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Аннотация. Эффективное и гармоничное патриотическое воспитание граждан становится 

вопросом национальной безопасности России. В настоящее время проблемой российского 

общества является формирование патриотических установок у населения. При этом наблюдается 

недостаток методологических подходов к интегрированию патриотических ценностей в 

российское социокультурное пространство. Цель исследования – осмысление роли 

патриотических установок и их воздействия на поведение людей в обществе. Авторы опираются 

на принцип историзма, на основе которого генезис патриотических ценностей и факторы, 

определяющие их становление и развитие в социокультурном пространстве общества, 

рассматриваются в конкретных исторических условиях, а также на принцип системности, 

позволивший анализировать патриотические ценности как совокупность различных элементов и 

составляющих. В работе показано, что патриотизм как результат осознанного выбора  

и внутреннего развития человека охватывает не только любовь к родине, но и участие в её 

развитии, защиту её интересов и традиций. Выявлены проблемы, связанные с утратой нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания. Сделан вывод о том, что в 

настоящее время эффективным подходом к формированию патриотических установок у населения 

является внедрение новых технологий патриотического воспитания. Перспективу исследования 

составляет определение дальнейших направлений политики Российского Государства в сфере 

воспитания патриотизма, закрепления в сознании населения устойчивых ценностей 

патриотического характера.  
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Abstract. Effective and harmonious patriotic education of citizens is becoming a matter of national 

security of Russia. At the same time, there is a lack of methodological approaches to integrating patriotic 

values into the Russian socio-cultural space. The purpose of the study is to understand the role of patriotic 

attitudes and their impact on human behavior in the socio-cultural space. The authors rely on the principle 
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of historicism, on the basis of which the genesis of patriotic values and the factors determining their 

formation and development in the sociocultural space of society are considered in specific historical 

conditions, as well as on the principle of consistency, which made it possible to analyze patriotic values 

as a set of various elements and components. The work shows that patriotism encompasses not only love 

for the motherland, but also participation in its development, protection of its interests and traditions. The 

problems associated with the loss of traditional Russian patriotic consciousness by our society have been 

identified. It is concluded that currently the formation of patriotic attitudes among the population with the 

introduction of new technologies of patriotic education is an effective approach. The perspective of the 

study is to determine the further directions of the policy of the Russian State in the field of education of 

patriotism, consolidation of sustainable values of a patriotic nature in the consciousness of the population. 
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Введение 
 

Укрепление патриотизма является важным условием обеспечения духовной 

безопасности страны. В патриотических ценностях соединяются как личностные, так и 

общественные интересы. От их характера, содержания и места в сознании представителей 

основных социальных групп и слоев зависит отношение людей к обществу и государству, 

готовность исполнять свои основополагающие обязанности, совершать активные 

действия, направленные на благо страны, защиту ее национальных интересов. 

Необходимость в формировании развитых и устойчивых патриотических ценностей 

нашла отражение в ряде принятых в нашей стране нормативно-правовых актов и 

государственных программ, содержащих указания на соответствующие направления 

политики российского государства, конкретные мероприятия патриотической 

направленности. Так, в соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей», патриотизм отнесен к категории основополагающих 

ценностей или нравственных ориентиров, от содержания которых зависит характер 

мировоззрения россиян, степень развитости и устойчивости идентичности 

общегражданского характера 1.  

В настоящее время рост геополитической напряженности в мире акуализирует 

проблемы развития патриотической активности населения. Эффективное и гармоничное 

патриотическое воспитание граждан становится вопросом национальной безопасности 

России, её существования как независимого государства и благополучного развития 

социума в настоящем и будущем. Это важно для того, чтобы население заботилось о благе 

своей страны, защищало её, сохраняло свои культурные ценности.  

В современном мире, где глобализация и мультикультурализм стремительно 

продвигаются, патриотические ценности становятся живительной силой, объединяющей 

людей под одним знаменем. Авторы, пишущие о патриотизме, исследуют глубину любви 

к родине, важность исторической памяти и наследия, а также необходимость сохранения 

культурных традиций. Они подчеркивают, что патриотизм – это осознанная 

привязанность к своей стране, ее народным героям, языковым и культурным 

особенностям [Карамзин, 1964]. Современные авторы акцентируют внимание на том, как 

патриотизм способствует формированию национальной идентичности, развитию 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения 20.08.2024) 
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гражданского сознания и ответственности. Так, А.Н. Алексеев рассматривает особенности 

русского национального характера и русского патриотизма [Алексеев, 2017]. В работе 

Н.В. Корж и Л.Ф. Каримовой проведен анализ понимания патриотизма в современной 

молодежной среде [Корж, Каримова, 2022]. Но проблема формирования патриотических 

ценностей у населения нашей страны так и остается не решенной.   

В связи с вышесказанным, цель данного исследования представляет собой 

тщательное изучение и осмысление роли патриотических установок и их воздействия на 

поведение людей в социокультурном пространстве. 

В основе методологии данного исследования находятся теоретические концепции, 

представленные в работах российских культурологов, антропологов, философов, 

социологов, историков, политологов, психологов, педагогов, демографов, политических и 

общественных деятелей, которые исследовали патриотические ценности и анализировали 

вопросы их формирования. 
 

