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and their characteristics are defined. The paper lists the principles of Russian spelling the breach of which results in 
mistakes. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы патриотического воспитания учащихся и ак-
центируется необходимость формирования патриотической культуры школьников. Понятие «патриотизм» яв-
ляется базовым компонентом для формирования патриотической культуры школьников. Критическое осмыс-
ление научного знания о патриотизме, методов и приемов его воспитания приводит к пониманию того, что си-
стема деятельности в области патриотического воспитания требует изменения на основе воспитания духовных 
ценностей и разработки концепции формирования патриотической культуры школьников. Центральным эле-
ментом воспитания патриотизма, как основы патриотической культуры, является философская теория ценно-
стей. В современных государственных программах и документах подчеркивается, что патриотизм является 
одной из непреходящих, неискоренимых ценностей. Воспитание нравственно-ориентированной личности, ко-
торой присущи патриотизм, ответственность и другие качества – одна из основных задач государственной по-
литики в области образования на современном этапе развития общества. Современные школьники, будущие 
граждане России, должны быть готовы к противостоянию глобальным вызовам современной эпохи, должны 
стать высоконравственными, творческими, компетентными гражданами России, осознающими ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что 
научное сообщество обращается к проблеме воспитания патриотизма при решении исторически назревших 
задач развития общества, в периоды социальных кризисов. Ученые, общественные деятели разных эпох еди-
нодушны в том, что патриотизм, это, во-первых, любовь к Родине, во-вторых, деятельность, направленная на 
благо Отечества, на защиту его интересов, готовность к служению Отечеству. 
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Исследование проблемы воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения имеет давнюю традицию 
в истории отечественной педагогической мысли. 
Накоплен теоретический и эмпирический материал, 
необходимый для уяснения сущности и содержания 
понятия «патриотизм», способах его воспитания у 
подрастающего поколения. Между тем, мы обраща-
емся к проблеме формирования патриотической 
культуры школьников среднего звена в общеобразо-
вательном учреждении. Решению проблемы форми-
рования патриотической культуры способствует изу-
чение генезиса научных представлений о патриотиз-
ме в истории отечественной педагогической мысли. 

Российские ученые и педагоги такие, как 
А.В. Азарова [1], А.И. Мурзин [2], И.Л. Нестерович 
[3], С.Н. Филипченко [4] и другие прослеживают ге-
незис развития патриотизма как общественного явле-
ния, который берет начало «от любви и уважения к 
семье, к месту рождения и жительства, общине, со-
отечественникам и, продолжая развиваться, доходит 
до государственного патриотизма – любви к государ-
ству» [3, с. 65]. 

Ученые отмечают, что представления о патрио-
тизме, складывающие в сознании людей, берут нача-
ло в устном народном творчестве, в былинах, преда-
ниях Древней Руси. В былинах об Илье Муромце и 
других богатырях [5], в «Повести временных лет» [6, 

с. 28–91], «Слове о полку Игореве» [7] и других па-
мятниках древнерусской литературы воспевались 
чувства любви к Родине, ответственность народа за 
судьбу родной земли, борьба за ее свободу. 

Среди древнерусских источников XI–XIV веков 
ученые выделяют такие, как: «Слово о Законе и Бла-
годати» Илариона [8, с. 153–154], «Поучения Влади-
мира Мономаха» [9, с. 164–168], «Задонщину» [10], 
«Сказание о Мамаевом побоище» [11], где содержат-
ся идеи о необходимости защиты родной земли, вос-
петы патриотические чувства, отвага, храбрость 
народа. 

В XVII–XVIII веках, в период оформления госу-
дарственного аппарата, патриотизм, как обществен-
ное явление, «перетекает от понятия любви и уваже-
ния к семье, общине, племени в понятие любви к ро-
дине как государству, его защиты и сохранения пред-
шествующих ценностей, в котором доминировала со-
ставляющая защиты от внешнего врага» [3, с. 66]. 

