм – это и забота об окружающей среде тоже. Слово  
«экология» настолько «избито» и рассказы о необходимости использовать 

для мусора урну детям неинтересны. А вот участие во Всероссийском  
уроке[2]«Эколята - молодые защитники природы» по темам: «Наши 
питомцы»(правила ответственного хозяина) и «Начни с себя»(Ответственный 
потребитель –кто он) для обучающихся оказались очень близки. Приобретая 
товары, производимые на территории своей страны, мы поддерживаем наших 
сограждан. И этому тоже необходимо учиться. На самых простых примерах, как 
приготовление блюда с использованием хлебных сухарей, каждый из ребят увидел 
возможность внести свою частицу и сделать мир чище и лучше  рядом с собой.  

В рамках интеграции образовательных учреждений ДНР и ЛНР в 
образовательное пространство Российской Федерации в нашей Республике 
запущен новый образовательный проект Министерства Просвещения РФ 
«Разговоры о важном» [3]. 

Темы внеурочного часа подобраны с учётом возраста детей и дают 
возможность получить знания и расширить уже имеющиеся, познакомить 
обучающихся с прошлым, настоящим и проектами будущего России.  

Дистанционный формат обучения в начальной школе предполагает 
техническую помощь родителей во время проведения уроков-онлайн, а значит и 
они принимают участие во Всероссийском проекте «Разговоры о важном». Эти 
занятия имеют существенное значение для формирования патриотизма у 
участников образовательного процесса,как обучающихся так и семьи. 
Ответственность - это тоже патриотизм. Воспитывать чувство ответственности без 
знаний об обязанностях и правах человека, знаний законов страны невозможно. 

Любовь без действия долго не живет — не растёт, не развивается, не 
стремится. Поэтому патриотизм - это действия, направленные на созидательную 
деятельность на благо своей страны, защиту культурного наследия, обычаев и 
традиций своего народа, на защиту Родины. Лучшее, что мы можем сделать для 
своих детей в контексте патриотизма - это научить их небезразличности. Как 
всегда, лучше это сделать собственным примером. 

Ёмкое слово «патриотизм» объединяет в себе духовность, гражданское 
самосознание, которые  присуще только социально активной личности. Воспитать 
гражданина одним только обучением невозможно. Социализация подрастающего 
поколения обязательна. От результата воздействия этих процессов зависит не 
только будущее конкретного индивида, но и благополучие социума в котором он 
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находится. Созидатели системы воспитания – это родители, педагогический 
коллектив, общество, объединяющие в себе опыт предыдущих и нынешних 
поколений. И наша главная задача – коммуницировать для формирования 
национальной общности, патриотизма и гражданственности в социуме.  
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ  НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

Аннотация. В нашей стране патриотическое воспитание молодежи всегда было и 
всегда будет актуальной темой. Одним из важнейших направлений воспитательной работы 
является военно-патриотическое воспитание. В этой  статье раскрываются основные 
требования, предъявляемые к подготовке молодежи к защите Отечества, рассматриваются 
принципы военно-патриотического воспитания. 

 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, патриотизм, патриот, Родина, 
Отечество, молодежь. 

 

Чувство патриотизма как форма переживания человеком своего отношения к 
Отечеству является одним из наиболее глубоких, закрепленных веками чувств, 
которое выражается в потребности в достойном, самоотверженном, вплоть до 
самопожертвования служении Родине, составляет духовно-нравственную основу 
развития личности. Готовность встать на защиту Отечества от посягательств 
различных агрессоров подразумевает и вооруженную защиту, требующую 
хорошей физической подготовленности.[2] 

Современная социокультурная ситуация в стране требует 
совершенствования воспитания подрастающего поколения в целом и отдельных 
его направлений. Особое внимание, по мнению социологов, психологов и 
педагогов, следует уделить военно-патриотическому воспитанию допризывной 
молодежи, так как  в настоящее время наблюдается деградация общества именно в 
этой области сознания. Этому способствуют различные факторы, например, 
межэтнические и межконфессиональные конфликты. Необходимо отметить, что 
наиболее влиятельной группой населения страны является молодежь, именно ей 
подбрасываются чуждые нашему менталитету и морали идеалы. Все это приводит 
к разрушению культурного пространства и искоренению чувства патриотизма. В 
связи с этим, государство в серьез забеспокоилось о будущем поколении.[4] 

Следовательно, задача воспитания патриотов, подготовки молодежи как 
защитников Родины, стоящая перед педагогами, работниками сферы образования, 
весьма сложная и ответственная. 

Слово «патриотизм» происходит от греческого «patris» - отечество, Родина. 
Поэтому во всех определениях основными признаками этого понятия являются 
любовь к Родине (Отечеству), гордость  за свою страну, преданность своему 
Отечеству и гордость за него. 

Военно-патриотическое воспитание – это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов  государственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
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своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Военно-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Система военно-патриотического воспитания предусматривает  
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях 
всех типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и 
осуществляемую государственными структурами, общественными движениями 
организациями; деятельность средств массовой информации, научных и других 
организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем военно-патриотического воспитания, на формирование и развитие 
личности гражданина и защитника Отечества. 

У военно-патриотического воспитания совершенно особая функция, 
отличающая его от других сфер воспитательной работы: подготовить молодежь к 
наиболее экстремальным ситуациям защиты Отечества – к вооруженной борьбе с 
агрессором, выработать готовность к службе в Вооруженных силах и вести борьбу 
за сохранение мира. 

В отечественной педагогике вопросам военно-патриотического воспитания 
молодежи всегда придавалось большое значение: перед школой как никогда остро 
стояла задача внести свой вклад в непосредственную подготовку молодежи к 
защите Родины. Военное обучение в тот период было теснейшим образом увязано 
со всей учебно-воспитательной работой.[5] 

Особое значение в исследовании вопросов военно-патриотического 
воспитания в советский период имеют работы В.А. Сухомлинского, который 
считал, что школа должна воспитывать у молодежи стремление беззаветному 
служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. 

А.С. Макаренко, рассматривая цели воспитания в советской школе, 
подчеркивал, что патриотизм проявляется не только героических поступках, от 
настоящего патриота требуется не только «героическая вспышка»,но и длительная, 
мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная». 
Школа должна воспитывать, считал он, образованных людей, квалифицированных 
работников, людей, имеющих организационные навыки, дисциплинированных, 
бодрых и  жизнерадостных.[6] 

Современное развитие российского государства и общества ставит серьезные 
задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны 
здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо  и, в 
случае необходимости, встать на его защиту. 

В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи, т.к. именно оно должно внести весомый, а в 
некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, 
подготовки умелых и сильных защитников Отечества.[3] 
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Научные основы военно-патриотического воспитания конкретизируются в 
его принципах, которые представляют собой исходные положения, 
основополагающие правила, требования, определяющие содержание, 
организацию, формы и методы практической деятельности по морально-
политической, психологической подготовке молодежи к защите Отечества. 
Педагогический опыт позволяет подчеркнуть, что при построении основ военно-
патриотического воспитания необходимо руководствоваться общенаучными, 
общепедагогическими и частными военно-патриотическими принципами.  

По мнению З. Т. Гасанова, общенаучными являются принципы: 
 – защита исторически сложившейся целостности Российской Федерации;  
– укрепление единства страны и сплочение народов и национальных групп в 

едином федеративном государстве;  
– направленность воспитания на содействие мирному разрешению 

межэтнических противоречий и конфликтов;  
– направленность воспитания на запрещение деятельности, направленной на 

подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

 – направленность воспитания на содействие обеспечения равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 
отношения к религии;  

– гуманное уважительное отношение к людям различных национальностей и 
рас и их историческому наследию, культуре и традициям;  

– сочетание в воспитании национального, гражданско-патриотического и 
общечеловеческого; 

– направленность воспитания на обеспечение взаимопонимания и 
сотрудничества между людьми, народами, расовыми, этническими и 
религиозными группами;  

– учет в воспитании религиозных и конфессиональных особенностей 
различных народов, соблюдение равного статуса вероисповеданий, 
сотрудничество с традиционными религиями в воспитании чувства уважения, 
доверия между народами, веротерпимости;  

– учет взаимосвязей военной политики нашего государства с международной 
обстановкой и внешнеполитической деятельностью других государств.  

Большое значение имеет конкретно-исторический подход, который 
предполагает соответствие содержания, форм и методов военно-патриотического 
воспитания конкретной исторической обстановке. Данный подход реализуется в 
связи военно-патриотической работы с воспитанием россиян на героической 
истории, замечательных традициях нашего народа и Вооруженных Сил России. В 
этой связи большое значение имеет объективное освещение исторических событий 
без искажения исторической правды. Н. М. Конжиев определяет 
общепедагогические принципы, которые реализуются в процессе военно-
патриотического воспитания:  

– общественная направленность воспитания;  
– гуманизация воспитания;  
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– принцип научности;  
– связь теории и практики;  
– взаимосвязь обучения и воспитания;  
– единство и взаимосвязь субъектов и объектов воспитания, межпредметных 

и межсистемных связей;  
– системность и последовательность;  
– учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  
– воспитание в коллективе и через коллектив;  
– сочетание требовательности с уважением к личности школьника;  
– опора на положительное в человеке;  
– сочетание педагогического руководства с инициативой, активностью самих 

детей;  
– взаимосвязь школы, семьи и общественности;  
– активность и сознательность  
Подготовка молодежи к обороне страны должна осуществляться всем 

укладом и образом жизни, сложившимся в нашем многонациональном государстве 
системой воспитания человека. Все виды воспитания: государственно-
патриотическое, психологическое, трудовое, экономическое, правовое, 
экологическое, физическое, умственное, эстетическое, религиозное – играют 
большую роль в воспитании у старшеклассников постоянной готовности к 
надежной обороне страны.[1] 

На основании изложенного, мы видим, что воспитание патриота — это 
актуальная педагогическая проблема, которая должна рассматриваться на 
государственном уровне. Утрата чувства патриотизма может неотвратимо 
повлиять на разрушение государства, поскольку приводит к возникновению 
внутренних, внешних угроз, что в свою очередь влияет на динамичное его 
развитие, качество жизни населения.[4] 

Таким образом, совершенствование военно-патриотического воспитания 
молодежи является актуальной задачей для современного российского 
государства, общества, отечественной системы образования. Решение данной 
задачи должно осуществляться не только в практическом, но и в научно-
теоретическом плане, на основе разработки и реализации современных психолого-
педагогических подходов и образовательных технологий. 
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Патриотизм  всегда был и остается главной основой духовного единства 
российского государства. От уровня осознания всеми гражданами патриотической 
идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. 
Без любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно воспитать 
гражданина и патриота, сформировать у ребенка чувство собственного 
достоинства, привить ему положительные качества. 

«Патриотизм – в характере нашего народа. И мы знаем, на какую 
героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение 
Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе 
дорог, всегда сильнее любых, самых тяжелых испытаний»,- сказал в своем 
выступлении в Валдае президент Российской Федерации В.В.Путин. 

Значимость патриотического воспитания детей особенно остро обозначилась 
в современный период – в связи с утратой людьми нравственных ориентиров в 
собственной жизни. Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение 
моральными нормами становятся повсеместным явлением. Но, несмотря на 
происходящие в современном обществе социально-экономические, военно-
политические,  социальные, культурные и иные преобразования, повлиявшие на 
переоценку ценностей в сознании как взрослого, так и подрастающего поколения, 
патриотическое воспитание учащихся является одной из важнейших задач школы 
и  все острее встает вопрос о повышении уровня патриотического воспитания. 
Необходимо воспитывать, начиная уже с младшего школьного возраста, доброту, 
ответственность, чувство собственного достоинства, гражданственность. Таким 
образом, воспитание патриотизма – это важнейшая педагогическая задача нашего 
времени. 

Детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. Многие основные нравственные качества человека закладываются 
в детские, школьные годы. Любовь к родному краю, желание видеть родной город 
чистым, красивым и процветающим. Все эти чувства в большой степени зависят от 
того, как они были заложены в детях в школьные годы. Картины родной природы 
формируют у детей симпатию к родному краю, а услышанные от бабушек и 
дедушек чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования 
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и памятники оставляют большой след в детской душе, независимо от того, где 
живут дети.  

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения в школе занимает 
одно из ведущих мест, но  все же воспитание патриотических чувств у ребенка 
начинается в семье. Родители и близкие родственники на ранних этапах развития 
уже формируют естественную привязанность к родному краю через колыбельные, 
сказки, народное творчество. Именно в семье происходит культурное развитие 
ребенка, передача накопленных духовных семейных ценностей и модели 
поведения. 

Семья всегда находится в постоянном взаимодействии с воспитательными 
учреждениями. И главная задача родителей и педагога – взаимодействовать так, 
чтобы результат воспитательного момента был максимальным 

Патриотизм — понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 
формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание истории своего народа – являются 
основой системы воспитания любого гражданского общества, любого 
государственного строя. У школьников необходимо вырабатывать чувство 
гордости за свою Родину и свой народ, воспитывать уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Многое сделать должна именно 
школа: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

По определению С.И.Ожегова, патриот – человек, преданный и любящий 
свое Отечество, свой народ, человек, трудящийся для развития и процветания 
своей Родины и, в случае опасности, готовый защищать ее. Патриотом нельзя стать 
с рождения. Это длительный процесс личностного становления, формирование 
которого происходит на протяжении всей жизни. Патриотические чувства 
формируются в общении с природой родного края, в знакомстве с историей 
государства, где человек живет. Патриотизму нельзя научить. Его надо 
воспитывать в полном смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, 
чувства значат больше, чем разум. 

Большое значение в исследовании вопросов патриотического воспитания 
имеют работы выдающегося советского педагога В.А.Сухомлинского, который 
считал, что школа должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному 
служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. Определяя 
советский патриотизм как "благородную любовь советского народа к своему 
социалистическому отечеству", Сухомлинский В.А. подчеркивал, что одной из 
главных воспитательных задач школы является подготовка учащихся к простому, 
будничному, повседневному труду, труду для общества как к патриотической 
деятельности, причем сама деятельность детей, организуемая педагогом с данной 
целью, представляет движущую силу формирования личности растущего 
гражданина. В своих работах Сухомлинский В.А. также указывал и на трудности в 
воспитании патриотизма, объясняя их тем, что в повседневной жизни мы не 
встречаемся с мерой, с помощью которой можно было бы измерить эту "трудно 
постижимую ценность" - патриотизм. Любовь к Отечеству становится силой духа 
только тогда, когда у человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
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краем, языком, когда появляется чувство гордости от того, что все это - твоя 
Родина. 

В.В. Путин в одном из интервью с сожалением отмечал, что слово 
"патриотизм" "подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. 
Однако, для большинства россиян оно сохранило свое первоначальное, полностью 
позитивное значение. Это чувство гордости своим отечеством, его историей, 
свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 
счастливее... Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения". 

 И именно сейчас, когда наше государство противостоит всем, кто не желает 
допустить изменения в мировой политике, значимость военно-патриотического 
воспитания возрастает, как никогда ранее. 

 Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных 
поколений, а потому в нашей гимназии придают особое значение вопросам 
патриотического воспитания.  

Государственный гимн и государственный флаг являются символами нашей 
страны. Исполнение государственного гимна и поднятие государственного флага 
способствуют  формированию у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, гордости за Отечество, уважение к нашему историческому 
наследию». 

Каждая учебная неделя в нашем учебном заведении по уже установившейся 
традиции начинается с исполнения Гимна и  вноса флага Российской Федерации, 
флага Донецкой Народной Республики и флага Парламентской Республики 
гимназии. Общешкольная линейка дает заряд мероприятиям, которые будут 
проведены в течение недели, анализируется работа классных коллективов по 
участию в тех или иных конкурсах, предметных неделях, внеклассной и 
внешкольной деятельности. По итогам работы лидирующий класс получает 
переходящий символ самого активного участника школьной жизни. 

 По нашему мнению, введение в школах всероссийского урока «Разговоры о 
важном» способствует формированию высокого патриотического сознания, 
возвышенного чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения 
россиян, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В течении всей учебной четверти  учащиеся в тесном  содружестве с 
преподавателями и родителями организовывали и проводили различные встречи, 
конкурсы, соревнования, виртуальные экскурсии по страницам исторических 
событий в жизни России, родного Донбасса. Все знания, приобретенные во время 
«Разговоров о важном» дисциплинируют учащихся, способствуют воспитанию 
патриотизма, развитию у школьников гражданственности, важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формированию профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 
сферах жизни общества. 

В заключение можно сделать вывод, что воспитание патриотизма в школе 
имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих 
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поколений, так как наши молодые современники должны не только обладать 
должным объемом знаний, но они должны стать зрелыми духовно и 
интеллектуально. 

Отсюда - острая необходимость в воспитании патриотизма подростков на 
уроках, которое будет воспитывать в молодом поколении качества во все времена 
отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство, сострадание, 
благородство, верность своему отечеству и готовность встать на его защиту в 
минуту опасности. 

Таким образом, патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей 
страны – одна из трудных, но приоритетных задач современной школы. Поэтому 
начиная с  начальной школы  учителя создают условия для того, чтобы учащиеся 
росли идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. Они 
воспитываю детей не только на уроках и внеклассных мероприятиях, но, главное, 
своим личным примером: «Вся жизнь и деятельность учителя в современных 
условиях – это пример высокого гражданского служения, проявление истинной 
любви к своему Отечеству». 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы военно-патриотического воспитания в 
республике, так как современное российское общество испытывает духовно-нравственные 
проблемы, следствием чего явилось разрушение ценностных установок. Новые «идеалы» во 
многом деструктивны, разрушают личность, семью, государство. В связи с этим, в настоящее 
время особое значение придается военно-патриотическому воспитанию, начиная с 
образовательных учреждений, проблемы которого и будут рассмотрены в настоящей статье. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственные проблемы, общество, военно-патриотическое 
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В настоящее время наблюдается деградация общества в области военно-
патриотического сознания. Этому способствуют различные факторы, например, 
межэтнические и межконфессиональные конфликты. Необходимо отметить, что 
наиболее влиятельной группой населения страны является молодежь, именно ей 
подбрасываются чуждые нашему менталитету и морали идеалы. Все это приводит 
к разрушению культурного пространства и искоренению чувства патриотизма. В 
связи с этим, государство всерьез забеспокоилось о будущем поколении. 

Необходимо отметить, что поводами к утрате жизненных ориентиров в 
области патриотизма, послужила настоящая система образования. Так, в 
большинстве учреждений перестали уделять внимание данному направлению, 
прекратили свое существование военно-патриотические кружки, перестали 
осуществляться сборы (слеты) по усвоению обучающимися основ безопасности 
жизнедеятельности. Единицы знают гимн страны, подвиги своих с 

В настоящее время молодежь, как правило, предоставлена сама себе. 
Основным источником получения молодежью информации является сеть 
интернет, в которой очень много содержится информации, разлагающей семейные 
ценности, а материальные ценности превалируют духовными. 

В кризисные моменты истории общество вынужденно обращается к опыту 
прошлых поколений. Каждый раз выясняется, что все самое ценное, мудрое уже 
давно придумано, опробовано. Знания, которые накопило человечество, «всего 
лишь» нужно изучить и использовать. 

Изучая прошлый опыт в области военно-патриотического воспитания, мы 
увидим, что оно осуществлялось не путем назиданий. Будущее поколение шло по 
пути своих родителей, которые были для них живым примером. Молодежь 
прошлого посильно участвовала во всех делах семьи и общества. Государство не 
приходилось ломать голову над тем, как создать условия, способствующие 
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развитию чувства патриотизма, сама жизнь заставляла находить правильные пути 
и решения, это был вопрос сохранения семьи, государства. 

Патриотизм в России имеет глубокие исторические корни. В эпоху царской 
России страна вызывала у народов чувство защиты и сохранения, была последним 
оплотом, являлась столпом справедливости, высокой нравственности [2]. 

На основании изложенного, мы видим, что воспитание патриота — это 
актуальная педагогическая проблема, которая должна рассматриваться на 
государственном уровне. Утрата чувства патриотизма может неотвратимо 
повлиять на разрушение государства, поскольку приводит к возникновению 
внутренних, внешних угроз, что в свою очередь влияет на динамичное его 
развитие, качество жизни населения.  

Патриотическое воспитание студентов — одна из частей всестороннего 
образования, где приоритет отдается нравственному развитию. Моральные 
ценности современного молодого поколения должны базироваться не только на 
личных интересах, достойном поведении, требовательном отношении к себе, 
уважительном — к окружающим. В современных подростках нужно вырабатывать 
дисциплинированность, ответственность, неравнодушие, принципиальность. 
Основные характерные черты гражданина-патриота представлены на схеме.  

 

 
 
Необходимо отметить, что в настоящее время жизненными приоритетами 

современной молодежи становятся достижение материальных благ, при этом, не 
важно каким путем они будут достигнуты, возможно, даже вопреки интересам 
других людей и семейных ценностей. 

Таким образом, первоочередной задачей преподавателей и педагогов в 
образовательных учреждениях является возрождение чувства патриотизма. При 
этом современное образование в данной области должно строиться на 



727 

 

 

инновационных методах с учетом прошлого опыта, который необходимо 
адаптировать их к сегодняшним реалиям. 

Однако методика и организация военно-патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях имеет свои проблемы. 

Организация системы военно-патриотического воспитания в условиях 
городского поселения представляет собой систематическую многомерную 
целенаправленную и слаженную деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по воспитанию у молодежи 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
защищать его как основной конституционный долг при защите национальных 
интересов Российской Федерации и обеспечении ее безопасности. 

Сегодня высоко повышается роль и значение образовательной организации, 
реализующей патриотическое и военно-патриотическое воспитание, тем самым 
внося заметный вклад в воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и 
военной службе. Этот вклад действительно реален. 

Национальные интересы России призывают государственные 
образовательные организации оказывать большее влияние на функционирование 
системы военно-патриотического воспитания и поддерживать молодежь в поиске 
лучшего выхода из проблем и тенденций развития общества и его военной 
организации. 

В системе военно-патриотического воспитания в мегаполисе, областном 
центре, городском поселении, селе будет выделяться множество составляющих и 
их иерархия. Городское поселение представляет собой сложный социокультурный 
феномен, имеющий обусловленный потенциал в социальном воспитании 
студентов, в их позитивной социализации, характеризующийся с экономической 
точки зрения, с точки зрения благосостояния и развития коммунального хозяйства, 
культурно-рекреационных и образовательных возможностей, особенностей 
демографических процессов и социально-психологического климата [3]. 

Поэтому деятельность всех элементов системы военно-патриотического 
воспитания будет направлена на объединение потенциала и возрождение 
государственных институтов и общества в решении проблем воспитания 
гражданина, патриота, выпускника, готового к службе в Вооруженных Силах 
страны. 

Как свидетельствуют результаты обобщения сформированного опыта 
военно-патриотического воспитания в условиях городского поселения, в 
практической деятельности учебных заведений существует ряд проблем: 
несогласованность программ и мероприятий, несогласованность в понимании 
целей и задач, в использовании форм и средств [1].  

Особенность организации такого образования в условиях городского 
поселения отмечается, что, во-первых, оно дислоцируется без поддержки воинских 
частей, во-вторых, сосредоточено в некоторых школах, в-третьих, наименее 
используется потенциал учреждений культуры и религиозных организаций, 
военного комиссариата и управления внутренних дел,                       в-четвертых, 
процесс протекает дискретно.  
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Назревшая необходимость возвращения подросткам чувства патриотизма, 
определило перспективу развития военно-патриотического воспитания среди 
школьников. Государство видит его в военно-патриотическом движении 
«Юнармия», которое, непосредственно взаимодействия со школьными 
организациями, позволит достичь поставленных целей в указанной направлении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы военно- патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Основа воспитания молодого поколения строится на 
принципах уважения к историческому прошлому Родины, опирается на знания родной 
литературы, языка, истории. 

 
Ключевые слова: общество, военно-патриотическое воспитание, духовно-

нравственные проблемы, патриотизм, нравственное воспитание. 
 
Вводная часть 
 
Актуальным для современного общества является воспитание гражданина. 

Это отражено в Законе Российской Федерации «Об образовании», Концепции 
патриотического воспитания и в государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации». Программа направлена на 
формирование у учащихся активной жизненной позиции, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы 
народов Российской Федерации. 

 
Основная часть статьи 
 
Главная цель патриотического воспитания - развитие у учащихся школы 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 
задач: 
          -утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям; 

-создание системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей 
условия развития у учащихся верности к Отечеству; 

-подготовка подрастающего поколения к военной службе и 
воспитание   уважения к Российской Армии; 

-воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 
-воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 
-воспитание положительного отношения к труду, формирование социально 

значимой целеустремленности к созидательной деятельности; 
-формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно 

здоровом образе жизни. 
 -совершенствование ценностно-ориентированных качеств    личности. 
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Патриоти́зм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать 
своими интересами ради неё. Он представляет собой значимую часть 
общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 
оценках в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 
государству и системе основополагающих ценностей.  

Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную 
совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине; лояльность 
в отношении к политическому строю; следование традициям своего народа; 
бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; 
привязанность и любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и 
достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинскую храбрость, 
мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной 
неприязни; уважение обычаев культуры других стран и народов 

Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность образовательного 
учреждения, по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

 Воспитание подрастающего поколения опирается на родную культуру: 
традиции, историю, родную литературу, родной язык. 

Основные проблемы патриотического воспитания в современном обществе: 

- отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей;  

- слабые познания в области культуры, истории; 

-недостаточная работа воспитателей по военно-гражданской тематике 
снижающийся образовательный уровень молодежи. 

Для решения данной проблемы особое значение в патриотическом 
воспитании имеет изучение подростками отечественной истории, в ходе которого 
происходит осмысление ими исторического опыта народа, формируется 
ценностное отношение к отечественной культуре, обусловливающее их 
гражданскую позицию, выбор направлений и способов самореализации в 
социальной практике. 

Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в 
нормативных документах Министерства образования РФ: государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы» (от 11.06.2005г. №422), а также подпрограмме МО РФ «Форм и р 
ование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-
нравственного воспитания молодежи. Увековечение памяти защитников 
Отечества» в рамках федеральной целевой программы «Молодежь России» (2001-
2005 годы), в которых определены понятие, содержание проблемы 
патриотического воспитания, цели и задачи, система программных мероприятий, 
механизмы реализации программы, что является основой организации 
деятельности с детьми. 
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В связи с этим, в настоящее время в общеобразовательных учреждениях 
Донецкой Народной Республики направлена работа на военно-патриотическое 
воспитание путем вовлечения школьников в различные виды деятельности 
(ценностно-ориентационную, трудовую, общественную, художественную, 
спортивную, досуговую). Общественная деятельность предполагает участие 
школьников в органах самоуправления, различных ученических и молодежных 
объединениях в школе и вне ее, участие в трудовых, политических и других акциях 
и кампаниях гражданско-патриотической направленности. 

Педагоги используют разные методы преимущественно обучающего 
свойства. Это разные формы устного изложения и обсуждения событий 
патриотического характера, самостоятельные работы, практические упражнения, 
беседы, выполнение индивидуального задания, лекции, рассказ, семинар, 
групповая дискуссия, ролевая игра. Все эти формы способствуют решению 
проблем патриотического воспитания через содержание учебного материала. 

При каждом общеобразовательном учреждении работают военно-
патриотические кружки, школьные спортивные клубы, ежегодно проводятся 
патриотические мероприятия, например, «Осенний марафон», «Зимний марафон», 
военно-полевые сборы,  «Смотр строя и песни», сдача комплексов ГТО. 
Проводятся уроки Мужества. 

Дополнительное образование обладает целым арсеналом разнообразных 
форм организации деятельности: 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых 
действий на Донбассе; 

- выступление с концертами перед ветеранами войны и труда. 
-экскурсии в музеи (в том числе Военно-

исторический музей Великой Отечественной войны);- возложение цветов к 
историческим памятникам; 

- посещение тематических мероприятий (выставочный центр 
"Эксподонбасс"); 

-просмотр киноматериалов; 
Ежегодно учителя и обучающиеся принимают активное участие в 

мероприятиях по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 
нашей Родины («Вахта памяти»), в шествии «Бессмертного полка». 

Таким образом, первоочередной задачей учителей и педагогов в 
образовательных учреждениях является возрождение чувства патриотизма. При 
этом современное образование в данной области должно строиться на 
инновационных методах с учетом прошлого опыта, который необходимо 
адаптировать их к сегодняшним реалиям. 

Исследуя данную проблему, можно отметить, что роль патриотизма всегда 
возрастает в переходные периоды развития государства. Поэтому патриотическое 
воспитание в школе на данный момент является приоритетной задачей. 

             Проводимая работа вносит заметный вклад в воспитание молодежи: 

- готовность к защите Отечества и военной службе; 

- формирование высокого патриотического сознания; 

- исполнения гражданского долга; 
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- развитие познавательных интересов. 
 
Заключительная часть 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что методика и организация военно-

патриотического воспитания в школах имеет свои проблемы. Организация 
системы военно-патриотического воспитания представляет собой 
систематическую многомерную целенаправленную и слаженную деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций по 
воспитанию у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности защищать его. 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. Все это необходимо учитывать педагогам в 
процессе воспитания учащихся. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся основных форм и методов 
патриотического воспитания в учреждениях среднего профессионального образования.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, методы воспитания молодежи 
патриотической направленности, информационные технологии, виртуальная экскурсия 

 
В современных условиях вопросы патриотического воспитания являются 

одним из приоритетов государственной политики в области образования. В Указе 
Президента Российской Федерации В. Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
названы важные задачи и прерогативы: 

– утверждение в сознании молодежи социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям; 

– повышение престижа государственной и военной службы; 
– создание и обеспечение условий для наиболее активного участия студентов 

в разносторонней жизни колледжа, города, страны; 
– воспитание 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 чувства гордости и уважения к символам Российской Федерации 

– гербу, флагу, гимну, другой российской символике. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студентов высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Целью 
патриотического воспитания является развитие у обучающихся 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 
[1;2]. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 
Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, стремление 
защищать интересы Родины и своего народа. 

На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое 
воспитание имеет свои особенности. 



734 

 

 

Следует особо подчеркнуть, что в процессе подготовки личности к 
вхождению в самостоятельную жизнь делается акцент на расширение и углубление 
гуманитарного компонента, а также на такие важные его составляющие, как: 

– разностороннее и своевременное развитие молодежи, их творческих 
способностей, формирование навыков самообразования, самореализация 
личности; 

– организация учебного процесса с учётом современных достижений науки, 
систематическое обновление всех аспектов образования, отражающее изменения в 
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

Наиболее актуальными являются такие направления деятельности по 
патриотическому воспитанию: воспитание у подрастающего поколения любви к 
Отечеству, гордости за победы и достижения старших поколений по обеспечению 
безопасности и стабильного развития государства, ответственности за будущее 
Отчизны; пропаганда отечественной истории и культуры; развитие различных 
форм гражданско-патриотического воспитания в летних лагерях отдыха и 
функционирование клубов по месту жительства; поддержка деятельности 
объединений, направленной на реставрацию, восстановление и содержание 
памятников истории, культуры и архитектуры, мемориальных комплексов; 
поддержка и развитие молодежной инициативы в деле освоения воинских 
профессий, изучения военной истории и военного дела; подготовка молодежи к 
военной службе, поднятие престижа профессии защитника Отечества; оказание 
помощи ветеранам, семьям погибших при исполнении воинского долга; 
проведение мероприятий, связанных с памятными днями, событиями истории 
родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и Флота и др. 
[1;2]. 

Среди традиционных методов патриотического воспитания можно выделить: 
– метод убеждения, который включает такие формы гражданско-

патриотической направленности как информационные часы, тематические 
мероприятия, беседы, семинары, лекции. Проводятся видео-лектории, 
оформляются информационные стенды, освещающие важные события и памятные 
даты нашей страны, историю возникновения и развития учебного заведения. 
Популярны тематические вечера и концерты, посвященные Дню воина – 
интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 
независимости.  

– метод положительного примера, подразумевает проведение краеведческой 
и поисковой работы, создание музея, организацию экскурсий по родному краю. 
Проводятся встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами колледжа. Это 
возможность напрямую пообщаться с людьми, являющимися героями нашего 
времени, носителями истории. 

– метод упражнений является наиболее обширным и заключается в 
проведении следующих форм гражданско-патриотической направленности: 
трудовые, экологические и благотворительные акции, тематические часы по 
изучению национальной символики и геральдики, уроки мужества, «Вахта 
памяти». Волонтерское движение с проведением акций «Милосердие» или 
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«Спешите делать добро» – наиболее востребованная форма на данном этапе 
воспитания молодого поколения.  

Все эти формы работы взаимосвязаны и дополняют друг друга в реализации 
задач гражданско-патриотического воспитания студентов через систему 
аудиторных и внеаудиторных воспитательных мероприятий, в которых каждый 
участник образовательного процесса вносит свой вклад. 

Стремительная информатизация общества, цифровизация жизни 
современного человека, глобализационные процессы, сопровождающиеся ростом 
поликультурности общества, предъявляют свои требования и вносят коррективы в 
систему традиционного гражданского и патриотического воспитания.  

В условиях цифровизации, необходимо продвигать наиболее 
привлекательные экскурсионные объекты внутреннего туризма, используя 
современные маркетинговые коммуникации, рекламную деятельность. 

Следует отметить, что только применение информационно-
коммуникационных технологий позволяет сделать эффективным процесс 
воспитания молодого поколения в условиях цифровизации и информатизации 
общества, вовлечь в данный процесс самих воспитанников как субъектов 
образовательного пространства на основе развития у них самостоятельности и 
творчества, оказывать избирательное влияние как в целом на гражданско-
патриотические чувства и поведение воспитанников, так и на составляющие 
(компоненты) рассматриваемого социально ценного личностного качества 
современного человека [4].  

Именно информационные технологии организуют такое взаимодействие 
учеников и учителей, которое мотивирует и стимулирует на творческую, 
экспериментальную деятельность, создают условия, способствующие 
формированию у учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам.  

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам 
вступать в интерактивный диалог (письменный или устный) с реальным 
партнером, а также делают возможным «активный обмен сообщениями между 
пользователем и информационной системой в режиме реального времени». 

При этом в качестве эффективных средств осуществления такой 
деятельности могут быть разработаны учебно-воспитательные материалы с 
применением новых технологий компьютерной поддержки обучения и воспитания 
в автономном и сетевом режимах и с целевой ориентацией на самостоятельную 
работу учащихся и студентов [4].  

В ситуации дистанционного обучения виртуальные экскурсии – один из 
самых эффективных и убедительных способов представления информации, 
поскольку они создают у зрителя полную иллюзию присутствия в туристических 
местах и событиях [3]. 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но 
позволит получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. 

Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: 
не покидая учебного кабинета, а в режиме самоизоляции – дома, можно посетить и 
познакомиться с объектами, расположенными за пределами города, области и даже 
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страны; за один урок возможность посетить несколько объектов: музеев, 
заповедников, природных сообществ; автоматизация обработки информации об 
изучаемом объекте повышает производительность образовательного процесса; 
знакомство с методами поиска, систематизации и наглядного представления 
информации; доступность, возможность повторного просмотра, наглядность и др.; 
получение учащимися практических навыков самостоятельного наблюдения и 
анализа. 

Пользователям доступны наградные материалы красноармейцев, журналы 
боевых действий, а также фотографии мемориала на Саур-Могиле в разные 
периоды своего существования. 

Исследователи отмечают следующие формы гражданско-патриотического 
воспитания подростков с привлечением онлайн-ресурсов и ИК-технологий: 

– акции, связанные с военной тематикой: онлайн-встречи обучающихся с 
ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, 
военнослужащими Российской армии, посвященные героическому прошлому и 
настоящему России; сбор и систематизация информации по увековечиванию 
памяти павших в борьбе за Родину; создание учащимися виртуальных школьных 
музеев и Аллей Славы; виртуальное посещение оборонно-спортивных 
мероприятий, показательных выступлений военных, выставок военной техники; 
проведение виртуальных ознакомительных военно-полевых сборов для будущих 
призывников; организация онлайн-концертов в стиле военных лет и др.; 

– акции, затрагивающие различные аспекты истории России, ее 
поликультурности, краеведения: проведение Дней Малой Родины, олимпиад по 
истории России, виртуальных экскурсий, онлайн-выставок и конкурсов, онлайн-
эстафет национальных танцев, организация мероприятий в стиле различных эпох 
(исторические инсталляции, исторические флешмобы и др.), создание виртуальных 
музеев и др.; 

– акции, посвященные русскому языку как средству межнационального 
общения, а также языкам народов, проживающих на территории России: 
различные формы онлайн-конкурсов, языковых олимпиад, проектов, конференций; 

– акции гражданско-патриотической направленности с участием 
обучающихся, педагогов, общественности, представителей религиозных культов 
[4]. 

С целью пропаганды патриотизма и гражданственности, задачами которой 
является поднятие патриотического духа среди молодежи; повышения интереса 
молодежи к изучению событий ВОВ и периода освобождения Донбасса от 
фашистских захватчиков целесообразным является создания нового виртуальных 
туров, который бы отражали исторические события в Донбассе. 

Например, интернет ресурсы предлагают посетить виртуальную экскурсию 
на Курган Саур-Могилу; виртуальный тур; материалы урока – виртуальной 
экскурсии по теме «Исторические памятники Донбасса» [5]. 

Минобороны РФ запустило тематический мультимедийный раздел «На 
высоте, где не выдерживала сталь...», который посвящен комплексу Саур-Могила 
в Донецкой Народной Республике (ДНР). Проект знакомит как с историей 
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комплекса, так и с подвигами советских солдат, которые выбили немецко-
фашистских захватчиков с этой высоты в 1943 году, начав таким образом 
освобождение всего Донбасса [6]. 

Таким образом, разработка и внедрение элементов и форм гражданско-
патриотического воспитания в учреждениях СПО и внедрение инновационных 
форм и направлений работы по гражданско-патриотическому воспитанию будет 
способствовать развитию у обучающихся высокой социальной активности и 
гражданской ответственности. 
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Военно-патриотическое воспитание предполагает развитие у молодежи 
интереса к военной службе, овладение военными профессиями, содействие в 
подготовке молодежи к службе. Основными задачами военно-патриотического 
воспитания являются: любовь молодежи к Родине; уважение и преданность 
отечеству; преданность труду и традициям наших предков; постоянная 
приверженность защите независимости Родины; проявление у молодежи интереса 
к военной профессии, к почетной обязанности службы в рядах Вооруженных сил. 
ель военно-патриотического воспитания-формирование мысли, уверенности, 
мировоззрения, которое обеспечит готовность защищать Родину. Необходимо 
проанализировать эффективность воспитательных мероприятий, выбрать и 
укрепить традиционные формы, заданные и проверенные практикой военно-
патриотического воспитания, искать новые формы более полного внедрения в 
современных условиях задач подготовки молодежи к защите Отечества. 

На современном этапе развития общества, патриотическое воспитание и 
формирование гражданских взглядов и убеждений молодежи, является 
чрезвычайно важной задачей. Гражданин формируется под влиянием многих 
факторов в процессе гражданской социализации, которая определяется как 
«сложный многогранный процесс включения индивида в гражданскую практику, 
во время которого происходят усвоение и присвоение им гражданских норм и 
ценностей, присущих данному обществу и осуществляется осознанное 
приобретение индивидом такого интегрированного качества личности и базовой 
ценности демократического общества как - гражданственность. Результатом 
гражданской социализации, есть гражданская социализированная личность.  