Понятие патриотизма  

Патриотические ценности традиционно рассматриваются в качестве неотъемлемого 

компонента общественного и личностного самосознания, в которых находит отражение 

привязанность людей к своей Родине или Отечеству, социокультурным традициям 

общества и т. д. [Верещагина и др., 2017]. Необходимо отметить, что в современной 

отечественной науке существуют различные трактовки патриотических ценностей, их 

сущности и содержания. Так, В.А. Луков и М.Я. Курганская рассматривают 

патриотические ценности как комплексную систему, включающую различные 

представления, установки и ориентации, которые «обеспечивают саморегуляцию 

избирательно-предпочтительного отношения субъекта к социокультурной реальности в 

аспекте ценности Родины и вытекающего из этого понимания смысла жизни и 

конструирования жизненных целей и планов» [Луков, Курганская, 2012, c. 316]. Другие 

российские исследователи патриотических ценностей, Н.В. Дулина, Н.А. Овчар и  

В.В. Токарев, выделяют в структуре указанных ценностей три основополагающих 

компонента, к числу которого относятся ценности, способствующие формированию и 

укреплению общественного порядка, ценности, которые образуют духовно-нравственный 

каркас патриотизма, а также такие ценности, которые непосредственно побуждают 

конкретного человека к совершению действий, направленных на благо страны [Дулина и 

др., 2015, c. 168]. Ценности, включенные в первую группу, проявляются, с одной стороны, 

в знании и соблюдении основополагающих социальных норм и правил, включающих 

национальное законодательство, к которому человек относится с уважением, чувстве 

гордости за свое Отечество, а с другой стороны,  в готовности совершать конкретные 

действия, направленные на обеспечение национальных интересов страны, ее безопасности 

(речь здесь в том числе о соблюдении конституционных обязанностей, включающих 

воинскую обязанность и ряд других, от добросовестного исполнения которых зависит 

успешное функционирование общества и государства). Вторую группу ценностей 

составляют духовные компоненты патриотизма, связанные с готовностью соблюдать 

традиции, с уважением к культуре своего народа, родному языку, достижениям в 

различных областях: науке, культуре, спорте и т. д. Третью группу составляют ценности, 

способствующие совершению активных действий, или так называемому деятельному 

патриотизму – в данном случае предусматривается именно социальная активность 

позитивного характера, которая благоприятствует развитию солидарности, сплоченности 

в обществе и может проявляться в помощи группам, нуждающимся в поддержке, 

в стремлении реализовать свой потенциал в учебной, трудовой и других видах 

деятельности и принести пользу обществу.    

С точки зрения Г.В. Палаткиной, А.А. Шаронова и А.С. Джангазиевой, 

патриотические ценности представляют собой «выработанные общественным сознанием и 
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признанные человеком положительно значимые представления о Родине, национальных 

интересах, общественных идеалах, воплощенные в его жизнедеятельности, 

выражающиеся в эмоциональном отношении к Отчизне, культуре родной земли» 

[Палаткина и др., 2019, c. 91]. В патриотических ценностях находит проявление любовь 

человека к своему Отечеству, отражаются чувства преданности и привязанности к Родине, 

гордость за достижения и подвиги предков; важное место в структуре патриотических 

ценностей занимает внутренняя убежденность их носителя в личной ответственности за 

развитие страны в будущем и обеспечение ее национальных интересов [Погорелый, 2004, 

c. 10]. Необходимо отметить, что Г.В. Палаткина, А.А. Шаронов и А.С. Джангазиева 

предлагают достаточно широкую трактовку патриотических ценностей, включая в их 

состав набор идеалов, характерных для определенного общества и признаваемых людьми 

в качестве образцов, определяющих характер и содержание индивидуального и 

коллективного поведения, определенное отношение к обществу и государству, 

предусматривающее готовность соблюдать свои конституционные обязанности, 

представления о наличии воинского и другого долга перед страной и т. д. [Палаткина и 

др., 2019,  c. 93]. Помимо этого, в систему патриотических ценностей в качестве 

неотъемлемых компонентов входят безусловное уважение к правовым и другим 

социальным нормам, готовность соблюдать предписания действующего законодательства, 

руководствоваться в своих действиях морально-этическими и другими принципами, 

позитивное отношение к общественно-полезному труду, готовность работать на благо 

общества, защищать интересы страны в различных областях жизнедеятельности.   