М.В. Ломоносов в «Кратком руководстве к крас-
норечию» [12] сформулировал задачи воспитания со-
знательных людей, общественных деятелей, способ-
ных отстаивать интересы государства и, как утвер-
ждает Н.А. Абрамова, рассматривал природу челове-
ка иерархически, называя чувственную, эгоистиче-
скую – «нижней», а духовную, патриотическую – 
«высшей» [13, с. 17]. 
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Вопросами воспитания патриотических и граж-
данских чувств занимались многие общественные де-
ятели XVIII–XIX вв.: А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, 
В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевс-
кий, К.Д. Ушинский и другие. 

А.Н. Радищев придавал большое значение в вос-
питании «истинного сына Отечества» процессу овла-
дения знаниями, умственному развитию. Он считал, 
что у человека-патриота, должно быть, прежде всего, 
«почитание своей совести». Патриот «не страшится 
трудностей, преодолевает все препятствия, неутоми-
мо бдит над сохранением честности, не страшится 
пожертвовать жизнею, если же она нужна для Отече-
ства…» [14, с. 66]. 

Н.М. Карамзин писал о гуманистической сущно-
сти патриотизма. Личное счастье человека, по мне-
нию мыслителя, соединено с его обязанностями, соб-
ственное благо взаимосвязано с благом Отечества: 
«…мы должны любить пользу Отечества, ибо с нею 
связана наша собственная, его просвещение окружает 
нас самих многими удовольствиями в жизни, что его 
тишина и добродетели служат щитом семейственных 
наслаждений, что слава его есть наша слава…» [15, 
с. 93]. Историк в статье «О любви к отечеству и 
народной гордости» выделил три вида любви к Оте-
честву: физическую, нравственную, политическую. 
Физическая любовь означает, по Н.М. Карамзину, 
привязанность человека к месту его рождения и жиз-
ни. Нравственная любовь основана на симпатии к 
окружающим людям и обществу. Политическая лю-
бовь человека основана на патриотическом чувстве, 
требует рассуждения и осознания [16, с. 280–282]. 

Анализ идей В.Г. Белинского показывает, что пат-
риотизм – это, в первую очередь, активная, действен-
ная любовь к своему Отечеству, проявляющаяся не в 
любовании Отечеством, а в его усовершенствовании, 
развитии. В письме к Н.В. Гоголю В.Г. Белинский 
писал, что для развития России нужно «пробуждение 
в народе чувства человеческого достоинства» [17, 
с. 213]. Чувства достоинства, стремление к активным 
действиям надо воспитывать, возбуждать. Согласно 
В.Г. Белинскому, воспитание – это «великое дело», 
благодаря которому решается участь человека, «мо-
лодые поколения суть гости настоящего времени и 
хозяева будущего, орудием и посредником воспита-
ния должна быть любовь, а целью – человечность» 
[Цит. по: 18, с. 54]. 

Заслуживает внимания идея Н.А. Добролюбова о 
том, что становление чувства патриотизма у человека 
происходит постепенно, по мере его взросления и 
развития. Патриотизм в первом проявлении есть 
«пристрастие к родным полям, местам, где живет че-
ловек». Затем патриотизм включает исторические и 
гражданственные понятия: «Продолжая развиваться, 
человек различает хорошие и дурные стороны в 
предмете, в результате чего происходит отрешение от 
предрассудков местности и увлечение только тем, что 
составляет общие государственные и народные чер-
ты» [19, с. 384–385]. Взгляды идей Н.А. Добролюбова 
совпадают со взглядами Н.М. Карамзина. У Н.М. Ка-
рамзина пристрастие к месту рождения, «любовь ко 
благу и славе Отечества и желание способствовать им 
во всех отношениях» присутствуют у человека одно-
временно, а не являются этапами развития патрио-