На сегодняшний день приобретает актуальность переосмысления воспитания 
у учащихся чувства патриотизма, преданности делу укрепления 
государственности, гражданского самоопределения, национального самосознания. 
Анализ педагогической литературы по данной проблеме показывает, что в 
большинстве исследований углубленно рассматриваются отдельные аспекты 
патриотического воспитания. Внимание акцентируется на том, что патриотизм 
присущ каждому гражданину, является сердцевиной национальной идеи; 
предполагает любовь к Родине, своему народу, родной земле; готовность на 
самопожертвование ради них; способствует развитию как суверенного, правового, 
демократического государства. Патриотическое самосознание личности 
основывается на нравственной основе. Сегодня девальвация духовных ценностей, 
снижение уровня ответственности обусловили широкое распространение в 
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общественном сознании безразличия, эгоизма, цинизма, немотивированной 
агрессивности, неуважительного отношения к государству. Только 
целенаправленная деятельность органов государственной власти, общественных 
организаций, семьи, школы, других социальных институтов способны повлиять на 
формирование высокого патриотического сознания личности, которое проявляется 
в любви к Родине, исполнении гражданского и конституционного долга, 
стремлении быть полезным для общества. Воспитание патриотического сознания 
является составной частью целостного процесса формирования личности. 

Патриотизм – любовь к своей Родине, преданность своему народу, 
готовность ради него к жертвам и подвигам [1, 4]. Именно основы военно-
патриотического воспитания учащихся закладываются в школе и базируются на 
таких принципах, как государственная направленность, научность, приоритет 
гуманистических и демократических ценностей, уважение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, воспитание учащихся на патриотических, 
исторических и боевых традициях.  

Проблемы патриотического воспитания школьников есть в поле зрения 
современных ученых, педагогов, которые исследовали понятия патриотизм, 
патриотическое воспитание [1], основываются на фундаментальных работах в 
области национальной системы воспитания, концептуальных положениях 
национального образования и воспитания. 

В педагогической литературе выделяют три вида патриотизма: 
1. Этнический патриотизм, основанный на чувстве собственной 

причастности к своему народу, любви к родному языку, культуре, к собственной 
истории и т.д. Этот термин впервые использовал известный ученый-психолог И. 
Кон, который отметил, что «этнопатриотизм связан с утверждением 
конкретизированных, упрощенных образов своего народа, как правило, 
наделенных положительными чертами» [2, 132-133]. 

2. Территориальный патриотизм основан на любви к тому месту на земле, где 
человек родился. 

3. Государственный патриотизм основывается на конечной цели нации: 
построении собственного государства, государственном самоопределении, 
государственном мировоззрении и государственном чувстве; это высший 
патриотизм, основанный на государственной идеологии и связанный с чувством 
гражданственности. Составной частью патриотического воспитания - является 
военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у 
подрастающей личности готовности к защите Отечества.  

 
Основными методами военно-патриотического воспитания учащихся 

являются: 
- убеждение – формирование уверенности в общественной полезной 

деятельности по подготовке к защите Отечества; 
- личный пример учителя (руководителя), который должен быть образцом 

для учащегося, воспитанника; 
- стимулирование различных форм обучения молодежи; 
– самоподготовка и самоконтроль в обучении [4, 52]. 
Выделяют следующие направления военно-патриотического воспитания:  

1) государственный – базируется на обеспечении государством 
системы военно-патриотического воспитания; 
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2) социальный - основывается на изучении норм морали, их 
соблюдении, ориентированный на осознание приоритета общечеловеческих 
ценностей и интересов, воспитание уважительного отношения к культуре, 
истории, языку, обычаям и традициям русского народа; 

3) военный - предусматривает изучение военной истории, победных 
сражений, основных образцов техники и вооружения, приобретение 
начальных навыков пользования ими, повышение физической закаленности 
в интересах подготовки к защите Отечества; 

4) психолого-педагогический – основывается на изучении 
психологических особенностей молодежи; 

5) правовой – предполагает формирование глубоких правовых 
знаний, привитие высокой правовой культуры [3, 46-48]. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в 
процессе обучения, где у учащихся закладывается фундамент глубоких знаний, 
формируется мировоззрение, национальное сознание. В школах военно-
патриотическое воспитание проводится в форме бесед, рассказов, встреч с 
ветеранами войны, участниками антитеррористических операций, походов по 
местам боевой и трудовой славы, экскурсиям в музеи воинских частей. 
Целесообразно проводить дни и месячники защитника Отечества, военно-
спортивные игры. 

Важную роль в патриотическом воспитании играют средства массовой 
информации: радио, телевидение, Интернет, театрализованные представления, 
концерты. Военно-патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с 
вовлечением учащихся в лучшие достижения мировой цивилизации. 
Эффективность такого процесса зависит от последовательности проведения 
единой политики и скоординированности действий всех социальных институтов, 
что будет способствовать выработке критического мышления, приверженности 
своему национальному наследию и осознанию роли и места в мировом духовном 
развитии, а также уважения традиций. Только глубокая и осознанная любовь к 
своему Отечеству побуждает человека с уважением относиться к чувствам других, 
быть чутким к трагедиям народа. 
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  Аннотация. Раскрывается  актуальность  патриотического воспитания молодежи, 
задачи которого решаются  в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
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направлениям: 

✓ чествование воевавших и погибших в Великую Отечественную войну, Афганской 
и Чеченской войнах; 

✓ приобщение к военным победам  спецоперации по освобождению народа 
Донбасса и  увековечивания памяти об участниках боевых действий в составе 
вооруженных формирований Донецкой Народной Республики; 

✓ воспитание патриотических чувств к защитникам Отечества, любви к своей 
малой Родине; 

✓ тесное взаимодействие военных, школьных  и студенческих коллективов в  
организации и проведении совместных   патриотических и военно-спортивных 
мероприятий. 

Ключевые слова:   военно-патриотическое воспитание; молодежь;, Отечество; 
«Зарница»; аспект воспитания; Родина; патриотизм.  

 
В настоящее время международная обстановка и противостояние государств 

определяет основное направление Донецкой Народной Республики  в области 
обеспечения безопасности страны. Сегодня вопрос патриотического воспитания 
молодежи стоит наиболее остро. Современные блага не послужили развитию среди 
молодежи чувств любви к Отечеству. В связи с этим, вопрос патриотического 
воспитания рассматривается на государственном уровне, поскольку отсутствие 
последнего относится к числу глобальных проблем. Особое внимание стало 
уделяться не только вооружению, но и военно-патриотическому воспитанию, 
особенно среди молодежи, основная цель которого вырастить морально зрелых 
людей, верных своему воинскому и конституционному долгу.  

Военно-патриотический аспект воспитания дает двойной эффект. Те 
морально-психологические качества, которые закладываются в молодом человеке, 
пригодятся как в военное время, так и в мирное. Смелость, выносливость, 
твердость характера необходимы не только защитнику Отечества, но и инженеру, 
врачу, строителю.                                                          

Терпение, силу развивают походы, спортивные, военно-спортивные 
состязания, военизированные мероприятия. Интерес к службе в армии 
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формируется в процессе изучения работы мотоцикла или трактора, знакомства с 
профессией кинолога, санинструктора.  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военных 
боевых действий, просмотр киноматериалов, участие в памятных мероприятиях, 
акциях, связанных со знаменательными датами – все это подводит подростков и 
молодежь к осознанию своей роли в служении Отечеству, к убежденности в 
необходимости его защиты. 

В связи с началом военной специальной операции по защите народа 
Донбасса, которая началась 24 февраля сего года, мною разработан цикл 
мероприятий  «Славные сыны Отечества» (очно-заочный режим), который дает 
возможность  увековечить  память о тех, кто сражается  с  врагом, освобождая   
народ  Донбасса   от фашизма, дает возможность  узнать состояние дел на фронте. 
В рубрику вошли следующие подготовленные   мероприятия: 

✓ «Мы у отцов и дедов научились суворовской науке побеждать» 
(урок  патриота, посвященный признанию Российской Федерацией  
Народных Республик Донбасса, а также начала военной спецоперации по 
защите народа Донбасса  с 24.02.2022). 

✓ «Не забывайте о солдатах, вступившихся за честь страны!» 
(патриотический час мужества и отваги русского солдата). 

✓ «Русские войн не начинают, они их заканчивают» (урок-беседа 
об освобождении  городов Донбасса). 

✓ «Гордимся славой предков, выполняя свой священный долг» 
(презентация о проведении  военной спецоперации). 

✓ «Учились мы с врагом сражаться и научились побеждать!» 
(урок патриота о ходе проведения военной спецоперации на Донбассе). 

✓ «Пример мужества, отваги и чести» (урок мужества, 
посвященный  погибшим защитникам, принимавших участие в военной 
спецоперации по защите народа Донбасса). 

✓ «Фашизм не пройдет, победа будет за нами!» (патриотический 
урок, раскрывающий  идеологию воспитания детей и молодежи).  

✓  Памятка «Я-дончанин! И вот по каким признакам можно 
определить, что я живу в Донецке». 

✓ Памятка «Как обычному человеку спастись во время теракта». 

Проблема патриотического воспитания на слуху и созрела она давно. 
Последнее время происходит систематическое обсуждение вопроса 
патриотического воспитания подростков и молодежи. Ведь патриотизм -  одна из 
главных опор общества и государства. От того, как сегодня мы воспитываем 
молодежь, зависит будущее государства - современного, и эффективного.                                             

Дух патриотизма среди молодежи пал после распада СССР. Создаваемые 
годами идеология патриотизма распалась, появились другие ценности, среди 
которых любовь к Родине занимает одну из низших ступеней, что и заставило 
власти принять кардинальные решения, направленные на возрождение воспитания 
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уважительного отношения к исторической памяти и умения служить своему 
Отечеству во благо его процветания и благополучия народа, населяющего страну. 

Именно через историю страны, среди которой особое внимание уделяется 
событиям Великой Отечественной войны, и событиям на Донбассе необходимо  
воспитывать чувство патриотизма, приводя в пример подвиги солдат, показывая, 
насколько война жестока, и как были мужественны люди, как  они защищали  в 
1941-1945гг. и сегодня,  2014-2022гг.свою Родину, родную донбасскую землю.  

В одном из интервью Владимир Владимирович Путин сказал, о том, что 
«…мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент 
– это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России…». 

Патриотизм – это одна из важнейших черт всесторонне развитой личности, 
это неуклонное формирование у молодежи любви к своей Родине. Мы должны  
активно и эффективно создавать условия для формирования гражданско-
патриотического самосознания обучающихся, развивать патриотические чувства у 
молодежи на основе исторических ценностей, сохраняя и приумножая чувство 
гордости за свое Отечество.  

Роль патриотического воспитания в формировании гражданской позиции 
молодежи  является  одной из актуальных задач государства, общества, 
образовательных организаций нашей страны. 

Надеюсь, что мой опыт, мои мысли станут полезны коллегам. Для меня, 
человека, проработавшего долгие годы в ДМ «Юность» проблемы воспитания 
патриотов остаются главными, являются делом всей моей жизни. Вместе с 
военнослужащими Донецка мы  прививаем подросткам азы военного мастерства, 
знакомим с военным делом, учим  любить и защищать Родину. 

На мероприятиях, благодаря отработанной системе организации работы по 
военно-патриотическому воспитанию, ребята узнают о  военных традициях, чтут 
память о погибших. Сегодня подросток Донецкой земли очень близко принимает 
события и трагедию войны, сопереживает, сам становится ее свидетелем.  

Делая вывод из проведенных мероприятий, одной из лучших форм военно-
патриотической работы, на мой взгляд,  остается игра «Зарница».  В ней 
сочетаются: интерес к игре, азарт, физическая подготовка, воспитание братства, 
товарищества, взаимопомощи; применяется как способ военно-патриотического 
воспитания; создание ситуаций, которые формируют здоровую конкуренцию 
между участниками внутри коллектива.  

 «Зарница» - это:  

✓ основная форма подготовки подростков и юношей к защите 
Родины, Отечества;  

✓ формирование инициативы участников;  
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✓ совмещение физических упражнений с элементами гражданской 
обороны (норматив по надеванию противогаза и надеванию противогаза на 
пораженного, элементы рукопашного боя); 

✓ изучение правил личной и общественной безопасности, что 
является важной составляющей игры, особенно в наше беспокойное время, 
когда быстро и правильно необходимо принять решение; 

✓ пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа 
жизни (один из примеров: закурил – уйди из команды). 

Мы внесли некоторые изменения в  правила игры, но, на мой взгляд, игра 
только выиграла. Что же пришлось изменить в игре? Не так уж и много: 

1. Добавили конкурсы, связанные с историей Вооруженных Сил – 
«Равнение на героев», «Ратные страницы истории» (История Донецкой 
Народной Республики, ее герои, мой город и война). 

2. Метание гранаты мы заменили на метание мяча в цель. 
3. В военизированной эстафете убрали некоторые элементы. 

Убрали такой элемент, как «мышеловка», сократили эстафету.  

Хочу дать несколько советов тем, кто только начинает организацию военно-
спортивной игры «Зарница»: 

➢ Инициируйте приказ о проведении военно-спортивной игры 
«Зарница» в учебном заведении. 

➢ Разработайте Положение о проведении игры. 
➢ В приказе «О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

необходимо отразить вопрос о закреплении консультантов из числа 
участников сборной команды для оказания помощи  в вопросах подготовки 
к военно-спортивной игры «Зарница». 

➢ Разработайте четкие рекомендации по каждому виду 
соревнований. 

➢ Привлекайте как можно больше энтузиастов. 
➢ Не забудьте о формах поощрения. Судейская коллегия должна 

работать так, чтобы каждый участник был поощрен. 

В настоящее время огромное значение патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи уделяется через организацию досуга, участие в массовых 
тематических мероприятиях, где прививаются навыки военного дела и физическое 
совершенствование. 

Нам сегодня нельзя быть равнодушным, а особенно в вопросах воспитания 
подрастающего поколения, ведь у него в руках находиться клубок нити, 
осуществляющий связь времен, ведь именно педагог с неравнодушным сердцем 
передает этот клубок как эстафету из настоящего в будущее, неся ответственность 
за воспитание человека духовно богатого и просвещенного, гуманного и активного, 
высоконравственного и любящего свой народ, свою Родину. 
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Мы очень надеемся на то, что у наших детей, нашей молодежи  четко 
выработается чувство гордости за свой народ, за свою малую и большую Родину, 
чувство уважения и сопричастности к достойным и великим свершениям наших 
прадедов, дедов и отцов. 

Мы верим и стремимся к тому, что конечным результатом 
функционирования системы патриотического воспитания станет высокая 
духовность, их патриотическое сознание и самоидентификация будут определять в 
огромной степени будущее нашей страны. 
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«Логические моменты понятия 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ – ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ 
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Фундаментальные преобразования от перестройки до распада СССР, 
произошедшие в конце XX столетия, коренным образом изменили социально-
экономическую, политическую и духовную сферы жизни нашего общества. 
Отвергая все то, что Советский период истории оставил нам в наследство, только 
ради самого отвержения, народ, в итоге, буквально за одно десятилетие утратил 
все, что являлось ценным для нескольких поколений. Причем совместно с теми 
негативными пережитками Советской власти пришли в упадок и те социально 
значимые ценности, которые являются основой существования любого 
государства: гражданственность, законность, патриотизм, толерантность (которые 
пришли в упадок на фоне продолжительного экономического кризиса и утраты 
доверия к власти). Сегодня мы живем в сложный для страны, переходный период, 
когда плюрализм мнений, оформление массовой культуры по западному образцу, 
привело к размытию традиционных, эпохальных ценностей. Таким образом, на 
плечах именно нашего поколения лежит груз необходимости восстановить 
утраченное духовное наследие. Решить данную задачу возможно посредством 
внедрения элементов патриотического воспитания в систему образовательно-
воспитательного процесса образовательных учреждений. 

Сегодня патриотическое воспитание это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины [8]. Выделяя патриотическое воспитание в 
условно самостоятельное направление воспитательной работы, необходимо 
отметить его органическую взаимосвязь с другими направлениями (гражданским, 
нравственным, трудовым, эстетическим и другими видами воспитания), что 
представляет собой гораздо более сложное сочетание, чем соотношение части и 
целого. Это связано еще и с тем, что: 

-   во-первых, патриотизм, особенно если иметь в виду его генезис, возникает 
и развивается как чувство, все более социализируясь и возвышаясь посредством 
духовно-нравственного обогащения; 
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-   во- вторых, понимание высшего развития чувства патриотизма неразрывно 
связано с его действенностью, что в более конкретном плане проявляется в 
активной социальной деятельности, действиях и поступках, осуществляемых 
субъектом на благо Отечества; 

-   в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей природе 
явлением, представляет собой не только грань жизни общества, но источник его 
существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности, а иногда и 
выживаемости социума; 

-   в-четвертых, в качестве первоосновного субъекта патриотизма выступает 
личность, приоритетной социально-нравственной задачей, которой является 
осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной и иной 
принадлежности к Родине как высшего принципа, определяющего смысл и 
стратегию ее жизни, исполненной служению Отечеству; 

-   в-пятых, истинный патриотизм -  в его духовности. 
Один из специалистов патриотического воспитания молодежи 
А.Н. Вырщиков  выделяет следующие   разновидности  патриотизма: 
1. Государственный (державный) патриотизм ставит превыше всего идею 

служения государству, приоритета государственных интересов над личными, 
частными интересами гражданина. Для развития государственного патриотизма 
необходимо знание истории своего государства, воспитания соответствующего 
правосознания, требующего взаимного уважения прав гражданина и государства. 

2. Российский патриотизм как социально-психологический феномен. 
Вспомним: «Умом Россию не понять…». Он представлен в большей степени на 
эмоционально-чувственном уровне. Основой российского патриотизма являются 
понятия Родина, Родина-мать, Отечество. Даже в словах просматривается 
определённый патернализм – отношение к своей стране как к родителю, а к 
родителям, самым близким людям, мы относимся с любовью, потеряв её, тоскуем. 
В этом смысле понятие патриотизм раскрывает духовную основу этого чувства. 

3. Национальный патриотизм – основан на истории и культуре конкретного 
народа. Любовь к своему народу, уважение к его культуре через знание истории и 
знакомство с достоянием народа является условием  формирования осознанной 
национальной идентичности, способствует развитию чувства гордости за свой 
народ, желание сохранять  и приумножать его ценности. 

4. Местный патриотизм – проявляется в любви к родным местам, к тому, что 
принято называть «малой Родиной». Формирование этих чувств невозможно без 
осознания глубины природных, социальных и  духовных связей. Именно с понятия 
«малая Родина» и начинается, на наш взгляд, формирование, национального, 
государственного патриотизма. И этот процесс, начинаясь в семье, 
организованный и целенаправленный характер приобретает в школе, называясь 
системой  и процессом патриотического воспитания. Без патриотов не существует 
ни одно государство, не сберегаются культурные достижения наций. 

Патриотизм -  это чувство гордости своим отечеством, его историей, 
свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 
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счастливее – в этом национальная гордость и достоинство народа, сплоченного 
патриотическими чувствами как общественным цементом. 

Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с приобщением 
студентов к лучшим достижениям мировой цивилизации. Данная система должна 
способствовать выработке преемственного мышления, приверженности своему 
национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом духовном 
развитии, также уважению и открытости ко всем другим системам и традициям. 
Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побуждает человека с 
уважением относиться к чувствам других, быть чутким к трагедиям Отечества и 
народа. 

В памяти учащейся молодежи, всех граждан должны храниться и постоянно 
обновляться  научные знания в различных областях науки и производства; события 
и факты, связанные с историей рода, села, города, республики, страны, мира.  Без 
этого нет движения человека вперед, нет осознанной его деятельности на благо 
Родины. Без этого нет любви к Отечеству. Самое страшное то, что Западное 
сообщество, переписывая историю, искажает героическое прошлое нашей страны 
от битвы на Куликовом поле до битвы под Сталинградом до такой степени, что 
прозападно настроенная молодежь начинает стыдиться своей страны, бежать из 
нее. Этого допускать никак нельзя. Нельзя позволять искажать историю, терять 
память. Потеряем память – потеряем все. 

Мы уже в 90-х потеряли Родину, подменив это могучее слово страной, в 
крайнем случае, государством, утратив при этом веру в себя и свой народ, такой же 
сильный и великий, как и слово Родина. Стали слабыми, «Иванами непомнящими», 
готовыми услужить Западу. Сейчас мы не можем допустить, чтобы на земле, 
политой кровью русского солдата, рушили исторические памятники, уничтожали 
русскую идентичность. И только систематическая кропотливая работа по 
патриотическому воспитанию молодежи позволит сохранить нашу историческую 
память и тогда не только наши дети, но и правнуки в своем сочинении напишут то 
же, что написал мой сын – победитель конкурса «Пишем будущее»: «Мы, молодое 
поколение, хотим быть похожими на наших дедов и прадедов. Фашизм не поставил 
и никогда не поставит наш народ на колени. Молодогвардейцы умирали стоя, глядя 
в глаза врагу. Наши воины всегда проявляли и проявляют мужество и отвагу, 
отдавая жизни при защите Родины: исполняли интернациональный долг на 
многострадальной земле Афганистана, так же смело сражались наши летчики в 
Сирии, уничтожая черную чуму ИГИЛ. Но на войне, как на войне. Бывает радость 
побед и горечь утрат. Не перечесть героев поименно. Все они погибли, жертвуя 
собой ради спасения других, руководимые чувством долга, преданности и любви к 
своему Отечеству. Много есть стран на свете, но Родина только одна. Как не может 
другая женщина заменить мать, так не может другая страна заменить Родину. Мы 
никому не позволим коснуться наших рубежей, переступить «красную линию». 
Мы доказали в 1941 году и сейчас докажем фашизму, что никакие войны нам не 
страшны. Может быть, они все-таки поймут, что сила наша не в оружии, а сила 
наша в нашем единстве духа, в нашем героизме и самопожертвовании… Я горжусь, 
что являюсь частицей русского мира. Я клянусь, что всегда буду верен идеалам 
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своего народа, сумею принести пользу Родине, если понадобится, встану на защиту 
нашей Отчизны. Как учил мой прадед своих детей и внуков, как дети и внуки учат 
нас, а мы будем учить своих детей: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»».  

Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, 
важнейший мотив социальной значимой деятельности, наиболее полно 
проявляется в личности, социальной группе, достигшей высшего уровня духовно-
нравственного и культурного развития. Истинный, духовный в своей основе 
патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное вплоть до 
самопожертвования служение Отечеству. 

 
Список  использованных источников 

1. Августевич, И.И. История школы и педагогики России 1917 – 1992 гг.: учеб. 
пособие. [Текст] / И.И. Августевич. – Москва – Белгород, 1994. – 105 с. 

2. Агапова, И.А. Патриотическое воспитание в школе [Текст] / И.А. Агапова, 
М.А. Давыдова. – М.: Айрис-Пресс, 2002. – 214 с. 

3. Адаменко С.  Воспитываем патриотов России // Народное образование – 
2005 -  № 4 – С.  23. 

4. Гасанов З.Т. Патриотическое воспитание граждан // -  2005 -  № 6 – С.  59. 
5. Ефремова Г. Патриотическое воспитание школьников // Воспитание 

школьников – 2005 № 8 – С.  17. 
6. Историческое краеведение / Под ред. Матюшина Г- Н. -  М.,2003. 
7. Кобылянский В.А. Национальная идея и воспитание патриотизма // 

Педагогика – 2004 -  №5 – С.  52. 
8.  Постановление Правительства РФ от 16.02.2001 N 122. О Государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 
годы.  [Электронный ресурс] URL:http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/er-
pravila/t8o.htm (дата обращения 21.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bestpravo.ru%2Frossijskoje%2Fer-pravila%2Ft8o.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGULZrp_cBJ_ufLaec1NpurKfSR6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bestpravo.ru%2Frossijskoje%2Fer-pravila%2Ft8o.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGULZrp_cBJ_ufLaec1NpurKfSR6w


751 

 

 

Зибарева Людмила Юрьевна 

учитель начальных классов  
специалист высшей квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 78 города Донецка» 

г. Донецк, ДНР 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие патриотизма, его значение в учебно-

воспитательном процессе. 
 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, главный вектор, связующее 
звено. С чего начинается любовь к Родине и где находится источник этого чувства?  

Любовь к Родине начинается не с картинки в Букваре, а с изучения её 
исторического наследия и героического прошлого, с ответственности и 
неравнодушия, с маленьких и больших поступков на благо Отечества. Уже сегодня 
уделяя пристальное внимание воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, мы делаем наше будущее благополучнее и стабильнее.  

В период глобализации, непрекращающейся информационной войны, смены 
общественных приоритетов патриотизм остаётся незыблемой ценностью, 
соединяющей вехи прошлого, настоящего и будущего, а попытка построить 
светлое будущее без уважения к прошлому потерпит полное фиаско. 

Говоря о патриотизме, следует упомянуть, что это многослойное и 
всеобъемлющее понятие. Его нельзя насадить, привить, ему невозможно научить. 
Патриотизм нужно воспитывать с самого рождения, когда у ребёнка 
закладываются основы личностных ориентиров.  Патриотическое воспитание – это 
сложный компонент формирования гармоничной личности, один из важнейших 
приоритетов учебно-воспитательного процесса, который красной нитью проходит 
через всю систему образования и является неотъемлемой частью будущего всей 
страны.  

Важно подчеркнуть, что специалисты так и не пришли к единому мнению по 
поводу определения понятия «патриотизм», но изучив множество возможных 
толкований, мы обнаружили следующие главные признаки: 

- это совокупность оценочных и нравственных критериев, социальных 
установок, определяющих характер индивидуального отношения человека к 
Отечеству; 

- это любовь к Родине, преданность ей, готовность защищать и служить её 
интересам; 
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- это трезвый взгляд на положение и действия родной страны, гордость за все 
достижения своего народа; 

- это готовность созидать на благо сограждан, общества и государства. 

 «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого 
всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и её будущее», - сказал глава государства 
Владимир Владимирович Путин на встрече с представителями общественности по 
вопросам духовного состояния молодёжи и ключевым аспектам патриотического 
воспитания [1]. 

Главным вектором системы образования и воспитания любого общества и 
государства являются не только человеческие ценности, но и морально-
нравственные качества. Общественные настроения, исторические события могут 
влиять на формирование и выбор тех или иных ценностных ориентиров: то, что 
было важным для молодёжи 20 или 40 лет назад, претерпело изменения и уже не 
так актуально на данный момент. А вот такие чувства, как любовь к родной земле, 
к своему народу, верность традициям и культуре, гордость за достижения своей 
страны, становятся тем связующим звеном, которое соединяет разные жизни, 
судьбы и целые поколения. Для духовно-нравственного формирования и 
воспитания личности уже недостаточно получения образования в рамках одной 
лишь узкой специализации, также требуется стремление самого человека 
трудиться на благо общества, делать всё возможное для счастливого будущего 
страны. Правильно воспитанное молодое поколение способно принимать самое 
активное участие в общественных делах, проявлять творческую инициативу, 
развивать свои умения и навыки, приносить пользу коллективу, обществу, 
государству. 

Таким образом, мы видим, что образованию принадлежит важная роль в 
сплочении и единении общества перед лицом внешних и внутренних трудностей. 
Педагоги Республики хорошо понимают, что патриотизм молодого поколения – 
основа для будущего страны, что результатом патриотического воспитания должно 
стать воспитание защитника Родины, высоконравственного человека с твёрдой 
гражданской позицией, объективно оценивающего проблемы своей страны, 
готового пожертвовать личным ради общественных интересов. С целью 
выполнения приоритетной задачи социального заказа для современной системы 
образования в учебных учреждениях проводится систематическая и 
последовательная работа. За последние годы были приложены большие усилия по 
развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан 
Донецкой Народной Республики. Работа по организации патриотического 
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воспитания проводится в соответствии с Конституцией ДНР, Законом ДНР «Об 
образовании», Государственными образовательными стандартами общего 
образования. В учебно-воспитательном процессе используются примеры 
патриотического, нравственного, героического опыта прошлых и современных 
поколений: мысли учёных, военных, великих русских полководцев и 
военачальников, военнослужащих, посвятивших свою жизнь и ратный труд 
великому делу служения Отечеству, укреплению могущества страны в регионах и 
за ёё пределами, сохранению и умножению её национальных богатств. Поэтапное 
вовлечение обучающихся образовательных учреждений в подготовку, 
организацию, проведение, участие в самых разнообразных тематических 
воспитательных мероприятиях способствует развитию у детей высокого 
морального духа, патриотического чувства, сознательного, добросовестного 
отношения к выполнению своих обязанностей, позитивному настроению, 
сплочению детского коллектива, формированию положительных межличностных 
отношений.  
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На протяжении многих лет патриотизм играл особую роль не только в 
экономическом, политическом, социальном и культурном плане, но также в 
духовной жизни россиян. Государственно-политическая реабилитация 
патриотизма началась с артикуляции его в предвыборной статье В.В. Путина в 
избирательной компании 2000 года в качестве одного из стержневых компонентов 
провозглашаемой политики. Сегодня воспитание патриотизма провозглашается 
задачей официальной государственной политики, создаются адресные программы 
и специальные государственные структуры. 

При этом можно выделить разные понимания патриотизма. Патриотизм как 
национализм - неприятие и высокомерие ко всему «инородному». Патриотизм как 
шовинизм и ощущение априорного превосходства над остальными странами. 
Патриотизм как верноподданичество и готовность всегда служить власти, 
признавая её изначальным и высшим сувереном. 

В современном мире понятие «патриотизм» вышло на новый уровень, при 
этом сохранив базовые составляющие. Это и чувство, и социальный долг, и 
готовность служить Родине, и нравственные принципы. А иногда патриотизмом 
даже считают принятием своей страны такой, какая она есть, со всеми 
недостатками, или борьбу за лучшую версию своей страны [4]. 

Но по сути патриотизм всё же нечто другое: гражданственность и 
ответственность. Как звучало у Аркадия Островского «Либо ты паразит жизни 
своей. Либо патриот Отечества своего». Так, например, в одном из интервью 
Владимир Соловьев говорит следующее: «Патриотизм - это не подписка о 
невыезде. Это когда можешь сравнить и выбираешь Россию», а вот Владимир 
Познер в своём интервью говорит о патриотизме следующее: «Это прежде всего, 
помимо общих слов типа «любовь к своей стране», озабоченность тем, что 



755 

 

 

происходит в твоей стране. Это непримиримое отношение к тому, что ты считаешь 
недопустимым в своей стране». 

Он приводит в пример стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая 
Россия…», показывая, что даже обличая отрицательные черты своей родины 
можно оставаться патриотом, критикуя, но по-своему любя Россию. 

Попытка создавать будущее без уважения к прошлому и опоры на него всегда 
окажется лишь разрушением, особенно если при этом не имеешь видения 
будущего, как это было с «реформаторами» начала 1990-х. Попытка 
законсервировать прошлое и жить в самогипнозе прошлого величия ведёт к 
отторжению от жизни и политическому и историческому поражению, как это было 
с теми же «белыми» сто лет назад [3]. 

И если ставится политическая задача воспитания патриотизма, тем более 
понимаемого как гражданская ответственность за судьбу Родины, то В.В. Путин 
абсолютно прав, артикулируя именно такое понимание - его не может быть без 
гордости за прошлое.  

В 2010 году 48 % говорили, что видят патриотизм в почитании традиций, 19 
% - в праздновании исторических дат и юбилеев, 9 % - в членстве в патриотических 
организациях, 14 % - в голосовании на выборах за патриотические партии, 13 % - в 
разговорах на патриотические темы, и только 26 % - в работе с полной отдачей. 
Правда, 46 % при этом видят патриотизм в укреплении семьи и воспитании детей, 
что, впрочем, не противоречит всему остальному. 

Важность формирования именно патриотических установок у граждан 
Российской Федерации и подрастающего поколения провозглашается в различных 
нормативно-правовых актах, а также в стратегических программах по 
патриотическому воспитанию российской молодежи. Юридическое определение 
термина «патриотизм» было впервые предложено во внесенном в 
Государственную Думу Российской Федерации законопроекте № 315234-7 «О 
патриотическом воспитании в Российской Федерации» в 2017 году. В соответствии 
со ст. 2 данного законопроекта, патриотизм есть нравственный принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему 
народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими 
действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, 
проявлять верность долгу в защите своего Отечества [5]. 

Термин «Отечество» для целей указанного законопроекта определяется как 
«Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной 
общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как 
необходимое условие своего достойного существования и полноценной 
самореализации». Развивающие положения федеральных государственных 
программ, стратегии и концепции существуют и на региональном уровне. 

Выдающийся исторический деятель Н. М. Карамзин выделял три главные 
составляющие элемента патриотизма: «Первый - это гражданская любовь (под ней 
понимается социальная связь человека комплексом прав, свобод и обязанностей с 
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обществом); второй - физическая любовь к Родине (любовь к месту, где человек 
родился, вырос и живет); третьим элементом является политическая любовь 
(человек поддерживает политическое направление Родины и осуществляет его)» 
[1]. Сегодня в России патриотизм выступает в качестве нравственного и 
политического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и 
готовность подчинить свои интересы государству. Михаил Васильевич Ломоносов 
много своих работ посвятил патриотизму, говоря о том, что «…только в бодром 
горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, смелости и энергии 
родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, сколько в упорной 
мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно 
сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную 
ясность». Проявляется патриотизм, по мнению М. В. Ломоносова, через чувство 
гордости за любые достижения своей страны, через чувство сопереживания, 
волнения за свою Родину и интересы своего народа. Рассматривая понятие 
«патриотизма», мы не могли не обратились к работам зарубежных мыслителей [3]. 
Так, например, Бертран Рассел говорил, что «патриотизм - это готовность убивать 
и быть убитым по пошлым причинам». 

«Патриотизм - это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, 
длящаяся на протяжении всей жизни человека», - это слова Эдлая Стивенсона. 
«Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все от 
себя зависящее, чтобы они стали патриотами» - обращал наше внимание Томас 
Маколей. Оскар Уайльд считал, что «патриотизм - добродетель порочного», а 
Джордж Оруэлл утверждал, что «нет патриотов там, где речь идет о налогах». 
Иоганн Вольфганг Гете был уверен, что «не может быть ни патриотического 
искусства, ни патриотической науки». Проанализировав все высказывания данных 
известных мыслителей, можно сделать вывод, что нет единого мнения на 
этимологию понятия «патриотизм» [7]. В настоящее время идет процесс 
глобализации. Этот процесс ориентируется именно на молодежь. История нашей 
страны терпит разные удары: ее искажают, обезличивают, переписывают. 

Происходит так называемая дегероизация советского периода - это такой 
необратимый процесс, в ходе которого ставятся под сомнение героические подвиги 
советского народа в годы Великой Отечественной Войны. 

Умалчивается о самопожертвованиях людей и об их отважности, об их 
усердной и самоотверженной работе в военное и мирное время. На экраны все чаще 
и чаще начали выходить, так скажем, «документальные» фильмы, в которых 
умышленно понижают значимость роли Советского Союза в победе над 
фашизмом. Выдвигаются утверждения, что победа над Фашистской Германией 
была одержана союзниками, а конкретно США. Стоит не забывать, что второй 
фронт открылся 6 июня 1944 года. И основной удар, и коренной перелом пришелся 
на Советский Союз. Нельзя забывать, что основной урон и потери в боевой технике 
и живой силе нанес фашизму именно СССР.  

Пройдя такую длинную историю вместе с историей России, патриотизм не 
упростился. Наоборот, он только пополнился новыми возможностями его 
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проявления. Сейчас патриотизм не исчез, он только переродился в новую форму, 
подстроился под время и события этого времени, показал, что патриотом может 
быть любой, главное искренне захотеть быть им, патриотом своей улицы, района, 
города, области или страны. 

И, заглянув в словари разных поколений, мы увидим, как обогащалось это 
понятие, как пополнялись строчки его описания, как люди не останавливались на 
одной лишь фразе «защита своего отчества». Патриотизм - это осознанная любовь 
к родине, своему народу, его традициям; это гуманизм, достоинство, милосердие, 
совесть, справедливость и многое другое. Все эти описания можно найти в 
словарях, а также в сердцах тех, кто является патриотом России в наше время. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач, стоящей перед государством, ведь детство и юность — 
самая благодатная пора для формирования в личности чувства ответственности за 
судьбу страны, в которой живешь и общества, которое тебя окружает [1]. 

Попытка создавать будущее без уважения к прошлому и опоры на него 
всегда окажется лишь разрушением, особенно если при этом не имеешь видения 
будущего, как это было с «реформаторами» начала 1990-х. Попытка 
законсервировать прошлое и жить в самогипнозе прошлого величия ведёт 
к отторжению от жизни и политическому и историческому поражению, как это 
было с теми же «белыми» сто лет назад. 

Данное направление имеет самую большую, богатую историческую 
традицию, глубокие и мощные корни. Это объясняется не только огромным, более 
чем тысячелетним периодом развития религиозно-патриотических взглядов, 
чувств, но и значительным вкладом в разработку данного направления со стороны 
многих и многих видных представителей власти, Русской Православной Церкви, 
литературы, искусства, философских и других наук [2]. 

Примерно с 20-х годов ХХ столетия это направление было предано забвению, 
отвращено от социалистической действительности новой советской системой. 
Этот процесс обеспечивался помимо активного использования идеологических, 
политических, экономических, правовых и иных средств также и соответствующей 
научно-теоретической деятельностью. В результате возникло и в скором времени 
утвердилось идеолого-атеистическое направление, претендовавшее на 
альтернативность духовно-религиозному. 

Больше всего для славы и подлинного величия страны делают не политики, 
а люди культуры и науки. Лучшее, что мир получил от России и за что он ей 
благодарен, это Толстой, Достоевский, Чехов, Чайковский, Рахманинов, 
Менделеев. Насколько мне известно, никто из них о любви к России и 
правительству во все горло не кричал. 

Школьный, хрестоматийный пример настоящего патриотизма – толстовский 
капитан Тушин, который спокойно и без пафосных рассуждений о любимой 
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Родине делает то, что должно, не ждет за это награды от начальства, да и не 
получает ее. 

У Толстого был даже перегиб в противоположную сторону. Он считал, что 
вообще всякий патриотизм вреден и опасен: «Патриотизм, как чувство 
исключительной любви к своему народу и как учение о доблести жертвы своим 
спокойствием, имуществом и даже жизнью для защиты слабых от избиения и 
насилия врагов, – был высшей идеей того времени, когда всякий народ считал 
возможным и справедливым, для своего блага и могущества, подвергать избиению 
и грабежу людей другого народа; но уже около 2000 лет тому назад высшими 
представителями мудрости человечества начала сознаваться высшая идея 
братства людей, и идея эта, всё более и более входя в сознание, получила в наше 
время самые разнообразные осуществления» [3]. 

Историко-педагогический анализ проблемы воспитания патриотизма как 
основы формирования патриотической культуры школьников показывает, что 
данное направление деятельности государства, общества, школьного образования 
своими корнями уходит в историю российского государства. 

В советский период воспитание патриотизма подразумевалось как военно-
патриотическая подготовка и определялось государственными задачами 
советского общества, патриотизм понимался как чувство любви советского 
человека к социалистической Родине и Коммунистической партии. И советские 
педагоги понимали патриотизм как любовь к Родине, забота о развитии и 
процветании Отечества, дружба народов. 

Таким образом, требования, предъявляемые к гражданственности и 
патриотизму в советском учебном заведении, носили четко детерминирующий 
характер. Ценности, прививаемые советским школьникам, не выходили за рамки 
существовавшей системы и ориентиров советского человека, таких как равенство, 
коллективизм, гуманизм. Процесс формирования этих ценностей носил 
идеологизированный характер, а воспитание школьников рассматривалось в 
рамках идейно-политического воспитания подрастающего поколения. 

