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В ряду важнейших задач, стоящих сегодня перед обществом, 

одно из центральных мест занимает проблема патриотического 
воспитания детей и молодежи. 
Анализ педагогической литературы показывает, что, несмотря на 

достаточную разработанность теоретических вопросов 
патриотического воспитания, в настоящее время в педагогической 
науке не сложилось определенной точки зрения на содержание 
этого понятия. Так, патриотическое воспитание рассматривают как 
педагогическую деятельность, направленную на воспитание 
чувства любви к Родине, народу, родному краю [7, л. 92]; как 
процесс становления и развития чувства сопричастности к духу 
своего народа, верности национальным традициям, любви к Родине 
и готовности служить ей [1, л. 43]. 
А. В. Лукинова предлагает рассматривать патриотическое 

воспитание как систему, направленную на воспитание любви и 
преданности своему Отечеству, стремления служить его интересам 
и готовности к его защите [4]. 
Сторонники следующего подхода патриотическое воспитание 

понимают как процесс взаимодействия педагога и учащегося, 
взрослого и ребенка, направленный на формирование 
патриотических знаний, взглядов, убеждений, патриотических 
чувств, уважительного отношения к историческому прошлому 
Родины и традициям, стремления служить интересам Родины, 
нести ответственность за нее, вставать на ее защиту; готовности к 
выполнению гражданского долга; стремления своей деятельностью 
способствовать расцвету Родины [2, л. 35]. Л. В. Кокуева указывает 
на то, что данное взаимодействие в совместной деятельности и 
общении должно носить поэтапный, целенаправленный характер, в 
котором необходимо признавать субъектную позицию ребенка, 
осуществлять стимулирование его активности на всех этапах их 
совместной деятельности [3, л. 61]. 
Как видим, подходы к определению понятия патриотическое 

воспитание разноплановы и разнообразны. Оно может рас-
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сматриваться как деятельность, процесс, система, воздействие, 
взаимодействие, общественное явление, которое направлено на 
приобретение системы патриотических знаний, убеждений, 
взглядов, патриотических отношений. Тем не менее в определениях 
сторонников разных подходов можно выделить общую 
составляющую, которая заключается в том, что содержание 
патриотического воспитания составляют планомерная и 
целенаправленная деятельность по передаче новым поколениям 
общественно-исторического опыта, воздействие на духовное, 
физическое и интеллектуальное развитие личности в целях 
формирования преданности и стремления служить и защищать 
Отечество, подготовка к общественной жизни и различным видам 
деятельности на благо Отечества [5, с. 57–58]. 
Среди основных компонентов содержания патриотического 

воспитания можно выделить: формирование любви и преданности 
своему государству, родному краю, уважительного отношения к 
своему народу и другим нациям; воспитание в духе национального 
взаимодействия и дружелюбия народов Беларуси; разъяснение и 
привитие уважения к Конституции и государственным символам 
Республики Беларусь; привитие уважительного отношения к исто-
рическому прошлому Родины; формирование стремления служить 
интересам Родины, нести ответственность за нее, вставать на ее 
защиту; формирование готовности к выполнению гражданского 
долга; воспитание чувства гордости за свою страну; формирование 
стремления своей деятельностью способствовать расцвету и 
процветанию, повышению имиджа Родины; привитие верности 
национальным традициям, уважения к национальной культуре, 
обычаям, религиям народов страны; воспитание заботы о 
белорусской природе, формирование стремления охранять 
окружающую экологическую среду; привитие уважения и любви к 
белорусскому языку как языку коренного населения Беларуси; 
формирование моральной, психологической и физической 
готовности к выполнению конституционной обязанности по защите 
страны, уважительного отношения к Вооруженным Силам 
Республики Беларусь, к защитнику Отечества, воину. 
Признавая патриотическое воспитание как необходимую соста-