тизма как у Н.А. Добролюбова. Мыслитель утвер-
ждал, что патриотизм в общем виде «есть одно из 
проявлений любви человека к человечеству» [19, 
с. 382], что сближает его мысли с идеями В.Г. Бе-
линского о связи патриотизма с человечностью. И 
Н.А. Добролюбов, и В.Г. Белинский рассматривали 
патриотизм как деятельность, направленная на благо 
Отечества. Отметим, что Н.А. Добролюбов предосте-
регал от «псевдопатриотизма», который подразумева-
ется как «человеконенавидение» и выражается «бес-
толковой воинственностью, желанием резать и бить 
неприятелей во славу Отечества, между тем, как во-
инственный мальчишка и не понимает еще, что такое 
Отечество и кто его неприятели» [19, с. 388]. 

Развивая идеи предшественников о воспитании 
патриотизма, Н.Г. Чернышевский обосновывал мысль 
о том, что деятельность на благо Отечества есть кри-
терий социальной зрелости человека: «Историческое 
значение каждого русского великого человека изме-
ряется его заслугами Родине, его человеческое досто-
инство силою его патриотизма» [20, с. 576]. 
Н.Г. Чернышевский придавал большое значение вос-
питанию чувства национальной гордости гражданина. 

К.Д. Ушинский разработал идеи нравственного 
воспитания человека-патриота. Воспитывать молодое 
поколение в духе народности – это значит воспиты-
вать у молодежи чувство любви к Родине, готовность 
отдать свои силы на служение всему народу. Инте-
ресной является мысль К.Д. Ушинского о том, что 
патриотизм проявляется не только в борьбе с врагами 
отчизны, но и в способности самостоятельно выска-
зывать свое мнение. К.Д. Ушинский писал, что «вы-
ражением патриотизма являются и те проявления 
любви к Родине, которые выражаются не в одних 
битвах с внешними врагами: высказать смелое слово 
истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подста-
вить лоб под вражескую пулю» [21, с. 52]. Педагог 
подчеркивал, что «благороднейшие стремления чело-
веческого сердца – подвиги великодушия, патриотиз-
ма, любви к человечеству не создаются сами по себе, 
а требуют воспитания…» [22, с. 217]. К.Н. Ушинский 
утверждал, что определяющим в воспитании патрио-
тов является культура, быт, история, традиции, язык 
народа, т.е. «воспитание должно быть народным» 
[23]. В статье «О пользе педагогической литературы» 
автор указывал на пороки, негативные качества чело-
века, то, что и в настоящее время наносит вред фор-
мированию высоконравственной личности: «Жажда 
денег, неверие в добро, отсутствие нравственных 
правил, презрение к мысли, равнодушие к обще-
ственному благу, снисходительность к нарушению 
законов чести – вот враги воспитания, с которыми 
оно призвано бороться» [Цит. по: 18, с. 17]. 

В.И. Вернадский обратил внимание на то, что для 
воспитания личности крайне важно использовать 
примеры и ситуации из реальной жизни, учить анали-
зу, знакомить воспитанников с местным краеведче-
ским материалом. Он писал в конце XIX века: «Мне 
кажется, должно быть аксиомой: воспитание челове-
ка может быть основано только на связи с изучением 
жизни, идей, истории человека» [24, с. 144]. 

Патриотизм как любовь к государству оставался 
«незыблемой, необсуждаемой и истинной основой до 
Гражданской войны 1918–1922 гг., когда патриотизм 
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стал четко делиться по классовому признаку» [3, 
с. 66]. С приходом к власти большевиков понятие 
«патриотизм» претерпело значительную трансформа-
цию, трактовалось в духе марксистско-ленинской 
идеологии. Большевики называли патриотами тех, 
кто разделял классовые интересы и политические 
устремления пролетариата. 

Н.К. Крупская ввела понятие «военное воспита-
ние», доказывала, что патриотизм должен воспиты-
ваться «с молоком матери» и продолжаться всю 
жизнь [25]. Военно-патриотическое воспитание обу-
словливалось исторической необходимостью защиты 
первого в мире социалистического государства. 