Организовывались различные формы работы: встречи с участниками войны, 
сбор материалов о героях и ветеранах войны, требовалось активное участие в 
общественно полезной деятельности, больше стали обращать внимание на 
туристическую и экскурсионную работу, создавались ленинские школьные музеи, 
присваивали торжественно имена героев школьным отрядам и т.д. 

Отечественные мыслители отмечают, что патриотические чувства народа 
особенно обостряются в период социально-экономических, политических 
изменений, в период угрозы, нависающей над Родиной. 

В настоящее время идеи патриотизма и гражданственности берутся на 
вооружение различными партиями и движениями самых разных, часто 
противоположных направлений. Это приводит к тому, что понятия «патриотизм», 
«патриот» приобретают негативный оттенок. При этом трактовка этих понятий с 
прежних позиций становится невозможной. С учетом этого в новых социально-
экономических условиях данная проблема требует переосмысления [4]. 
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Среди причин, обусловливающих необходимость активизации гражданско-
патриотического воспитания молодежи, можно выделить: развитие процессов 
деполитизации системы образования и демократизации общества, увеличение 
потока информации, сложность процессов преобразований, происходящих в 
обществе, расширение международных связей, усиление внимания к внутренним 
факторам развития личности в процессе воспитательной работы с подрастающим 
поколением и др. [5]. 

Необходимость развития теории гражданско-патриотического воспитания с 
учетом современных условий требует определения понятий «гражданственность», 
«патриотизм», «гражданское воспитание», «патриотическое воспитание». 

Очевидно, что воспитание патриотизма в складывающихся условиях — 
трудная задача, в процессе решения которой важно учитывать изменившийся 
менталитет молодых людей, и необходимость корректировки технологий в 
соответствии с современными реалиями. В указанном процессе должны 
участвовать как семья, так и образовательные учреждения, общественные и 
государственные объединения. Только так удастся достичь положительных 
результатов. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ПОНЯТИЯ ПАТРИОТИЗМА – ВЗГЛЯД В 
БУДУЩЕЕ. 

Аннотация. В среднем профессиональном образовании возрастает роль воспитания у 
молодежи чувства патриотизма. Преподаватель воздействует на студентов не только 
возможностями учебной дисциплины, но всей своей личностью. Всё это предъявляет высокие 
требования к личности самого педагога, к его выполнению своего служебного долга, уровню 
нравственной зрелости, патриотизму.  

Статья посвящена проблеме воспитания патриота можно посредством развития 
определённых моральных принципов. Установлено, что каждой личности присуще 
придерживаться собственных внутренних убеждений, которые называют моральными 
принципами.  

Важнейшей целью духовно-нравственного воспитания является то, чтобы социально 
обязательные требования социума педагоги преобразовали во внутренние стимулы личности 
каждого студента, таких как совесть, долг, достоинство, честь. 

 
Ключевые слова: патриот; профессиональная культура педагога; гражданский 

патриотизм; личность педагога; патриотизм; гуманизм; космополитизм; базовые 
национальные ценности. 

 

Не заменят край родимый, 
Никакие чудеса! 

Только здесь всё так любимо – 

Реки, горы и леса. 
Здесь от отчего порога, 

Начинается страна. 
Стран других на карте много, 

Только Родина одна! 
 

Патриотизм – это моральный и социально политический принцип, сутью 
которого является любовь к Отчизне и решимость в необходимый момент принести 
в жертву свои интересы ради неё. Описываемый принцип включает наличие у 
людей достаточного нравственного сознания, любви и верности к Отчизне, 
стремление выполнить гражданский долг и конституционные обязанности по 
защите интересов Отечества. Патриотизм подразумевает гордость культурой и 
победами своей страны, потребность чтить её «характер», культурные традиции и 
отождествление (особенное эмоциональное чувствование своей принадлежности к 
своему гражданству, стране, языку, обычаям) с такими же членами своего народа. 

Простыми словами патриотизм – это готовность оберегать интересы 
Отечества и своей народности, любовь и преданность к стране, привязанность к 
месту проживания и рождения. 
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Рассуждения на тему патриотизма зачастую различные, поскольку мнение о 
смысле и значении данного нравственного принципа у большинства людей не 
совпадают. Поэтому одни люди причисляют себя к патриотам, а другие нет. 
Однако общее, что выделяют люди, давая определение, что такое патриотизм, 
является любовь к своей Родине. 

Сам термин “патриотизм” сравнительно молодой. Он появился в XVIII веке, 
но аналоги понятия существовали и раньше. К примеру, у греков встречалось слово 
“филополис”, которое означало “любящий свой город”. На Руси можно было 
услышать слово “отечестволюбец”, а также “доброхотящий Российскому царству”. 

В XVIII веке слово “патриотизм” к нам было завезено вместе с другими 
иностранными заимствованиями. В то время оно трактовалось как “Отечества 
сын”. Чуть позже патриотизм превратился в некий маркер, который позволял 
отличить “своих” от “чужих”. 

Современные исследователи пришли к выводу, что самыми лучшими 
патриотами являются дети от 8 до 18 лет. Именно в этом возрасте у человека уже 
есть инстинкт защиты стаи, но еще нет своих детей, ответственность за которых 
вынуждает быть более эгоистичными и осторожными.  

В настоящее время многие люди играют в патриотизм и не являются 
таковыми на самом деле. Связано это с модой, которой социум придерживается. 
Патриот не может иметь несколько гражданств, поскольку человек становится 
перед сложным выбором, какую Родину ему следует защищать в случае такой 
необходимости и за чьи интересы бороться в проблемных ситуациях? 
Подрастающее поколение из-за пробелов в нравственном воспитании нередко не 
понимает, что такое патриотизм. Хотя задачи образовательного процесса всегда 
включают духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Общество людей постоянно проходит трансформацию, вместе с ним меняются 
моральные нормы. И то, что когда-то считалось неприемлемым, теперь может 
означать норму и не вызывать осуждения. В формировании моральных принципов 
большое влияние играет культура, духовные учения, личные убеждения, религия, 
воспитание. 

Патриотизм, это такое чувство, которое искренне, истекает от сердца, 
искусственно наиграть его сложно. Многие люди относят себя к патриотам своей 
Родины, поскольку болеют за страну в спорте, испытывают гордость за известных 
соотечественников и действительно любят свою Отчизну. 

Главное в жизни не только знать моральные нормы (принцип гуманизма, 
милосердия, справедливости, толерантности, миролюбия, альтруизма), но и 
опираться на них в повседневной жизни. Применение нравственных норм даёт 
право называть человека высокоморальным. 

А принцип патриотизма заключается в любви к Родине, заботе о ней, 
бережном отношении к природе, готовности защитить Отчизну от врага, уважении 
к истории и трепетном отношении к национальному достоянию, гордости к 
государственным достижениям. 

Общество тогда получит патриотов для своей Родины, когда будет решать 
масштабные национальные задачи и создаст систему нравственных ориентиров. 
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Такие ориентиры появятся там, где уважают родной язык, самобытную культуру и 
народные ценности, где хранят память о предках и о каждой странице своей 
отечественной истории. Там, где базовые национальные ценности, хранящиеся в 
культурных, а также семейных традициях, переходят от поколения к поколению. 

Патриотизм должен стимулировать к созидательному чувству, а не 
разрушительному. Если учитель любит свою страну, её историю, традиции, то он 
должен это демонстрировать на личном примере, например, научить детей не 
бросать мусор, где попало, пребывая на природе. Во время государственных 
праздников искренне радоваться, восхвалять Отчизну, а при возникновении 
трагических происшествий «скорбеть» вместе со страной, проявляя сочувствие, 
оказывая помощь людям, выражая силу и единство всего народа. 

Таким образом, патриотизм простыми словами – это безусловная любовь и 
преданность своему народу и желание считать себя гражданином своего 
государства. 

Патриотизм – это очень сложное и многогранное понятие. Все понимают, что 
это такое, и в то же время существует немало разных трактовок, многие из которых 
противоречат друг другу. Так что же такое патриотизм? Любовь к своей родине и 
к своему народу? Гордость за прошлое своей страны? Или за настоящее? Или 
стремление сделать что-то полезное для будущих поколений? Патриотизм — 
любовь и привязанность к своей родине, а также преданность и готовность 
жертвовать ради неё собственными интересами. Кроме того, патриотизм 
подразумевает гордость за достижения своей страны и своего народа. Человек с 
сильными патриотическими чувствами придаёт большое значение культуре, 
традициям и значимым историческим событиям. Для него очень важно ощущение 
принадлежности к своему  

Противоположностью патриотизма является космополитизм – 
идеологическая концепция, согласно которой всё человечество представляет собой 
единую нацию, а каждый человек является гражданином мира. 

В большинстве стран мира патриотизм считается основой жизнеспособности 
государства. Он выступает в качестве мобилизующего фактора, заставляя людей 
занимать активную гражданскую позицию и самоотверженно служить родине. 
Человек может испытывать патриотические чувства и по отношению к малой 
родине – своему краю и даже городу. К примеру, он может одинаково радоваться, 
и когда сборная его страны побеждает на международных соревнованиях, и когда 
сборная его города побеждает на соревнованиях внутри страны. Часто можно 
услышать также про «квасной» патриотизм (или «ура-патриотизм»). Это 
ироничное определение для гипертрофированного патриотизма, при котором 
человек слепо верит в превосходство своей родины над другими странами. Обычно 
«квасной» патриотизм противопоставляют подлинному патриотизму, поскольку 
человек отрицает наличие у его родины каких-либо недостатков и не озадачивается 
тем, чтобы приносить ей какую-то реальную пользу, кроме неоправданного 
восхваления. 

Патриотизм обычно ассоциируется с героическими поступками, 
направленными на защиту родины. Поэтому в России большинство людей в ответ 
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на просьбу объяснить, что такое патриотизм, вспоминает Великую отечественную 
войну. В других странах также обычно вспоминают войны, сыгравшие 
значительную роль в их истории. В современном мире военная служба также 
является одной из форм проявления патриотизма. Если человек решает стать 
профессиональным военным, им обычно движет государственный патриотизм. 

Тем не менее, и многие другие профессии тоже подразумевают наличие 
патриотизма. К примеру, есть люди, которые заняты восстановлением экологии 
родного края. Они занимаются очисткой водоемов, восстанавливают леса, 
пропагандируют бережное отношение к природным ресурсам. Они тратят на эту 
деятельность значительную часть своего времени, несмотря на то, что это не их 
основная работа. Так проявляется региональный патриотизм. 

Если человек занимается изучением и распространением культуры своего 
края, это проявление национально-этнического патриотизма. Он может изучать 
традиции и обычаи, пропагандировать историю и культуру родного края, 
заниматься воспитанием и культурным образованием молодёжи, поддерживать и 
развивать краеведческие музеи. 

Гражданский патриотизм – это чувство, свойственное врачам, учителям, 
работникам правоохранительных органов, пожарным и спасателям. Конечно, у 
всех разные цели. И всё же, выбирая одну из этих профессий, люди мечтают 
помогать обществу, частью которого являются. И очень часто они действительно 
жертвуют ради этих своих интересов. К примеру, квалифицированный хирург 
может отказаться от приглашения в престижную европейскую клинику, чтобы не 
потерять возможность спасать жизни своих земляков. Во всех странах в той или 
иной форме существует патриотическое воспитание, являющееся частью общего 
воспитательного процесса. Его суть состоит в том, чтобы объяснить 
подрастающему поколению, что такое патриотизм, сформировав у 
него патриотическое сознание, преданность родине и готовность при 
необходимости выполнить свой гражданский долг. Как правило, патриотическое 
воспитание проводится на государственном и на региональном уровне. То есть, 
детей учат любить не только страну, но и родной край. Патриотическое воспитание 
представляет собой комплексный процесс. Оно подразумевает гармоничное 
воспитание личности, формирование чувства ответственности за страну и 
сограждан. Как правило, в этот процесс включено изучение родной литературы, 
культуры и истории, а также географии своей страны и её 
достопримечательностей. Благодаря этому во взрослом возрасте человек всегда 
будет помнить, в какой стране вырос, и будет ощущать свою принадлежность к 
ней. Практически во всех странах присутствует также военно-патриотическое 
воспитание, которое призвано сформировать у подрастающего 
гражданина готовность защищать свою родину от всевозможных угроз. Данный 
процесс включает не только формирование патриотических чувств, но и базовую 
воинскую подготовку, которая может пригодиться в дальнейшем, если человек 
решит посвятить свою жизнь службе в армии. Основу патриотизма составляет 
самоотверженная любовь к родине. В частности, это подразумевает, что человек 
при необходимости готов поступиться собственными интересами ради блага своей 
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страны. Из-за этого патриотизм часто подвергается критике, поскольку 
государство существует для того, чтобы защищать и обеспечивать права граждан, 
а не требовать от них отказываться от своих прав, совершая патриотические 
поступки. 

Заключение  
Патриотизм – это естественное чувство, которое заставляет человека любить 

свою родину и быть готовым жертвовать ради неё собственными интересами. В 
целом, это положительное явление, но при условии, что патриотические чувства не 
вырождаются в ксенофобию и прочие формы ненависти к другим народам. 
Поэтому каждому человеку, считающему себя патриотом, полезно иногда 
задумываться об истиной природе этих чувств. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма. Для  решения проблемы в МБОУ «ШКОЛА №7 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 
создан проект «Юные донбассовцы», мероприятия которого тесно переплетаются с 
воспитательным процессом, что помогает изучать историю, географию, традиции народов 
Донбасса, литературу, тем самым воспитывая граждан,  любящих  Родину, целеустремлённо 
смотрящих в будущее, готовых созидать на общее благо.  

 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; историческая правда;  
проект «Юные донбассовцы»; творческая лаборатория;  воспитание.  

 

«Мы должны строить свое будущее  
на прочном фундаменте,  

и такой фундамент – патриотизм,  
ничего лучшего пока не придумали…» 

В.В.Путин 

 

- Каково же значение слова «патриотизм»? Отличается ли патриот 21 века от 
патриота 20 или 16 веков? Кто из вас может назвать себя патриотом? Почему?.. – 
на эти вопросы ребята отвечали охотно, практически не задумываясь. Конечно, 
прочитав поэму А. Твардовского «Василий Тёркин», восьмиклассники готовы 
были с лёгкостью объяснить, что патриот – человек, который  любит свою Родину, 
трудится для её блага, предан Родине, Отечеству, своему народу, верит в его 
духовные возможности, готов служить интересам своей Родины, бережёт 
культурное наследие, традиции... Ребята подтверждали свои ответы цитатами из 
поэмы такими, например, как: «Мать-земля родная наша, В дни беды и в дни побед 
Нет тебя светлей и краше И желанней сердцу нет.» Но на провокационный вопрос  
о «жертвенности  ради Родины», ребята не торопились отвечать. На уроке во время 
бурного обсуждения вдруг повисла тишина. Конечно, вопрос о  «жертвенности» 
вывел всех участников дискуссии из зоны комфорта. Это  при том, что отцы многих 
из сидевших в классе ребят (кто ещё в 2014 году, кто позже) стали добровольцами 
на защиту  Донбасса от нацизма. И уже речь пошла о том, что «война» -  это 
страшно, пойти добровольцем может далеко не каждый. 

 Конечно, патриот – это не только тот, кто жертвует, а тот, кто искренне 
любит и готов для блага Родины поступать честно, открыто, делать добрые дела. В 
толковом словаре В. Даля даётся такое толкований понятия «патриот»: любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник [4]. 
Можно найти множество трактований значенияд данного слова, но все они 
сводятся к одному: человек, который любит Родину, служит интересам Отечества. 



768 

 

 

На уроке тогда все ребята согласились, что недостаточно говорить о любви к 
Родине, надо доказывать любовь делом. Прозвучало мнение о том, что даже 
старательно, ответственно выполняя свои обязанности на любом рабочем месте, ты 
уже патриот, потому что не подводишь свой коллектив, организацию, в которой 
трудишься, соответственно, работаешь на благо города, республики, страны. Урок 
завершился на позитивной ноте, и, казалось бы, что все участники разошлись 
удовлетворёнными и с хорошим настроением. Однако вопрос о реальном 
патриотическом настроении подрастающего поколения остался открытым. 

Вопрос о патриотическом воспитании детей и молодёжи актуален во все 
времена. Если в давние времена под патриотизмом понималось служение народу, 
государству и власти [1, с.148]. Сегодня мы говорим о патриотизме как о понятии 
всеобъемлющем. В разные времена в обществе формировались свои ценности, 
присущие только данной эпохе. Но любовь к Родине, верность героическим, 
культурным традициям народа  являются основой системы воспитания любого 
гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм в конечном 
итоге становится связующей нитью разных поколений.   

Для того, чтобы не потерять логическую цепочку между поколениями, чтобы 
идти в будущее  осознанно, с чётким пониманием целей и задач, в МБОУ «ШКОЛА 
№7 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» воспитательная работа реализуется по разным 
направлениям, но неразрывно с патриотическим воспитанием подрастающего 
поколения.  

С 2012 года в школе начал свою работу музей «Патриот». Нами был создан 
проект кабинета- музея и получен грант на его реализацию. Музейная работа 
охватила своей деятельностью весь коллектив: от сбора экспонатов до проведения 
мероприятий. Но было понятно, что для патриотического воспитания детей мало 
только лишь школьного музея, необходимо движение.  

Следующим шагом было создание проекта школьной творческой 
лаборатории «Юные донбассовцы». Это центр, созданный для сотрудничества, 
радости общения, творческих поисков.  Это объединение педагогов и учеников, 
которые получают  радость от познания, творчества, возможности исследовать, 
сделать выводы.        

Школьная творческая лаборатория «Юные донбассовцы»    - это учебно-
воспитательный проект патриотического направления. Ведь дети, изучая родной 
край, развивают в себе лучшие морально-эстетические качества, чувство 
патриотизма.       

Творческая  лаборатория – добровольное объединение, в состав котрого 
входят учителя-координаторы и ученики-лаборанты. Участники лаборатории 
работают в разных направлениях, представляя своё творчество,  исследуя историю 
и географию родного края, проводя экскурсии в школьном музее, встречаясь с 
интересными людьми - жителями микрорайона, города.     Вся работа происходит 
так: от творчества учителя к творчеству ученика! 

Через совместную деятельность реализуется главное: формируется 
гражданская позиция, направленная на развитие духовно-моральных принципов и 
патриотизма. 
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Всем участникам проекта было предложено работать в любом из семи 
направлений проекта:  литературное направление «Родной край в творчестве 
донбассовцев», историческое направление «Из глубины веков», краеведческое 
направление «Традиции моих предков», географической направление «Богатство 
земли Донбасса», культурное направление «Памятники культуры Донбасса»,  
социальное направление «Известные люди рядом с нами», экскурсионное 
направление «Дорогами Донбасса». Целью было охватить основные направления, 
изучая которые, дети проникнутся чувством восхищения многогранностью 
красоты родного края,  гордостью за  родной край, страну, станут настоящими 
патриотами.  

Каждый класс выбирал направление, по которому «шёл» весь учебный год, 
собирая информацию для музея, исследуя, сочетая  участие в проекте «Юные 
донбассовцы» с предметными проектами. 

И сегодня стоит говорить о том, что очень важно укреплять связь между 
прошлым и будущим, чтобы не потерять  историческую правду, построить крепкий 
и надёжный фундамент для будущего поколения, чтобы не было «Иванов,  родства 
не помнящих».  

Проект пережил несколько «перерождений»: от работы над одним 
направлением - к участию в каждом; проведение воспитательных часов в рамках 
творческой лаборатории;  спланировано  и реализовано ряд мероприятий 
патриотической направленности.  

Все наработки учителей и учащихся были объединены по направлениям, 
обработаны. Так, в каждом классе от 1 до 9 можно провести воспитательный час 
по любому направлению проекта. Учитель имеет в своём арсенале достаточно 
материала. При этом возможны исследовательские работы классных коллективов, 
отдельных групп учащихся и их наставников, индивидуальных проектов как 
продолжение изучения тех или иных тем проекта «Юные донбассовцы» или же 
совершенно не рассмотренных  вопросов в рамках проекта. Материалы включают 
в себя проморолик, в котором речь идёт о проекте «Юные донбассовцы»,  
презентацию по теме, материалы для учителя, иллюстрации, видеоматериалы 
(отрывки из кинофильмов, документальных фильмов, аудиофайлы).  

Например, проводя воспитательное мероприятие по литературному 
направлению, учителя расскажут детям об авторе знаменитых строк «Донбасс 
никто не ставил на колени и никому поставить не дано» Павле Иванове 
(Беспощадный - псевдоним), именем которого названы улицы в Горловке и 
Донецке.  

Проводя  занятие по экскурсионному направлению  «Дорогами Донбасса», 
каждый ученик побывает на Саур – Могиле. И если это будет виртуальная 
экскурсия, то всем будет особо интересно увидеть курган до 2014 года, потом 
разрушенный исторический памятник  в 2014 году и возрождённый мемориальный 
комплекс в 2022 году. 

Говоря об известных людях Донбасса,  дети познакомятся, например, с 
А.Н.Кужильным, участником Великой Отечественной войны, Парада Победы в 
1945 году на Красной площади, Почётным жителем города Ясиноватая. 
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Конечно, нельзя обойти вниманием богатство земли нашего края. Материал, 
который предоставляется для проведения воспитательных часов по данному 
направлению,  собран и учащимися школы, работающими над проектом.  

Визитной карточкой столицы нашей республики является  памятник «Слава 
шахтёрскому труду». Об истории создания памятника, о том, что в 2009 году 
донецкие альпинисты установили уменьшенную копию памятника на Эльбрусе и 
другие интересные факты узнают учащиеся на воспитательных беседах, 
посвящённых этому направлению. 

«Юные донбассовцы» - это не дань прошлому, а, скорее, взгляд в будущее. 
Ведь мы хотим видеть наших детей преданными гражданами России, патриотами. 
Мы мечтаем о мире, а для этого сегодня воспитываем в детях  доброе и светлое 
чувство, которое во все времена было, есть и будет – любовь к родной земле.         

Результативность работы по патриотическому воспитанию мы увидим, 
конечно, со временем. И этот результат будет измеряться степенью готовности и 
стремлением молодёжи к выполнению своего гражданского и патриотического 
долга, её умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, 
реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества. 
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Сегодня одной из самых актуальных проблем является воспитание в детях 
патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения – это самое первое звено 
системы образования. Они призваны сформировать у детей базовое представление 
об окружающем нас мире, об отношении человека к природе, к малой Родине, к 
своему Отечеству. Для этого нужно определить нравственные ориентиры, которые 
могут вызвать чувства единения и самоуважения. 

В последние несколько лет в нашей стране произошли значительные 
изменения. Касаются они нравственных ценностей, отношения к историческим 
событиям в нашей стране, к известным личностям. Трудности в переходном 
периоде являются как раз причиной приостановки гражданско-патриотического 
воспитания. Что бы ни менялось в обществе, воспитание нежных чувств к своей 
стране у подрастающего поколения, гордости за нее, необходимо во все времена. 
Если мы хотим, чтобы наши дети любили свою страну, город, нам следует показать 
ее с привлекательной стороны. 

Патриотизм – это проявление любви не только к красивой и сильной, могучей 
стране, но и к стране, оказавшейся в сложном положении: непонимание, бедность, 
раздор, либо военные конфликты. Воспитание патриотизма, гражданственности, 
ответственности за судьбу своей страны сегодня становится одной из самых 
главных задач образования. 

К.Д. Ушинский писал, что «Ребенку нечего отрицать, ему нужна 
положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может 
только человек, не понимающий потребностей детства». 

Формирование патриотизма и гражданственности является одной из 
важнейших задач дошкольной образовательной организации. Ведь именно в этот 
период происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, 
чувств, эмоций, мышления; происходит постепенная социальная адаптация в 
социальном пространстве, в обществе; начинается процесс осознания себя в 
окружающем мире. Патриотическое воспитание ребенка – сложный 
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
Предпосылками формирования основ патриотических чувств выступают 
особенности развития личности ребенка. 



772 

 

 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 
миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны.  

Патриотическое воспитание в ДОУ ставит целью сформировать у 
дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной 
жизненной позицией, направленной на сохранение и приумножение достижений 
народа, своей Республики.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 
актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 
республике. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей 
истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. 
Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. 

Именно нравственно – патриотическое воспитание является одним из 
важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа 
жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

Мы живем в сложное время. Время, когда теряются нравственные 
ориентиры, национальные черты, передается забвению русская народная культура, 
отвергается то, что является сутью русского человека. Терпение, доброта, 
щедрость, милосердие, стремление к духовности – вот что всегда лежало в основе 
быта и традиций русского человека. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования, человека 
волновали всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно 
встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становиться 
все более актуальной. 

Чувства дошкольника господствуют над всеми сторонами его жизни, 
определяют поступки, выступают в качестве мотива поведения, выражают 
отношения к окружающему. Вот почему так важно в процессе занятий 
знакомить детей с явлениями общественной жизни, формировать справедливое 
отношение к жизни, и не только средствами художественной литературы, но и 
личным примером. От богатства чувств, которые проявляет взрослый, зависит 
эмоциональное восприятие ребенком того или иного явления действительности. 

Цель патриотического воспитания – привить любовь к Отечеству; гордость 
за национально-культурные достижения; уважение к другим национальностям, т.е. 
сформировать определенное отношение к собственной стране и народам, 
населяющим ее. Гражданско-патриотическое воспитание состоит в формировании 
у ребенка активной социальной позиции участника и созидателя общественной 
жизни, в воспитании нравственных идеалов и в потребности трудиться для 
общества. 

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе, дети 
приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной 
жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, 
традициям, уважающим Отечество, достижения своего народа, любящим свою 
семью, готовым к выполнению своих гражданских обязанностей. То, что мы 
вложим в сознание дошколят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. В 
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этом и заключается государственный подход каждого педагога в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Патриотическое чувство по своему содержанию многогранно. Это и любовь 
к своей семье, родным местам, гордость за народ, ощущение своей связи с 
окружающим миром, стремление сохранять и приумножать богатство страны.  

Поэтому задача педагогов: 
✓ воспитание у детей любви, привязанности к дому, семье, улице, 

детскому саду, городу; 
✓ формирование бережного отношения живой и неживой природе; 
✓ воспитание уважения к чужому и своему труду; 
✓ развитие интереса к русским промыслам и традициям; 
✓ формирование базовых знаний о правах человека; 
✓ расширение имеющихся представлений о своем городе; 
✓ знакомство воспитанников с государственной символикой (флаг, герб, 

гимн); 
✓ воспитание чувства гордости, ответственности за достижения своей 

страны; 
✓ формирование уважения, толерантности ко всем народам с их 

традициями. 
Уважение, терпимость, принятие и правильное толкование мировых культур 

должно прививаться в раннем возрасте, т.е. в детском саду. Почтительно и 
уважительно относиться к представителям всех культур – обязательное условие 
толерантного воспитания, и в детском саду воспитатели должны довести это до 
детей, что все люди в своих правах и достоинствах равны, хотя они отличаются по 
природным признакам. 

Патриотическое воспитание в ДОУ тесно взаимосвязано с умственным, 
нравственным, трудовым, экологическим, эстетическим и физвоспитанием. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это одна из основных и трудных 
задач дошкольного учреждения. Задача сложна в своем решении в силу возрастных 
особенностей детей. Ведь в дошкольном возрасте ни одно нравственное качество 
не формируется окончательно, а только зарождается. Воспитание патриотического 
чувства у дошкольников – сложный и длительный процесс, который требует от 
педагогов значительной личной убежденности. Работу эту нужно проводить во 
всех возрастных группах, видах деятельности и по всем направлениям. 

Гражданско-патриотическое воспитание происходит в процессе 
деятельности, в ходе которой образуются коллективные отношения между 
людьми. В учении и труде развиваются духовные и физические силы человека, 
формируется чувство долга и ответственности за порученное дело, за свои успехи 
и успехи коллектива, складывается характер, крепнет воля. 

В игре моделируются ситуации аналогичные жизненным, которые требуют 
определенной линии поведения, взаимопонимания, взаимовыручки, товарищеских 
отношений. 

Важным условием внедрения патриотического воспитания в ДОУ является 
взаимосвязь с семьей дошкольника. Сегодня эта работа актуальна и сложна, она 
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требует терпения и такта, так как в современных семьях вопрос воспитания 
патриотизма не всегда считается важным и вызывает недоумение. 

С младенчества ребёнок слышит родную речь. Песни матери, сказки 
открывают ему окно в мир, вселяют веру, надежду, добро. Сказки волнуют ребёнка, 
заставляют плакать и смеяться, показывают ему, что трудолюбие, дружба, 
взаимопомощь важны для человека. Загадки, пословицы, поговорки – это 
жемчужины народной мудрости, они воспринимаются ребёнком легко, 
естественно. Но в них юмор, грусть и глубокая любовь к человеку и Родине. 
Сказки, пословицы, поговорки формируют начала любви к своему народу, к своей 
стране. Очень рано в мир ребёнка входит природа родного края. Река, лес, поле 
постепенно оживают для него. Так природное окружение выступает в роли первого 
педагога, знакомящего ребёнка с Родиной. 

Но, без помощи взрослого ребёнку, трудно выделить наиболее существенное. 
Взрослые выступают посредником между ребёнком и окружающим миром, 
направляют, регулируют восприятие им окружающего мира. Воспитание 
патриотических чувств происходит в последовательности: сначала воспитывается 
любовь к родителям, родному дому, детскому саду, а затем к городу, стране. 

Мы с первых лет жизни, учим ребёнка любить родителей, помогать им. 
Благодарное чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и 
эмоциональной близости с ним – важно для личности ребёнка. Для того, чтобы 
чувства стали началом любви к Родине, надо чтобы дети как можно раньше 
увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников 
вносящих вклад в общее дело. 

Предметом разговора с родителями должно быть обсуждение разных путей 
приобщения дошкольников к труду (ручному, хозяйственно-бытовому, труду в 
природе), к активному участию в подготовке к праздникам и отдыху. Только, если 
ребенок будет разделять заботы взрослого, брать на себя их посильную часть, 
стремиться делать что-то для других, малыш станет чувствовать себя членом 
семьи. 

Необходимо проводить беседы с родителями, советовать родителям дома 
чаще общаться с ребёнком, рассматривать семейный альбом, сохранять в семьях 
традиции, которые передаются из поколения в поколения. Семейное изучение 
своей родословной позволяет детям понять, что семья – это ячейка общества. 

Итак, патриотическое воспитание в дошкольном учреждении – это процесс 
формирования сознательного человека, который любит свою Родину, землю, где 
он родился и рос, который гордится историческими свершениями своего народа, 
его культурой. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – 
процесс сложный и длительный, не может происходить от случая к случаю. 
Результата можно достичь только систематической работой, и эта работа в 
основном, происходит как в непосредственной образовательной деятельности, так 
и в свободное от образовательной деятельности время. 

Важность нравственно-патриотического воспитания огромна, не только для 
отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. А задача педагогов 
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ДОО, несмотря на трудности, воспитать достойного человека, гражданина 
Республики, любящего и гордящегося своей Родиной, страной, городом, в котором 
он живет. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию в 
первую очередь означает отказ от авторитарного способа воспитания и образования детей. 
Обучение должно быть непосредственным, развивающим; обогащать ребенка знаниями, 
формировать познавательные интересы и способности. 
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Любовь к родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого – любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь 

к родной стране, к ее истории, 
прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

Д.С. Лихачев. 
 
Проблемам патриотического воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста посвящены научные исследования С.Т. Алиевой, Е.С. Ананьевой, А.А. 
Аронова, В. И. Баева, А.Р. Балагланова, А.Н. Вырщикова, З.Т. Гасанова, О.К. 
Гусейнова, А.Р. Жумакова, Д.П. Ильченко, А.П. Кабаченко и др. 

В исследованиях этих педагогов освещены средства, формы и методы 
патриотического воспитания детей дошкольного и школьного возраста и даны 
научно-практические рекомендации по организации работы по патриотическому 
воспитанию в образовательных учреждениях. Эти педагоги подчеркивают 
необходимость воспитания у детей с раннего возраста патриотических чувств 
(любви к Родине, уважительного отношения к культуре, языку, традициям и 
обычаям своего народа). 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, к реализации прав и 
обязанностей, а также укрепления ответственности за свой нравственный и 
правовой выбор. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 
становлению гражданского общества. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина с государством 
и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 
самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время возросла 
ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 
патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 
социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-
исторический, военно-патриотический и другие аспекты. Если подойти к работе по 
воспитанию патриотизма детей, то процесс воспитания можно сделать более 
естественным, эффективным. Можно предположить, что если на основе базисной 
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программы разработать комплекс занятий, направленный на совершенствование 
работы по патриотическому воспитанию детей, то можно получить следующие 
результаты: 

- повысить уровень развития воспитанников; 
- обеспечить комплексный подход к гармоническому развитию 

воспитанников; 
- повысить эффективность воспитания у детей познавательного интереса к 

родному краю, к своей стране. 
Первая часть работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

начинается с повышения квалификационного уровня педагога, его педагогической 
грамотности. Ведь если сам педагог не испытывает чувство любви к своему 
отечеству он не сможет передать его детям. Воспитателю нужно грамотно и 
эффективно донести идеи патриотизма детям. Для этого в детском саду проводился 
тематические педсоветы, консультации. 

Вторая часть работы – это взаимодействие с родителями, семьей ребенка, так 
как они имеют существенное влияние на формирование личности дошкольника, и 
важно подсказать им основные направления для успешного развития у детей 
нравственно-духовных ценностей. С родителями проводятся тематические 
собрания, беседы, их привлекают к организации и участию в мероприятиях 
детского сада. 

Третью часть работы по патриотическому воспитанию можно разделить на 
блоки: 

1. Блок «Семья» 
Цель: Формирование духовно-нравственного отношения и чувство 

сопричастности к родному дому, семье, матери. 
Реализация: Разучивание песен, хороводов, подвижных игр, чтение 

стихотворений, рассматривание репродукций с изображением матери и ребенка. 
Организация праздника «День матери». 

2. Блок «Детский сад» 
Цель: Познакомить с помещениями детского сада, с трудом взрослых. Учить 

называть работников детского сада по Имени и Отчеству. Формировать чувство 
сопричастности к жизни дошкольного учреждения. 

Реализация: Осматривание помещений детского сада, знакомство с 
сотрудниками. Организация праздников и командных соревнований между 
сотрудниками детского учреждения и воспитанниками. 

3. Блок: «Красота Родной природы» 
Цель: Дать представления о природе и её законах, учить видеть её красоту, 

жить с ней, не нарушая её ритма, защищать её. 
Реализация: Разучивание стихов. Прослушивание музыки: П. Чайковский – 

цикл «Времена года», А. Вивальди – цикл «Времена года», С. Прокофьев – 
симфоническая сказка «Петя и Волк» и т.д. 

4. Блок: «Великие люди» 
Цель: Познакомить воспитанников с известными людьми Родного края: 

художниками, поэтами, композиторами, артистами, героями. 
Реализация: Организация музеев, выставок, театров, экскурсий и прогулок. 

Демонстрация фильмов. 
5. Блок: «Защитники Отечества» 
Цель: Знакомить детей с армией, воинами, некоторыми родами войск. 

Рассказывать о трудной и почетной обязанности защищать Родину. 
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Реализация: Разучивание военных песен, стихов. Организация праздников и 
спортивных соревнований. Рассматривание иллюстраций на тему «Наша армия». 

6. Блок: «Символика Родной страны» 
Цель: Познакомить детей с символикой (герб, флаг). Разучивание гимна и 

патриотических песен. 
Реализация: Проведение тематических занятий, бесед. Чтение литературы, 

разучивание песен и стихов. Просматривание слайдов и иллюстраций с 
изображением символики нашей страны. Проведение развлечений. 

7. Блок: «Народные праздники» 
Цель: Познакомить дошкольников с родной культурой и обычаями Родного 

края. 
Реализация: Проведение бесед, разучивание стихов, песен, потешек. 

Организация развлечений. 
Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 
систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие 
усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки 
могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию. 

Однако, не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к 
Родине. Но если в результате педагогической работы ребенок будет располагать 
знаниями о названии страны, ее географии, природе, символике, если ему известны 
имена кого-то из тех, кто прославил нашу родину, если он будет проявлять интерес 
к приобретаемым знаниям, читать стихи, петь песни, то можно считать, что задача 
выполнена в пределах, доступных дошкольному возрасту. 

Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных 
составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому очень важно привить 
ему именно общие непреходящие человеческие ценности. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 45 Г. ДОНЕЦКА» 

 
Аннотация. В статье представлена модель воспитательной системы МБОУ «ШКОЛА 

№ 45 Г. ДОНЕЦКА» по методике В.А. Караковского, обозначены этапы и основные направления 
реализации, ожидаемые результаты, очерчена актуальность внедрения системы в контексте 
реализации новых образовательных стандартов ДНР. 

 

Ключевые слова: гуманистическая воспитательная система, методика В. А. 
Караковского, система работы, управление экспериментальной работой. 

Система воспитательной работы школы – это основная, базирующая 
форма интеграции педагогических и психологических воздействий, которая 
создает оптимальные условия для воспитания и развития учащихся, тесного 
сотрудничества школы и семьи как социальных институтов. Эффективность 
воспитательной работы современной образовательной организации в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов предусматривает не только 
внедрение системы мероприятий гуманистической направленности, но и 
управление этой экспериментальной программой, научно-методическое 
сопровождение воспитательной работы.  

Владимир Абрамович Караковский является родоначальником 
гуманистической воспитательной системы современной школы. Его система 
охватывает весь педагогический процесс, соединяя учебные занятия, 
внутришкольную жизнь детей, различную деятельность и общение за пределами 
школы. Главной целью его системы является ориентация на личность школьника, 
его способности и интересы. Главную же роль в комплексе идей играет 
педагогическая коллективная концепция, строящаяся на идеях системности, 
комплексности воспитания, объединения педагогических воздействий, 
необходимости совместного творчества. Именно базируясь на вышеуказанных 
принципах работы, администрацией МБОУ «ШКОЛА № 45 Г. ДОНЕЦКА» была 
выбрана эта методика как экспериментальная площадка для работы в современной 
образовательной организации под слоганом “Мы – школа”. 

Каждое учебное заведение несет в себе как обучающую, так и 
воспитательную функцию. Оно призвано вооружать подрастающее поколение 
определенной системой знаний, умений и навыков, приобщать его к культуре, 
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готовить к самостоятельной общественно значимой деятельности, к продолжению 
образования. Но не менее значимой в современных условиях является и 
воспитательная функция, связанная с формированием у школьников ценностного 
отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, 
развитием своего “Я”, нахождением своего места среди других людей. Эта 
функция не может быть реализована только в сфере обучения. Развивающемуся 
человеку нужна игра, нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, 
связанная с удовлетворением и развитием индивидуальных интересов. 

В самом общем виде в процессе создания и развития системы должен 
решаться ряд задач. Важнейшей задачей является формирование гражданско-
патриотического самосознания, самосознания гражданина, патриота, 
ответственного за судьбу Родины.  

В нашей системе воспитательной работы в оптимальном сочетании 
соединены общешкольные и классные воспитательные дела (Рисунок 1). Годовой 
цикл воспитательной работы концентрируется вокруг нескольких ключевых дел 
школьного коллектива. Ключевые дела – это, как правило, яркие события, периоды 
повышенного напряжения, когда воспитание идет по нарастающей и большими 
дозами. Такие мероприятия являются самым сильным катализатором 
формирования чувства “Мы” – важнейшего для осмысления и понимания каждым 
обучающимся своего места в жизни, принадлежности к классу, школе, району, 
городу, Республике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель воспитательной работы по системе В.А. Караковского, реализованная в МБОУ 
“ШКОЛА №45 Г. ДОНЕЦКА” 

В школе созданы благоприятные условия для реализации системы 
коллективных добрых дел в рамках постоянной акции “Твори добро”. Это и 
волонтерская работа по оказанию помощи беженцам, участие в акциях “Ветеран 
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рядом”, “Посылка солдату”, “Письмо солдату”, оказание помощи в рамках 
развивающей программы для больных детей гематологического центра ИНВХ им. 
Гусака, помощь приюту для бездомных животных “Четыре лапы” и т.д. 