вляющую целостного воспитательного процесса по формированию 
личности, ученые включают его в различные виды воспитания. Так, 
одни (В. С. Горбунов, Э. И. Печерица, Р. С. Пионова, 
В. А. Сластенин и др.) рассматривают его как часть гражданского 
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воспитания, другие (И. П. Подласый, В. А. Сухомлинский, 
И. Ф. Харламов, В. В. Чечет и др.) – в системе нравственного 
воспитания. В исследованиях Т. А. Ильиной, Н. В. Ипполитовой, 
А. В. Лукиновой и др. патриотическое воспитание выделяется как 
самостоятельное направление. 
На наш взгляд, патриотическое воспитание необходимо 

рассматривать как относительно самостоятельное направление 
воспитательного процесса, что обусловлено сущностью понятия 
патриотизм и его содержанием. Как отмечает М. А. Терентий, 
основным критерием определения места патриотического 
воспитания в системе воспитания личности «является единство 
конечной цели: формирование патриота… человека, развитого 
интеллектуально, с высокими нравственно-этическими качествами, 
крепким физическим здоровьем, человека, для которого смысл 
жизни заключается в стремлении сделать все для процветания 
своей Родины» [6, с. 59]. 
Признавая патриотическое воспитание как относительно само-

стоятельное направление, необходимо отметить его взаимосвязь с 
другими направлениями целостного воспитательного процесса: 
гражданским, нравственным, экологическим, трудовым, 
физическим и т.д. Патриотическое воспитание обладает 
универсальным характером, поскольку способствует решению 
задач других видов воспитания. Так, находясь в тесной взаимосвязи 
с ними, оно осуществляется в целостном воспитательном процессе, 
интегрируя их. В педагогике сформулированы отдельные 
направления патриотического воспитания подрастающего 
поколения: 

1) гражданско-патриотическое, нацеленное на воспитание 
правовой культуры; формирование четкой гражданской позиции, 
готовности к выполнению своего конституционного долга; 
формирование уважения к государственным символам страны 
(М. К. Афзали, Е. Я. Гамбург, Д. И. Юров и др.); 

2) интернационально-патриотическое, нацеленное на форми-
рование культуры межнационального общения (А. Б. Сурков); 

3) эколого-патриотическое, предполагающее формирование 
ценностного отношения к родной природе, бережного отношения к 
ней как части малой родины (О. Н. Шитикова); 

4) культурно-патриотическое, нацеленное на формирование 
знаний о национальных традициях, обычаях, культуре народа, 
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ответственности за сохранение и передачу историко-культурного 
наследия (Н. А. Фомина); 

5) спортивно-патриотическое, имеющее целью формирование 
чувства гордости за спортивные достижения белорусских 
спортсменов, поддержание здорового образа жизни; понимания 
необходимости физически развитого поколения (Р. В. Бойко, 
С. В. Галкин); 

6) историко-патриотическое, направленное на формирование у 
молодого поколения исторической памяти, сохранение 
национально-культурных традиций (Е. Н. Корчагин); 

7) героико-патриотическое, ориентированное на пропаганду 
военных профессий, формирование любви и уважения к 
Вооруженным Силам, к защитникам Отечества на основе герои-
ческого прошлого своего народа; формирование героико-ис-
торической памяти (В. И. Лесняк); 

8) военно-патриотическое, нацеленное на формирование 
способности к вооруженной защите Отечества, сохранению и 
преумножению славных воинских традиций, стремления к военной 
службе (С. А. Алиева, В. В. Деев, В. Ю. Микрюков, Р. С. Счастный 
и др.). 
Перечисленные аспекты необходимо учитывать комплексно, 

равноценно и равнозначно, поскольку, если уделять большее 
внимание какому-то одному направлению, процесс патриоти-
ческого воспитания может привести к отрицательному результату. 
Таким образом, анализ педагогической литературы позволил 

выделить патриотическое воспитание в относительно самостоя-
тельное направление воспитательной работы. Рассматривая 
патриотизм как личностное качество, под патриотическим 
воспитанием мы понимаем целенаправленный процесс, 
направленный на формирование патриотических качеств личности, 
проявляемых по отношению к своей семье, малой родине, своему 
народу, культуре, государству в целом. 
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