А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм прояв-
ляется не только в героических поступках [26]. От 
настоящего патриота требуется не только «героиче-
ская вспышка», но и, как пишет Н.А. Абрамова, опи-
раясь на мысль А.С. Макаренко, «длительная, мучи-
тельная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, 
неинтересная, грязная» [Цит. по: 13, с. 23]. Главным 
мерилом патриотических убеждений советский педа-
гог считал личный и совместный труд, вклад каждого 
в общий труд. Советская школа должна воспитывать 
коллективистов, квалифицированных работников. Он 
отмечал, что патриотическое поведение – это не про-
сто добросовестное выполнение обязанностей, а 
непоколебимое стремление человека к выполнению 
важного дела для Родины, сознательно борющегося 
за укрепление могущества Родины. 

А.В. Луначарский говорил о воспитании коллек-
тивизма, подчинении личных интересов обществен-
ным. В работе «Воспитательные задачи советской 
школы» он отмечал: «Мы хотим воспитать человека, 
который был бы коллективистом нашего времени, ко-
торый жил бы общественной жизнью гораздо больше, 
чем личными интересами» [Цит. по: 18, с. 13]. 

Осмысление идей советских педагогов эпохи со-
циалистического строительства, индустриализации, 
коллективизации приводит к тому, что патриотизм, 
наряду с классовым (крестьянско-пролетарским) под-
ходом, характеризовался системой патриотического 
воспитания юношества на основе идеологических 
ценностей марксизма-ленинизма: общие, коллектив-
ные интересы ставились выше личных, ценился труд 
во имя светлого будущего, строительства коммуниз-
ма. Над формированием патриотизма работала вся 
идеологическая машина государства. В условиях со-
ветской общественной системы, как подчеркивает 
С.Н. Филипченко, патриотизм выступал в качестве 
«важнейшей педагогической основы, главным 
направлением воспитания подрастающего поколе-
ния» [4, с. 130]. 

Патриотизм в советской педагогической науке по-
нимался как чувство любви советского человека к со-
циалистической Родине и Коммунистической партии, 
как преданность социализму и коммунизму, проле-
тарскому интернационализму. Проблема воспитания 
патриотизма подрастающего поколения в СССР была 
тесно связана с военно-патриотическим воспитанием, 
а также воспитанием чувства пролетарского интерна-
ционализма. 

Во время Великой Отечественной войны совет-
ский народ проявил патриотизм в истинном смысле 
этого слова. Народ сплотила совместная борьба за 

свободу, жизнь, защиту семьи и Родины от фашист-
ских захватчиков. Патриотизм, мужество и героизм 
соотечественников стали источниками Великой По-
беды. 

И.Л. Нестерович считает, что «кризис патриотиз-
ма, составной части мировоззрения и идеологии», 
наметился с шестидесятых годов ХХ века и главной 
причиной, по мнению автора, было то, что «из поня-
тия патриотизма была выхолощена главная основа, 
стрежень патриотизма – духовность» [3, с. 67]. 

Следует отметить, что в теорию патриотического 
воспитания в советский период большой вклад внес 
В.А. Сухомлинский. В его произведениях «Сердце 
отдаю детям» [27], «Рождение гражданина» [28], 
«Мудрая власть коллектива» [29], рассмотрена си-
стема работы учителей по патриотическому воспита-
нию школьников, которая представляет значимость и 
сегодня. Определяя советский патриотизм как «бла-
городную любовь советского народа к своему социа-
листическому отечеству» педагог подчеркивал, что 
одной из главных воспитательных задач школы явля-
ется подготовка учащихся к простому, будничному, 
повседневному труду для общества, к патриотиче-
ской деятельности, причем сама деятельность вклю-
чает готовность защищать свою социалистическую 
Родину, трудовой энтузиазм, любовь к свободе, борь-
бу за мир» [30]. В статье «Родительская педагогика» 
автор рассуждал о том, что воспитание человека, 
«хорошего гражданина, труженика» требует «благо-
родной, универсальной» работы, умственного труда, 
что «творение человека – это высшее напряжение 
всех духовных сил» [Цит. по:18, с. 25]. 