Особое место в воспитательной системе школы, ее патриотическом 
направлении (Рисунок 2), занимает школьный Музей “Память о патриотах” и 
гражданско-патриотический кружок «Поиск», которыми на протяжении ряда лет 
руководит Миронова Л.Д. Их работа направлена на поддержание связи поколений 
между ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, воинами-интернационалистами 
Афганистана, защитниками Родины и учащимися школы. Это способствует 
формированию и развитию у школьников патриотического самосознания, 
безграничной любви к Родине, ее прошлому и настоящему, уважению к своему 
народу, стремлению добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и 
воинский долг. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Основные составляющие системы патриотического воспитания МБОУ “ШКОЛА №45 Г. 

ДОНЕЦКА” 

 
Активная и плодотворная работа наших поисковцев помогает восстановить 

историческую правду, вспомнить настоящих героев и открыть для будущих 
поколений их незаслуженно забытые имена. Благодаря исследованиям ребят и 
стараниям их руководителя были открыты памятный знак пяти отважным 
партизанкам-подпольщицам, освободившим 240 военнопленных из лагеря, 
находившегося на территории нынешнего Центра Славянской культуры; 
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мемориальная плита начальнику штаба первого сталинского партизанского отряда 
Негробову Г.А., восстановлены на территории ИНВХ памятник “Бойцам Южного 
фронта” и мемориальная плита “Неизвестному солдату”. 

Уже стало традицией проведение на базе нашей школы мероприятий, 
посвященных Международному дню памяти узников фашистских концлагерей. 
Ребята встречают бывших узников, слушают их рассказы о пережитых ими ужасах 
и понимают, что нацизм и фашизм навсегда должны уйти из современной истории. 

В школе работает кружок патриотической песни под руководством учителя 
музыки Бабковой С.А. Занятия в данном кружке позволяют прививать 
эстетический вкус, раскрывать творческие способности обучающихся, 
формировать патриотическое сознание обучающихся. Руководитель кружка на 
основе прослушивания музыкальных композиций, подготовки к воспитательным 
мероприятиям и конкурсам воспитывает у подрастающего поколения чувство 
патриотизма, гордости за свою Родину и свой народ, уважение к свершениям и 
достойным страницам истории страны, гордости за героев нашего Отечества, 
прививает священное чувство любви к Родине. Ребята принимают участие в 
школьных мероприятиях, творческих конкурсах различных уровней. 

Еще одним направлением деятельности по патриотическому воспитанию 
является школьная театральная студия “Истоки”, имеющая форму театральной 
гостиной. Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 
наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется 
обучение настроенных на успех учеников. И что особенно важно, творческая 
атмосфера позволяет детям раскрепоститься и в обстановке неформального (для 
детей) общения, в полной мере показать себя как личность творческую, показать 
свои нераскрытые увлечения и таланты. 

Наряду с классическими (игровыми и кукольными) спектаклями, в 
репертуаре школьного театра есть композиции, посвященные событиям и героям 
Великой Отечественной войны. Данные постановки помогают детям окунуться в 
события нашей истории, прожить те чувства и переживания, которые наполняли 
души наших соотечественников в страшные годы войны, сопереживать героям, 
испытывать чувство гордости за подвиг простых людей. С одной из таких 
литературно-музыкальных композиций «У войны не женское лицо» ребята 
выступали на Республиканском конкурсе школьных театров и заняли призовое 
место. Постановка «Детство за колючей проволокой», подготовленное к 
Международному Дню узников концлагерей, нашло отражение в сердцах гостей 
мероприятия, а особенно людей, которые пережили ужасы заключения в таких 
местах. 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах чтецов, которые 
способствуют социализации детей, расширяют границы общения, радость от 
участия в общем деле. Это красочные моменты в жизни ребёнка, обогащающие его 
впечатления и развивающие творческую активность. Они способствуют 
всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают 
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. В этом году 
обучающаяся 9 класса Голодова Арина с произведением «Баллада о зенитчице» (Р. 
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Рождественский) стала победителем Республиканского этапа конкурса чтецов и 
приглашена для участия в финальном этапе (г. Москва). 

Воспитательная модель школы по методике В.А. Караковского, созданная и 
реализуемая в МБОУ «ШКОЛА № 45 Г. ДОНЕЦКА», способствует 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию чувства 
любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, готовности служить 
интересам своей страны. 
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Одной из самых актуальных проблем в Донецкой Народной Республике на 

сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная 
проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, 
расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта 
проблема касается молодежи. 

Патриотизм – это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, 
неотъемлемый компонент культуры и науки [2]. Исследованием проблемы 
патриотического воспитания молодежи занимались многие отечественные ученые, 
среди которых – Добролюбов Н. А., Белинский В. Г., Чернышевский В. Г и др. 

Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохранение 
родного языка; заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к 
историческому и культурному наследию страны; ответственность за судьбу 
страны; милосердие и гуманизм, т. е. истинный патриотизм – это комплекс 
позитивных качеств, которые должны быть сформированы обществом и в том 
числе педагогами в подрастающем поколении [4]. 

Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему 
поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и 
готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать 
процветанию Отечества. 

Одной из особенностей современного патриотического воспитания является 
увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. 
Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного 
заведения, района, города, края. Так история трансформируется из абстрактного 
понятия в историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. 
Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов 
краеведческой деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие 
программы, героико-патриотические акции – всё это формы патриотического 
воспитания [1]. Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь 
равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к 
будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё 
возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием 
участвуют во всех мероприятиях, и это участие — участие на деятельном уровне 
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— имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе 
патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.  

К основным направлениям патриотического воспитания относятся: 
Духовно-нравственное — осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 
позиций в практической деятельности и поведении.  

Историко-краеведческое — познание историко-культурных корней на 
уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе и государстве.  

Гражданско-патриотическое — это воспитание правовой культуры и 
законопослушности, высокой нравственности и общей культуры, четкой 
гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, 
добровольному служению своему народу и выполнению своего конституционного 
долга. 

Военно-патриотическое — это составная часть патриотического 
воспитания и его высшая форма, ориентированная на формирование у молодежи 
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 
вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской 
военной истории, военной службе и военной форме одежды, сохранение и 
приумножение славных воинских традиций. 

Героико-патриотическое — это также составная часть патриотического 
воспитания, ориентированная на пропаганду героических профессий и 
знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 
гордости за сопричастность к деяниям предков и их традициям. 

Спортивно-патриотическое — направлено на формирование 
конкурентоспособности человека на рынке труда, развитию силы, ловкости, 
выносливости, воспитания воли к достижению победы, самоутверждения, 
состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни и блокировки 
негативных и вредных привычек.  

В нашем колледже три основных направления патриотического воспитания 
студентов:  

1. Приобщение к боевым традициям народа, почитание его побед. Это 
направление включает следующие  мероприятия: проводятся уроки Мужества, 
организовываются встречи с ветеранами войны, военнослужащими. 
Организовывается посещение музеев, проводятся выставки, конкурсы, викторины, 
просмотр тематических видеофильмов. Организовывается участие в военно-
спортивных играх. Студенты принимают активное участие в городских квестах, 
посвященных памятным датам истории нашей республики. В колледже активно 
действует студенческий военно-патриотический клуб «БРОНЯ МПК». 
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Рис. 1. Встреча с ветеранами войны 

 
2. Изучение культурных ценностей своего края и страны. Это возможно 

посредством организации экскурсий по городу и области, через урочную 
деятельность, через организацию походов. Наши студенты активно участвуют в 
конкурсах, выезжая в различные города Донецкой Народной Республики и 
Российской Федерации, поощряются экскурсионными поездками. После 
посещения городов студенты пишут статьи на сайте колледжа, делают 
фотоколлаж, рассказывая об увиденном и о своих впечатлениях. 

 

 
Рис. 2. Экскурсия на Саур-Могилу 

 

3. Систематизация и углубление знаний о законах страны, их историческом 
развитии через воспитательные тематические часы, викторины, семинары, 
урочную деятельность.  
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Рис. 3. Воспитательный час в Макеевском городском художественно-краеведческом музее 

 
Средствами в нашей работе являются:  
1. Активное вовлечение студентов в волонтерскую деятельность. Студенты 

колледжа помогают воспитанникам детского дома, ветеранам города, участвуют в 
сопровождении областных и городских спортивных и общественных мероприятий, 
помогают приюту животных.  

 

 
Рис. 4. Возложение цветов к обелиску Славы и Вечному огню 

 
2. Создание студенческих объединений. В колледже с 2015 года действует 

студенческое объединение «ПРОФАКТИВ», призванное развивать творчество и 
инициативу  студентов посредством самоуправления. Результативность работы 
объединения неоднократно подтверждалась как количеством мероприятий, в 
которых участвовали студенты, так и победами в областных и городских 
конкурсах. В колледже работает студенческий военно-патриотический клуб 
«БРОНЯ МПК», спортивный клуб, в котором студенты активно занимаются 
футболом, волейболом, настольным теннисом, баскетболом.  

3. Широкое развитие получила проектная деятельность. В колледже 
ежегодно проходит проектно-аналитическая сессия, позволяющая студентам не 
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только приобретать более глубокие знания предмета, но и осваивать общие и 
профессиональные компетенции. Победители таких проектов получают 
возможность их реализовать. Данное направление ведется в сотрудничестве с 
различными предприятиями города. 

4. Походы и экскурсии, помогающие не только больше узнавать о родном 
крае, городе и области, но и развивающие эстетические чувства, любовь к своей 
стране.  

5. Еще одним значимым средством в патриотическом воспитании студентов 
являются общественные организации, известные граждане города, с которыми 
ведется постоянное сотрудничество. И такая работа позволяет не только 
формировать гражданственность и патриотизм студентов, но и помогает 
трудоустроиться, определить свое будущее.  

6. Спортивная жизнь. Переоценить значение такого средства 
патриотического воспитания сложно. Здесь и увлечение различными видами 
спорта самими студентами, и их достижения, и спортивные традиции нашего 
региона. 

Развитие направлений студенческих объединений приносит свои плоды в 
результатах, а это дополнительно  стимулирует студентов к дальнейшему 
развитию, вовлекает новых участников. Волонтеры, работающие с ветеранами, 
пенсионерами, детскими домами, приютами для животных имеют большое 
количество благодарственных писем за развитие волонтерских проектов.  

Таким образом, патриотическая работа в колледже проводится при 
непосредственном активном участии самих студентов через инициативу, работу 
студенческого актива и через преподавателей различных дисциплин, 
побуждающих в своей работе студентов к активному участию в урочной и 
внеурочной познавательной деятельности. А результаты работы в патриотическом 
направлении сказываются не только в повышении самосознания и патриотизма 
студентов, но и в формировании имиджа и статуса колледжа в городе. 

Для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи, 
необходимо сотрудничество семьи, педагогов и самих детей. Только помогая друг 
другу, можно достичь желаемой цели — воспитать истинного патриота.  
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация. Рассматривается организация нравственно-патриотической 
деятельности с детьми в ДОУ через формирование представлений об истории и культуре 
родного края. 
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гражданственность. 

 
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 
Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о доброте, милосердии, справедливости, 
гражданственности, патриотизме. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ГОС определяет такие методы 
работы с дошкольниками как: обустройство патриотических уголков в ДОУ; 
организация экскурсий, посещение музеев, выставок; организация тематических 
мероприятий (праздники, утренники, соревнования, конкурсы, викторины); 
проведение тематических занятий – рассуждений на патриотическую тематику, 
работа с родителями и др.  

Основной формой нравственно - патриотического воспитания детей 
являются тематические занятия (ООД). Важно, чтобы они повышали детскую 
мыслительную активность. Этому помогают приёмы сравнения (труд в колхозе – 
раньше и теперь; счеты и компьютеры и т.п.), вопросы, индивидуальные задания. 
Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать 
обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у 
родителей и т. п. 

Для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность 
интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное 
обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей внимания и 
длительному сохранению интереса к одной теме. Кроме того, необходимо 
объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и по ознакомлению 
с природой, музыкой (интегрированный подход) (например, «Мой город», 
«Столица нашей республики – Донецк»). 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 
приемов, которые важны как для повышения активности детей, так и для создания 
эмоциональной атмосферы ООД. Большой интерес вызывают у детей игры в 
«Поездки и путешествия». Таким образом, каждая тема должна подкрепляться 
различными играми, продуктивными видами деятельности. Итоги такой работы 
над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во время общих 
праздников, семейных развлечений. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 
традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 
дошкольникам свойственно наглядно - образное мышление. Поэтому необходимо 
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использовать не только художественную литературу, иллюстрации и т.д., но и 
«живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, старинную 
мебель, посуду, орудия труда и т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно 
эффективна для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, 
бытовыми предметами старины. Для этого желательны посещения музеев, а также 
организация специальных мини-музеев в группах и в ДОУ. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 
является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 
вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 
относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 
родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к 
традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 
большого такта и терпения, т.к. в молодых семьях вопросы воспитания 
патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают 
лишь недоумение. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес 
к генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных 
корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей 
родословной поможет детям начать осмысление очень важных глубоких 
постулатов: 

 «Корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 
края и страны»; 

 «Семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций»; 
 «Счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества и государства». 
Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу, посещение 

с родителями отдельных предприятий, учреждений и т.д. Итоги таких экскурсий 
могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или 
снятом фильме. Не менее интересно провести «мини-исследование». Воспитатель 
вместе с родителями должен выбрать и определить тему исследования, разумно 
ограничивая её «территориальные» и «временные рамки», например, исследование 
не истории города вообще, а истории улицы (микрорайона) на которой находится 
ДОУ или живут дети. 

Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего народа, 
воспитывает любовь к Родине. 

Таким образом, духовно - нравственное воспитание и патриотические 
чувства у дошкольников – это результат целенаправленной и систематической 
работы всего педагогического коллектива и родителей. 

Так как мы знаем, что основы воспитания гражданина закладываются в 
дошкольном возрасте, формирование гражданской позиции у старших 
дошкольников на современном этапе развития общества является актуальной. 

Формирование гражданственности происходит в единстве процесса 
воспитания и развития личности как субъекта социальной деятельности и субъекта 
саморазвития, самовоспитания, самореализации в социуме. Результатом этого 
процесса является обретение личностью гражданской позиции, основанной на 
высоких идеях и чувствах социальной ответственности, экономического, 
правового, нравственного, национального достоинства, готовности личности к 
деятельности, соответствующей требованиям общества. 
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В условиях запроса времени и современных реалий жизни проблемы 
внедрения качественно нового подхода к воспитанию гражданственности у детей 
старшего дошкольного возраста соответствуют задачам воспитательно-
образовательной программы «Донбасс – мой край родной» и Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Именно в дошкольном возрасте, как свидетельствует подавляющее число 
исследований, формируются базовые качества личности, определяющие всю 
последующую жизнь. Педагогические просчеты на этом этапе в будущем остаются 
практически невосполнимыми. Следовательно, внимание к гражданско-
патриотическому воспитанию в условиях детского сада должно быть 
приоритетным.  

Образовательная работа с детьми по воспитанию гражданственности 
предусматривает комплекс задач: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу; 

- воспитание уважения к труду; 
- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
- формирование элементарных знаний о правах человека; 
- расширение представлений о городах своей Родины; 
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
Задачи гражданского воспитания детей дошкольного возраста 

конкретизированы в микросфере «Гражданская позиция» воспитательно-
образовательной программы «Донбасс – мой край родной». Детям необходимо 
знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 
его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 
культурным традициям других народов.  

Таким образом, важнейшей задачей ДОУ является формирование у детей 
духовно – нравственных и нравственно - патриотических ценностей через 
воспитание любви к семье, истории и родному краю. 
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Аннотация. Рассматривается  проектная деятельность как способ формирования у 
обучающихся социально-личностных компетенций, которые характеризуют члена общества 
как носителя родного языка и культуры, патриота своей страны 

 

Ключевые слова: проектная деятельность; связь языка и культуры; патриотическое 
становление подрастающего поколения 

 
В настоящее время в Донецкой Народной Республике активно продолжается 

внедрение новых образовательных стандартов. Это обусловлено как изменением 
политической ситуации, так и требованиями времени, социума. Государственный  
образовательный стандарт начального общего образования Донецкой Народной 
Республики направлен на сохранение и развитие культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа нашего края, возможности 
получения начального общего образования на русском языке, реализации права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России и Донецкой Народной Республики.  
Современный выпускник должен быть готов к конкурентной самореализации, быть 
всесторонне развитой самодостаточной личностью, являться носителем 
культурного кода своего народа.  

В нынешних условиях преобразуется не только образовательное 
пространство, но и общество в целом. Учитывая это очень важно для социального 
и патриотического становления подрастающего поколения, создать условия для 
развития творческого потенциала, духовного самоопределения и приобщения к 
культурным ценностям русского народа. Перспективным педагогическим опытом 
в этой связи, видится использование проектной деятельности. 

Проектная деятельность на уроке и во время внеурочной деятельности 
способствует формированию у обучающихся социально-личностных компетенций, 
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которые характеризуют члена общества как носителя определенной культуры и 
патриота своей страны. Изучение связи языка и культуры – одно из основных 
направлений в современных лингвистических трудах, что во многом вызвано 
событиями, протекающими в современном мире. Овладение языком – начало 
каждого культурного воссоединения, поскольку именно язык – главный 
инструмент культуры, возможность ее передачи и сбережения, источник к ее 
восприятию. И потому особенно важно, чтобы над проблемой взаимодействия 
языка и мышления задумались наши школьники, те, кому принадлежит будущее 
нашего государства и национального наследия. Именно поэтому, мы решили 
провести  проект- фестиваль «Мой язык - моя душа, моя Вселенная», изначально 
рассматривая его  как школьную площадку, на которой обучающиеся смогут 
раскрыть свое видение связи культуры и языка, свои представления о сочетании 
языка и истории своего народа, о гармоничности языка и современного общества, 
показать свою гражданскую позицию. Этот  проект- фестиваль представляет собой 
серию показов уровня достижений обучающихся, подчиненных одной  
лингвистической и патриотической  идее, сосредоточенной в ограниченный 
календарный период в определенном культурном пространстве. 

Проект - фестиваль "Мой язык - моя душа, моя Вселенная" 

«Стержень, скрепляющий ткань этой уникальной цивилизации – русский 
народ, русская культура… Русский мир может и должен объединить всех, кому 
дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за её 

пределами» 

                                                                                              Владимир Путин 

 Актуальность проекта- фестиваля. 
Душой народа всегда считалась ее культура. Народное сокровище, 

передаваемое из поколения в поколение, ценность и значение которого 
невозможно преувеличить- это культурное наследие. Мировое сообщество 
считается только с теми государствами, которые сохранили свой культурный и 
духовный потенциал и пронесли его через толщу истории. Для народа Донбасса 
русская культура является истоком и колыбелью, предметом гордости и 
цивилизационным направлением. Поэтому так важно, в период становления 
нашего государства, вложить в умы и сердца юных граждан самосознание, 
определяющее их как русских людей- представителей русской культуры, русского 
слова, русской традиции.  Невозможно вырастить настоящего гражданина и 
достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам. 

Младший школьный возраст наиболее сензитивный период для воспитания 
положительных черт личности, в том числе  национального самоопределения и 
патриотизма. Податливость, известная внушаемость детей, их доверчивость, 
склонность к подражанию  создают благоприятные предпосылки для воспитания 
гражданина, несущего в себе  культурный код. Любовь к родному языку помогает 
воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 
надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. 

Данный проект предназначен для того, чтобы на начальных этапах обучения 
воспитать из каждого ребёнка настоящего гражданина своего Отечества, людей, 
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по-настоящему любящих свою родную землю, ценящих культурные  достижения, 
соблюдающих традиции. 

Цель проекта-фестиваля: формирование у младших школьников 
представления о том, что язык является самой большой ценностью русского 
народа, находится в тесной связи с культурой и традициями и является 
фундаментальным основанием самосознания народа Донбасса.   

Задачи  проекта-фестиваля: 
• развивать личность, обладающую качествами гражданина-патриота 

Родины; 
• расширять знания о родной республике, городе; 
• формировать чувство гордости за героическое прошлое, историческое 

и культурное    наследие народа; 
• прививать любовь к родному языку, духовно-нравственное отношение 

к литературному наследию 
• воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимание своих 

национальных особенностей, чувство собственного достоинства, как 
представителя своего народа. 

• развивать творческие способности детей, умение выражать свои 
чувства и эмоции через танцы, песни, сценические образы. 

СЦЕНАРИЙ ПРОЕКТА-ФЕСТИВАЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

« МОЙ ЯЗЫК - МОЯ ДУША, МОЯ ВСЕЛЕННАЯ…» 

(в сокращении) 
Выход взрослых ведущих. 
1-ая: Родной язык – неотъемлемая часть человека, как личности. 
2-ой: Язык – средство освоения мира. 
1-ая: Наш родной язык – русский. Он является одним из самых основных 

языков на планете. Язык человеку дается лишь раз, он входит в судьбу с 
колыбельной. 

2-ой: Его невозможно забыть! Он – наша жизнь и вдохновение! 
БЛОК «КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 

 (Занавес закрыт) 
1-й: Еще не рожденный малыш слышит голос мамы, а значит и родную речь. 
2-ой: С первым вздохом и первым криком, вливается в ребенка поток любви 

и нежности с мамиными словами и объятиями  
3-й: И первое слово, конечно же, слово «мама»  
Мама споет колыбельную песню на родном зыке 
Для нас этот язык - русский!  
4-й: Родные слова проникают в душу, несут любовь. 
Мамина песня – главная песня в мире. 
Звучит фрагмент колыбельной песни. Композиция «За печкою сидит 

сверчок»(Музыка: Раймонд Паулс, текст: Аспазия) 
(Открывается занавес) 
Выход взрослых ведущих. 
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1-й: Малыш растёт. Его словарный запас пополняется. 
2-ая: В дошкольном возрасте ребенок познает культуру устной речи. 
1-й: Родной язык впитывается с детскими потешками, небылицами, 

стишками. 
БЛОК «ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» 

Инсценировка песни «Мои игрушки» (Автор текста и музыки Ю. 
Верижников) 

Выход взрослых ведущих. 
1-й: Свой неоценимый вклад в развитие и обогащение родной речи       

привносят русские песни и танцы! 
БЛОК «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ» 

Исполнение песни «Берёзка» (Автор Н. М. Ибрагимов) 
Исполнение танца «Валенки» (народная плясовая) 
Выход младших ведущих. 
1-ая: Ну, что за чудо эти песни! И весело, и поучительно. И русскому языку 

простор в них великий! 
Звучит музыка «В гостях у сказки» (Автор слов Юлий Ким) 
БЛОК « РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» 

Инсценировка сказки «Гуси-лебеди» 

Выход взрослых ведущих. 
1-ая: Да, верно сказали ребята. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым 

молодцам – урок. 
2-ой: Кстати об уроках! Наши дети подросли, дошкольное детство 

закончилось. Пора грызть гранит науки! 
Звучит музыкальный фрагмент «Учат в школе» (Автор В.Я Шаинский) 
Выход младших ведущих. 
1-ый (напевает): Про глагол и про тире…  
2-ая:  Это потом! А начинается все с изучения алфавита. Ох, как долог, 

труден и тернист был путь нашего алфавита. Ранее он выглядел и даже звучал 
совсем по-другому. Вот, послушайте! 

БЛОК « РУССКИЙ АЛФАВИТ» 

1-й ученик: Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают день    
славянской письменности. В этот день мы вспоминаем создателей славянского 
алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия. 

Дети исполняю песню «Алфавит»(Автор слов И. Резник музыка Р.Паулс) 
БЛОК «В ГОСТЯХ У ЦАРЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Выход младших ведущих 

1-й: Да, в царстве-государстве Великого русского языка все очень серьезно!  
Скоморох:  
-Жил-был царь Русский Язык, по прозванию Великий и Могучий!  Как-то раз 

призвал царь своих четырёх дочерей. 
-Дети мои любимые! Поведайте мне, как обстоят дела в нашей школе. 
Грамматика: 



796 

 

 

-Я, Грамматика, дочь старшая, придаю словам особый строй и формы разные, 
законы для них издаю, по которым все слова русского языка живут, наделила слово 
каждое своими признаками грамматическими. 

Морфология: 
-Я, Морфология, дочь средняя, все слова русского языка разделила на группы 

большие да расселила их по разным городам, чтобы у каждой группы слов свой 
город был и своя семья. 

Орфография: 
-Я, Орфография, издала такие законы, чтобы все знали, как правильно 

следует писать буквы и слова русские. 
Пунктуация: 
-А я, дочь твоя младшенькая, Пунктуация, издала законы соединения слов в 

словосочетаниях и предложениях да систему знаков препинания и правила их 
постановки придумала, чтобы не сливались слова в одно целое и тем не путали 
народ праведный. 

Царь Русский язык: 
-Знаю, знаю, что вы умницы. А выполняют ли дети все эти правила. 
Грамматика: 
-Все правила и законы  русского языка изложены в учебниках. Ученики 

ежедневно исправно упражняются в  них. А их верные помощники-учителя, 
неустанно  следят, чтобы дети наши были грамотными, писали без ошибок. Мысли 
свои излагали стройно, полно, красиво, правильно. 

БЛОК «НАШ ЯЗЫК – НАША КУЛЬТУРА, НАША ВСЕЛЕННАЯ» 

Поэтическая композиция «Душа Донбасса» (автор Буйновская А.Н.) 
Язык народа есть его душа 
Так что же, вы хотите вынуть душу? 
Хотите нас заставить вспять дышать? 
Принять, что нам родной язык не нужен?! 
Нам снятся сны на русском языке  
И слово первое звучало «мама» 
И в самом тесном сердца уголке 
Мы словом русским лечим свои раны 
Когда нам весело – поем на русском мы 
Когда нам больно – мы на русском плачем 
Донбасс на русском ясно говорит: 
«Вовеки здесь не может быть иначе!» 
Примерьте на себя, вы свой сценарий 
Забудьте колыбельную свою. 
Тогда, возможно, вы поймете сами 
Как любим мы родную речь свою! 
ФИНАЛ 

Все поют песню «Донбасс говорит по-русски!» ( Исполнение Д.Федорова) 
Свой вывод из проекта – фестиваля все участники  трактовали так: язык -  

универсальная форма первичного восприятия мира; составная часть культуры, 
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наследуемая человеком от его предков; инструмент, посредством которого 
усваивают культуру; транслятор, выразитель и хранитель культурной информации 
и знаний о мире. Процесс патриотического воспитания состоит из определенных 
элементов воспитательного процесса и имеет ряд специфических компонентов, 
которые поэтапно формируют патриотическое сознание личности. В качестве 
целевых ориентиров патриотического воспитания выступают язык и культура 
нашего народа, смыслы человеческого бытия, обнаруживающиеся, в первую 
очередь, в мире ценностей, являющихся системообразующим элементом в 
структуре целей патриотического воспитания.  
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ОПЫТ РАБОТЫ В ДОУ «ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 
Аннотация. Рассматривается организация патриотической деятельности с детьми в 

ДОУ через краеведение. 
 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, краеведческая работа, краеведение.  
 

В настоящее время идея воспитания патриотизма и гражданственности, 
приобретая все большее значение, стала задачей государственной важности. 

Особое место в программных правительственных документах последних лет 
уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Ведь 
формирование отношения к стране, государству, где живет человек, начинается с 
детства. 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний истории, 
традиций и культуры своего родного края. Современные исследования, 
посвященные проблемам патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста (О.А. Князева, Н.В. Виноградова, М.Д. Маханева), в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий 
рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент делается 
на воспитание любви к родному дому, родному краю, национальной культуре 
своего народа, родной природе. В связи с этим особая роль отводится 
краеведческой работе с дошкольниками. Краеведческий подход в образовании 
дошкольников дает возможность гуманизировать воспитательный процесс, 
выбрать образовательный маршрут для воспитанников не только в 
информационно-просветительском, но и эмоциональном плане. Знакомясь с 
родным краем, родным городом, ребенок учится осознавать себя живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и в то 
же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Мы живем в богатейшем и прекраснейшем крае – ДОНБАССЕ. И должны 
помочь детям узнать, чем красив и богат край, который носит такое гордое имя. 
Ведь именно процесс познания своего, родного, близкого связан с обогащением 
духовного мира ребенка, его личными переживаниями, дающими основу 
формирования высоких чувств: любви к Родине, готовности встать на защиту 
Отечества. 

Исходя из вышесказанного, мы ставим перед собой следующую цель: 
• Формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников в 

процессе изучения истории, культуры, природных и экономических особенностей 
Донбасса. 

Данная работа включает целый комплекс задач: 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/metodist/2347-integrirovannoe-zanyatie-okruzhayushchiy-mir---konstruirovanie-proshloe--nastoyashchee-i-budushchee-g--muravlenko.html&sa=D&ust=1540449582701000
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1. Дать детям представления об истории Донбасса. 
2. Познакомить детей с символами ДНР: гербом, флагом, гимном. 
3. Расширять представления о городах ДНР, их исторических, 

экономических и культурных особенностях. 
4. Воспитывать уважение к труду людей, чувство гордости за трудовые 

достижения земляков. 
5. Расширять знания детей о родном городе. 
6. Развивать интерес к традициям национальной культуры нашего 

народа, формировать толерантность, чувство уважения к другим народам. 
7. Обогащать знания детей о природных богатствах ДНР, их роли в 

социальном и экономическом развитии области. 
8. На примере жизни знаменитых людей Донбасса, родного города 

воспитывать чувства гражданской ответственности, гордости за трудовые и боевые 
подвиги своих земляков. 

9. Развивать любознательность, интерес к изучению Донбасса. 
10. Воспитывать любовь и привязанность, созидательное отношение к 

родному городу, родному краю. 
Начиная краеведческую работу с детьми, педагог должен сам хорошо знать 

природные, культурные, социальные и экономические особенности края, 
продумать, что и как целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив 
признаки, характерные только для данной местности, данного края – то, что можно 
увидеть только здесь. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ 
в вопросах нравственно- патриотического воспитания в процессе краеведческой 
работы был спланирован и проведен ряд методических мероприятий. 

Изучение научно-методических подходов к краеведческой работе в ДОУ, 
отбор и систематизацию учебного материала мы проводили с учетом умственных 
возможностей детей старшей и подготовительной группы, принимая во внимание 
характер их мышления, способность к обобщению, анализу, а также с учетом 
предыдущей работы проводимой со средней группой по методике М.Д. Маханевой 
“Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста” по блокам 
“Семья”, “Детский сад”, “Родной город”, “Родная страна”. 

Планируемую работу мы разделили на 3 блока, включающих несколько 
обширных тем, по каждой из которых проводилось 2-3 занятия. 

Работа по данным темам осуществлялась в процессе занятий 
познавательного и художественно - эстетического цикла, а также совместной 
деятельности с детьми. 

Ведущей формой работы по ознакомлению с родным краем являются занятия 
по познавательному развитию. Проанализировав опыт работы по научно-
методическому сопровождению краеведческого образования, мы пришли к 
выводу, что рационально проведение тематического занятия 2 раза в месяц, с 
последующей проработкой темы в различных формах совместной деятельности в 
течение 2 недель. Важно, чтобы занятия активизировали мыслительную 
деятельность. С этой целью мы используем приемы сравнения, вопросы 
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поискового характера, индивидуальные задания, опыты и эксперименты ( 
например: свойства ткани). Учим детей анализировать, делать выводы, обобщения. 
Важным приемом подачи информации детям, особенно исторического характера, 
является познавательный рассказ. Учитывая, что дошкольникам свойственно 
наглядно-образное мышление, необходимо сопровождение его наглядным 
материалом: фотографиями, иллюстрациями, а также предметами старинного 
быта. Обращение к детям с вопросами в процессе рассказа активизирует их 
внимание, побуждает к логическому мышлению (Как вы думаете, почему именно 
на этом месте люди решили построить город? Почему так называют наш край? т. 
д.) 

Особое место в краеведческой работе занимают дидактические средства 
музейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины 
прошлого нашего края, познакомить с предметами быта, орудиями труда, одеждой 
наших предков.  

В старшей и подготовительной группах, при активном содействии 
родителей, созданы лэп - буки “Русская изба”, “Музей народной игрушки” и др., 
где детям предоставлена практическая возможность обыгрывания бытовых 
ситуаций, сюжетов народных сказок и профессиональной деятельности взрослых. 

Учитывая ведущую деятельность детей, мы широко используем различные 
виды игр в краеведческой работе. Разработали ряд дидактических игр по 
ознакомлению с городами ДНР (“Где я нахожусь”, “Узнай и расскажи”, “Когда это 
было”), природой нашей земли ( “Экологический светофор”, “Лес и его друзья”, 
“Кто живет в болоте” и др), трудом земляков (“Кто потрудился?”, “ Чем богат наш 
край?”). Широко используем игры народов, проживающих на территории ДНР. 

Работа по ознакомлению с предприятиями района и трудом земляков 
перерастает в интересную длительную сюжетно-ролевую игру, в которой дети 
применяют свои знания и уже накопленный жизненный опыт (“Автотранспортное 
предприятие”, “Библиотека”, “Ателье”, “Стройка” и т.) 

Одна из форм работы с детьми – продуктивная творческая деятельность, 
которая включает рисование, аппликацию, ручной труд. Она позволяет закрепить 
полученные знания детей, отразить формирующееся отношение к изучаемому 
предмету. Результаты продуктивной деятельности детей мы оформляем в форме 
тематических выставок. 

Положительные эмоции играют значительную роль в формировании 
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Поэтому 
большую роль мы отводим использованию таких форм работы, как праздники и 
развлечения. Народный праздник, краеведческая викторина, тематическое 
развлечение (о труде, родной природе, о хлебе) является логическим и 
эмоциональным завершением работы по каждой из разработанных тем. 

Важным условием эффективного осуществления нравственно-
патриотического воспитания является тесная взаимосвязь с семьями 
воспитанников. Мы в своей работе опираемся на родителей не только как на 
помощников детского сада, а как на равноправных участников формирования 
личности ребенка. Работа по тематическому блоку “Наш край родной – земля 
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Донецкая” ведется с непосредственным активным участием всех поколений семьи 
ребенка. Ведь бабушки и дедушки наших воспитанников - это живые участники 
истории родного края. Дети совместно с родителями и прародителями обсуждают 
семейные традиции, реликвии, национальные, профессиональные корни своего 
рода. Старые фотографии, рассказы старших членов семьи помогают детям глубже 
осознать исторические факты и события, почувствовать связь своей семьи и себя 
как ее члена с родной землей – Донбасским краем. 

В работе используем “домашние задания”. Накануне выходных, отпуска, 
выезда семьи на природу дети и родители получают задание наблюдать, затем 
рассказать об увиденном, сделать рисунки, фотографии. 

Большой интерес у детей и родителей вызывают совместные праздники-
собрания “Начало всех начал” (педагогическая ценность нашего фольклора), 
“Веселье и труд рядом живут”, “Традиции донецкой семьи”, “Наша донецкая 
земля”. 

Активно участвуют родители в создании развивающей среды: организации 
краеведческих фотовыставок, оформлении фольклорных праздников атрибутами 
быта, создании мини-музеев, изготовлении для детей элементов национальных 
костюмов, организации выставок народного прикладного искусства. 

Результаты работы с детьми по данному направлению позволяют нам считать 
краеведение отправной точкой воспитания маленького гражданина ДНР, так как 
воспитанники нашего детского сада научились более осознанно воспринимать 
события, факты, явления социальной действительности, анализировать их. У них 
появилась мотивационная потребность изучения родного края. Этот интерес 
проявляется в детских вопросах, рассказах, рисунках. Наблюдаются легкая 
адаптация к условиям школы и высокий уровень успеваемости. А также нам 
удалось добиться тесного сотрудничества и взаимопонимания с родителями как 
полноправными участниками всех мероприятий, проводимых в ДОУ. 
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ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания школьн
иков, которое направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, гражданственность, школа. 
 

Стало очевидным, что решение множества проблем в жизни страны во 
многом зависит от уровня форсированности гражданской позиции у 
подрастающего поколения, потребностей в духовно-нравственном 
совершенствовании, от уважения к историко-культурному наследию своего народа 
и всех народов России.  

В связи с этим приоритетным направлением и составной частью 
образовательного процесса должно стать патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Отвечая на вопрос «что такое патриотизм», можно коротко ответить: «Это 
позитивные эмоции в отношении своей страны, основанные на инстинкте 
самосохранения». ... чувство единения со своим государством (я – русский!); 
обеспокоенность настоящим и будущим страны (людям не все равно, что 
происходит внутри государства).  Патриотизм — это здоровая форма 
национализма, которая благоприятна для нормального функционирования 
государства и необходима ему. 

Патриотизм — это в обществознании важнейшее мировоззренческое 
понятие, которое характеризует отношение человека к родной земле, его 
преданную позицию, стремление к процветанию родного государства и заботу о 
его благополучии. Гражданственность — это в обществознании полноправное 
членство в политическом объединении, нацеленность на формирование активной 
позиции с целью развития родины. Гражданственность, патриотизм, ценность, 
гуманизм, свобода — обобщающее понятие – уважение к Отечеству. Эти 
принципы ложатся в основу мировоззрения граждан, которые положительно 
относятся к своей стране, стараются принести пользу, готовы защищать ее от 
внешнего агрессора. 

Тем не менее понятие патриотизма и гражданственности нельзя назвать 
идентичными. Для патриотизма не имеет значения политическая система, принцип 
управления государством – патриоты остаются верны своей идее в любом 
обществе. Гражданственностью называют более осознанное проявление 
отношения к родине. Оно может проявляться только в демократическом 
государстве. Мораль, гуманизм, патриотизм, гражданственность совместно 
формируют гражданскую позицию человека. 
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В современной России патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем. 
Разброс мнений достаточно велик: от дискредитации патриотизма как аналога 
деструктивности и конфликтогенности до призывов первых лиц государства к 
единению российского народа на основе интеграционного потенциала 
патриотизма. Как сказал Президент России Владимир Путин: 

«…Даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или 
даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё 
первоначальное значение. Это чувство гордости перед своим Отечеством, его 
историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, 
крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения.» 

В 2022/23 учебном году школьная жизнь сильно изменится. Теперь там 
не будут оказывать «образовательные услуги» — зато начнут заниматься 
патриотическим воспитанием детей. 

Каждый понедельник школьники будут поднимать флаг и исполнять 
государственный гимн, а в конце недели флаг будут спускать. Нововведение 
закреплено в методических рекомендациях Минпросвещения. 

Для этого школы обеспечат государственной символикой и создадут в них 
знамённые отряды, состоящие из детей, «достигших успехов в различных видах 
деятельности». Со временем в школах также планируют организовать ежегодные 
уроки по изучению госсимволов страны. 

В школах ввели цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждую 
неделю на классных часах детям будут рассказывать о патриотизме 
и нравственности. Задумывались такие занятия, чтобы не оставлять школьников 
«один на один с информационной войной». 

