
                                    Патриотическое воспитание в школе. 
Беседа. 
                                    Историческое значение каждого русского человека 
                                    измеряется его заслугами Родине, его человеческое 
                                    достоинство – силой его патриотизма. 
                                                                                           Н.Г.Чернышевский 
   Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с 
его историей, культурой, достижениями, 
проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 
неповторимости и незаменимости,  
составляющими духовнонравственную 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 социальногражданском и духовном 
развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств 
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь  
к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 
независимость,  
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 
достоинство личности. 
   Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 
процессе личностного становления человека,  
указывали на их многостороннее формирующее влияние. Так, например, 
К.Д.Ушинский считал, что патриотизм является  
не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 
средством: «Как нет человека без самолюбия,  
так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и  
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями». 
   Истинный патриотизм по 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». 
   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. 
   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». 
   Практический интерес к теме на современном этапе обоснован 
необходимостью осознания сущности патриотического  



воспитания, как эффективного механизма образовательной политики 
государства в соответствии с происходящими переменами  
и требованиями, которые предъявляет новая социальнополитическая 
ситуация и реформированный тип учащегося. 
   К настоящему времени уже сформирована определенная 
нормативноправовая база патриотического воспитания. Имеются  
постановление Совета Министров РСФСР № 253 от 14 мая 1991 года «О 
допризывной подготовке учащейся молодежи в  
государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР», 
Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России»  
от 13 марта 1995 года, Указ Президента РФ «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих работу  
по военнопатриотическому воспитанию молодежи» от 16 мая 1996 года, 
распоряжение Президента РФ «О создании  
общеобразовательных учреждений  кадетских школ (школинтернатов) от 
9 апреля 1997 года, обновленный Закон РФ «О воинской  
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года, утвержденная в 
марте 1998 года Концепция военнопатриотического  
воспитания и постановление Правительства РФ «О подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» от 31 декабря  
1999 года. 
   Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в 
нормативных документах Министерства образования РФ:  
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 20062010 годы»  (от 11.06.2005г. 
 №422), а также подпрограмме МО РФ «Формирование условий для 
гражданского становления, патриотического, духовнонравственного  
воспитания молодежи. Увековечение памяти защитников Отечества» в 
рамках федеральной целевой программы «Молодежь России»  
(20012005 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. 
   Считаю важным при работе с подростками соблюдать следующие 
принципы: 



 принцип систематичности и последовательности; 
 принцип сознательности, активности воспитанников; 
 принцип уважения к личности в сочетании с разумной 
требовательностью; 
 принцип опоры на положительное в человеке; 
 принцип включения в деятельность. 
    Программа патриотического воспитания включает в себя следующие 
направления: 
 
1. Духовнонравственное 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. Культурноисторическое 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. Гражданскоправовое направление, ориентированное на: 



 
  изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, 
гимна, государственной символики, прав и обязанностей  
   гражданина России. 
  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. Военнопатриотическое направление, включающее в себя: 
 
  изучение военной истории России, 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 спортивномассовых мероприятий: 
 
  легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; 
  «А нука, парни!»; 
  «Веселые старты»; 
  «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 
  смотр строя и песни; 
  проведение спортивных секций; 
  работа кружков «ЮИД», «Юные пожарные». 
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; 
  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 школы; 
  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 патриотического воспитания 
ожидается: 
 
  повышение качества и количества мероприятий по организации и 
проведению патриотической работы с детьми и подростками; 
  формирование гражданской грамотности учащихся; 
  внедрение новых форм работы в и повышение эффективности 
патриотической работы; 
  возрождение духовных ценностей школьников; 
  улучшение условий для формирования патриотических чувств. 
 
 