Несмотря на то, что в советский период существо-
вала система жесткой централизации, патриотическое 
воспитание входило в состав коммунистического, 
направленность которого ограничивалось рамками 
строгих указаний вышестоящего руководства, сковы-
вало творческий подход, однако продолжалось науч-
но-педагогическое осмысление боевого опыта, обоб-
щение огромного объема фактологического материа-
ла военных лет. В шестидесятые-восьмидесятые годы 
ХХ века проходили исследования в теории и практи-
ке военно-патриотического воспитания, в подготовке 
учащихся общеобразовательных школ и ПТУ к служ-
бе в армии такими учеными, как А.Н. Вырщиковым 
[31], Н.А. Белоусовым [32], В.Ф. Шатровым [33] и 
другими. 

Многое в понимании патриотизма учеными совет-
ского периода заслуживает критики, например, клас-
совый характер патриотизма, требование защищать 
интересы коммунистической партии наравне с инте-
ресами Родины. Однако, при всем этом, некоторые 
высказывания того периода, перекликающиеся с ис-
конно русским традиционным пониманием патрио-
тизма, весьма актуальны сегодня. И советские ученые 
понимали патриотизм как любовь к Родине, забота о 
развитии и процветании Отечества, дружба народов, 
укрепление мира. «Патриот – не тот, кто говорит кра-
сивые слова о любви к Родине, а тот, кто, видя труд-
ности, нерешенные проблемы, не ноет, не паникует, 
не носится со своими эгоистическими претензиями, а, 
засучив рукава, преодолевает преграды» [34, с. 28]. 

Распад СССР привел не только к краху коммуни-
стической идеологии, как утверждает И.Л. Нестеро-
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вич, он «изменил содержание основополагающих 
принципов патриотизма». Размывание, девальвация 
духовных ценностей, замена чуждых россиянам за-
падными установками, лозунгами привели к «имита-
ции патриотизма в виде формальных ценностей и ло-
зунгов» [3, с. 66]. 

В девяностые годы, в первом десятилетии 
XXI века, начался «процесс поисков истины», кото-
рый подвел общество к пониманию, что к сегодняш-
нему дню не найдена идея – ценность, сплотившая 
общество, и «вокруг которой началось бы формиро-
вание соответствующей идеологии. В душах молоде-
жи идеологическая пустота и метания… Юность ме-
чется по стране в поисках духовной определенности, 
и каждый находит своего кумира» [3, с. 67]. 

Интерес для данного исследования представляет 
идея С.Н. Филипченко о необходимости «корреляции 
государственной идеи в контексте общечеловеческих 
и национальных ценностей, предполагающих созда-
ние такой системы образования, которая обращена в 
будущее» [4, с. 93]. 

В девяностые годы были осуществлены исследо-
вания А.Н. Вырщикова [31], В.И. Лутовинова [35] и 
других ученых, которые рассматривали патриотизм 
не только как конкретно-историческое, но и обще-
ственное явление. 