Задачи патриотического воспитания в школе: 
Рис.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи 
патриотического 

воспитания в 
школе 

 

Подробнее 

на «Меле»: 

Развивать способность 
определять собственную 
позицию по отношению к 
окружающей реальности 

Формирование 
представления о 

социальном явлении 
 

 

Подробнее на 

«Меле»: 

Формирование  
знаний об 

исторических фактах 
и явлениях 

Стимулирование 
умственной 
активности, 

любознательности 
учащихся 

 
 

Подробне

е на «Меле»: 
Формирование 

способности 
объективной оценки 

исторических фактов и 
явлений 

 
 

Подробнее на 

«Меле»: 



804 

 

 

Если говорить об эффективных формах патриотического воспитания 
школьников, то к ним относятся такие нестандартные формы, как: 

✓ уроки героико-патриотической тематики; 
✓ интегрированные уроки; 
✓ проблемные уроки; 
✓ дискуссии; 
✓ театрализованные уроки; 
✓ групповые семинары; 

✓ праздники (концерты); 
✓ экскурсии к памятным местам или монументам; 
✓ конкурсы (внутри класса и между классами); 
✓ тематические выставки; 
✓ организация школьного музея и музейные уроки; 
✓ открытые уроки; 
✓ тематические классные часы; 
✓ показ патриотических и документальных фильмов. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность- самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 
патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся 
любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Программа работы в 
школе по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по 
созданию у школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к 
его свершениям и достойным страницам прошлого. 
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Аннотация. В статье освещена проблема формирования патриотического воспитания 
обучающихся кружков декоративно-прикладного творчества учреждения дополнительного 
образования через проектную деятельность. 
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Актуальность. Сегодня в условиях внедрения Государственных стандартов образования 
и принятия Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой 
Народной Республики на 2020-2022 годы одной из главных задач дополнительного образования 
является формирование гражданской идентичности обучающихся через целостность 
самосознания личности как гражданина поликультурного общества на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей [3]. Интеграция общего и дополнительного 
образования детей в учреждениях дополнительного образования имеет свою специфику, 
обусловленную, прежде всего, статусом этих учреждений. Через систему кружков, клубов, 
секций осуществляется патриотическое воспитание детей и учащейся молодежи по всем 
направлениям [3]. В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками постепенного 
процесса переоценки ценностей, возрождения гражданских и патриотических взглядов и 
убеждений. Думается, что чувство национального самосознания (а его подъем неизбежен как 
ответ на крупные социально-политические потрясения последнего времени) и чувство любви к 
Отечеству должны быть воспитаны в человеке семьей, школой и учреждениями 
дополнительного образования. 

 «Патриотическое воспитание» претерпело существенные изменения, цель стала 
гораздо более общей, требующей ответственности и активности каждого члена общества, 
причастности к истории и культуре страны, гражданского самосознания людей, акцент 
перенесен с организации мероприятий на создание условий [5]. 

Воспитание патриотизма является творческой работой. Оно не знает универсальных 
средств на все случаи жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 
Педагог дополнительного образования должен использовать различные средства и методы для 
реализации этой воспитательной задачи. Метод проектной деятельности позволяет это 
сделать. 

Объектом исследования является процесс патриотического воспитания обучающихся 
кружков декоративно- прикладного творчества. 

Предметом исследования является проектная деятельность, направленная на 
патриотическое воспитание обучающихся. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и выявление совокупности 
педагогических условий воспитания патриотизма обучающихся кружков декоративно-

прикладного творчества в процессе выполнения социальных проектов. 
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Изложение основного материала. Сегодня система дополнительного 
образования является важнейшей составляющей современного образовательного 
пространства. Новое время требует от учреждений дополнительного образования 
новых технологий, форм, методов работы по реализации патриотического 
воспитания подрастающего поколения. В своей работе мы используем различные 
технологии, но самыми действенными являются проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся. В патриотическом воспитании применение метода 
проектов нацелено на главный результат – приобретение обучающимися 
патриотических убеждений и опыта практической деятельности. В настоящее 
время метод проектной деятельности – неотъемлемая часть образовательного 
процесса. Он мотивирует обучающихся на развитие творческих способностей, 
самостоятельную работу, поиск информации и получение окончательного 
продукта [4]. 

Понятие «проектная деятельность» используется в дополнительном 
образовании в самых разных трактовках, как в узком, так и в широком смысле. 
Теоретической основой явились труды отечественных психологов и педагогов В.П. 
Беспалько, П.Я. Гальперина, Л.Я. Зорина, М.В. Кларина, Н.А.Мельниковой, А.Г. 
Ривина, В.В. Серикова и других. 

Исследованию метода проектной деятельности посвящено значительное 
количество научных работ. Метод проектов был разработан во второй половине 
XIX века в США. В советской педагогике метод получил распространение в 20-е 
годы XX века (В.Н.Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев). Ведущий 
отечественный специалист в области проектной деятельности учащихся Е.С. Полат 
определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом» [6]. Как отмечает Н.А. Мельникова, патриотизм формируется, 
проявляется, развивается и воспитывается в различных видах деятельности. Одним 
из средств, усиливающих эффективность воспитания патриотизма, являются 
социальные проекты [4]. Метод проектов позволяет интегрировать знания 
обучающихся из разных областей, дает возможность применить полученные 
знания на практике, генерируя при этом новые идеи [5]. 

Дополнительное образование обладает огромным потенциалом для развития 
исследовательских умений и применения проектного обучения. Для того чтобы 
реализовать исследовательскую и проектную составляющие в кружках 
декоративно-прикладного творчества, необходимо применять проектные 
технологии обучения. Главная цель проектной деятельности – подготовка 
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни. Проект  –  это творческая работа 
обучающегося под руководством педагога.  

В своей педагогической работе особое внимание мы уделяем методу 
проектной деятельности. Метод проекта, на наш взгляд,  близок к декоративно-
прикладному и любому другому виду художественного творчества детей и 
взрослых. Как и любую творческую деятельность, проектирование можно 
определить как последовательность действий, направленных на достижение 
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результата. Особенности метода проекта – это «шесть П» –   шесть правил 
успешности проектной деятельности (по Т.И. Шамовой): проблема; 
проектирование (планирование); поиск информации; продукт; презентация; 
портфолио (папка, в которой собраны все рабочие материалы). 

Работа над проектом позволяет и педагогу, и обучающимся вновь и вновь 
переживать мгновения вдохновения и творчества, помогает превратить 
образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу. 
Все обучающиеся кружков декоративно – прикладного творчества 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района города 
Донецка» вовлечены в проектную деятельность, которая дает возможность 
развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 
осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

В 2021-2022 учебном году разработан социально-педагогический проект 
«Кукла - память. Война и Победа». В нем представлена технология работы по 
формированию и развитию осознанной гражданской позиции, чувства 
патриотизма, раскрываются основные направления деятельности педагогов, 
обучающихся и их родителей. Обращение к народным традициям – один из 
способов, направленных на сохранение нравственных ценностей у молодого 
поколения. 

Πроблема и актуальность выбора темы проекта заключается в разработке 
системы работы по воспитанию культурно-патриотических чувств детей в 
условиях учреждения дополнительного образования, в использовании 
инновационных педагогических технологий (проектной, исследовательской, 
личностно-ориентированной, информационно-коммуникационной, музейной 
педагогики). Это открывает новые возможности в воспитании у школьников 
патриотических качеств, комплексного взаимодействия с семьей через 
использование совместных социально-значимых проектов, которые привносят 
изменения как в систему взаимодействия педагога, родителей, детей и социальных 
партнеров, так и в содержание образовательного процесса. Проект, направленный 
на организацию исследовательской работы обучающихся по теме: «Кукла-память. 
Война и Победа», построен на концептуальных позициях деятельностного подхода 
и позволяет вырабатывать навыки индивидуальной и коллективной работы 
обучающихся. Таким образом, у обучающихся формируются общие компетенции. 
Одним из направлений исследовательской и проектной деятельности, которое 
активно реализуется в нашем образовательном учреждении уже несколько лет, 
является работа по организации музейной комнаты. Создание мини-уголка «Кукла-
память. Война и Победа» внес вклад в организацию музейной комнаты. Сегодня 
куклы напоминают нам о людях, переживших войну и победивших фашизм, чтобы 
мы не забыли, не стерли историю из своей памяти. Создаваемые на основе 
подлинных образов героев Великой Отечественной войны, эти куклы дают нам 
сегодня визуальное, более ощутимое представление о них. Цель данного проекта: 
через образы авторских кукол передать реальные истории, связанные с хрониками 
Великой Отечественной войны. Кукольные композиции, как наглядные ожившие 
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документальные картины, предстают нашему взору и возвращают к событиям 
военных лет. 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках проекта: 
1.Организация экскурсий в краеведческий музей города Донецка. 
2.Проведение мастер-классов: «Кукла из эвакуации», «Кукла на газете», 

«Фронтовая медсестра». 
3.Памятные акции в честь погибших детей Донецкой Народной Республики: 

«Ангелы Донбасса» и «Белые журавлики». 
4.Проведение конкурса «Куклы военных лет» среди участников проекта по 

следующим номинациям: «Семейная работа»; «Коллективная работа»; 
«Индивидуальная работа». Цель конкурса: развитие интереса к истории Великой 
Отечественной войны посредством создания кукол военных лет.  

5.Выступление авторов лучших исследовательских и творческих работ на 
конференции и творческих объединениях Центра детского и юношеского 
творчества. 

6.Выпуск буклета «Народная кукла как компонент патриотического 
воспитания детей». 

7.Создание мини-уголка «Кукла-память. Война и Победа» в музейной 
комнате МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского 
района города Донецка». 

Практическое применение результатов проекта: материалы 
исследовательских и творческих работ можно использовать на занятиях кружков, 
при проведении мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне, памятным дням, а также для пополнения фондов музейной комнаты Центра 
детского и юношеского творчества. 

Выводы. Таким образом, рассмотрев характеристики проектной 
деятельности, принимая во внимание особенности воспитательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования, считаем целесообразным применение 
метода проектной деятельности в патриотическом воспитании обучающихся 
кружков декоративно-прикладного творчества. Проектная деятельность – один из 
лучших способов для совмещения современных информационных технологий, 
личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы обучающихся. 
Главное – продумать способы введения метода проектов в структуру занятий 
кружков декоративно-прикладного творчества. Проект с  точки зрения 
обучающегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 
группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести свою пользу и показать публично достигнутый результат; это 
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформированной 
самими обучающимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности, 
найденный способ решения проблемы,  носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 
открывателей.  
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В заключении хотелось бы отметить, что каждый педагог, организуя свою 
педагогическую деятельность, создает свою педагогическую технологию, которая 
учитывает технологическое проектирование работы всего образовательного 
учреждения. 
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Сложные и неоднозначные процессы, происходящие в последнее время в 
Донецкой Народной Республике, обусловили необходимость усиления 
воспитательной работы по всем значимым направлениям духовной жизни 
общества.  

Об этом свидетельствует ряд нормативно – правовых актов: Закон ДНР «Об 
образовании», Государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования от 04 апреля 2018 г., Типовое положение о дошкольных 
образовательных организациях, Типовой образовательной программе 
дошкольного образования «Растим личность» рекомендовано Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики (приказ № 725 от 23.08.2018 
г.) 

Так, согласно ГОС ДО содержания образовательной программы 
дошкольного образования включает необходимость регионального компонента в 
образовательную систему, чтобы у подрастающего поколения формировались 
социально значимые ценности, целевые ориентиры и личностные качества. 

Утрата культурных ценностей народа и равнодушное отношение к опыту 
прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и неразвитости чувств детей, 
что приводит к эмоциональной глухоте, без духовности. Патриотическое 
воспитание – процесс формирования сознания человека, любящего свою Родину, 
землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего 
народа и его культурой.  
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Так, в контексте учета благоприятного возрастного фактора для воспитания 
патриотизма детей дошкольного возраста подчеркнем, что сегодня актуальной 
психолого-педагогической проблемой является поиск эффективных средств 
формирования компонентов патриотической воспитанности.  

Патриотическое воспитание  детей – сложный процесс. В его основе лежит 
развитие чувств, эмоциональной сферы, обусловленных духовным климатом 
общества, историческими корнями. В  современных условиях, когда происходит 
глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений 
работы с подрастающим поколением становится воспитание любви к Родине. 
Согласно к программным документам, ДОУ должны перейти на новый уровень 
взаимодействия с социумом, разнообразить формы педагогической работы, выйти 
за пределы своей организации и стать открытой системой. 

Сложность процесса патриотического воспитания в дошкольном детстве 
заключается в возрастных особенностях детей. Сложность связана с 
невозможностью осуществления его в какие-либо ограниченные сроки. Процесс 
патриотического воспитания и формирования тех или иных нравственных качеств 
в целом, это непрерывный процесс, который только берет свое начало в 
дошкольном детстве. В этом и заключается основная задача педагогов 
дошкольного образования: формировать и развивать представления о патриотизме 
у детей дошкольного возраста. С.А. Козлова, Т.А. Куликова в своих трудах 
описывают усложнение содержания патриотического воспитания. Они 
рассматривают патриотизм как сложное, многоаспектное чувство: «в него входят 
ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, беречь и 
умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств и др.» [4].  Авторы 
представляют собой процесс патриотического воспитания в несколько этапов.  

Первый этап представляет собой работу с детьми младшего дошкольного 
возраста по формированию бережного отношения к объектам окружающего мира, 
желания и готовности трудиться и действовать на благо всей группы. На данном 
этапе с переходом на второй этап, в среднюю группу, работа направлена на 
формирование представлений о ближайшем окружении. Содержание связано с 
семьей, детским садом, улицей, городе, стране. На третьем этапе в старшем 
дошкольном возрасте содержание дополняется традициями, обычаями русского 
народа, расширяются представления об искусстве и Отечестве [4]. 

Обосновав необходимость реализации патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста на современном этапе, обратимся к рассмотрению сущности 
данного направления воспитательной работы. Особую значимость в разработке 
теории патриотического воспитания на основе национальной идеи придавали Г.Г. 
Ващенко, С.Ф. Русова К.Д.  Ушинский. Центральной идеей воспитания любви к 
Родине у них была идея народности. Так, К.Д. Ушинский отмечал, что воспитание, 
если оно не хочет быть бессильным, должно быть «народным». Именно он ввел 
термин «народная педагогика», считая фольклор блестящим средством раскрытия 
национальной самобытности и формирования патриотических чувств. 
В.А.  Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и 
поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
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Отечества, их красоты и величия [3].  Большой вклад в научное обоснование 
патриотического воспитания дошкольников внесли Р.И.  Жуковская, Н.В. 
Виноградова, Е. И. Радина и др.  

Современные исследования Т.Н. Антоновой, Т.Т. Зубовой, Е.П.  Арнаутовой 
посвящены проблемам приобщения дошкольников к истории, культуре, 
социальной жизни родного города, через него Отечества. Труды С.А Козловой, 
О.А.  Князевой, С.Е Шукшиной раскрывают проблему осознания ребенком самого 
себя как представителя человеческого рода. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 
поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за 
землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 
своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 
народов. 

Обосновав необходимость реализации патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста на современном этапе, обратимся к рассмотрению сущности 
данного направления воспитательной работы.  

По мнению С.А. Алиевой, «Воспитание патриотических чувств и 
осмысление самого понятия «патриотизм» в единстве знаний о Родине, о месте, где 
человек родился и живет, о природе родного края, окружающих людях и их делах, 
о готовности к деятельности на общее благо в старшем дошкольном возрасте 
неразрывно связано с формированием отношений ребенка к окружающей 
действительности» [1].  

Воспитательная работа по патриотическому развитию включает в себя 
следующие задачи: 

- Воспитывать патриотические чувства. 
- Сохранять историческую памяти и преемственность поколений, передавать 

молодёжи культурный опыт предыдущих поколений. 
- Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 
и взаимная ответственность). 

- Воспитывать умение правильно выражать свои мысли в устной форме, а 
также выступать перед аудиторией. 

- создание коллектива друзей игры для развития отношений дружбы и 
соревновательности среди воспитанников; 

-освоение принципов народной этики на основе празднично-игровой 
культуры [2].  

В каждом регионе нашей Родины есть необходимое содержание для 
патриотического воспитания дошкольников, в каждом месте свои природа, 
традиции, быт, история, достопримечательности, памятные места, талантливые 
люди, народное творчество, показывающие величие родного края. Педагог должен 
строить образовательную среду в соответствии с условиями и возрастными 
особенностями детей. Важно продумывать, что можно показать в ближайшем 
окружении и о чем рассказать детям, выделив самое характерное для данного 
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города, села. Окружающая среда дает богатый материал для познания своего края, 
обобщения и активной деятельности детей и взрослых, воспитание базовой 
культуры личности ребенка.  

В основе педагогической работы лежит также развитие чувств. Известный 
психолог А.В. Запорожец говорил, что нравственные чувства развиваются под 
влиянием условий и воспитания. Важно не только обогащать впечатления, но и 
воспитывать чувства о отношения, развивать эмоциональную отзывчивость. 
Главное в патриотическом воспитании – разбудить чувства детей, найти отклик в 
их сердцах на происходящие события жизни, наполнить ее интересной и 
содержательной деятельностью. 

Однако без помощи педагога детям трудно выделить в окружающем 
значимое и характерное, необходимо направить их восприятие на происходящие 
события в окружающей среде, чтобы они ценили прошлое и дорожили настоящим. 
Это требует ответственной и глубокой работы со стороны педагога. 

Повышение компетентности педагогов в вопросах патриотического 
воспитания предполагает активное познание культурно – исторического наследия 
родного города, края и современных технологий обучения. Успеха можно 
добиться, если педагог любит родной край, постоянно пополняет свои знания о 
них. 

Вывод: Итак, учитывая выше сказанное, можем констатировать, роль 
педагога в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста заложена в 
обогащении содержания образовательной среды. 
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Люди с рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей среде, природе, культуре и быту своего народа, патриотические 
чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека. Поэтому базой для 
формирования патриотизма являются глубинные чувства любви к своей земле, 
своему народу, его истории традициям и культуре. Это - патриотическое 
воспитание в широком смысле слова.  

Направление патриотического воспитания в формировании подростков 
всегда было актуальным. Воспитание должно подготовить человека к одной из 
главных ролей в жизни – к роли гражданина. На данный момент, в современном 
обществе созданы предпосылки для формирования активной гражданской позиции 
молодежи. То есть это всевозможные формы и методы внеклассной работы с 
подростками. [1].  

В связи с напряженной обстановкой в республике массовые мероприятия не 
проводятся. В связи с чем важно обратить больше внимание на развитие 
патриотического воспитания у подростков, находя дистанционные формы 
внеаудиторной работы в данной ситуации. 

Основными видами деятельности, обеспечивающие реализацию 
приоритетных направлений патриотического воспитания являются: 

1. Классно-урочная деятельность (игровые формы обучения, уроки-
практикумы, интегрированные занятия); 

2. Внеурочная деятельность (викторины, олимпиады, конференции, 
исторические декады, проведение праздников, мероприятий, спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, познавательные классные часы); 

3. Творческо-поисковая деятельность (творческие работы, организация 
работы школьного музея, экскурсионная работа, метод учебного проекта, 
социальное проектирование, поисково-исследовательской деятельности, приемы 
театрализации); 

4. Диагностическая деятельность (определение уровня воспитанности, 
анкетирование обучающихся, диагностика уровня развития познавательного 
интереса студентов, описание и фиксация данных на бумажном и электронном 
носителях, анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий, сравнение и 
сопоставление с ожидаемым результатом программы, уже достигнутыми 
показателями); 

http://www.pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/bitie/
http://www.pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
https://pandia.ru/text/category/poznavatelmznoe_razvitie/
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5. Взаимодействие с общественными организациями (проведение 
мероприятий патриотической направленности совместно с организациями 
дополнительного образования детей, библиотекой, советом  ветеранов, внешними 
общественными организациями, участие в конкурсах гражданско-патриотической 
направленности, проводимых общественными организациями). 

Рассмотрев особенности подросткового возраста, можно сделать вывод, что 
общение является для подростков очень важным информационным каналом. 
Подростки постоянно испытывают внутренние конфликты, из чего следует, что к 
ним нужен определенный подход. Одной из важнейших особенностей развития 
подростков является развитие нравственного сознания: нравственных 
представлений, понятий, убеждений, системы оценочных суждений, которыми 
подросток начинает руководствоваться в поведении. Поэтому в данном возрасте 
осуществление патриотического воспитания с помощью различных форм и 
методов воспитательной деятельности (внеаудиторной работы) будет наиболее 
эффективно. 

Под внеаудиторной работой понимается учебно-воспитательный процесс, 
реализуемый во внеурочное время коллективом учителей и учеников на 
добровольных началах, являясь неотъемлемой составной частью воспитательного 
процесса. Наиболее эффективными методами и формами внеаудиторной работы по 
патриотическому воспитанию подростков являются методы организации 
деятельности и формирования опыта гражданского поведения: общественное 
мнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое 
дело; методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, 
поощрение, взаимовыручка, создание ситуации успеха. 

Для определения начального уровня развития патриотических чувств у 
студентов первого курса ОП ГПОУ «ДОНФЭТ» ГО ВПО «ДОННУЭТ»  было 
проведено входное исследование. Для этого была взята за основу анкета, состоящая 
из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и незаконченными 
предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено несколько 
альтернативных вариантов ответов. 

По результатам анкетирования было выявлено, что уровень патриотизма 
участников анкеты средний. То есть участники анкеты могут определить для себя 
понятие патриотизма и выделить его признаки. Но большинство из участников 
считают себя патриотом лишь частично. Также у большинства участников не 
сформированы качества, определяющие патриота: ответственность (чувство долга, 
умение держать слово), эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 
работе), исполнительность. Поэтому был проведен ряд мероприятий, 
направленных на повышение уровня патриотизма и формирования качеств 
гражданина-патриота у подростков. 

Для того чтобы разработанные внеклассные мероприятия по повышению 
уровня патриотизма у подростков были организованы дистанционно студентам 
были проведены две экспресс - викторины на тему «По страницам великой 
победы». Вопросы анкет были различного характера. Студентам нужно было найти 
в различных источниках и исторические факты, и из литературы военных лет, а 
также факты о своем городе в годы войны. Завершающие вопросы были 
творческими, направленными на развитие воображения. После проведения 
викторин верные ответы выкладывались в форме презентации для визуализации 
информации и лучшего запоминания. Все студенты активно принимали участие в 
решении викторин. Самые активные студенты были поощрены грамотами. Таким 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/veteran/
https://pandia.ru/text/category/almzterna/
https://pandia.ru/text/category/god_literaturi/
http://www.pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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образом, студенты узнавали новую информацию о Великой Отечественной войне 
и обращали больше внимания на это главное события в нашей стране. 

В завершении работы по развитию патриотизма у подростков было 
проведено итоговое мероприятие в форме презентации, в которой студентам 
предлагалось ознакомиться с информацией о героях Великой Отечественной 
войны, о сущности понятия патриотизм и о том, что зависит от чувства 
патриотизма в современной жизни. Также студентам было дано задание: 
порассуждать о слове Родина, о своем гражданском долге и готовности его 
выполнить. Данное задание было сделано в форме нескольких вопросов и игры 
«продолжи фразу». 

Для определения эффективности мероприятия по развитию патриотических 
чувств у подростков было проведено два опроса до финального мероприятия и 
после, непосредственно в самой презентации-мероприятии. По результатам 
опросов можно заметить, что уровень патриотических чувств у студентов 
повысился, но несильно, так как мероприятия по развитию патриотизма были 
организованы дистанционно и продолжались недлительное время. Не было 
прямого визуального, словесного контакта со студентами, что повлияло на 
невысокую эффективность мероприятия. 

Несмотря на сложность организации мероприятий дистанционно, студенты, 
принимавшие участие в них, отметили, что такая форма проведения мероприятий 
наиболее удачная в сложившейся ситуации. Самостоятельный поиск информации 
позволяет лучше воздействовать на память подростков. Так как мероприятия были 
небольшого объема, это позволило сделать форму работы у студентов быстрой, 
легкой и интересной. Таким образом, у студентов осталось большое количество 
знаний о фактах Великой Отечественной войны, и повысился уровень 
патриотического воспитания. 
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На данном этапе развития современного общества вопросы патриотического 

воспитания молодёжи выходят на первое место в отечественной системе 
воспитания, что связано с историческими и социальными изменениями, 
происходящими в обществе. Начиная с  XX века и  по  сегодняшний день 
наблюдается тенденция к  «деморализации» общества , что обусловлена 
следующими причинами: утратами нравственных и духовных ориентиров  у 
современной молодежи, снижение понимания ценности  исторического наследия,  
обесценивание  чувств единства среди молодых людей,  доминирование  
материальных мотивов над духовными и другими. Данные причины в свою 
очередь обуславливают значительное снижение интереса молодежи к социально-
значимой и гражданско-патриотической деятельности. 

Патриотическое воспитание молодежи являться важнейшей задачей любого 
современного государства, ведь через  взаимодействие педагогов и обучающихся в 
школьной среде, которая направлена на формирование патриотических чувств и 
нравственного самосознания, убеждений и мотивов служению Отечества 
государство создаёт себе крепкую «опору» для функционирования 
государственного строя[1,6].именно поэтому организация патриотического 
воспитания в школе на сегодняшний день является одним из важнейших и 
актуальнейших направлений воспитания. 

В современной образовательной организации патриотическое воспитание 
выступает  системой, которая ориентирована на формирование патриотического 
сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения 
Отечеству, в практической деятельности, а именно в  образовательной и 
воспитательной среде, в рамках которой  обучающиеся усваивают  социально 
значимой и познавательной деятельности, получают опыт эмоционально-
ценностных отношений и действенно-практического опыта в различных видах 
патриотически-ориентированной активности. Одним из направлений, в процессе 
действия которого обучающийся смогут приобрести данный опыт выступает 
использование элементов музейной педагогики и организация работы школьного 
музея. 
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Цель данной статьи- рассмотреть особенности использования технологии 
музейной педагогики при организации патриотического воспитания на примере 
муниципального бюджетного образовательного учреждения учреждении. 

Вопросом изучения эффективной организации использования музейной 
педагогики в патриотическом воспитании занимались такие известные педагоги 
как Н.Ф.Федоров, Медведева Е.А. и другие. Особую ценность   включения детей в 
организацию музейной деятельности подчёркивали А.В. Бушкинский и М.С. 
Стахова, которые отмечали в своих научных трудах положительную роль  на 
эмоционально-волевую сферу обучающихся и стимулирующее развитие 
«социально развитой» и « коммуникативно подкованной» личности[2]. 

Под «музейной педагогикой» многие педагоги понимают науку, которая 
сформировавшаяся на основе таких областей как музееведение, педагогика и 
психология.  для развитию личности обучающихся, посредством привлечения и 
включениях  их  в многообразную деятельность школьного музея[6]. 

Основополагающими идеями использования элементов музейной 
педагогики в школе выступают: 

1.Приобщение обучающихся и молодежи к историческому прошлому своей 
Родины, формирование у них ценности исторических сведений как базовой части 
культуры своего народа и своего Отечества; 

2.Повышение познавательного интереса обучающихся к изучению 
социальных явлений, посредством включения их в активную творческую и научно-
исследовательскую деятельность; 

3. Формирование патриотического самосознания молодежи, создание 
благоприятных условий для развития базисных морально-нравственных качеств 
гражданина-патриота своей страны; 

4. Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление 
возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 
выявить свою неповторимую индивидуальность; 

На сегодняшний день отечественная система воспитания и обучения уделяет 
значительное внимания использованию музейной педагогики в начальном общем 
образовании и основном общем образовании, что имеет значительное в 
организации общественных и воспитательным мероприятий для молодежи. 
Показательными примерами могут выступить организация работы Музея Великой 
Отечественной Войны, который располагается в Донецкой Народной Республике, 
в городе Донецке[5]. Данный музей на протяжении всего периода своего 
существования создает условия для благоприятного развития исторической 
грамотности молодежи: в распоряжении музея имеются тематически 
ориентированные экспозиции, выставки, аудио и видео материалы, позволяющие 
своим посетителям более углубленно изучить историю Великой Отечественной 
Войны, а так же ознакомиться  с особенностями данного исторического периода на 
Донбассе. Существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи вносит и   
Донецкий Республиканский краеведческий музей, основанный в 1924 году.Многие 
его экспонаты являются уникальными ценностями, которые имеют мировое 
значение и, составляют неотъемлемую часть культурного наследия Республики. 
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Коллекция уникальных экспонатов позволяет посетителям углубиться в историю 
родного края  и изучить природные особенности своей  Родины. 

Учитывая положительные факторы влияния технологии музейной 
педагогики на создание и мировоззрения молодежи, администрацией МБОУ 
«Школа «Корн» города Донецка» совместно с педагогами образовательного 
учреждения при поддержке Ворошиловского совета ветеранов в 2014 году была 
создана и официально зарегистрирована музейная комната «Героями не 
рождаться». 

Базовой целью работы музейной комнаты с 2014 года и по сегодняшний день 
выступает гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, через включение 
их в научно-исследовательскую и организационно-краеведческую деятельность.  
Формирование концепции школьной музейной учитывает воспитательные 
стратегии школы, органично дополняя воспитательную систему образовательного 
учреждения. 

Работа музейной комнаты базируется на следующих принципах: 
1.Принцип добровольности; 
2.Принцив творческой активности; 
3.Принцип свободы выбора детьми направления своей деятельности в музее 

на основе своих интересов и потенциальных возможностей; 
4.Прицип  взаимодействия всех школьных структур  творческих 

объединений  и организации исследовательской и социально-активной 
деятельности. 

Музейная комната МБОУ «Школа «Корн» героями не рождаться» активно 
осуществляет свою работу по следующим направлениями: 

1.Научно-исследовательское, которое реализуется через постоянное отбор, 
поиск и приобретение предметов музейного значения, а так же изучение и учёт, 
систематизацию и хранение музейных предметов.  Обучающиеся регулярно 
изучают городские и музейные архивы, постоянно осуществляют сбор с открытых  
информационных источников с сети интернет и при  личных встречах с ватерами 
Великой Отечественной Войны и представителями военных профессий 

2.Экскурсионно-просветительское реализуется через проведение  очных и 
дистанционных экскурсий для обучающихся и посетителей общеобразовательного 
учреждения. Урок экскурсия в музей активизирует восприятие ребят, т.к.: 
информация в музее конкретна, обладает предметной наглядностью, музейный 
предмет воздействует на чувства человека. Все это помогает формировать у ребят 
конкретные представления, обеспечивает прочность запоминаний, развивает 
логическое мышление. В музее часто проводятся уроки истории, рассказывающие 
о сражениях в ВОВ, оформлены стенды «Юнги Огненных рейсов», «Ветераны 
ВОВ и труженики тыла», «Дети войны». Тематика экскурсий разнообразна, 
распространяется на все отрасли знания, которые обеспечены материалами в 
школьном музее: историю, географию, краеведения.  

3.Воспитательное. Данное направление реализуется во всей идее работы 
музейной комнаты «Героями не рождаться» . проводимая работа в музейной 
комнате позволяет  приобщить обучающихся к   предметному миру культуры, 



820 

 

 

способствует  формированию гражданско-патриотических качеств, расширению 
кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 
учебно- практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 
служит целям совершенствования образовательного процесса. 

Работа школьной музейной комнаты образовательного учреждения сроиться 
по организованной структуре, которая включает в себя педагогов, обучающихся 
начального общего образования и основного общего образования, а так же 
родителей обучающихся. Каждому обучающемуся и педагогу в организации 
работы музейной комнаты отведена система поручений и обязанностей, 
позволяющих обеспечить её более эффективную работу. Наиболее наглядно 
данная структура представлена в рисунке 1 

 
 

Рис.1.  Структура работы музейной комнаты «Героями не рождаться» 

 
Совет музейной комнаты является курирующим органом музейной комнаты 

и обеспечивают её методическое и документальное сопровождение. 
Руководителями совета музейной комнаты являются педагог-организатор и 
президент школы.   Научно-исследовательский сектор состоит из активистов 5- 9 
классов и занимается сбором и анализом информации, которая впоследствии 
станет фундаментом для оформления экспозиций, инсталляций, картотек, архивов, 
аудио и видеоматериалов для музейной комнаты. 

 Социальный сектор включает себя активистов из 8-9 классов, обладающих 
хорошими коммуникативными и социальными навыками, и занимается 
распространением информации о работе музейной комнаты среди ученического 
коллектива и родительской общественности, занимается обеспечением и 
проведением открытых экскурсионных занятий для обучающихся 1-4 классов. 
Стоит отметить, что данный сектор активно сотрудничает с родителями 
обучающихся и совместно со школьным советом музейной комнаты вовлекает их 
в активную совместную деятельность по обеспечению жизнедеятельности 
музейной комнаты.  
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Сектор креатива и оформления состоит из творческих активистов 7-9 
классов. Целью данного сектора выступает стилистическое оформление 
полученной информации и преставление её в наглядном и электронном формате. 
Совместно с социальным сектором   обучающиеся я представляют результаты 
работы на школьных стендах, в школьной печати и на сайте образовательного 
учреждения. 

Особенности данной структуры и взаимосвязь работы всех секторов 
школьного музея позволяют обеспечить беспрерывную и эффективную работу 
музейной комнаты. 

За весь период работы музейное комнаты было проведено около 50 
экскурсий  военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности  
к памятным и юбилейным датам  отечественной Истории ( «День освобождения 
Донбасса», «День Победы», «День окончания Войны»,  «День воина-
интернационалиста» и другие),  подготовлено 15 тематических экспозиций , 
приуроченных   актуальным историческим событиям происходящим в наше время 
(« Они освобождали Донбасс-Они Защищали Донбасс» , Стена Памяти « Героев 
Донецкой  Народной Республики», «Гордость моего города» и другие), 
подготовлены текстовые, аудио и видеоматериалы по топонимике  родного города, 
включающиеся в себя 50 докладов, 10 видео-лекций по данной тематике. 

Руководителем музейной комнаты на постоянной основе ведётся мониторинг 
результативности работы музейной комнаты и   контроль отношения обучающихся 
к патриотической деятельности посредством проведения наблюдений и 
анкетирования. В конце 2021-2022 учебного года был проведен сравнительный 
мониторинг, результаты которого показаны в таблице 1. 

 
Результаты мониторинга результативности работы музейной комнаты «Героями не рождаются» 

Май 2014 год Количество 
опрашиваемых 

Май 2022 год 

Положительное 
отношение к 

патриотической 
деятельности 

Отрицательное 
отношение к 

патриотической 
деятельности 

124 Положительное 
отношение к 

патриотической 
деятельности 

Отрицательное 
отношение к 

патриотической 
деятельности 

45% 55% 73,5% 26,25% 
Таблица 1 Результаты мониторинга результативности работы музейной комнаты «Героями не рождаться» 

 

Участие в данном мониторинге приняли учащиеся 5-9 классов в количестве 
124 человек. Вниманию опрашиваемых была приставлена анкета. К которой 
содержались вопросы о заинтересованности обучающихся в работе музейной 
комнате, отношения к социальной и трудовой деятельности, заинтересованности к 
изучению культуры родного края и Истории Великой Отечественной Войны. По 
результатам проведенного мониторинга была что выявлено, что  на начало мая 
2022 учебного года около 73, 5% обучающихся выражают заинтересованность к 
участию  в патриотических мероприятиях, выражают социальную и гражданскую 
активность, что на  28,5% больше, чем на  начало работы музейной комнаты в 2014 
году. 

Результаты данного мониторинга показывают эффективность проводимой 
работы музейной комнаты МБОУ «Школа «Корн» города Донецка» и наглядно 
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показывают положительное влияние на формирование морально-нравственных 
ориентиров обучающихся в патриотическом воспитании обучающихся 
посредством использования элементов музейной педагогики в образовательном 
учреждении. 
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Воспитание гражданина, патриота своей Родины, во все времена являлось 

приоритетной задачей государства и образовательных учреждений. 
Сегодня на первый план вышла проблема формирования личности 

гражданина, патриота своей страны. Молодой человек должен быть подготовлен к 
новым общественным отношениям, уметь адаптироваться в новых 
социокультурных условиях, найти своё место в этом обществе, стать полноценным 
гражданином своей страны, патриотом Родины, сохранять и приумножать её 
культуру, заботиться об её престиже в мире. 

Ситуация, сложившаяся в молодёжной среде, обостряет актуальность 
проблематики патриотического воспитания. Сегодняшние обучающиеся школы – 
это люди, которые завтра станут полноправными гражданами своей страны. Они 
будут управлять государством, выполнять свои гражданские и профессиональные 
обязанности. И от того, какими ценностями они будут руководствоваться в своей 
деятельности и отношениях, какие качества у них будут сформированы, будет 
зависеть будущее страны. 

Современный школьник живёт в трудном переломном времени и задача 
школы - помочь ему найти своё место в новых социокультурных условиях, стать 
полноценным гражданином своей страны, патриотом своей Родины. 

На важность данной проблемы указывают и документы, принятые в 
Донецкой Народной Республике: 

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи; 
-Республиканская программа патриотического воспитания граждан 

Донецкой Народной Республики на 2020 – 2022 год.  
Общая цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы формировать 

и развивать у граждан Донецкой Народной Республики патриотическое 
самосознание, безграничную любовь к Родине, к своему народу, стремление 
добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, 
соблюдать свои конституционные права и обязанности; обеспечивать рост уровня 
значимости патриотизма у всех слоев общества, достичь поворота в общественном, 
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национальном и индивидуальном сознании в сторону понимания и осмысления 
зависимости настоящего и будущего республики, народа, личности от того, в какой 
мере люди будут руководствоваться в своей практической деятельности 
патриотическими началами, насколько высоко будет их стремление сохранить и 
приумножить духовные, культурные, материальные богатства своего народа и 
своего Отечества, а также развитие у подрастающего поколения 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных и 
социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества.  

Наша школа уже несколько лет работает по направлению спортивно-
патриотического воспитания в рамках реализации Концепции патриотического 
воспитания. Спортивно-патриотическое воспитание предполагает расширение 
общественных представлений о роли физического воспитания, формирование 
норм здорового образа жизни, усиление противодействия курению, алкоголизму и 
употреблению наркотиков, поиск новых путей укрепления здоровья граждан 
республики.  

Школа продолжает работу над внедрением норм ГТО, которое тоже 
способствует повышению роли физического воспитания, ведению здорового 
образа жизни.  

В рамках данного направления в сентябре ежегодно проводится 
торжественное открытие школьной спартакиады, составляется план проведения 
школьной спартакиады. На выполнение плана мероприятий по внедрению норм 
ГТО в школе ежегодно в декабре проходит месячник спорта «Движение - жизнь», 
в ходе которого учащиеся 1-9 классов принимают участие в личном первенстве в 
разных спортивных состязаниях. По результатам месячника итоги соревнований 
размещают на сайте школы и на стенде «Сдаем нормы ГТО!».  

В школе работает 3 кружка по спортивному направлению: «Аэробика», 
«Настольный теннис», «Баскетбол».  

Учащиеся принимают участие во многих спортивных конкурсах, которые 
проводятся в районе, где показывают хорошие результаты.  

Ежегодно в октябре проводится спортивно-патриотическое мероприятие для 
учащихся 1-9 классов «Удаль молодецкая», которое состоит из спортивной 
эстафеты и патриотической викторины. Праздник позволяет юношам школы 
проявить спортивные качества и знания по истории Отечества, армии и  военного 
дела. 

В рамках военно-патриотического воспитания, основной целью которого 
является формирование у молодежи патриотизма, готовности к достойному 
служению Отечеству и его защите проводится массовая военно-патриотическая и 
шефская работа. Она  реализуется во время проведения следующих мероприятий: 
ежегодный конкурс строя и песни, участие в районном конкурсе «Осенний 
марафон», встречи с представителями инженерно-саперной роты, которые 
приезжают для проведения занятий по профилактике негативных последствий при 
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обнаружении взрывоопасных предметов и для участия в праздничных 
мероприятиях.  

Вариативная составляющая учебного процесса способствует формированию 
у детей глубокого понимания гражданского долга. Так, знания, полученные на 
факультативе «Медико-санитарная подготовка», применялись во время участия в 
военно-спортивных соревнованиях «Осенний марафон»: наложение повязок, 
оказание доврачебной помощи, транспортировка раненых и т.д.. 

Кроме этого, регулярно проходят встречи с ветеранами ВОВ. На праздники 
Первого звонка, Последнего звонка, на митинги, посвященные Дню Победы и Дню 
Освобождения Донбасса всегда приходит ветеран Великой Отечественной войны 
Райко Иван Игнатьевич. Учащиеся школы посещают на дому ветеранов, живущих 
в микрорайоне школы, слушают истории их жизни и воинской службы.  

Каждый год оформляются выставки газет и материалов, посвященные 
выводу войск из Афганистана, проходят уроки мужества «Пока мы помним – мы 
живем».  

Культурно-патриотическое воспитание - процесс целенаправленного, 
систематического и организованного педагогического воздействия на сознание, 
чувства, волю, в целом, личность воспитанников с целью развития у них: 
разносторонней эмоционально-чувственной сферы, социально-нравственных, 
эстетических (в том числе музыкально-художественных), общественно - 
художественных ценностей.  

Классными руководителями нашей школы данное направление реализуется 
через посещение музеев (художественного, краеведческого), театров, выставок, 
планетария, проведение конкурсов чтецов, проведение и участие в конкурсах 
рисунков, фотографий, фестивалях. Фотографии данных мероприятий 
размещаются на сайте нашей школы и в сообществе в контакте. 

 Ко всем значимым патриотическим событиям учащиеся каждого класса 
готовят газеты и листовки.  

Одним из примеров реализации культурно-патриотического воспитания 
является конкурс инсценированной песни, который проводится в школе ко Дню 
Победы, а также конкурс чтецов стихотворений на патриотическую тематику, в 
рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Праздник «Шуми, 
Масленица!» - ежегодное, красочное, веселое, активное мероприятие, 
позволяющее создавать условия для реализации творческого потенциала 
обучающихся и сохранению культуры и национальных традиций народов, 
проживающих на территории Донецкой Народной Республики. 

Историко-патриотическое воспитание ставит акцент на познании 
исторических корней и осознании неповторимости Отечества и его судьбы, 
гордости за сопричастность к деяниям предков современного поколения и их 
исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве. 
Несколько лет на базе школы работает кружок «Патриот», одним из направлений 
которого является изучение особенностей культуры, обычаев, верований и 
традиций нашего народа, героического прошлого различных поколений, 
максимально широкое освещение деятельности известных исторических 
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личностей – выходцев из Донбасса. Так силами членов кружка, был создан стенд в 
музейной комнате «Известные люди Донецкого края», продолжает пополняться 
экспозиция этнографических экспонатов. Члены кружка принимают участие в 
районных и республиканских конкурсах по представлению результатов своей 
деятельности. 

Членами кружка «Патриот» проводится работа по сбору информации об 
истории памятника, установленного на братской могиле воинам - освободителям 
нашего поселка. Планируется подготовка и выпуск буклета «Донбасс 
экскурсионный», в который войдут памятники Донецкой Петровки и города 
Донецка, так как эти объекты заслуживают внимания не только местных жителей, 
но и жителей всей Республики.  

Члены кружка провели поисковую работу, результатом которой стало 
оформление стенда «Герои нашего времени». 

В библиотеке работает выставка литературы, посвященная истории 
Донбасса. Запоминающимся событием стала творческая работа учащихся 8 класса 
и библиотекаря школы – «История твоего населенного пункта». Учащиеся 
познакомились с историей своего города, Петровского района и поселка шахты 
№29. Результатом творческой работы стали коллажи об истории населенного 
пункта.  

Факультатив «Географическое краеведение» помогает расширить и 
систематизировать знания детей об истории, культуре и традициях нашего края, 
воспитать любовь к родной земле, её жителям.  

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание любви 
к исторической родине, а значит – патриотических чувств. В целом достигается 
формирование зрелой, целостной системы ценностей, обеспечивающей 
становление гражданственности и патриотизма. Воспитание активной 
гражданской позиции строится через проведение классных часов и общешкольных 
мероприятий.  

Два года подряд учащиеся принимали участие и стали победителями 
конкурса «Безопасность Республики – забота общая» в номинации «Видеосюжет в 
стихах», «Видеоклип», «Плакат», «Сочинение».  

Классными руководителями начальной школы проводятся классные часы 
«Путешествие в страну Патриотию», «Воспитать патриота», «Государственная 
символика ДНР». В старшей школе классные руководители  проводят: уроки 
памяти «Тебе, родной Донбасс!», «Донбасс непокоренный», классный час-диспут 
«Что значит быть гражданином», классный час «Славься, Петровский район!». 

Важной составляющей гражданско-патриотического воспитания является 
работа классных руководителей не только с классными коллективами, но и с 
родителями учащихся: на родительских собраниях и родительских лекториях 
проводится обучение родителей воспитанию законопослушных граждан, 
рассматриваются вопросы уважения в семье, сохранения семейных традиций, 
положительному отношению к труду.  
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Выступление агитбригады «Мы - патриоты», которое проводится в школе, 
является неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 
ответственного отношения молодежи к Родине, обществу, коллективу, людям, 
труду, своим обязанностям, самому себе и развитие соответствующих качеств: 
патриотизма, толерантности, товарищества, долга, чести, совести, достоинства, 
активного отношения к действительности, уважения к людям. Общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение 
к родному языку, самобытной культуре, памяти своих предков, истории.  

Учащиеся школы приняли участие в «Уроке добра», основными целями 
которого было продолжить формировать у учащихся нравственные понятия: 
доброта, вежливость, человечность; воспитывать взаимоуважение, вежливое 
обращение к окружающему миру, окружающим людям, чувство товарищества, 
осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 
значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 
ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности и 
поведении. Подача материала осуществлялась блоками: «Помощь птицам», 
«Бездомные животные вокруг нас», «Охрана природы», «Помощь людям с 
ограниченными возможностями», «История благотворительности», «Подарите 
ребенку семью», «Дружеские отношения в коллективе». По каждому блоку 
учащиеся рассказывали о конкретной помощи в той или иной ситуации, а затем в 
виде  соревнования прошел конкурс пословиц о добре и создание картины «Добро» 
из природного материла, где каждая команда представляла свое видение добра. 
Классный час запомнился учащимся не только тем, какие добрые дела может 
совершить каждый из нас сейчас, но и теми добрыми делами, которые помнят люди 
уже много сотен лет.  

Учащиеся приняли участие в онлайн-акции «Донецкая Народная Республика: 
местами славы боевой», которая направлена на увековечивание памяти о подвиге 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Ежегодно учащиеся участвуют в Республиканской историко-патриотической 
акции учащейся молодёжи «Вахта памяти» (поисковая операция «Я – правнук 
Великой Победы»). 

Силами ученического самоуправления, родителей и педагогов школы 
проводится волонтёрская работа по облагораживанию братской могилы воинам, 
погибшим за освобождение поселка шахты № 29 в годы Великой Отечественной 
войны. 

Становление системы патриотического воспитания в новых 
социокультурных условиях мы рассмотрели на примере воспитательной системы 
одной из школ. В молодёжной среде нашего региона имеются такие проблемы, как 
низкая социальная активность, бездуховность, безразличие к 
истории родного края. В школах делается попытка выстроить систему работы с 
молодёжью, но этого явно недостаточно. Пока ещё имеет место разрозненность 
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действий учреждений общего и дополнительного образования, недостаточна их 
взаимосвязь в общей системе воспитания. 

Поэтому нашей работе мы придаём особое значение. Личность школьника, 
его социальный кругозор, социальная активность, социальная инициатива 
формируется не только в рамках своей школы, но и в учреждениях 
дополнительного образования, в работе ученического самоуправления, в работе 
детских общественных организаций. Поэтому необходимо большее значение 
уделять развитию таких модулей воспитательной работы как, работа с родителями, 
ученическому самоуправлению, детским общественным организациям.   
Проявление гражданственности, патриотического видения мира — это, прежде 
всего, ощущение себя гражданином своей малой родины. Гражданские поступки, 
инициатива возможны только по отношению к общественной жизни. Истинный 
гражданин-патриот живёт проблемами и заботами того социума, где он найдёт своё 
место в жизни, свою профессию, свою семью, обретёт уверенность в 
своём будущем. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 
целого комплекса позитивных качеств. Всё вышеизложенное можно представить в 
виде системы триединства (обучение, воспитание, социализация), где каждый 
компонент взаимосвязан и дополняет друг друга. При выпадении одного из звеньев 
система будет неполной и престанет функционировать. 
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Современное общество Донецкой Народной Республики формирует для 

системы образования новый социальный заказ. Ему необходимы 
высокообразованные, инициативные граждане, способные к принятию 
ответственных решений в сложных ситуациях. Исходя из этого, одним из 
приоритетных направлений развития общеобразовательного учреждения является 
формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

 
Современное общество Донецкой Народной Республики формирует для 

системы образования новый социальный заказ. Ему необходимы 
высокообразованные, инициативные граждане, способные к принятию 
ответственных решений в сложных ситуациях. Исходя из этого, одним из 
приоритетных направлений развития общеобразовательного учреждения является 
формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

Патриотическому воспитанию обучающихся в последнее время уделяется 
большое внимание, поскольку детство и юность - самая благодатная пора для того, 
чтобы привить чувства любви к своему родному краю. Гордость за свою Отчизну, 
осознание неповторимости  культурных ценностей своего народа играет большую 
роль в становлении личности ребенка. Поэтому в учреждении образования должна 
функционировать система работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся. 

Система работы  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 138 города Донецка» по патриотическому воспитанию 
включает в себя работу  

• через систему классных часов;  
• через систему урочной деятельности; 
• через систему работы музеев боевой славы;  
• через систему мероприятий различного уровня; 
• через систему дополнительного образования;  
• через систему работы школьной библиотеки. 
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В системе патриотического воспитания традиционными стали классные и 
общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,  Дню 
матери, Дню Победы, Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистчких 
захватчиков, Дню Республики, Дню города. Неотъемлемой частью воспитания 
подрастающего поколения являются беседы, посвященные чествованию 
памятных дат, дней воинской славы. Необходимо отметить, что хорошей 
традицией стали беседы на морально-этические темы с представителями 
бригады «Восток», которые не только находили время для общения со 
школьниками нашего учебного заведения накануне праздников, но и не 
зависимо от памятных дат проводили интересные беседы с детьми на 
волнующие  темы, не забывая напоминать о прошлом и необходимости беречь 
память о героизме предков. Запоминающимися были встречи с ветераном 
Великой Отечественной войны Базавлуком Николаем Степановичем. 
Посещение его на дому в рамках акции «Ветеран рядом» нашло яркий отклик в 
душах школьников всех возрастов. 

 Особое место в работе общеобразовательного учреждения по 
патриотическому воспитанию занимает работа музея  боевой славы. На базе 
нашей школы функционирует два музея. Один их них посвящен Великой 
Отечественной войне, второй-событиям современности. Музей, 
рассказывающий о  событиях 1941-1945 годов, имеет несколько экспозиций, 
раскрывающих деятельность Буденновско - Авдотьинского подполья. На базе 
данного музея проводились торжественные мероприятия в честь  памятных дат. 
Здесь организовывались экскурсии для обучающихся других школ 
Пролетарского района г.Донецка. Традиционным было посещение   музея  
ребятами начальной школы, особенное внимание уделялось  первоклассникам. 
Экскурсоводами выступали учащиеся среднего и старшего звена, которые 
могли не только рассказать об экспозициях, но и заинтересовать ребят, 
подтолкнуть их  к  дальнейшему изучению вопроса. 

 Второй музей посвящен  современности. Здесь нашли отражение 
события с 2014 года и по сегодняшний день. Экспозиция посвящена 
выпускникам школы, которые отдали свои жизни в военном конфликте. 
Открытие музея проходило при участии не только администрации района, 
школы, но и родных и близких погибших героев. 

 Следует отметить, что на данный момент, когда реальное посещение  
является невозможным, на сайте учебного учреждения размещена информация 
о музее и появилась возможность  посмотреть  виртуальную экскурсию, которой  
могут воспользоваться также преподаватели и дети других школ. 

 Школьный музей принимал участие в смотре  музеев и музейных 
комнат «История Донбасса—моя история» и занял достойное место по 
результатам конкурса. 

 С деятельностью  музея тесно связана работа школьной библиотеки. 
Систематически проводятся выставки-презентации книг о Донбассе. Следует 
отметить мероприятия, призванные  познакомить с творчеством писателей и 
художников родного края: Е.Лаврентьевой, И.Жуковой, И.Костыри,В Гаршина, 
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А.Куинджи, И.Кекуха, А. Ионова. Запоминающимися были встречи с 
современной детской поэтессой  Ириной Жуковой, которая познакомила 
школьников со своими произведениями в игровой форме, провела викторину. 
Таким образом, эстетическое воспитание, формирование у детей чувства 
прекрасного должно быть неразрывно связано с гражданско-патриотическим. 

  Особое внимание следует уделить экспозиции картин подпольщика 
Ивана Кекуха. Его произведения отражали не только события войны, но и стали 
интереснейшим материалом краеведческого характера, поскольку раскрыли 
малоизвестные факты истории Пролетарского района города Донецка. Ивану 
Кекуху была посвящена работа в рамках акции «Вахта памяти» -презентация 
«Я-внук Великой Победы». Особое значение имело то, что данная работа  
выполнена обучающимся нашей школы (теперь уже выпускником), правнуком 
Ивана Игнатьевича- Титаром Данилом. Таким образом, подчеркивается связь 
между поколениями,  подвиг наших предков остается в сердцах нынешних 
школьников. 

Нельзя не отметить работу школы по патриотическому воспитанию через 
систему дополнительного образования. На базе МБОУ «Школа № 138 
г.Донецка» в разное время функционировали кружки «Музейные сыщики», 
кружок военно-патриотической песни, «Военный корреспондент», изостудия 
«Радуга», которые так или иначе  связаны с изучением достопримечательностей 
родного города, в особенности района. История малой родины стала предметом 
пристального изучения школьников. Ребята принимали активное участие в 
проведении мероприятий к праздничным датам, участвовали в слетах, 
организовывали квесты. Задействовали в проведении не только обучающихся 
школы, но и родительскую общественность. На данный момент в школе внедрен 
курс внеурочной деятельности «Новое поколение», который имеет гражданско-
патриотическую направленность и ориентирован на формирование 
патриотического сознания, социальной активности и гражданской 
ответственности детей и подростков. Данный курс рассчитан на 5-9 классы, 
призван  углубить знания об истории, культуре и традициях родного края, 
государственной символике, истории русского языка и мировых религий, 
особенностях архитектуры религиозных сооружений, актуализировать и 
расширить знания учащихся о знаковых событиях в жизни Донецкой Народной 
Республики и города Донецка в частности, о событиях Великой Отечественной 
войны. 

Важной частью патриотического воспитания школьников также является 
урочная деятельность в учебном учреждении. Через уроки русского языка, 
литературы, обществознания , изобразительного искусства, истории, музыки, 
уроки гражданственности и духовности Донбасса происходит формирование 
будущего гражданина своей страны. Рисунки, плакаты, листовки, стенгазеты к 
памятным датам, конкурсы чтецов, сочинения и эссе, направленные на 
формирование гражданской позиции, тексты для проработки определенной 
тематики повышают интерес детей к истории родного края, способствуют 
сохранению имеющихся традиций и развитию новых традиций в учреждении. 



832 

 

 

Обучающиеся принимают участие не только в мероприятия школьного 
уровня, но и активно выступают в районных и городских акциях. 
Традиционным стало участие в митингах в парке имени Горького возле 
памятника «Непокоренные», у могилы гвардии лейтенанта Н.П.Табунова , у 
памятника «Слава шахтерам!». Военно-спортивные игры «Будущий воин», 
«Соколенок Донбасса», слет поисковых  отрядов «Наследники Победы» -те 
мероприятия, в которых наши ребята не только участвовали, но и занимали 
призовые места. 

Таким образом, результативность работы школы по патриотическому 
воспитанию отражает  готовность и стремление школьников к выполнению 
своего гражданского  долга, их умение и желание совмещать общественные и 
личные интересы. Участие в школьной жизни, в жизни района и города является   
вкладом, который обучающиеся вносят  в дело процветания  родного края и 
малой родины. Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство 
ответственности, гордости за свое Отечество, данное ему судьбой, завещанное 
ему предками. 
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Аннотация. Рассматривается проблема воспитания патриотических чувств у 
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мировоззренческая убеждённость; национальные особенности. 

 

Проблема патриотического воспитания далеко не нова. Понимание 
патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями вглубь 
веков. Еще Владимир Мономах в своем «Поучении детям» говорил о том, что 
необходимо беречь, охранять и защищать родную землю, сберегая ее для детей и 
внуков. Русский народ придавал большое значение воспитанию подрастающего 
поколения в духе горячей любви к Родине в условиях борьбы с врагами. 
Патриотические чувства воспитывались у подрастающего поколения на рассказах 
о воинских подвигах русского народа, запечатленные в «Задонщине», «Сказании о 
Мамаевом побоище», песнях и других памятниках той поры. 

У Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. В 
более разработанном виде любовь к отечеству, как высшая ценность, 
рассматривается в трудах таких мыслителей, философов и писателей, как Н. 
Макиавелли, Ю. Крижанич, Жан-Жак Руссо, И.Г. Фихте и др.  

Продолжали развивать идеи классиков Ж.Г. Голотвин, Р.Я. Мирский, П.М. 
Рогачев, М.Н. Росенко, М.А. Свердлин, и др. Они трактовали сущность 
патриотического воспитания как отношение к Родине через гармоничную любовь 
к малой родине, беззаветную преданность ей, народу, культуре, языку. 

М.А. Терентий считает, что о формировании патриотизма можно судить по 
содержанию, объему, систематичности приобретенных детьми знаний в области 
патриотизма; качеству мировоззренческой убежденности, проявляющейся в делах 
и поступках дошкольника. 

Анализ проблемы воспитания патриотизма, предложенный выдающимся 
отечественным историком Н.М. Карамзиным, несет на себе отпечаток споров о 
судьбах России и путях ее развития, которые разворачивались в современную 
автору эпоху. Н.М. Карамзин считал, что для преодоления духовного кризиса 
общества нужно вернуться к собственным корням, традициям русской 
государственности, русской культуры.  

В своей статье «О любви к отечеству и народной гордости»                      Н.М. 
Карамзин выделяет три взаимосвязанных и иерархически подчиненных вида 
любви к Отечеству: физическая, нравственная и политическая. 
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Физическая любовь характеризуется привязанностью человека к месту его 
рождения и жизни. Нравственная основана на симпатии к окружающим людям и 
обществу. Политическая основана на патриотическом чувстве, требует 
рассуждения и осознания. «Патриотизм есть любовь к благу и славе Отечества и 
желание способствовать им во всех отношениях». 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать 
воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста. 

Выдающийся русский педагог и реформатор русской школы К.Д. Ушинский 
обосновал принцип «народности» воспитания. Он считал необходимым учитывать 
национальные особенности при выборе форм, методов и содержания 
педагогической деятельности. «Воспитательные идеи народа проникнуты 
патриотизмом более чем что-либо, проникнуты до того, что невозможно и 
подумать перенести их на чужую почву», – писал он. 

Природа, семья, общество, народ, религия, а особенно язык и история с 
раннего детства воздействуют на ребенка, прививая ему патриотические чувства, 
любовь и уважение к истории и культуре. И вновь можно говорить о смещении 
акцентов в понимании сущности патриотизма, адекватности тех или иных 
способов его формирования у подрастающего поколения в связи с общественной 
ситуацией. 

К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей 
народа, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический 
материал веками накапливался в народно-прикладном искусстве и различных 
народных промыслах, в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, 
архитектуры, в фольклорных произведениях. «Великим педагогом» называл К.Д. 
Ушинский родной язык, подчеркивая, что «не условным звукам только учится 
ребенок, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова». 

Ушинский до сих пор продолжает оставаться вдохновляющим примером в 
воспитании у молодежи патриотизма, высокой культуры межнациональных 
отношений, гуманности в отношениях между людьми независимо от их 
национальности. 

Ф.М. Достоевский считал, что патриотичность подразумевает наличие таких 
качеств, как сострадание, сочувствие. Русский писатель, мыслитель и философ к 
сущностным качествам русского человека, прежде всего, относил сострадание, 
доброту, творящую мир; способность встать на точку зрения другого и пережить 
чужую беду как свою; соборность, стремление к единению с другими людьми, на 
основе любви к другим; привязанность к родной земле. 

Большую роль в разработке проблем патриотического и интернационального 
воспитания сыграли Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Они 
заложили фундамент теории и практики основ патриотического воспитания, 
рассмотрели принципы патриотического воспитания – принцип расширения связей 
ребенка с окружающим миром через малое к большему, принцип приоритетности 
регионального культурного наследия, принцип опоры на эмоционально-
чувственную сферу дошкольника. 
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«Логика патриотического воспитания заключается именно в том, чтобы 
любовь к Отечеству утверждалась в человеке на основе активного проявления его 
собственной души, его сердца и разума», – так утверждал                                В.А. 
Сухомлинский – один из ведущих педагогов, изучающих природу патриотического 
воспитания детей.   

В.А. Сухомлинский указывал на трудности в воспитании патриотизма, 
объясняя их тем, что в повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью 
которой можно было бы измерить эту «трудно постижимую ценность». Любовь к 
Отечеству становится силой духа только тогда, когда у детей запечатлены в 
сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство 
гордости от того, что все это твоя Родина. 

Как пишет А.В. Усова, «если мы хотим сохранить свою страну, если мы 
хотим возродить прежнее величие своей Родины, нам необходимо коренным 
образом пересмотреть свое отношение к воспитанию дошкольников».  

В учебном пособии по педагогике под ред. С.Е. Матушкина, отмечается, что 
важнейшими составными частями нравственного воспитания являются патриотизм 
и интернационализм, которые авторы определяют как черты мировоззрения. 
Работа по патриотическому воспитанию включает привитие любви к Родине, 
чувства дружбы народов, непримиримость ко всяким проявлениям национализма 
и шовинизма, претворение на практике принципов патриотизма и 
интернационализма  

В 60-70-е гг. 20 века понимание патриотизма стало рассматриваться как 
составная часть понятия нравственности. Основной упор делался на познании 
ребенком своей страны. В это время появились исследования, которые опирались 
на эмоциональную сферу ребенка. Это исследования Р.И. Жуковской, Н.Ф. 
Виноградовой, С.А. Козловой, Л.Е. Никоновой. 

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников внесли Р.И. Жуковская, А.М. Виноградова,           С.А. 
Козлова. Базой формирования патриотизма исследователи считают воспитание 
чувства любви к своей земле, определяют педагогические условия воспитания 
патриотизма: эвристическая предметная среда в детском саду и семье, тесное 
сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи, подготовленность 
педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма детей. 

В.И. Логинова, П.Г. Саморукова раскрывают некоторые особенности 
развития старших дошкольников как предпосылки патриотического воспитания – 
опосредованное освоение знаний, выходящее за пределы личного опыта детей, 
проявление устойчивого интереса к социальным явлениям. Авторы указывают, что 
воспитание у старших дошкольников чувства любви к родине осуществляется на 
основе неразрывного единства чувств, сознания и поведения. 

Современные исследования воспитания любви к родному краю             Н.В. 
Алешиной, также основаны на принципах патриотического воспитания, принципе 
синтеза чувств, сознания и поведения. Исследователь отмечает, что краеведческий 
подход в образовании дошкольников способствует формированию социальной 
компетенции ребенка, дает возможность гуманизировать воспитательный процесс, 
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выбрать образовательный маршрут для воспитанников не только в 
информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане, т.е. 
накапливаемый опыт касается как познания и преобразования действительности, 
так и отношения к ним. 

В.С. Мухина отмечает, что в период старшего дошкольного возраста 
происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 
осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является 
наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 
ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 
патриотизма. 

Как считает М.Ю. Новицкая: «Только наследие нравственных и эстетических 
ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть способ 
патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству». 

В дальнейшем мы считаем необходимым рассмотреть сущность и понятие 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОПОРОЙ НА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы патриотического воспитания дошкольников, 
которое направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, родной край. 
 

Родина, Отечество … В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 
отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Решая вопрос о том, какими 
должны быть содержание и методы патриотического воспитания в детском саду, 
встанем на путь, указанный родным языком – главным инструментом человеческой 
культуры. 

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому нужно 
научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не разметать, не 
размельчить на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотить его в сокровище 
своего внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и вырастить 
в душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками.  

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что 
патриотизм у каждого ребёнка формируется индивидуально. Он связан с духовным 
миром человека. И задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были 
яркими, незабываемыми. Начиная работу, педагог должен сам знать природные, 
культурные, экономические и социальные особенности региона, где он живёт. А 
самое главное, необходимо, чтобы педагог любил свою Родину, свой край, город и 
всегда помнил слова академика Д. С. Лихачева: «Чувство любви к Родине нужно 
заботливо выращивать, прививая духовную осёдлость, так как без корней в родной 
местности, стороне человек похож на иссушенное растение, перекати – поле». 

Введение в действие Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования повлекли за собой изменения в содержании работы 
дошкольных образовательных организаций. Одним из аспектов, рассматриваемых 
в Стандарте, является «…приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства …».  

Данный факт обосновывает необходимость разработки и реализации модели 
развития патриотического воспитания в условиях образовательной среды 
дошкольной организации с опорой на современные практики с учетом контингента 
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воспитанников, особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, 
кадрового потенциала.  

Целью работы по патриотическому воспитанию является обеспечение 
каждому ребенку условий ранней позитивной социализации посредством 
расширения представлений об окружающем мире, на основе ближайшего 
социального окружения, формирование гражданской позиции, патриотических 
чувств, любви к Родине.  

Возможности модели развития патриотического воспитания в условиях 
образовательной среды дошкольной организации связаны с довольно высокой 
гарантией достижения воспитательных результатов всех компонентов 
патриотизма. 

Работа по патриотическому воспитанию включает в себя 

комплекс задач: 

✓ формирование у ребёнка любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду; 

✓ формирование у детей чувства любви к своему родному краю, 
своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 
традициям; 

✓ воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 
государственной символики; 

✓ воспитание уважения к труду, развитие чувства ответственности 
и гордости за достижения страны; 

✓ воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому 
России, средствами эстетического воспитания: музыка, изобразительная 
деятельность, художественное слово; 

✓ формирование толерантности, чувства уважения к другим 
народам, их традициям; 

✓ формирование элементарных знаний о правах человека. 

Принципы работы: 

• Стремление дошкольника быть активным в окружающей 
действительности: желание объяснить происходящее, установить 
зависимость и отношения между происходящим, создавать свои теории. 

• Способность ребенка отражать мир в системе на основе его 
интереса к причинам, и сущности происходящих, событий и явлений. 

• Способность ребенка под руководством взрослых усваивать 
систему знаний на основе понимания естественных, действенно 
существующих в окружающем мире связей и отношений между 
отдельными предметами и явлениями. 
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Организация образовательного процесса: 

 

• Создание развивающей среды; 
• Специально организованная образовательная деятельность; 
• Совместная деятельность вне занятий взрослых и детей; 
• Самостоятельная деятельность детей (игровая, продуктивная). 

Формы и методы работы с детьми по патриотическому направлению: 

➢ Целевые прогулки по скверам и парков населенных пунктов. 
Экскурсии к памятным местам и достопримечательностям родного края; 

➢ Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной 
категории детей – о защитниках родной земли, Отечества; 

➢ Чтение и рассказывание произведений фольклора русского народа, 
разных национальностей; 

➢ Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родного города, 
показа детям фильмов, презентаций о подвигах русских людей, истории России; 

➢ Проведение тематических праздников и развлечений: «День города», 
«День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День семьи», 
«День защиты детей», «День России». 

➢ Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, 
изготовление сувениров для членов семьи, сотрудников детского сада, младших 
воспитанников. Родители принимают самое активное участие в их подготовке и 
организации: создание коллажей, подарков, альбомов. 

Успех патриотического воспитания детей дошкольного возраста во многом 
зависит от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. Поэтому 
необходимо объединить усилия детского сада и семьи. Такая целенаправленность, 
педагогическая работа способствует воспитанию у детей трудолюбия, гуманизма, 
патриотизма, формирует активную жизненную позицию. 

Чтобы детям было интересно, надо уметь преподнести материал доходчиво, 
понятно, эмоционально, начиная с того, что их окружает, что они могут 
непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний. Воспитывая у 
детей любовь к своему селу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – 
частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много 
общего: 

• люди трудятся для всех (учителя учат детей, врачи лечат 
больных, рыбаки ловят рыбу, строители строят дома, горняки добывают руду); 

• везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, 
защитивших её от врагов; 

• повсюду живут люди разных национальностей, совместно 
трудятся и помогают друг другу; 
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• люди берегут и охраняют природу; 
• есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

 

 

Рис.1. Модель патриотического воспитания дошкольников 

 
Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность 

своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности каждого 
народа, входящего в состав России. Поэтому трудно переоценить в этой связи 
целенаправленную работу с детьми, которая проводится в нашем МБДУ по 
начальному формированию чувств гражданственности и патриотизма. 

Происходящие в российском обществе изменения, свидетельствующие о 
возрастании роли и значения социальных и политических институтов в 
отстаивании и достижении национальных интересов, выдвинули качественно 
новые задачи развития страны. Успешное их решение возможно лишь при 
глубоком осмыслении гражданами России всего происходящего, при проявлении 
активной жизненной позиции и вовлечении их в полноценную деятельность в 
интересах общества и государства. Это предполагает формирование у граждан, 
особенно у подрастающего поколения, высших духовных и социально значимых 
ценностей и таких качеств, как патриотизм, долг, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите. 

Патриотическое воспитание обучающихся образовательных учреждений 
представляет собой сложную управляемую систему, включающую многообразие 
взаимосвязанных между собой элементов, внутренних устойчивых связей и 
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отношений объективного и субъективного характеров, а также подсистемы 
содержательного, организационного и методического плана. 

Создание системы патриотического воспитания в образовательном 
учреждении связано с выбором одной из организационных моделей и ее 
осуществлением. Разнообразие моделей, которые реализуются в настоящее время 
в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования 
детей, дошкольных учреждениях, подтверждает развитие и функционирование 
системы патриотического воспитания в нашей стране. 
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Аннотация. В статье представлены  формы воспитательной  работы  с учащимися 
подросткового возраста  гимназии, основанные на системе коллективных творческих дел.  
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 Любой учитель знает, что подростки - самая проблемная возрастная группа. 

Ребята этого возраста упрямо, порой грубо стремятся доказать свою значимость и 
самодостаточность. Что касается учебы, то она становится для них тяжкой обузой, 
наиболее важным становится общение, самореализация, самоутверждение. К 
взрослым они относятся свысока. 

«Скоро начнется подростковый возраст», - с тревогой в голосе произносят 
мамы и папы, бабушки и дедушки. Так что же это за период в жизни вашего 
ребенка? Как обойтись без ярлыков «трудный подросток»?  

Подростковый возраст – период в развитии человека, переходный этап между 
детством и взрослостью — сложный и во многом противоречивый период жизни 
ребенка. Резкие изменения, происходящие в физическом и психологическом 
облике, особенно бросаются в глаза родителям и педагогам. Подростковый возраст 
— период кризиса в развитии личности ребенка. 

Особенности личности подростка можно довольно точно охарактеризовать в 
двух словах — стремление к самостоятельности. Оно накладывает отпечаток на все 
стороны личности, поведение, чувства. 

В 12–13 лет появляется интерес к собственной жизни, к качествам своей 
личности. Этот интерес значительно возрастает в юношеском возрасте. 
Первоначально суждения подростка о себе в значительной степени повторяют 
суждения о нем других людей.  

Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда известная 
ранимость, колебания в настроении. Случайная удача или похвала со стороны 
взрослых может привести подростка к переоценке себя, к излишней 
самоуверенности, зазнайству. Даже временная, случайная неудача может вызвать 
неверие в свои силы, развить чувство неуверенности, робости, застенчивости. 
Поэтому требуется особый такт со стороны родителей, учителей и воспитателей 
при общении с подростками. 

В подростковом возрасте обострена боязнь прослыть слабым, 
несамостоятельным, маленьким. Чтобы показать свою самостоятельность, 
подросток нередко проявляет упрямство и грубость, хотя он и может осознать, что 
был не прав. 
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По сравнению с младшими школьниками подростки обнаруживают 
потребность в самовоспитании, что можно объяснить их возросшей 
сознательностью, а также стремлением походить на взрослых. Они уже в какой-то 
мере владеют такими средствами самовоспитания, как самоубеждение, 
самоконтроль, особенно стремятся к развитию физических и волевых качеств. 
Предоставленные самим себе, подростки не всегда идут по правильному пути 
самовоспитания, прибегая к весьма наивным, ребяческим средствам. Важно 
показать подростку, в чем заключается смысл самовоспитания и какими 
средствами это достигается. 

Ведущим типом деятельности в подростковом возрасте становится интимно 
– личное общение со сверстниками. Динамика мотивов общения со сверстниками 
на протяжении подросткового возраста: желание быть в среде сверстников, что-то 
делать вместе (10-11 лет); мотив занять определённое место в коллективе 
сверстников (12-13 лет); стремление к автономии и поиск признания ценности 
собственной личности (14-15 лет). 

Авторитет взрослого, как учителя, так и родителя, снижается до минимума. 
Поэтому традиционные способы, такие как лекция, беседа, нравоучение, оказания 
воздействия на подростка не эффективны. Как пробудить у них желание учиться? 
Значит, им нужно дело, в котором минусы подросткового возраста обратятся в 
достоинства. 

Исходя из этого, коллектив гимназии нашел одну из форм, которая является 
более эффективной и имеет воспитательное воздействие на подростков – 
взаимодействие обучающихся «старший над младшим» в интегральном 
воспитании. Самый основной и естественный процесс обучения в природе – это 
подражание младших старшим. Он распространен всюду, начиная с потомства 
животных, детских игр и заканчивая взрослым человеком, входящим в новое 
окружение. 

Большое внимание мы уделяем разновозрастным связям. Психологи 
утверждают, что старшим это дает чувство ответственности, а младшим – образец 
подражания. Организация шефства старших над младшими не нова, но предана 
забвению. Шефство учащихся, т.е. содружество, служит для накопления и 
передачи опыта, приучает к уважению и авторитету старших, способствует 
преемственности поколений. В нашей концепции создаются содружества с 
разницей в возрасте 3-4 года. В связке работают  три  классных руководителя и 
учащиеся. Старшие и младшие благодаря этому находятся в постоянном 
дружеском и деловом общении. Эта работа полезна и потому, что в современных 
однодетных семьях, дети остро ощущают дефицит общения. 

Особенность методики «Старший воспитывает младшего» отражается в 
целях, которых она планирует достичь в рамках воспитания. В первую очередь 
старшие представляют собой пример для младших в совместной работе. Вместе с 
младшими они принимают участие в воспитательном процессе посредством игр, 
обсуждений, исследования и формирования общих выводов. Старшие занимаются 
с младшими в парах или в небольших группах и таким образом представляют 
живой пример для тех, кто младше их. 

Польза для младших очевидна, потому что они в естественной форме 
уважают тех, кто старше, и хотят быть похожими на них. Старшие дети при этом 
развивают в себе чувство ответственности и личного примера, что приводит к 
ощущению взросления. 
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Методика «Старший воспитывает младшего» включает три важных 
принципа: 
1. Старшие выбирают роль учителей, желая испытать себя в ней и применить на 
практике ценности взаимодействия и сотрудничества. 
2. Для того, чтобы передать ценности сотрудничества, разделения функций и 
взаимного дополнения, обучение и воспитание проводятся в группах. 
3. Общение старшего с младшим происходит в естественной форме, когда уровни 
развития детей относительно близки: разница в 3 года оптимальна. 

Обучение командой - коллективом – на всех этапах использования методики 
– как в подготовке, так и в самой реализации – рекомендуется, чтобы старшие дети 
действовали парами или группами человека. 

Это замечательно, когда группа подростков на основе общего интереса и 
желания что-то изменить в своей жизни задумывает и реализует конкретное 
дело.      

 В процессе работы ребята учатся совместным действиям в группах, 
договариваться, в чем-то уступать, брать на себя ответственность, строить 
деятельность от идеи до реализации и рефлексии, находя применение своим 
способностям.  

Педагоги гимназии обратились к отечественной педагогике - к системе 
«коллективных дел». Антон Макаренко говорил: «Коллектив прежде всего». 

Макаренко поощрял авторитет старших. Это был ещё один принцип его 
системы. Все воспитанники должны были уважительно относиться к взрослым 
сотрудникам, а ребята помладше — к старшим товарищам. Авторитет самого 
педагога к тому времени не нуждался в утверждении на бумаге. Макаренко 
любили безоговорочно, несмотря на то, что многие критиковали его за жесткость 
и идею коллективной ответственности за любые проступки. А.С. Макаренко - 
основоположник коллективного воспитания. 

Отличие от традиционной состоит в том, что основана она на организации 
общественно-значимой коллективистской жизни детей, а не на парно-
назидательных душеспасительных беседах наставников с воспитанниками. Такой 
организационной формой он считал коллектив.  

Наблюдая учащимися  в гимназии во время проведения предметных недель, 
недель профилактики правонарушений, интеллектуальных игр, таких как «Что? 
Где? Когда?», в системе работы с одаренными детьми педагогический коллектив 
гимназии обратил внимание, что учащиеся от младшего до старшего возраста 
объединяются в группы. Старшие обучающиеся координируют работу в этих 
группах. Младшие школьники с особым вниманием слушают 
выступление   агитационных бригад по разным направлениям. 

Данная система положительно сработала по воспитательным направлениям: 
физкультурно - оздоровительное направление, гражданско-патриотическое, 
интеллектуальное, работа с одаренными детьми. 

 Физкультурно – оздоровительное направление. Гимназия имеет 
сложившуюся систему физкультурно – оздоровительной деятельности, 
современную базу. Для занятий физкультурой и спортом имеются: спортивный зал, 
бассейн, тренажерный зал, стадион. Целенаправленная работа по физическому 
воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся 
различными видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой 
системе отводится урокам физкультуры. В начальных классах осуществляется 
целый комплекс оздоровительно – гигиенических упражнений, как в плане 
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стимуляции активной умственной работоспособности, так и в целях 
предупреждения понижения остроты зрения и гиподинамии. Серьезное внимание 
уделяется спортивно – массовой и оздоровительной работе. В гимназии развита 
сеть спортивных секций: «Плавание», «Волейбол», «Баскетбол», «Художественная 
гимнастика», «Ушу Кунг-фу», «Косики каратэ». Особое место среди спортивных 
праздников, проводимых в школе, занимают Дни здоровья, когда все учащиеся 
участвуют в различных соревнованиях. Стали традиционными спартакиады. 
Учащиеся объединяются в команды. Старшие школьники агитационными 
бригадами выступают перед младшими по темам ЗОЖ. Потом обсуждают с ними 
же, какая тема им в последующем будет интересна. Старшие школьники проводят 
веселые перемены для младших учеников.  Чтобы создать «моду» на 
спорт,  формирование здорового образа жизни  педагоги гимназии  сами 
включились в спортивную жизнь, чтобы своим личным примером 
пропагандировать здоровый образ жизни.  