Для нашего исследования важны и актуальны 
идеи В.А. Караковского, способствующие выходу из 
«идеологической пустоты и метаний», показывающие 
современному педагогическому сообществу конкрет-
ные пути и способы патриотического воспитания мо-
лодого поколения. На вопрос «что же делать?», автор 
приводит рассуждения, которые заслуживают нашего 
внимания: «Прежде всего, надо отказаться от проку-
рорского разбирательства прошлого. Историю судить 
нельзя, ее надо изучать, чтобы на опыте предков об-
ретать мудрость и не повторять их грубых ошибок. 
Другого Отечества и другой истории у нас не будет… 
Надо хотя бы в школе прекратить нытье и истерию – 
это еще никому не помогало, а дешевый эффект об-
личителя уже перестает поражать воображение. Се-
годня нужен спокойный, глубокий совместный поиск 
истины, который ведут вместе взрослые и дети…» 
[36, с. 6]. Учитывая положение В.А. Караковского о 
том, что общая культура – это база для развития 
культуры политической, считаем, что она является и 
основой для формирования патриотической культу-
ры. Ученый придавал большое значение воспитанию 
культуры у школьников с помощью игровых техно-
логий, т.к. воспитание игрой наиболее точно соответ-
ствует природе ребенка. «Только не надо играть в 
мафию, в рэкет и т.д., – предупреждает В.А. Ка-
раковский, – речь идет именно о народных играх… 
Богатейший воспитательный материал дает изучение 
сказок, легенд, песен детей разных народов, знаком-
ство с детскими праздниками. Самый любимый из 
них, конечно, Рождество или Новый год. Пусть дети 
узнают, как его встречают в разных странах, и они 
окунутся в море добра и света, волшебной сказки и 
идеальных отношений. Лучшее воспитание – это вос-
питание добрыми отношениями» [36, с. 20]. 

Актуальным для нашего исследования является 
утверждение Б.Т. Лихачева, сказанное на рубеже XX–
XXI веков о том, что «будущее России, ее положение 

внутри страны и в мире» будет зависеть не от поли-
тиков, дипломатов, а от того, насколько успешно 
удастся разработать «шкалу воспитательных ценно-
стей, программу воспитания и реализовать их в фор-
мировании личности российского ребенка, потенци-
ального сознательного гражданина и созидателя но-
вой России» [37, с. 77]. Ученый рассуждает о патрио-
тизме как о творческом начале, которое может вдох-
новить всю жизнь человека: «Патриотизм – это тема, 
если так можно сказать, жизни человека, его творче-
ства» [38, с. 205]. 

Однако, анализируя научные работы разных авто-
ров, следует отметить о существовании противоречий 
в воспитании патриотизма школьников. Так, О.В. Ле-
бедева говорит о противоречиях между государ-
ственным заказом и реальным положением личности, 
между инстинктивным и сознательным характером 
патриотизма (сущность инстинктивного характера 
патриотизма выражена в словах: «люблю я Родину – 
за что, не знаю сам»), между интимным характером 
патриотических чувств и императивными и назида-
тельными средствами воспитания, между пассивным 
и активным характером патриотизма, о наличии по-
лярности эмоций (гуманное чувство любви к Родине 
и ненависть к ее недостаткам) [39]. Автор подчерки-
вает, что, если государство не является « заботливой 
матерью своих детей», не создает условия для их 
творческой самореализации, то «нерешенные про-
блемы (сокращение рабочих мест, низкий прожиточ-
ный минимум) порождают у подрастающего поколе-
ния разочарование и неуверенность в своем будущем, 
вынуждают искать нишу для самореализации в дру-
гих странах» [39, с. 4]. 

Историко-педагогический анализ проблемы вос-
питания патриотизма как основы формирования пат-
риотической культуры школьников показывает, что 
данное направление деятельности государства, обще-
ства, школьного образования своими корнями уходит 
в историю российского государства. 

Значительный вклад в воспитании патриотизма у 
молодого поколения внесли русские ученые, обще-
ственные мыслители: Н.М. Карамзин, В.Г. Белинс-
кий, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Черны-
шевский и другие. 

В советский период воспитание патриотизма под-
разумевалось как военно-патриотическая подготовка 
и определялось государственными задачами совет-
ского общества, патриотизм понимался как чувство 
любви советского человека к социалистической Ро-
дине и Коммунистической партии. И советские педа-
гоги понимали патриотизм как любовь к Родине, за-
бота о развитии и процветании Отечества, дружба 
народов. 

Отечественные мыслители отмечают, что патрио-
тические чувства народа особенно обостряются в пе-
риод социально-экономических, политических изме-
нений, в период угрозы, нависающей над Родиной. 