Гражданско-патриотическое направление. 
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения — это 

сложная система социально-педагогической деятельности гимназии, связанная с 
передачей жизненного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной 
подготовкой человека к созидательному труду, формированием и развитием 
духовно-нравственной личности. Мне бы хотелось более подробно рассказать о 
формах и методах гражданско-патриотического воспитания, основываясь на 
воспитательной работе именно в группах, проводимой в гимназии. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 
соответствующих формах воспитательной работы: 

- посещение музеев города; 
-изучение истории своей семьи, семейных традиций; 
- изучение народных традиций и обычаев, истории своей гимназии; 
-изучение истории своей улицы; 
- кружковая работа; 
-проведение встреч с ветеранами ВОВ;  
- военно - спортивная игра «Зарница»; 
- участие в конкурсах, смотрах. 
Для работы с учащимися широко используются самые разнообразные формы 

работы, как традиционные, так и инновационные. 
Наиболее распространёнными формами, активизирующими личность, 

являются: вечер вопросов и ответов, форум, акции, любительские объединения, 
коллективные обсуждения, агитбригада, брейн-ринг. Интерактивные формы 
основаны на диалоге (полилоге). По этой причине интерактивные технологии 
позволяют активизировать коллективную деятельность всех участников 
образовательного процесса, развивать навыки работы в команде (например, в 
учебных мини-проектах), формировать опыт социального взаимодействия, 
необходимый им в дальнейшей профессиональной и социальной деятельности.  

В гимназии есть одаренные дети, чему мы несказанно рады.  
Первое с чего мы начинаем – это создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных 
возможностей, что является одной из приоритетных задач современного общества. 
Что для этого нужно? Требуется серьезная просветительская работа среди 
учителей, постоянная работа по саморазвитию. К каждому ребенку - 
индивидуальный подход. Для каждого учащегося составляется индивидуальный 
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график работы, дополнительных занятий по тому или иному предмету. Работа по 
подготовке к олимпиадам начинается с апреля-мая месяца, она продолжается и на 
летних каникулах, конечно, в более спокойном, размеренном режиме, интенсивней 
становится в сентябре-октябре, накануне первого этапа Республиканских 
олимпиад. Работа может быть построена в виде консультаций, как очных, так и 
заочных, дистанционного тренинга, индивидуальных и групповых занятий. Так, 
например, когда становится явным состав команды, которая будет представлять 
гимназию на предметных олимпиадах, осуществляется переход от 
индивидуальных занятий с олимпиадниками на групповые, куда приглашают всю 
команду. Такая работа стала уже традиционным видом подготовки к 
олимпиадному движению. При этом команда создает свою группу в контакте,  где 
взрослые участники, опытные олимпийцы опекают и помогают новичкам в 
олимпиадном движении.  

Говоря об одаренных учащихся, работая с ними, каждый учитель думает над 
тем, как помочь им наиболее полно раскрыть себя. Для этой цели в нашей гимназии 
существует научное общество гимназистов. 

НОГ - это добровольное творческое объединение учащихся, способных к 
научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 
культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным 
предметам, так и в области современных научных знаний.  

В секциях НОГ учащиеся совершенствуют свои знания в определенной 
области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 
экспериментальной и научно- исследовательской работы под руководством 
учителей и других специалистов. 

Для сближения ребят важно сходство интересов и любимых занятий. 
Подросток легко заражается интересами симпатичного ему сверстника. Иногда 
общение с товарищем настолько привлекательно, что подросток вместе с ним 
начинает заниматься делом, которое раньше его не интересовало, да и сейчас тоже, 
в общем, не занимает. Однако со временем он может увлечься этим делом всерьез.  

Конечно, в данной системе есть координатор -  учитель, который может в 
случае необходимости проконсультировать, обсудить возникающие проблемы и 
эффективность планируемых действий. При этом учитель не руководит, а 
консультирует, помогает. Это, пожалуй, самое трудное: точно определить момент, 
когда необходима педагогическая поддержка, постоянно чувствовать 
максимальный уровень самостоятельности ребенка, чтобы не перехватывать 
инициативу, но и не дать угаснуть интересу подростка под бременем непосильных 
обязательств. Научиться быть координатором можно, только «на своей шкуре» 
испытав то, что предстоит преодолеть твоим подопечным. Учителя в этом случае, 
как и их неугомонные ученики-подростки, постигают все премудрости проектной 
деятельности лучше всего на практике. А потому эффективной методикой 
подготовки будущих координаторов проектов является тренинг. Почему тренинг 
является эффективным в гимназии? Потому, что объединяясь в группы 
сверстников, работая над какой – то проблемой, темой, обсуждая сценарий 
мероприятия, подросток воспринимает итог, как его принципиальное решение, 
сформированное его же группой сверстников, но под руководством учителя.  

С завидной подростковой энергией участники ролевой игры выбирают 
проблему, доказывают ее актуальность, собирают информацию, выстраивают 
собственную программу реализации задуманного проекта, оформляют стенд и 
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папку-портфолио. Тренинг объединяет его участников, дает возможность открыть 
в себе нерастраченные силы. 

Методика коллективного творческого воспитания делает ребенка активным 
участником школьной жизни. Ее смысл состоит в том, что ребят, с первого 
класса  учат коллективному общественному творчеству. В ней реализуется 
основной принцип работы «по Макаренко»: воспитание - не случайная передача 
накопленного опыта, а творческая организация совместной жизни и деятельности 
детей и взрослых.  

Макаренко А.С. писал: «Невозможно правильное воспитание без могучего, 
уважающего свое достоинство коллектива». Такой коллектив создавался у нас 
многие годы в разновозрастных творческих коллективных делах, когда педагоги и 
учащиеся выступали партнерами. Опыт доказывает, что в современных делах 
успешно формируется тот микроклимат, который Макаренко называл духом 
гимназии.   
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Аннотация. Рассматривается работа, направленная на организацию нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ в условиях ГОС ДО. 
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Концепция патриотического воспитания детей ориентирована на повышение 

общественного статуса патриотического воспитания в учреждениях образования 
всех уровней от дошкольного до высшего профессионального. Проблема 
нравственно-патриотического воспитания личности всегда была одной из 
актуальных, а в условиях введения ГОС ДО она приобретает особое значение. Это 
связано с преобладанием материальных ценностей перед нравственными 
ценностями в нашем обществе. У мальчиков искажено представление о роли 
мужчины в семье, а девочки мало понимают о материнстве. О необходимости 
нравственно-патриотического воспитания с яркой очевидностью говорят наши 
дни. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 
методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь 
отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных 
видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного 
вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно 
по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 
приумножить богатство своей страны. 

Исходя из этого работа по нравственно – патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста включает целый комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,  
детскому саду, улице, городу; 
- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- воспитание уважения к труду; 
- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
- формирование элементарных знаний о правах человека; 
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- расширение представлений о городах Донбасса; 
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические 
чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Патриотизм – чувство нравственное. Оно формируется постепенно в 
процессе накопления знаний и представлений об окружающем, вырастает из любви 
к близким, родному краю.  

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение 
к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и 
гордость за свой народ и свою Родину. 

Дошкольное учреждение, как начальное звено системы образования обязано 
решать задачи нравственно-патриотического воспитания дошкольников. А 
нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 
процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. 

Важно приобщать ребёнка и к культуре своего народа, поскольку обращение 
к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живёшь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 
уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Сухомлинский В.А. утверждал, что «детство – каждодневное открытие мира 
и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия». 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость 
за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – начинает 
формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство 
собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную 
личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его 
государственной символике.  

Одной из основных задач ГОС ДО, является: «объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества». Поэтому нравственно – 
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной 
работы в ДОУ. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников процесс сложный и 
длительный, требующий от педагогов большой личной убежденности и 
вдохновения. Эта работа должна вестись во всех возрастных группах, в разных 
видах деятельности и по разным направлениям. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат 
длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
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начиная с раннего возраста, который формируется под влиянием образа жизни, 
воспитательной работы в семье и дошкольном учреждении, в школе, в трудовом 
коллективе. 

Детство – это каждодневное открытие мира. Необходимо, чтобы это 
открытие стало, прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум 
и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая 
красота Отечества. 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной 
сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует 
воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности. 

Таким образом, задача педагогов в создании благоприятной среды по 
воспитанию основ патриотизма и гражданственности – как можно раньше 
пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты 
характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным 
гражданином своей страны; формировать чувство гордости за достижения страны, 
любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к 
доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

На содержание детской деятельности должно быть направлено особое 
внимание, так как, руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на 
чувствительную сферу ребёнка, его нравственные проявления, суждения, 
отношения к сверстникам, а также уточнять знания, формировать у детей 
начальное чувство Родины - правильное отношение к обществу, людям, труду, 
своим обязанностям. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 
жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если мы хотим, 
чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с 
привлекательной стороны. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему 
нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением 
может только человек, не понимающий потребности детства». Но никакие знания 
воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою страну, свой 
город, свой народ. В воспитании все должно основываться на личности педагога. 

Работа по привитию детям патриотического духа в детском саду строиться 
на тесной связи с семьей, социумом. От мировоззрения взрослых, их жизненной 
позиции, ярких наглядных примеров зависит точность усвоения ребенком своей 
роли в жизни и развитии Родины. Малыш быстрее включится в добрые дела для 
своей семьи, детского сада, друзей, города. Он поймет, что является тем маленьким 
кирпичиком в строительстве мира, порядка, процветания Отечества, без которого 
просто нельзя обойтись. Учите своих детей добру, толерантности, здоровому 
ритму жизни, и они не замедлят порадовать вас своими достижениями. 

В своей работе по нравственно–патриотическому воспитанию дошкольников 
педагоги используют разнообразные методы и приемы патриотического 
воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника (эмоциональное 
восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и 
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обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных 
явлений и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 
повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели формируют у детей потребность 
участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, помогают им 
осознать себя неотъемлемой частью малой родины. Педагоги стремятся учитывать, 
что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать 
воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка.  

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной 
край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется 
«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению 
психологов – лучший период для формирования любви к малой родине. 

Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребёнка 
индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными 
переживаниями. И задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были 
яркими, незабываемыми. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста по 
ГОС определяет наиболее интересные и результативные формы и методы работы:  

- обустройство патриотических уголков в ДОУ; 
- организация экскурсий по достопримечательностям родного края, 

посещение музеев, выставок; 
- организация тематических мероприятий (праздники, утренники, 

соревнования, конкурсы); 
- проведение тематических занятий на тему любви к Родине, чтение 

соответствующих произведений, заучивание стихотворений, просмотр фильмов, 
передач; 

- целевые прогулки и экскурсии;  
- наблюдения (например, трудовой жизнью людей, изменений в облике 

города и т.д.); 
- объяснения воспитателей в сочетании с показом и наблюдениями детей, 

побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной 
и др.);  

- беседы о родном городе; 
- разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 
- ознакомление с произведениями народного творчества; 
- обогащение и стимулирование детского творчества; 
- привлечение детей к посильному общественно-полезному труду; 
- воспитание уважения к ветеранам войны и труда; 
- прослушивание аудиозаписей (гимн страны, патриотические песни о 

Родине); 
- организация выставок и конкурсов; 
- участие в общественных и народных календарных праздниках. 
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Таким образом, можно сказать, что ростки гражданственности и 
патриотизма, заложенные нами детям в детском саду, продолжат свой рост и в 
школьные годы, и останутся в их душах на всю жизнь. 

Дошкольное учреждение – центр, обеспечивающий социально-
воспитательную политику, основу которой составляет совместная работа с семьей 
и воспитанниками по различным вопросам.  

В настоящее время задачи патриотического воспитания ориентированы на 
семью. Семья – источник и звено передачи ребенку социально – исторического 
опыта. В ней ребенок получает уроки нравственности, закладываются жизненные 
позиции. Семейное воспитание носит эмоциональный, интимный характер, оно 
основано на любви и привязанности. Не случайно основная задача 
патриотического воспитания – воспитание с любви к родителям, близким, дому, 
детскому саду, малой родине. 

Дошкольное учреждение должно помочь родителям осознать, что именно в 
семье нужно сохранять память о старшем поколении, передавать традиции, 
ценности, созданные предками, исторические материалы. В настоящее время 
работа по данному направлению важна и требует большого терпения, так как в 
молодых семьях вопросы патриотического воспитания не всегда считаются 
важными. 

В процессе взаимодействия с семьёй необходимо повысить уровень 
педагогической компетентности родителей по вопросам патриотического 
воспитания дошкольников. Многим родителям просто не известно, что именно в 
дошкольном возрасте необходимо посеять и взрастить в детской душе семена 
любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 
созданной трудами родных и близких людей. 

Маленькие дети очень любознательны, отзывчивы и восприимчивы к 
материалу. Они с легкостью откликаются на все просьбы, умеют искренне 
сочувствовать и сопереживать. Вовремя созданная благоприятная педагогическая 
среда способствует воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности. 
Яркие моменты и впечатления о семье, окружающей природе, об истории своего 
края, о Родине, полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь и 
формируют такие черты характера, которые помогут ребенку стать патриотом с 
большой буквы. 

Одним из главных факторов формирования патриотического сознания 
маленького ребенка является ненавязчивое, в форме игры, ознакомление его с 
историей своего края, его традициями, праздниками. 

Помощь родителей и совместная деятельность с педагогами вызывает у детей 
чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной 
восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими членами семьи 
ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального поведения. 

Решение задач патриотического воспитания возможно лишь во 
взаимодействии с семьей, под которым мы понимаем обмен мыслями, чувствами, 
переживаниями. В словаре русского языка С. Ожегова значение слова 
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«взаимодействие» объясняется как взаимная связь двух явлений, взаимная 
поддержка.  

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? 
Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 
теплотой, а живя в городе, селе, он постоянно с гордостью рассказывает гостю о 
красоте и богатстве своего родного края? Думается, это выражение глубокой 
привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое 
дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, 
какова природа, каким трудом заняты люди – все это взрослые передают детям, что 
чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств, и 
активную позицию в этом вопросе должны занять педагоги. 

Основным источником впечатлений дошкольников является их ближайшее 
окружение, та общественная среда, в которой они живут. 

Не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном отношении. 
Поэтому очень важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, о 
которых следует рассказывать детям. 

Любой уголок нашей Родины неповторим. В одном городе множество 
заводов, фабрик, высокие дома, широкие проспекты. Другой славен своим 
прошлым, памятниками старины. Одно село стоит на берегу реки, а другое широко 
раскинулось в степи. 

В каждой местности есть свои артисты, спортсмены, художники, поэты, 
передовые рабочие. Дошкольники должны иметь представление о героях 
гражданской и Великой Отечественной войн, защищавших их родной край. 

В старших группах уже можно так строить работу, чтобы каждый 
воспитанник проникся славой родного края. Почувствовав свою причастность к 
местным общественным событиям. Однако было бы неверно, знакомя детей с 
родным краем, ограничится показом лишь его особенностей. В таком случае у 
ребят может и не сложиться правильное представление о родном крае, как части 
большой страны, в котором они живут. 

Нужно обязательно подчеркнуть, что каким бы особенным ни был родной 
край, в нем непременно находит свое отражение то, что типично, характерно для 
всей страны: 

- люди работают на заводах, фабриках, стройках, в разных учреждениях, в 
магазинах, на фермах, в полях и т.д., они всегда готовы помочь друг другу; 

- в родном городе, районе, селе, как и в других местах соблюдаются народные 
традиции: отмечают общенародные и знаменательные даты, чтят память погибших 
героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют знаменитых людей, 
ветеранов труда и т.д.; 

- здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях; 
- в родном краю могут жить люди разных национальностей, они вместе 

трудятся, отдыхают; 
- здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять природу; 
- каждый человек, любящий Родину, должен проявлять уважение к труду, 

интерес к культуре родного народа. 
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Можно ли говорить о воспитании к родному краю без сообщения детям 
определенных знаний о нем? Отбор и систематизация таких знаний проводится с 
учетом умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание 
характер их мышления, способность к обобщению, анализу, т. е. уровень 
умственного развития ребенка служит своеобразной предпосылкой и 
необходимым условием воспитания начал патриотических чувств. 

Воспитатель должен так организовать пополнение знаний о родном крае и 
родной стране, чтобы вызвать у детей интерес, развить любознательность. 
Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний 
способствует развитию образного и логического мышления ребенка. 

Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое 
слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни, стихи о родном крае, о 
подвигах и труде, о природе родной страны, ребята могут радоваться или 
печалиться, ощущать свою причастность к героическому. 

Во время прогулок в лес, в поле к реке взрослый учит видеть красоту 
окружающей природы, бережно к ней относиться. 

Так решаются задачи не только познавательные, эстетические, но в конечном 
счете и нравственные. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников 
с социальным окружением объясняется особыми педагогическими 
возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 
дошкольное учреждение.  Позиция родителей является основой семейного 
воспитания ребенка. С малых лет ребенок может ощутить причастность к жизни 
своего народа, почувствовать себя сыном не только своих родителей, а и всего 
отечества. Это чувства должно возникнуть еще до того, как ребенок осознает 
понятие «родина», «государство», «общество». 

Семья – первый коллектив ребенка. И в нем он должен чувствовать себя 
равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он частица большого 
коллектива – детского сада, школы, а затем и нашей республики, страны. 
Общественная направленность поступков постепенно становится основой 
воспитания гражданских чувств, умения любить родной край, страну, умения 
беречь природу, приобщаться к культуре родного края. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению 
основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 
«Это – первые и блестящие попытки русской народной педагогики, – писал К.Д. 
Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом 
случае с педагогическим гением народа». Не случайно К.Д. Ушинский 
подчеркивал, что «... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть 
народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная 
педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобытность 
народа, богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только 
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 
личности в духе патриотизма. 
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Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 
наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного 
края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к 
которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, 
конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию 
любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен 
продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив 
наиболее характерное для данной местности или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте 
своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала 
позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен одной 
край. 

Мы стремимся к тому, чтобы в результате нашей работы у ребенка появилось 
и укрепилось сознание собственной индивидуальности, повысилась самооценка, 
чтобы он почувствовал интерес и уважение к себе со стороны окружающих, как 
взрослых, так и ровесников. 

Работа по привитию детям патриотического духа в детском саду должна 
строиться на тесной связи с семьей, социумом. От мировоззрения взрослых, их 
жизненной позиции, ярких наглядных примеров зависит точность усвоения 
ребенком своей роли в жизни и развитии Родины. Малыш быстрее включится в 
добрые дела для своей семьи, детского сада, друзей, города. Он поймет, что 
является тем маленьким кирпичиком в строительстве мира, порядка, процветания 
Отечества, без которого просто нельзя обойтись. Учите своих детей добру, 
толерантности, здоровому ритму жизни, и они не замедлят порадовать вас своими 
достижениями. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Освещается проблема патриотического воспитания детей школьного 
возраста в дополнительном образовании. Раскрываются понятия "патриотизм", 
"национально-патриотическое воспитание". Отмечаются понятия, как «патриотическое 

сознание», «любовь к Родине» 

 

Ключевые слова: патриотизм, национально-патриотическое воспитание, школьный 
возраст, дошкольное образование. 

 

Вводная часть: 
Воспитание личности в учреждении дополнительного образования детей 

должно быть направлено на развитие патриотизма – любви и уважения, прежде 
всего, к своей семье, городу, государству. И проблема состоит в том, что ребенок 
школьного возраста понятие «патриотизм» понимает поверхностно. Поэтому 
задача дополнительного образовательного учреждения детей – формирование 
гражданина-патриота, творческую личность с высоким уровнем духовного и 
художественного развития.  Национально-патриотическое воспитание детей – 
очень сложный по своему характеру процесс. 

Чтобы воспитать настоящих сыновей и дочерей своего народа, страстных 
патриотов государства, которые были бы преданы свободолюбивым завещаниям 
дедов и прадедов и активно участвовали в развитии нашего государства, следует 
целенаправленно, систематически и последовательно формировать историческую 
память и историческое сознание. Содержание этих ведущих научных понятий 
является основой, на которой можно успешно воспитывать глубокую и 
многогранную личность, гражданина ДНР.  Патриотическое воспитание – это 
составная часть национального воспитания, главной целью которого является 
становление самодостаточного гражданина-патриота ДНР, гуманиста и демократа, 
готового к выполнению гражданских и конституционных обязанностей, 
наследование духовного и культурного достояния, достижение высокой культуры 
взаимоотношений. 

Основная часть: 
Слово «патриотизм» пришло из греческого πατρίς, что означает «земля отца, 

предка». Патриотизм предполагает гордость за материальные и духовные 
достижения своего народа, Родины, желание сохранить ее характерные 
особенности, ее культурное достояние и необходимость защищать интересы своего 
общества, народа в целом.  Патриотизм – это одно из самых глубоких гражданских 
чувств, содержанием которого является любовь к Родине, преданность своему 
народу, гордость за достояние национальной культуры. Патриотизм проявляется в 
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практической деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны, 
защиту ее интересов 

Пути патриотического воспитания школьников в современных условиях 
должны проходить через обогащение их мировоззрения определенными знаниями, 
формирование представления об общественных явлениях и событиях в свете 
общепризнанных толкований, накопления социального опыта жизни в ближайшем 
окружении (семье, улице, городе) через вовлечение в его культуру, семейные 
традиции, воспитание любви к Родине и родному дому  

Национально-патриотическое воспитание детей школьного возраста – это 
комплексная системная и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти, общественных организаций, семьи, учреждений 
дополнительного образования детей по формированию у школьников высокого 
патриотического сознания, чувства верности, любви к Родине, заботы о благе 
своего народа, готовности к выполнению гражданской и конституционной 
обязанности по защите национальных интересов. 

Великий педагог В. Сухомлинский подчеркивал: «В детстве начинается 
длительный процесс познания – познания и умом, и сердцем – тех нравственных 
ценностей, лежащих в основе морали: безграничной любви к Родине, желания 
стать настоящим патриотом, настоящим борцом». 

Одной из важных педагогических задач является воспитание у детей любви 
к Родине, уважительного отношения к семье, уважения народных традиций и 
обычаев, родного языка, национальных ценностей русского народа, а также 
ценностей других наций. и народов, сознательного отношения к себе, окружению 
и окружающей среде. 

Считаю, что цель патриотического воспитания детей школьного возраста 
может быть достигнута путем реализации таких воспитательных задач: 

1. Утверждение в сознании и чувствах личности патриотических ценностей, 
убеждений и уважения к культурному и историческому прошлому Донецкой 
Народной Республики 
2. Воспитание уважения к Конституции и законам Донецкой Народной 
Республики, государственной символике 
3. Содействие приобретению детьми и молодежью патриотического опыта на 
основе готовности к участию в процессах создания государства, способности 
соблюдать законы и защищать права человека, готовности взять на себя 
ответственность, способности разрешать конфликты в соответствии с 
демократическими принципами; 
4. Формирование толерантного отношения к другим народам, культурам и 
традициям; 
5. Культивирование  трудолюбия, свободы, справедливости, доброты, честности, 
бережного отношения к природе; 

Базовый компонент дополнительного образования детей предполагает 
переход к креативным технологиям воспитания и обучения, разностороннему 
развитию детей школьного возраста в соответствии с их способностями, 
индивидуальными, возрастными особенностями, культурными потребностями, 
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развитию любознательности, инициативности, самостоятельности, креативности, 
изобретательности. 

Креативный подход в работе заключается в умении в старом находить что-то 
новое, каждый раз изучать неизвестное, видоизменять, опережать, конструировать, 
трансформировать информативный шквал в практическую плоскость, в которую 
вовлечено детское сознание, воображение, фантазия.  

Особенно эффективно для развития патриотических способностей детей, по-
моему мнению, мультипликационный просмотр на темы "Я и моя семья", "Родной 
край", "Моя маленькая родина", "Национальные игрушки", "Растительные 
символы", "Национальная одежда" и т.д. стимулирует развитие национально-
патриотических качеств ребенка (любовь к родному краю, любовь к культурному 
наследию своего народа, воспитание любви, уважение своих национальных 
особенностей, чувство собственного достоинства как представителей своего 
народа и др.). 

В студии декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп» проводятся 
выставки литературы, посвященной государственной символике Донецкой 
Народной Республике, символике города Донецка, фотоальбом о родном городе, 
флажки, карта-схема родного города. Обучающие участвуют в акции «Открытка ко 
Дню защитника Отечества», «Открытка ко Дню освобождения Донбасса», 
«Открытки ко Дню Победы». 

 
Участвуют в выставках «Военная техника», «Любимые места Донецка», 

подготовив информацию по теме выставки. Вместе с родителями принимают 
участие в акции «Бессмертный полк», что воспитывает у детей чувство гордости и 
уважения.  
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На занятиях проводятся викторина «Мы – патриоты», цель которой 

воспитание чувства дружбы, сплоченности, умение работать сообща в команде. 
Заключительная часть: 
Школьный возраст – период формирования духовности личности. Именно в 

этот период закладываются основы формирования духовности, чувств, восприятия 
мира, осознания своего Я. Яркие впечатления от красоты родной природы, 
творческого труда людей, героических поступков русского народа способствуют 
воспитанию у детей любви к семье, Родине. Это уже тот период жизни ребенка, в 
котором можно заложить основы национально сознательного гражданина, 
патриота, то есть человека, которому присущи личностные качества и черты 
характера, мировоззрение и образ мышления, чувства, поступки и поведение, 
направленные на саморазвитие демократического гражданского общества в ДНР. 

Именно в дошкольном возрасте, когда ребенок очень чувствителен к 
эмоциональным воздействиям и склонен к подражанию, создаются благоприятные 
условия для того, чтобы постепенно раскрыть ему содержание народного и 
мирового наследия через художественные произведения, этику человеческих 
взаимоотношений, сформировать первый практический опыт проявления души по 
отношению к родным и близким. людей, родительского дома, отчего края с его 
природой, историей и традициями, родного языка – всего, с чего для каждого 
начинается Родина.  Для ребенка Родина начинается с кусочка хлеба и поля 
пшеницы, с лесной поляны и голубого неба, из песен и сказок матери над 
колыбелью. 
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Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие 
взрослых и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на 
раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, природе 
родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 
сопричастности, привязанности к окружающим. 

В воспитании патриотизма детей и учащейся молодежи большое внимание 
уделяется роли дополнительного (внешкольного) образования. 

Над формированием патриотической позиции молодежи учреждение 
дополнительного образования работает не само по себе, а во взаимодействии с 
другими образовательными заведениями. Происходит интеграция общего и 
дополнительного образования. Через систему кружков, секций, студий, клубов 
осуществляется патриотическое воспитание детей и молодежи по всем его 
направлениям. 

Учреждение дополнительного образования, являясь «зоной ближайшего 
развития», определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 
социализацию учащихся. Детский возраст является наиболее оптимальным для 
системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов.  

С целью реализации патриотического воспитания, в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Шахтёрский  Дом 
детского и юношеского творчества», разработана и реализовывается программа по 
гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин Республики», целью 
которой является развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотизма, 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 
активному участию в различных сферах деятельности. Программа позволяет 
создавать оптимальную, насыщенную педагогическую среду как необходимого 
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фактора в развитии и становлении личности гражданина и патриота Республики с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения. Программа направлена на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина Республики – патриота Родины, 
обращённой к духовности и гражданственности, историческим и культурным 
традициям родного края. 

В основу программы положены идеи о всестороннем и гармоничном 
развитии личности. «Из глубины веков,- пишет В.А. Караковский,- дошла до нас 
мечта человечества о свободной, всесторонне развитой, гармоничной личности,  и 
нет оснований и сегодня отказываться от неё как от сверх цели». Мы соглашаемся 
с мнением В.А.Караковского о том, что усилия педагогов целесообразно 
сосредоточить на решение следующих задач: 

• формирование у детей целостной и научно-обоснованной 
картины мира; 

• формирование гражданского самосознания гражданина, 
ответственного за судьбу своей Родины; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 
формирование у них адекватного этим ценностям поведения; 

• развитие у подрастающего поколения креативности, стремления 
к творчеству; 

• формирование самосознания, собственного «Я», помощь ребёнку 
в самореализации. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-
педагогическое пространство Дома детского и юношеского творчества, 
сотрудничество с музеями, библиотеками, образовательными и различными 
общественными организациями.  

Содержание работы и её практическое претворение строится с учетом целей 
и задач приоритетных направлений работы учреждения. 

Вся воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. 

При планировании работы учитываются традиционные  муниципальные, 
республиканские мероприятия, связанные с юбилейными и международными 
датами, положения о муниципальных, республиканских и международных 
конкурсах. 

Ожидаемый результат реализации Программы – личность с активной 
гражданской позицией и высоким патриотическим сознанием. 

Программа состоит из трёх блоков: «Я – Человек», «Я – Гражданин», «Моё 
Отечество». Каждый блок способствует решению определённых задач, таких как: 
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• способствовать осмыслению своей уникальности, как части 
экосистемы и социума; 

• формирование гражданской и правовой направленности личности, 
активной жизненной позиции; 

• осознание обучающимися личной причастности к судьбе Отечества, 
его прошлому, настоящему, будущему. 

С целью реализации Концепции патриотического воспитания в 
Муниципальном учреждении дополнительного образования «Шахтёрский Дом 
детского и юношеского творчества» проводится системная работа по воспитанию 
патриотизма у детей и молодёжи. При образовательном учреждении создана 
«Школа лидеров», целью которой является создание благоприятных условий для 
развития и реализации лидерского потенциала учащихся, руководителей органов 
детского самоуправления, формирование у них активной жизненной позиции, 
воспитание гражданина и патриота. 

В 2021 - 2022 учебном году для обучающихся был организован городской 
онлайн-конкурс творческих работ «Осенние сюрпризы»,  приуроченный ко Дню 
Матери, .концертная программа «Талантлива земля моя», выставка 
изобразительного искусства «Есть такая профессия – Родину защищать!»,  

 

Рис. 1  
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Рис. 2. 

концерт «О чести и мужской любви», 

 

Рис. 3. 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок защитнику», 
конкурс народной песни «Напевы родного края»,  
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Рис. 4. 

Республиканский дистанционный экологический конкурс «Бережем планету 
вместе». 

Стали традиционными встречи в музее «Наша история» с семьями погибших 
в Великой Отечественной войне и ветеранами войны в Афганистане. 

 

Рис. 5. 

Запомнилась всем обучающимся акция в поддержку военнослужащих 
Донецкой Народной Республики «Пусть мир засияет на нашей земле! 

«Победный» май всегда богат мероприятиями патриотического направления, 
это: выставка работ декоративно-прикладного творчества «Герои моей 
Республики», концертная программа «Великий день долгожданной весны!», 
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городской концерт, посвященный Дню Великой Победы, городская выставка 
декоративно-прикладного творчества ко Дню Республики. 

1 июня всех ребят собрал детский праздник ко Дню защиты, где почтили 
память всех погибших детей Донбасса минутой молчания… 

7 июня ко Дню России была организована встреча с ветеранами войны в 
Афганистане во главе с председателем Шахтёрского городского отделения «Союз 
ветеранов Афганистана ДНР». 

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся участвовали в онлайн 
выставках и конкурсах, таких как: 

• Республиканский дистанционный экологический конкурс «Бережем 
планету вместе»; 

• Республиканский интернет-конкурс «Служу Отечеству»; 
• Республиканский конкурс народной песни «Напевы родного края»; 
• Республиканский интернет-конкурс юных чтецов и художников 

«Вместе с Россией»; 
• Международный конкурс изобразительного искусства «Мой край – моя 

Родина»; 
• Международный конкурс рисунков «Открытка Победы!»; 
• Всероссийский конкурс «Гордость страны»; 
• Международный многожанровый конкурс культуры и искусств «День 

Победы», в котором обучающаяся студии сольного эстрадного пения «Гармония» 
Парамзина Валерия (педагог Климова Екатерина Ивановна), стала лауреатом 
второй степени; 

 

 

Рис. 6. 
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• Всероссийский детский творческий конкурс «Сквозь года…»; 
• Всероссийский детский творческий конкурс «Горжусь тобой, моя 

страна!». 

Тростянская Любовь Васильевна, руководитель краеведческого кружка, 
награждена сертификатами за участие в конкурсе «Поделка преподавателя к 9 мая 
«Встречай Победу», в Международной акции «Тест по Истории Великой 
Отечественной Войны», В Международной акции»Я знаю, я горжусь», в рамках 
федерального проекта молодёжного парламента «Каждый день горжусь Россией» 
по патриотическому воспитанию в декабре 2021 и мае 2022 года. 

Обучающиеся краеведческого кружка «Знатоки родного края» принимали 
участие в Республиканской патриотической акции «Донецкая Народная 
Республика: местами славы боевой». В своей работе они осветили подвиг 
журналиста Андрея Стенина и корреспондентов СМИ – ополченцев 
«Информационный корпус» Сергея Коренченкова и Андрея Вячело, которые 
погибли при обстреле автоколонны беженцев на трассе между с. Дмитровка и с. 
Рассыпное в 2014году. «Дорога смерти» - так жители стали называть это место. 

В честь 100-летнего юбилея пионерии педагоги присоединились к онлайн-
акции «Пионерское детство моё». За активное участие в творческой эстафете 
коллективу объявлена благодарность Донецкого Республиканского Дома детского 
и юношеского творчества. 

В условиях очного и дистанционного обучения педагоги применяют 
системный подход к организации досугово-игровой деятельности обучающихся, 
нацеленный на реализацию приоритетов современного образования: воспитание 
патриотизма, четкой гражданской позиции, социализацию детей и подростков, 
приобщение к здоровому образу жизни.   
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Всеобщая модернизация образования, введение новых государственных 
стандартов кардинально меняют основы учебно-воспитательного процесса в 
школе. Если ранее говорили о важности воспитания обучающихся, о 
доминировании воспитательного процесса над учебным, то современные 
процессы, происходящие в обществе, убедили и науку, и педагогов в том, что 
именно воспитание не на словах, а на деле должно быть приоритетным. Главная 
задача на сегодняшний день – социализация гражданина в обществе, 
формирование у него активной гражданской позиции, формирование 
нравственных качеств, индивидуализация личности, - вот основные векторы, на 
которые должно быть направлено воспитание обучающихся. 

Конечно, за это отвечает и семья, и школа. Но современные дети находятся 
большую часть времени в учебном заведении и учреждениях дополнительного 
образования. Как же организовать реализацию данных векторов в современной 
школе? 

Во-первых, на наш взгляд, в первую очередь, через расширение различных 
общественных организаций в учебном заведении, клубов по интересам, различных 
развивающих центров. Так в нашей гимназии воспитание детей осуществляется не 
только на уроках, во внеклассной деятельности, но и через создание новых 
общественных организаций. Создан клуб юнармейцев «Феникс», который готовит 
юных защитников Отечества; в среднем звене вновь, как когда-то, возрождаются 
пионерские отряды, которые организуют акции: «Милосердие», «Ветеран живёт 
рядом», «Помоги природе». В старших классах создана общественная организация 
«Молодая республика», её члены выполняют огромную работу по участию 
гимназистов в общественных акциях, флэшмобов, помогают одиноким людям. 

Невозможно сформировать активную жизненную позицию у подрастающего 
поколения, не предоставив им самостоятельности, свободы действия, принятия 
собственных управленческих решений в организации учебно-воспитательного 
процесса, внеклассной деятельности. С этой целью большое внимание в 
учреждении уделяется органам самоуправления. Создана детская президентская 
республика, законодательным органом является депутатская группа, 
возглавляемая президентом, который избирается через три года. Депутатская 
группа «Партнёр» организует и проводит мероприятия в гимназии, занимается 
мониторинговой деятельностью, по результатам которой учитываются запросы, 
интересы детей в том или ином мероприятии, избирается форма проведения. 
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Традиционными в гимназии стали ученические конференции по различным 
социальным проблемам, по профориентации, по формированию 
индивидуализации личности, правовые игры, дебаты. 

Невозможно сформировать и воспитать яркую творческую личность с 
высокими нравственными качествами без реализации индивидуального подхода, 
использования достижений в области психологии. В нашем учебном заведении 
эффективно работает школа «Перемирие», Центр адаптации учащихся, Центр 
«Выбор». Все они позволяют создать ситуацию успеха в процессе воспитания 
обучающихся. 

Нельзя воспитать настоящего будущего  гражданина без предъявления к 
ученику дисциплинарных требований. Дети должны четко знать общественные 
нормы поведения в обществе, в учреждении, где они обучаются. Поэтому 
систематически в воспитательной работе педагоги используют основной документ, 
по которому работает гимназия – Устав. В работе над этим документом принимают 
участие и педагоги, и родители, и органы самоуправления учащихся. 

Помогает в решении выше указанных вопросов внедрение инновационных 
технологий в процесс воспитания детей. Например, как внедрение такой 
платформы, как «Дневник.ру». Благодаря ей, система воспитания обучающихся – 
это совместная деятельность и педагогов, и родителей, и самих учащихся воедино.  

Итак, на наш взгляд, проблема формирования гражданской личности, её 
индивидуализации в ближайшее время станет ключевым вопросом в нашей 
педагогике. При этом важно помнить, что воспитательная система не самоцель… 
Она служит оптимизации процессов личностного развития детей, подготовка их к 
жизни в социуме. Поэтому главным критерием её эффективности будет результат 
– развитие и самовыражение личности ученика и педагога. 
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Аннотация. Эффективное использование потенциала дополнительного образования 
предполагает развитие в рамках общегосударственной политики смены приоритетов 
образования, в соответствии с задачами перспективного развития Республики в целом. 
Поэтому одним из основных направлений работы учреждения является реализация Концепции 
патриотического воспитания детей и учащейся молодежи. В данной статье описываются, на 
наш взгляд, наиболее целесообразные формы и методы работы по патриотическому 
воспитанию обучающихся, а также приводятся теоретические обоснования их использования. 
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Донецкая земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой 

событиями истории. Сохранение и передача будущим поколениям всего этого в 
современном мире становится первоочередной задачей. А патриотическое 
воспитание подрастающего поколения – важнейшее средство укрепления единства 
и целостности страны, профилактики безыдейности, эгоцентризма, цинизма и 
агрессивности.  

Поэтому в настоящее время особенно нужно воспитывать в детях 
гражданина и патриота через различные формы работы. Задача педагога – научить 
детей достойно воспринимать жизненные трудности и справляться с ними таким 
образом, чтобы личные достижения становились также вкладом в развитие всего 
государства. 

Дополнительное образование детей, обладая открытостью, мобильностью, 
гибкостью, способностью оперативно реагировать на «вызовы времени» в 
интересах ребенка, его семьи, общества, государства, является благодатной средой 
для гражданского, социального и профессионального самоопределения детей и 
подростков. Именно условия дополнительного образования подходят для 
целенаправленного формирования у ребенка комплекса позитивных личностных 
качеств и социально значимых ценностей. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства, 
выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса активной 
гражданской позиции личности. Законопослушность, правопорядок, доверие, 
развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 
отношений – всё это непосредственно зависит от принятия личностью 
национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 
общественной жизни [1]. 

По мысли философа Владимира Соловьева, истинный патриотизм – это 
триединство таких факторов, как: вера в свой народ, соединенная с бесстрашием; 
любовь к своему народу, сопровождаемая действительным сочувствием и 
состраданием к его действиям; и реальная практическая помощь своему народу [4]. 
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В настоящее время очевидна необходимость разработки и реализации новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов 
гражданского воспитания. Патриотизм невозможно вырастить по инструкциям и 
добровольно-принудительным играм, которые уместны в военном училище и 
чужеродны в учреждении дополнительного образования. Для того, чтобы в случае 
опасности человек, не задумываясь, встал на защиту своей Родины, он должен 
чувствовать к этой Родине пронизывающую до боли в сердце любовь. Любовь, 
которую мы, например, ощущаем в словах великих представителей литературы: 
как Тараса Шевченко, так и Михаила Шолохова. 

И, соответственно, процесс воспитания патриотизма должен быть не 
ограниченным стандартами, а ориентированным на личностные интересы, 
потребности и способности ребенка, а также на его возрастные особенности. Он 
должен давать возможность самоопределения и самореализации, способствовать 
созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, 
создавать условия для социально значимой деятельности и проявления активности 
молодежи. 

Главным методологическим принципом патриотического воспитания 
обучающихся должно быть познание и осознание ими своей Малой родины – 
Донбасса. Кроме того, очень важно подобрать такое содержание обучения и такие 
формы и методы работы, которые не только будут иметь четкую внутреннюю 
логику и целенаправленность на воспитание гражданственности и патриотизма, но 
и вызовут живой эмоциональный отклик в душах обучающихся. Только так можно 
повлиять на формирование внутренних убеждений и установок поведения 
человека (см. схему 1). 

 
Схема 1. Основы патриотического воспитания 

Как отмечается в Концепции развития дополнительного образования детей, 
сфера ДО фактически является инновационной площадкой для отработки моделей 
и технологий будущего, в том числе в области проведения массовых мероприятий 
[3]. Поэтому на воспитание любви к родному городу, стране, языку и культуре 
направлены как повседневная учебно-воспитательная деятельность, так и 
подавляющее большинство мероприятий в Центре детского и юношеского 
творчества Ворошиловского района. 
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Особого внимания заслуживает работа с ветеранами, проживающими на 
территории Ворошиловского района. Ежегодно проводятся концертные 
программы, посвященные Дню Победы, Дню защитников Отечества и другим 
праздникам, акции «Поем всем двором» и «Парад одного ветерана». Участие в 
подобных мероприятиях позволяет воспитанникам узнать из первых уст об 
истории родного края, пообщаться с непосредственными строителями и 
защитниками города, почувствовать себя причастными к героическому прошлому 
Родины (фото 1-4). 

Фото 1. Гости праздника «Минувших лет святая память» 

 
Фото 2. Юные артисты перед одним из концертов 

 
Фото 3. Поздравления от официальных лиц. Слева направо: А. А. Ахтямова, председатель районного 

совета ветеранов; Т. А. Копылова, первый заместитель главы администрации района; В. Б. Латынцев, глава 
администрации Ворошиловского района 
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Фото 4. Акция «Парад одного ветерана» 

Формирование основ патриотизма и гражданственности у детей 10-14 лет, в 
первую очередь, определяется уровнем патриотизма среди ближайшего окружения 
подростка. В этом смысле работа кружков, обеспечивающих повседневный досуг 
школьников, дает очень широкие возможности. Через привлечение детей к 
участию в культурно-массовых мероприятиях, к играм становится возможным 
воспитать будущее поколение в атмосфере любви к Родине, уважения к народу и 
личной ответственности за будущее страны. 

Так, в течение учебного года в МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского 
творчества Ворошиловского района» проводится несколько десятков массовых 
мероприятий, в том числе: 

• праздничные концерты, посвященные календарным праздникам; 
• благотворительные детские концертно-игровые программы; 
• фестивали, выставки, конкурсы, соревнования различного уровня; 
• внутрицентровские праздничные утренники, творческие вечера, 

тематические занятия; 
• методические заседания, круглые столы, совещания и занятия «Школы 

педагогического мастерства», посвященные воспитанию патриотических чувств и 
взглядов. 

Например, воспитанию патриотизма через сочувствие к людям, попавшим в 
сложные жизненные ситуации, способствует проведение различных 
благотворительных акций для детей льготных категорий и семей, пострадавших от 
военных действий. Центром детского и юношеского творчества совместно с 
администрацией Ворошиловского района для них регулярно проводятся детские 
игровые программы и концерты (фото 5-6). 
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Фото 5. Праздник ко Дню Святого Николая для детей льготных категорий 

 
Фото 6. Праздник ко Дню защиты детей для семей, пострадавших от боевых действий 

Очень важным для патриотического воспитания школьников является их 
участие в современной жизни района. Концертные и игровые программы, 
проводимые на улицах города и посвященные календарным праздникам, 
позволяют воспитанникам не только проявить свои творческие способности, но и 
увидеть конкретный результат своих усилий, стать сопричастными важным 
событиям общественной жизни, подарить радость людям. Среди наиболее крупных 
подобных мероприятий можно назвать: 

• многоплановые мероприятия ко Дню Победы, Дню Республики, Дню 
флага ДНР, Дню России; 

• праздничные программы ко Дню города и Дню шахтера; 
• детские игровые программы ко Дню защиты детей; 
• игровые программы, акции, концерты, ярмарки и мастер-классы к 

христианским православным праздникам и т.д. (фото 7-10). 
Фото 7. Праздник, посвященный Дню города, на площади им. Ленина в 2021 году 

Фото 8. Мастер-классы в рамках праздника, посвященного Дню России (буль. им. Пушкина, 2021 год) 

Фото 9. Акция «Вальс Победы» (площадь им. Ленина, 2021 год) 
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Фото 10. Открытие новой волейбольной площадки (парк им. Щербакова, 2020 год) 
В последнее время важной частью гражданского воспитания обучающихся 

становится работа по профилактике терроризма и экстремизма. Мероприятия такой 
направленности позволяют привить детям правильное понимание основных 
принципов патриотизма, элементарных фундаментальных основ здоровой любви к 
своим стране и народу. Без всего этого невозможно построение успешного, 
демократичного, свободного и культурного общества, т.е. невозможно создание 
того будущего, к которому все мы стремимся. Ворошиловский район первым в 
городе представил на конкурс организаторов досуга не развлекательно-игровую, а 
воспитательную программу, посвященную как раз профилактике экстремизма в 
молодежной среде. 

Кроме того, администрация и педагоги ЦДЮТ постоянно находятся в поиске 
нетрадиционных, новаторских форм воспитательной работы. Так, с целью 
патриотического воспитания учащихся ими регулярно организовываются 
районные игры-квесты. Такие соревнования способствуют тому, что старшие 
школьники в современной конкурсно-игровой форме изучают 
достопримечательности и памятные места города, получают новые знания об 
истории и современной жизни народа, учатся уважать и ценить традиции, 
достижения и принципы своих предков. Так, в 2015 г. прошел фото-квест по Парку 
кованых фигур "Город. Мгновения. Молодость", в 2017 г. - фут-квест 
"Ворошиловский. Тайны и легенды" по интересным местам района, а в 2018 г. – 
фото-квест "Наши звезды" в парке "Сокол" у Вечного огня (фото 11). 

Фото 11. Квест «Наши звёзды» 

Участие в подобных играх позволяет старшеклассникам узнать или освежить 
в памяти факты из истории родного края, пообщаться с жителями города, 
почувствовать себя причастными к героическому прошлому Родины, ее 
настоящему и будущему. Квесты дают подросткам возможность не только 
проявить свои творческие способности, но и увидеть конкретный результат 
усилий, стать творцами важных событий общественной жизни, подарить радость 
людям. 

Гражданско-патриотическому воспитанию посвящены и многие занятия в 
творческих объединениях ЦДЮТ. Так, воспитанники образцовой изостудии 
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«ЛАЙМ» (пед. Мельник Я. Г.) регулярно изготавливают поздравительные 
открытки к памятным датам Великой Отечественной войны и Дню Защитника 
Отечества, рисунки-впечатления по мотивам рассказов о подвигах земляков, 
поделки в различных техниках бумагопластики для выставки «Спасибо деду за 
Победу!» (фото 12-13). 

Фото 12. Композиция «Окно памяти», Иванилов Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 13. Поздравительные открытки от младшей группы 

Обучающиеся изостудии принимают участие в конкурсах детских рисунков, 
посвященных истории, насущным проблемам и перспективам города Донецка: «В 
каждом рисунке – Вселенная», «Служба на границе», «Охрана труда глазами 
детей», «Транспорт будущего», «Война и мир глазами детей», «Я – гражданин 
ДНР». С помощью различных художественных средств дети творчески 
осмысливают современную действительность родного города, его исторические 
черты и государственную символику, учатся уважать и гордиться ими. 

Дети из хореографических кружков «АГИДЕЛЬ» (пед. Остапец С. В.), 
«ДЕКА» (пед. Тарарорщенко Ю. Е.) и вокальной студии «БЕЛЬКАНТО» (пед. 
Павлова И. Н.) регулярно участвуют в вокально-хореографических конкурсах («И 
помнит мир спасенный», «Салют Победы» и др.), республиканских флешмобах 
(«Все только начинается» к 5-летию Республики, «Вальс Победы» к 9 мая и т.д.) и 
концертных программах (фото 14).  

 
Фото 14. Выступление творческих коллективов на праздновании Дня города в 2019 году 

За активную гражданскую позицию и помощь в организации мероприятий 
коллективам неоднократно вручались грамоты и благодарности, в том числе от 
Главы Донецкой Народной Республики и Министерства образования и науки ДНР.  
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Участие детей в подобных мероприятиях придаёт ребятам силы, 
уверенности, стремления к победе, достижению новых высот, способствует 
проявлению лучших исполнительских и человеческих качеств. 

Благодаря коллективной творческой деятельности, на принципах которой 
основана работа кружка «ГОЛЛИВУД» (пед. Лопатеева Т. А.), идея собственной 
значимости для достижения коллективного результата укореняется в сознании 
обучающихся. Каждый ребенок понимает, что от его мыслей и поступков зависит 
общий успех или поражение, что он сам имеет возможность заметно 
воздействовать на общее будущее (фото 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 15. Обучающиеся кружка «Голливуд» (подготовка к благотворительному утреннику) 

На наш взгляд, в воспитательной работе с обучающимися учреждений 
дополнительного образования, помимо пассивного обращения к героическому 
прошлому, культуре, истории нашего государства, целесообразнее всего 
использовать их стремление к активной деятельности. Патриотическое воспитание 
должно базироваться, главным образом, на систематической пропаганде 
патриотизма во всех видах учебной и культурно-массовой деятельности.  

Возможно, что благодаря мероприятиям, реализованным в условиях ЦДЮТ, 
кружковцы, став взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и 
социального статуса, постараются сделать все лично от себя зависящее для 
сохранения патриотического наследия Донбасса. 
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Современная школа - это разная школа. Как для учителей, так и для 
учащихся. Разная потому, как там, в школе им живется, работается или учится. А 
это зависит от много: и от типа школы, и от ее назначения, и от региональных и 
национальных особенностей, и от материальной базы, и от положенной в основу ее 
концепции воспитания, и от подобравшегося коллектива учителей и учащихся, и 
от мастерства педагогов… 

Федеральные государственные стандарты нового поколения, реализуемые 
сегодня образовательными организациями общего образования, ориентируют 
педагогические коллективы на осуществление системно-деятельностного подхода 
к организации образовательного процесса. Формирование личности в процессе 
деятельности, в рациональном чередовании учебной и внеурочной работы 
становится приоритетом воспитательной программы школы. 

Педагогическая система школы – целенаправленная, самоорганизующаяся 
система, в которой основной целью становится успешная социализация личности, 
формирование метапредметных компетенций и универсальных учебных действий, 
и развитие творческих способностей. Эта цель реализуется на всех этапах развития 
педагогической системы школы, в её дидактической и воспитательной 
подсистемах, а также в сфере профессионального и свободного общения всех 
участников образовательного процесса. 

Педагогическое общение как способ взаимодействия педагогов и 
воспитанников выступает связующим компонентом педагогической системы 
школы. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы, влияние социально-предметной, 
предметно-эстетической среды, непосредственно расширяющееся воспитательное 
пространство. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 
являются идеи гуманизма, сотрудничества, формирования единого 
воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

Целью воспитания в МБОУ «СШ № 10 Г. СНЕЖНОЕ» является 
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 
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осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 
соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 
важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Каким должно быть воспитание в современной школе? 
Общеизвестный факт, что фундамент характера, нравственности, личности, 

отношения к миру в целом закладывается в ребенке до 5 лет, затем только 
развивается, нивелируется. Окружающая жизнь ребенка и взрослые люди 
предоставляют ему лишь потенциальные возможности для развития. 

Моё глубокое убеждение в необходимости четкой и грамотной организация 
деятельности, которая будет являться залогом успеха не только в воспитательном 
процессе. 

Василий Александрович Сухомлинский писал в своей книге: 
• «…ребёнок мыслит, познает мир не только вокруг себя, но ещё и 

познает самого себя. Причём это знание приходит не только умом, но и 
сердцем»; 

• «…без постоянного духовного общения учителя и ребенка, без 
взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга 
немыслима эмоциональная культура как плоть и кровь культуры 
педагогической…»; 

• «… воспитывающая сила коллектива начинается с того, что есть 
в каждом отдельном человеке, какие духовные богатства имеет каждый 
человек, что он привносит в коллектив, что дает другим, что от него берут 
люди». 
Программа воспитания МБОУ «СШ №10 Г. СНЕЖНОЕ» – стратегический, 

нормативно-правовой документ, обеспечивающий реализацию приоритетов 
государственной политики в вопросах воспитания школьников. 

В основу программы положена идея создания такого единого 
образовательного пространства, которое позволит учащимся развиваться на основе 
индивидуальных возможностей. Реализация программы способствует созданию 
условий для формирования гармонично развитой, социально активной, творческой 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной к дальнейшему 
образованию, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
интегрированной в систему национальной и мировой культуры, социально 
адаптированной к новым экономическим условиям. Школьное воспитание 
осуществляется в самых разных сферах совместной деятельности детей и 
взрослых. Первый модуль программы это «Школьный урок».  Воспитывающими 
наши уроки становятся тогда: 
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✓ Когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 
организуемую учителем деятельность; 

✓ Когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

✓ Когда на них используются игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы. 

Практика убедительно доказывает, что недостаточное внимание к 
воспитательной функции обучения влечет за собой тяжелые последствия, 
сказываясь не только на отношении человека к учебе, но и на искаженном 
отношении к жизни, на формировании негативных качеств личности, влияя на 
жизненную позицию человека в целом. 

Об этом предупреждал еще А.С. Макаренко: «Неудача в школе, плохие 
отметки понижают настроение и жизненный тонус воспитанника, хотя внешне это 
может иметь форму бравады, напускного равнодушия, замкнутости и 
зубоскальства. Неудачи в школе бывают обычно делом систематической лжи ребят 
в самых разнообразных формах. Такая поза воспитанника противопоставляет его 
здоровому детскому и юношескому коллективу, и поэтому она всегда в большей 
или меньшей степени опасна. У отличника может быть другая тенденция 
внеколлективной позиции: зазнайство, самовлюбленность, эгоизм, прикрываемые 
самой добродетельной миной и позой. У среднего ученика — однообразие и 
сероватый ток жизни, которые они трудно переносят и поэтому начинают 
оптимистическую перспективу в других областях». Если ребенок увлечен учебным 
предметом, если он с удовольствием приходит на уроки, если он включается в 
организуемую учителем деятельность, то и сам учитель, проводящий такие уроки, 
становится для этого ребенка значимым взрослым. А такому учителю будет легче 
влиять на своих воспитанников. Мероприятия: Библиотечный урок; музейный 
урок, классные часы, посвященные нормам морально- нравственного поведения; 
бинарные уроки; урок-диспут; урок – суд над негативными явлениями; урок-
праздник; урок-размышление; эстетические спектакли; занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок- 
исследование; викторины; урок – экскурсия. 

«Классное руководство». Класс – это особое сообщество, в которое дети 
попадают далеко не по собственному желанию. Уникальность классного 
руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе всего находится к 
ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его личностное развитие. 
Классный руководитель выступает связующим звеном между классом и 
педагогами, работающими в нем. Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения 
и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
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- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 
ребенка (интеллектуально- познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

1) вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 
дать им возможность самореализоваться в них; 

2) установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: 
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши 
и т. д.; 

- творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 
школьной жизни. 

 Замечу, что классный руководитель имеет дело с постоянно 
развивающимися личностями своих детей. А потому он и сам должен постоянно 
развиваться, работать над совершенствованием самого себя. Собственное развитие 
стимулирует работу мысли и не дает педагогу находится в стагнации. 

«Курсы внеурочной деятельности». Вовлечь в деятельность – это заначит 
создать такие условия, чтобы у ребенка появилась внутренняя мотивация к 
участию в этой деятельности, чтобы она направлялась не внешними стимулами, а 
внутренним пробуждением, имеющим для ребенка личностный смысл. Воспитание 
на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
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личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
«Самоуправление». Детское самоуправление – сложное и требующее 

больших педагогических вложений явление. Возникает вопрос – а ради чего 
требуются такие усилия? Действительно, ведь проще самим педагогам назначить 
дежурных, раздать поручения… Самоуправление помогает воспитывать в детях 
чувство ответственности. Ученическое самоуправление «Роза ветров» в МБОУ 
«СШ № 10 г. Снежное» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Благодаря самоуправлению у ребенка появляется мотивация к саморазвитию. 
Детское самоуправление помогает ребенку приобрести важный для его 
личностного развития социальный опыт: организовывать свою и чужую 
деятельность, распределять силы и ресурсы, нести ответственность за выполнение 
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поручений, достигать намеченных целей, планировать свою и чужую работу, 
анализировать ее и подводить итоги, работать в команде. 

«Профориентация». Профориентационная работа, по сути, это 
педагогическое сопровождение непрерывного процесса определения школьником 
своей позиции по отношению к труду и профессиям, то есть сопровождение его 
профессионального самоопределения. Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах и т. д. 

Также такие модули как: «Работа с родителями», «Ключевые общешкольные 
дела», «Школьные медиа», «Экскурсии походы», «Организация предметно-
эстетической среды».  

Итак, воспитательная система школы – сложное психолого-
социопедагогическое образование, саморегулируемое и управляемое. Это 
открытая система, постоянно развивающая. Она имеет сложную структуру и 
состоит из компонентов, скрепленных системными связями. 
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Школьный коллектив выступает как единое целое, сообщество детей и 
взрослых, объединённых общей, глубоко осознаваемой целью, общей 
деятельностью, отношениями творческого содружества. Общей ответственностью 
и взаимной терпимостью. 

Педагог – это пограничник на рубеже Современного и Вечного. Ему не 
только необходимо соответствовать постоянно растущим ожиданиям 
государства, общества, взрослого и детского населения страны, но и всегда 
соотносить свою деятельность с логикой развития истории и культуры. Это 
неимоверно трудно, ибо мы работаем с непрерывно меняющейся личностью в 
непрерывно меняющемся мире.  
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Рассматривается деятельность учителя истории, которая  нацелена на 
формирование ценностных ориентаций учащихся, развитие личностных идеалов, жизненной 
мотивации, ценностного выбора обучающихся, на реализацию  моральных аспектов 
педагогического труда и использование  воспитательного потенциала предмета.  

 
Ключевые слова: гуманистическая сущность образования; воспитательный потенциал 

урока; нравственный аспекты педагогического труда; этический компонент, 
 
Концептуальным стержнем современных образовательных документов 

является Человек, который рассматривается как высшее достижение. Это 
показатель гуманистической сущности образования, ее системообразующий 
компонент. Общество ХХІ столетия требует высоко духовной, действительно 
нравственной личности. Поэтому на первый план в деле образования, развития и 
воспитания личности выходит задача формирования ее духовного и нравственного 
ядра. Поскольку основной формой учебно-воспитательного процесса является 
урок, то процесс обучения, освоения школьниками основами наук органично 
сочетается с процессами воспитания и развития личности. История, как и другие 
общественно-гуманитарные предметы, имеет прочный воспитательный потенциал, 
потому что дает возможности для познания истории, традиций, обычаев, культуры, 
способствует воспитанию чувства достоинства, глубокой гражданской 
ответственности, патриотизма, предоставляет возможности для приобретения 
молодым поколением социального опыта, глубокого осознания взаимосвязи между 
личностью и ее влиянием на ход истории, утверждает принципы общечеловеческой 
морали и правды, справедливости.  

Стратегия развития образования требует соответствующих педагогических 
действий, которые были бы адекватны этому вызову времени. В этом контексте 
деятельность учителя истории нацелена прежде всего на формирование 
ценностных ориентаций школьников, способствует развитию личностных идеалов, 
жизненной мотивации, ценностного выбора учеников,  реализацию  моральных 
аспектов педагогического труда и использование  воспитательного потенциала 
предмета.  

Этический компонент в деятельности учителя 

Педагогическая этика - это отражение общечеловеческих отношений, 
сущность морально-психологической стороны деятельности педагога, 
профессиональная особенность его поведения со всеми участниками 
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педагогического процесса. В процессе профессиональной деятельности педагог 
осуществляет разноплановую, многофакторную действие на личность ученика. Он 
влияет на формирование социальной позиции воспитанника путем передачи 
комплекса собственных ценностей и отношения к ним, способствует развитию 
личностных идеалов, образцов поведения. От характера такого влияния зависит 
ценностный выбор ученика, его жизненная мотивация. Основные критерии 
педагогической этики учителя - предметника школы: 

• принятие индивидуальности, осознание самооценки каждого члена 
школьного сообщества (ученика, коллеги - педагога, родителей и др.); 

• воспитание и развитие любовью (понимание душевного состояния 
ученика, эмпатическое   отношение к человеку); 

• педагогический оптимизм; 

• ненасильственное формирования нужных качеств; 

• стремление поднять авторитет каждой личности. 

Высшая этика - закон сообщающихся сосудов: чем больше любви и добра, 
тем меньше ненависти и зла. Как врач не  может нарушить принципы медицинской 
этики, так и педагог должен четко придерживаться требований профессиональной 
морали. Потому что учитель, у которого слова о воспитанности, человечности, 
достоинстве, справедливости, долге, гуманизме расходятся с делом, личностным 
поведением, является первым источником неадаптивному поведению ребенка, его 
эмоционального расстройства. Правила профессионального поведения, в основе 
которых лежат следующие критерии : 

Забота Любовь - это забота о каждом как личности, независимо от успехов. 
Принимать каждого таким, какой он есть. 

Вера  Каждый имеет дарование и право на поддержку. Учитель не должен 
никогда переставать верить в ребенка. 

Доверие  Пусть ученик поднимется на ту высоту, на которой видит себя.  

Учитель должен помочь ему раскрыть глаза, а всходить на вершину ребенок 
должен сам. Миссия учителя - помочь ученику почувствовать, что он способен 
самостоятельно решать и действовать, быть настоящим творцом себя и 
окружающего мира. 

Совокупность воспитательных идей 

Идея развития и самосовершенствования 
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Цель: развивать интеллект и чувства детей, выявлять и развивать их 
способности, вооружать средствами самосовершенствования, создавать условия 
для саморазвития и самовоспитания личности.  

Учитель истории должен помочь ученикам самостоятельно думать и 
убедительно аргументировать свои выводы, анализировать и обобщать 
исторические факты и события, критически работать с информацией 
исторического характера, развивать мышление, логику, память, внимание, 
воображение. 

Идея очеловечивания 
Цель: научить любить и уважать человека, жить для людей.  
Учитель истории должен воспитывать толерантность, религиозную 

веротерпимость, уважение к другим народам, помогать избегать устаревших 
исторических стереотипов, формировать ценностные ориентации учеников, через 
исторические события пропагандировать добро. 

Идея "чувство гнезда" 
Цель: воспитывать гордость за то место, где родился и живет человек. 
Углубляясь в историю родного края, преодолевая историческое 

беспамятство путем краеведения, методами и способами его поисков, 
преподаватель истории сможет восстановить национальное достоинство каждого 
человека, сформировать из нее пылкого патриота родного края. 

Урок - одна из основных форм воспитательного процесса 

В процессе профессиональной деятельности учителя было осознано, что не 
только воспитательное мероприятие, но и урок является основной формой 
воспитательного процесса. И дело не только в содержательном наполнении урока, 
а и в его организации (воспитывает все: и внешний вид учителя - носителя образца, 
и санитарно - гигиеническое состояние помещения, где проходит урок, и характер 
взаимоотношений между всеми его участниками и др.) Методологической основой 
как урока, так и воспитательного мероприятия должна стать реализация двух 
компонентов: деятельности и общения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Использование воспитательного потенциала урока 

Учебно-воспитательный процесс 

Формы 

Методологическая основа 

Деятельность и общение 

Урок Воспитательное 
мероприятие 
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Важной составляющей обучения истории является формирование к каждому 
уроку учебных целей в соответствии с содержанием учебного материала и 
государственных требований к уровню общеобразовательной подготовки 
учащихся.  Учитывая то, что история, как учебный предмет, имеет прочный 
воспитательный потенциал, полагаясь на мнение, что урок - это важнейший 
воспитательное мероприятие, учебная цель урока рассматривается в единстве трех 
ее аспектов: дидактической, развивающей, воспитательной. Это классическая 
схема целеполагания. Цели урока  формулируются как ожидаемые результаты 
обучения. Через заложенные в программе по истории воспитательные рычаги 
учитель влияет на результаты воспитанности учащихся, формирование у них 
ценностных ориентаций. Следует отметить, что методология выбора содержания 
материала урока базируется на системе таких общечеловеческих и гражданских 
ценностей общества, как гуманизм, Родина, самоопределение, права и свободы 
человека, государство, гражданин, человек, патриот, семья. Воспитательный 
потенциал урока базируется на двух подходах: 

- Интеграции: предметной (история и литература, история и правоведение); 
всех сфер человеческого бытия (социальной, экономической, политической, 
духовной истории) 

- Психологизирования (учет возрастных особенностей, соблюдение стиля 
межличностного общения: поддержки, сопереживания, доверия, использование 
диалога как доминирующей формы учебного общения, побуждение к обмену 
мыслей, впечатлений, включение в урок ситуации выбора, успеха, эмоционального 
воздействия). Это позволяет вместе с формированием конкретных знаний по 
предмету создавать условия для развития их нравственных и эстетических 
ценностей.  

 Таким образом предмет истории открывает широкие возможности для 
формирования личности школьника, становления его гражданской позиции. 
Ученик должен осознать себя частью страны, знать, что он может повлиять на её 
развитие. Уроки истории побуждают подрастающего человека мыслить, вызывать 
желание дерзать, быть душевно причастным к великим деяниям народа. 
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свободный. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F


888 

 

 

Проект: 
Янченко Олег Петрович  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №30 города 
Донецка» 

 

«ГЕРОИ ДОНБАССА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945Г.» 

 

Цель: Найти героев Донбасса в Великой Отечественной войне 1941-1945г. и сделать 
макеты боевой техники, на которой они служили. Воспитание в учащихся любовь к родине и 
труду.  

 

Задача: 
- найти и изучить историю героев Донбасса в Великой Отечественной войне 1941-1945г.; 
 - найти и изучить конструкцию боевой техники Великой Отечественной войны 1941-

1945г., на которой они служили; 
- изготовить макеты боевой техники Великой Отечественной войне 1941-1945г.; 
- бережное отношение к инструменту и оборудованию; 
- техника безопасности при выполнении макетов. 
 

Аннотация: 
В статье представлены результаты поиска, исследования и изготовления учащимися 

боевой техники, воевавших героев Донбасса в Великой Отечественной войне 1941-1945года, 
по проблеме в воспитании подрастающего поколения в правдивости, патриотизму к своей 
стране, героев войны и труда. 

 

Актуальность: 
Тема моей работы актуальна на сегодняшний день, ведь оборона и защита нашей 

страны напрямую зависит от нашей боевой техники. В процессе исследования данной темы 
невозможно не затронуть тему Великой Отечественной Войны, память, о героях которой 
должна всегда жить в наших сердцах.  

 

Этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный 
-Выбор темы 
-Определение цели, формулирование задач. 
2. Поисково-исследовательский этап 
- Определение источников информации. 
- Планирование способов сбора и анализа информации. 
- Подготовка к исследованию и его планирование. 
- Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями работы, подбор иллюстраций. 
3. Конструкционный этап 

- Выбор техники. 
- эскиз и чертеж техники. 
- Технологическая карта 
4. Технологический этап 

- Выполнение работы.  
- Оформление материала. 
- Подготовка к публичной защите проекта. 
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- Определение программы и сценария публичной защиты. 
5. Заключительный этап 
- Публичная защита проекта. 
- Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 
 Основная часть. 

Нам свои боевые не сносить ордена. 
Вам всё это, живые, нам - отрада одна, 

Что недаром боролись мы за Родину – мать. 

                                                     А. Твардовский 

            Ребята сделали большую работу, собрали и проанализировали 
информацию о героях Донбасса в Великой Отечественной войне 1941-1945года и 
как сделать макеты боевой техники, на которой они служили. Вместе с учащимися 
мы начали работу по оформлению о героях Донбасса и по изготовлению моделей 
военной техники. 

  1. Фотография и описания Героя Советского Союза 

  2.  Эскиз, чертеж и технологическая карта будущего изделия. 

- Выбрать заготовку из фанеры 3 мм. И перевести рисунок заготовок с 
помощью шаблона. 

- Выпиливаем по контуру 
- Обрабатываем детали наждачной бумагой 
- Склеиваем изделие 
- Вскрыть лаком (отделка) 
 

ДЕТСКИЕ РАБОТЫ  
Герои Советского Союза (Донбасса) и их боевая техника в Великой 

Отечественной войне 1941-1945года. 
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Рис. 1. Ануфриев Никита   МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

5-а класс 

 
Рис. 2. 

Фёдор Андреевич Рудской (1921—1982) — советский офицер танковых 
войск, участник Великой Отечественной войны. На момент совершения подвига — 
командир танкового батальона 178-й танковой бригады 10-го танкового корпуса 5-
й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта, капитан. Герой 
Советского Союза (19.04.1945). Генерал-майор танковых войск (1966). 
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Рис. 3. Приходько Данил  МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

6-а класс 

 

 
Рис. 4.  

Павел Мартынович Воронин (1918—2003) — гвардии старшина Рабоче-
крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1945). 
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Рис. 5. Топчеев Данил   МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

6-б класс 

 
Рис. 6. 

Иван Степанович Депутатов (1922—1999) — советский офицер, мастер 
танкового боя в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
(1945). 
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Рис. 7. Кутыркин Андрей     МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

6-б класс 

 
Рис. 8. 

Михаи́л Ива́нович Бе́зух (12 (25) мая 1914 — 31 июля 1971) — советский 
военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, штурман 565-го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта, майор. 

Герой Советского Союза (1.07.1944), генерал-майор авиации запаса (с 1965 
года). 
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Рис. 9. Носов Станислав    МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

7-а класс 

 

 
Рис. 10. 

Николай Васильевич Буряк (15 января 1918 — 27 декабря 2006) — генерал-
майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1944). 
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Рис. 11. Романовский Иван   МБОУ « Школа №30 г. Донецка» 

7-а класс 

 

 
Рис. 12. 

Григорий Семёнович Глы́га (1913—1982) — гвардии майор Советской 
Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 
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Рис. 13. Меркулов Денис МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

5-б класс 

В 1946 году на этом месте установили памятник, а на гранитной плите 
высечены слова: «От рук фашистов героически погибли Нехай Степан Филиппович 
- начальник станции, Слюсаренко Сергей Захарович - дежурный по станции, 
Вахненко Моисей Ефимович - дорожный мастер дистанции пути, АнисимовСтепан 
Степанович - рабочий дистанции пути» 

 
Рис. 14. Крумка Назар   МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

5-б класс 
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Рис. 15. 

Иван Фёдорович Войтенко (27 января 1920, Красный Лиман, УССР — 10 
декабря 1994, Симферополь, Автономная Республика Крым, Украина) — 
советский артиллерист, Герой Советского Союза. 

 
Рис. 16. Родына Владимир   МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

6-а класс 
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Рис. 17. 

Леонид Николаевич Бобров — Герой Советского Союза (1945), командир 
эскадрильи 134-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (6-й 
гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, 1-й воздушной армии, 3-го 
Белорусского фронта), гвардии майор. 

 
Рис. 18. Жарова Дарина МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 4-а класс 
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Рис. 19. 

Никита Алексеевич Александров (15 (28) июля 1905 — 31 декабря 1971) — 
советский офицер, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший 
лейтенант, агитатор 239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской 
стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (15 
января 1944 года; за отличие в Битве за Днепр, в ходе которой 28 сентября 1943 
года во главе группы бойцов захватил и удержал важный плацдарм на правом 
берегу Днепра в районе пгт Любеч Репкинского района Черниговской области), 
майор. 
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Рис. 20.  Романовский Тимур МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

4-а класс 

 
В боях за станцию погибли командир 12-го отдельного железнодорожного 

батальона капитан Сергей Марков, военком-политрук Павел Векшин и 38 
доблестных сыновей нашей Родины. 
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Рис. 21. Хомяков Кирилл    МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

5-б класс 

 

 
Рис. 22. 

Гавриил Власович Диденко (1908—1970) — Гвардии майор Советской 
Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 
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Рис. 23. Зайнулин Михаил   МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

5-в класс 

 

 
Рис. 24. 

Владимир Иванович Догаев (1921—1945) — капитан Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза (1944). 
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Рис. 25. Ушаков Дмитрий   МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

6-а класс 

Филимон Иосифович Земляных - этот водитель-герой получил звезду Героя 
не только за то, что мастерски управлял своим автомобилем. В августе 1941 года, 
шофёр 1620-го лёгкого артиллерийского полка 34-й лёгкой артиллерийской 
бригады 20-й артиллерийской дивизии прорыва 51-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта Земляных, смог заменить целый орудийный расчёт. Когда немецкие войска 
контратаковали в районе населённого пункта Багачи Добельского района, 
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Рис. 26. Флигинский Всеволод  МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

5-б класс 

 

 
Рис. 27. 

Григорий Прокофьевич Жученко (укр. Григорій Прокопович Жученко; 25 
декабря 1922, Радионовка (ныне в черте Северска), Бахмутский район, Донецкая 
губерния, УССР — 25 мая 2016, Одесса, Украина[1][2]) — советский военный 
лётчик, генерал-майор авиации. Участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1945). 
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Рис. 28. Кутыркин Андрей     МБОУ «Школа №30 г. Донецка» 

6-б класс 

 

 
Рис. 29. 

Жильцо́в Васи́лий Ма́ркович (16 ноября [29 ноября] 1909 года — 16 декабря 
1976 года) — участник Великой Отечественной войны, командир звена торпедных 
катеров 1-го гвардейского дивизиона торпедных катеров бригады торпедных 
катеров Балтийского флота, гвардии капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза. 
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Заключение 

В результате работы над проектом нам удалось изучить историю о героях 

Донбасса в Великой Отечественной войне 1941-1945года и как сделать макеты 
боевой техники. 

Война ведь – это не то, что было когда-то и больше не повторится. Война 
реальна и страшна. Поэтому давайте помнить! Давайте участвовать в этой жизни и 
менять ее к лучшему! Давайте думать о ближних, уважать старших и преклонять 
колени перед оставшимися в живых ветеранами не только в Праздник 9 Мая, и 
каждый день благодарить и помнить о всех тех, кто помог нашему мирному небу 
над головой. 
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Колесник Леся Рестьямовна, к.э.н., преподаватель высшей категории 

Хмиленко Марина Григорьевна, преподаватель, Торезский колледж Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Донецкая академия 

управления и государственной службы  
при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Торез, ДНР 

 
ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, 

КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются методологические аспекты целей воспитательной 
работы в образовательном учреждении, а также роль ее формирования на развитие 
обучающихся. 

 

Ключевые слова:  воспитательная работа, цели воспитательной работы, задачи 
воспитательной работы. 

 
Воспитательная работа в среднем профессиональном образовании сложна и 

многообразна. С одной стороны она является частью учебно-воспитательного 
процесса, которая направленна на развитие нравственно-этического, правового, 
эстетического сознания ребенка, с другой стороны направлена на  привитие 
навыков культуры поведения взрослеющему поколению.  

Для того, что бы развивать данное направление в учебном учреждении важно 
обозначить цели, сформировать задачи именно воспитательной работы. От того как 
качественно будет выражена цель, донесена исполнителю воспитательной работы, 
зависит ее функциональность во всей образовательной среде. 

Отталкиваясь от цели, формируют содержание, задачи, методы и принципы 
воспитательного процесса. В свою очередь, цели могут быть достигнуты за счет 
решения системы поставленных задач. Важно, что цели и задачи не только тесно 
взаимосвязаны. Они еще и взаимозависимы. 

Опираясь на исследования и мнения, в частности В.Г.Белинского, 
П.В.Симонова, П.М. Ершова, Ю.П.Вяземского, следует прийти к выводу, что под 
главной и конечной целью воспитательной работы в учебной учреждении следует 
считать: «воспитать гармоничную, свободную, социально ориентированную, 
творчески развитую личность, вооруженную знаниями, приобщенную к трудовой 
деятельности, нравственному поведению, способную к саморазвитию и 
самореализации, а также приспособленную к жизни в современном конкурентном 
мире».   

К воспитательным целям можно отнести: 
раскрытие и развитие индивидуальных способностей каждого ученика; 
воспитание ответственности, культуры поведения и общения; 
развитие творческих способностей у школьников на уроках и внеурочных 

занятиях; 
нацеливание детей на успех посредством сотрудничества, личного 

старания, труда, терпения и настойчивости. 
Основные задачи воспитательной деятельности: 
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выявлять и развивать индивидуальные особенности, личностный и 
творческий потенциал каждого ребенка; 

создавать благоприятную обстановку для интеллектуального, 
нравственного, психологического, духовного и физического развития детей, 
позволяющую им самоопределиться во взрослой жизни, уважать традиции и 
историческое прошлое своей страны, культуру своего и других народов, уважать 
права и свободы личности; 

развивать интерес к учебе, воспитывать добросовестное к ней отношение и 
сознательную дисциплину; 

учитывать возрастные особенности подросткового периода; 
воспитывать патриотические и нравственные качества, национальное 

самосознание, толерантность; 
мотивировать детей к участию в школьных делах, вовлекать в систему 

дополнительного образования, содействовать развитию навыков 
самообразования; 

поддерживать творческую активность детей во всех сферах деятельности и 
обеспечивать условия для развития творческих способностей; 

интегрировать учебу, воспитание, дополнительное образование внутри 
школы и за ее пределами; 

приобщать детей к активной жизненной позиции, развивать лидерские 
качества; 

воспитывать стремление к здоровому образу жизни, спорту, укреплять 
физическое здоровье детей через физкультурно-оздоровительные занятия; 

стимулировать желание и потребность к саморазвитию, 
самосовершенствованию; 

создавать благоприятные условия для самовыражения и самореализации 
личности; 

развивать у школьников коммуникативные качества, прививать культуру 
межличностных отношений (правила общения и поведения); 

прививать чувство долга и ответственности; 
активизировать работу школьного самоуправления; 
воспитывать бережное отношение и любовь к природе; 
предупреждать возникновение вредных привычек, совершение 

правонарушений. 
На систему образования возлагается ответственность по поддержке 

обучающихся, осознанию важности максимального раскрытия их возможностей, 
жизнесберегающего использования интеллекта и 25 способностей, не нарушая 
психическое здоровье (Д.Б. Богоявленская, Н.В. Калачева, В.Д. Шадриков) [2, 
с.39].  

Формирование ценностных ориентаций обучающихся в условиях 
образовательной организации является психологическим и нравственным 
фактором самоопределения и самореализации, где особое внимание 
сосредоточено на ценностных ориентациях как основе их психолого-
эмоционального взаимодействия [2].  
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В новых условиях преподавателям приходится задуматься об 
обострившихся проблемах гражданско-правового, морально-этического, 
нравственно-эстетического воспитания молодежи, привития им навыков 
здорового образа жизни. Одним из средств формирования ценностных 
ориентаций является воспитательная работа, включающая предъявление и 
осознание ценностей обучающимися; принятие и реализацию ценностных 
ориентаций в деятельности и поведении; закрепление ценностных ориентаций в 
социуме и перевод их в статус качества личности [5; 6]. 
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