Ученые, общественные деятели разных эпох, муд-
рость народа указывают на то, что патриотизм, это, 
во-первых, любовь к Родине, во-вторых, деятель-
ность, направленная на благо Отечества, на защиту 
его интересов, готовность к служению Отечеству. 
Патриотизм – это одна из непреходящих, неискоре-
нимых ценностей. 
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Проблема воспитания патриотизма, патриотиче-
ской культуры у школьников особенно актуальна в 
настоящее время. Сегодняшние школьники, став 
взрослыми, должны быть готовы к выполнению обя-
зательств, возлагаемых на них Отечеством. Результа-
том патриотического воспитания является сформиро-
ванная патриотическая культура. Все вышесказанное 
позволяет утверждать, что только через патриотиче-
ское воспитание возможно сформировать патриоти-
ческую культуру школьников и убедительно доказы-
вает необходимость разработки концепции формиро-
вания патриотической культуры. 
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Abstract. The paper explains the importance of the problem of student patriotic education and emphasizes the need 
to create a culture of patriotic students. The concept of «patriotism» is a basic component in the formation of patriotic 
culture of students. Critical thinking scientific knowledge about patriotism, methods and techniques of education lead 
to an understanding that the system of activities in the field of patriotic education requires changes based on education 
of spiritual values and development of the concept of formation of student patriotic culture. A central element of patri-
otic education as the basis of patriotic culture is a philosophical theory of values. In modern state programs and docu-
ments it is indicated that patriotism is one of the enduring and ineradicable values. Education value and moral oriented 
personality, with a sense of patriotism, responsibility and other qualities is one of the main tasks of the state policy in 
the field of education at the present stage of society development. Students – future citizens must be prepared to con-
front the global challenges of the modern era, they should be highly moral, creative, competent citizens who are aware 
of the responsibility for the present and the future of their country. Analysis of scientific pedagogical literature leads to 
the conclusion that the scientific community addresses the problem of patriotism in the historically urgent tasks of de-
velopment of society in periods of social crisis. Scientists and public figures from different eras are unanimous in say-
ing that patriotism is firstly love for the country and secondly the activity aimed at the goodness of the motherland, to 
the defense of its interests, willingness to serve the motherland. 

Keywords: patriotism; patriotic culture; patriotic education; value; motherland; love for the motherland; the genesis 
of the development of ideas about patriotism; patriot; student; education; the contradictions in the education of patriot-
ism; the national pedagogical thought. 
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Аннотация. В данной статье актуализирована проблема изучения особенностей планирования профессио-
нальной карьеры провинциальной молодежью. Авторами проанализированы основные научные и методоло-
гические подходы в отношении задачи мирного сосуществования и взаимного обогащения различных куль-
тур, а также в аспекте построения карьеры молодежью. Рассмотрена теория мотивации Фредерика Герцберга. 
Согласно теории, Ф. Герцберг создал двухфакторную модель, где первая группа факторов (гигиенические) 
удерживает личность на работе, вторая группа (мотиваторы) – мотивирует к работе. Используя тест 
Ф. Герцберга, можно определить структуру мотивации и выделить превалирующие факторы удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности трудом. Экспериментальная выборка респондентов составлялась из числа сту-
дентов 4 курса очного отделения факультета технологии и дизайна УлГПУ. Диагностирование респондентов 
проводилось по тесту Ф. Герцберга для отслеживания взаимосвязи направленности личности и мотивов выбо-
ра профессии. Для выявления направленности личности использовалась ориентационная анкета Б. Басса. Дан-
ная методика позволяет выявить степень выраженности трех основных ориентаций личности: направленность 
на себя, на взаимодействие с партнерами и на задачу. В статье приводятся результаты проведенных диагно-
стик, доказывающих, что мотивы выбора профессии личностью и ее направленность имеют точки пересече-
ния. Полученные материалы могут служить основой для дальнейших разработок теоретических и практиче-
ских аспектов проблемы подготовки провинциальной молодежи к планированию профессиональной карьеры. 