В целом, как видим, в трудах отечественных мыслителей представлены различные 

интерпретации патриотических ценностей: в соответствующих исследованиях они 

рассматриваются как духовные образы или представления, которые определяют характер 

мировоззрения людей на конкретном этапе общественного развития, содержание 

духовной культуры общества, как совокупность патриотических чувств человека, 

испытываемых им в отношении Родины или Отечества, проявляющихся в любви и 

уважении к историческому прошлому своей страны, культурным традициям, гражданско-

патриотической позиции человека, личностной идентификации с обществом [Синютин, 

2024, c. 91]. С точки зрения крупнейшего российского исследователя патриотических 

ценностей В.И. Лутовинова, последние имеют мироззренческий характер, воплощаясь в 

осознании человеком своей неразрывной связи с Родиной, сопричастности с различными 

ее духовными составляющими, включающими культурные, исторические, 

территориальные, ментальные и другие основы [Лутовинов, 2013]. Наряду с этим 

патриотические ценности на индивидуальном уровне проявляются в гордости человека за 

принадлежность к конкретной стране, уважении к ее истории, достижениям предков, 

подвигам защитников Отечества: носителя патриотических ценностей в целом 

характеризуют представления о национальных интересах как о приоритетных в своей 

жизнедеятельности, убеждения в необходимости совершения активных действий, 

направленных на обеспечение национальной безопасности страны.  
Патриотические ценности характеризуются устойчивыми и позитивно значимыми 

для человека представлениями об Отечестве и его интересах, которые лежат в основе 

формирования личностью собственных жизненных планов или стратегий: истинный 

патриот, иными словами, ориентирован на то, чтобы руководствоваться национальными 

интересами в собственной жизнедеятельности, стремиться приносить пользу своей стране, 

занимаясь различной социально полезной деятельностью. С точки зрения  

В.В. Кирницкого, высокая социальная значимость и уникальность патриотических 

ценностей состоят в том, что в них определенным образом соединяются интересы 

человека и общества [Кирницкий, 2016, c. 10]. Соответственно, к числу основных 

социальных функций патриотических ценностей относится идентификационная функция, 

которая предусматривает согласование личностных и национальных интересов: 
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отдельный человек объективно нуждается в поддержке со стороны общества и 

государства, которые призваны защищать его права и свободы, удовлетворять основные 

потребности и интересы человека, содействовать развитию личности, самореализации, 

раскрытию его потенциала и т. д.  

 

Формирование патриотических ценностей в Российской Федерации 
 

Как известно, глубинные истоки и предпосылки формирования патриотических 

ценностей в массовом сознании коренятся в человеческой природе, основополагающих 

потребностях людей, их которых наиболее важной традиционно являлась потребность в 

безопасности. Стремление к удовлетворению данной потребности обусловило 

необходимость в коллективном существовании людей в рамках общества, которое 

являлось для человека своего рода гарантом выживания в условиях противостояния с 

внешней средой. Отсюда проистекает высокая значимость и ценность социальных 

общностей и коллективов, призванных обеспечивать индивидуальную безопасность; в 

свою очередь, у человека также может формироваться потребность в том, чтобы 

жертвовать чем-либо ради своей общности в случае возникновения соответствующей 

угрозы: именно такое индивидуальное стремление к совершению каких-либо активных 

действий, направленных на достижение общественного блага, и составляет основу 

патриотических ценностей.  
Параллельно с формированием патриотических ценностей развивается 

приверженность людей к определенным условиям их жизнедеятельности, 

характеристикам социокультурной среды конкретного общества. По этой причине 

содержание и направленность патриотических ценностей детерминируются историческим 

опытом функционирования определенного человеческого сообщества, свойственными 

данной социальной общности культурно-историческими традициями и устоями, системой 

религиозных верований и т. д. В дальнейшем в процессе развития цивилизации, появления 

государственных образований патриотизм стал неизбежно переноситься на государство, 

рассматриваться в контексте поддержки политики, реализуемой органами 

государственной власти и ее представителями. В России государство традиционно играет 

ведущую роль в развитии общества, определяя векторы его трансформации, основные 

направления общественного развития, а защита населения от внешних и внутренних 

врагов, обеспечение национальной безопасности традиционно рассматриваются в 

качестве основных целей политики российского государства, определяя смысл 

функционирования всего государственного аппарата. Соответственно, патриотизм в 

нашей стране принято рассматривать как совокупность таких установок и ориентаций 

гражданина, которые предусматривают не только возвышенную любовь к Родине, но и 

готовность подчинять собственные индивидуальные потребности общественным 

интересам и добросовестно исполнять обязанности, предписанные государством.  
Таким образом, проблема формирования патриотических ценностей в массовом 

сознании представителей различных социальных групп и слоев в российском обществе 

относится в настоящее время к числу наиболее актуальных в духовной сфере 

жизнедеятельности современных россиян. По мнению В.В. Кирницкого, ситуация с 

патриотическими ценностями в нашей стране характеризуется сложностью и 

неоднозначностью, что в свою очередь, обусловлено тем, что само общество переживало 

радикальные трансформации, сопровождавшиеся резкими изменениями в системе 

ценностных ориентиров и нравственных идеалов, имевшими неизбежным следствием 

разрыв духовных связей между поколениями, образование своего рода духовного 

вакуума. В соответствии с данными, представленными В.В. Кирницким, в сознании 

представителей молодежи отношение к патриотическим ценностям в течении последних 

десятилетий являлось крайне неоднозначным и колебалось от безусловного позитивного 

до полного отрицания всего того, что связано с патриотизмом [Кирницкий, 2016, c. 10].  
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В то же время именно современный период развития нашей страны, 

характеризующийся углублением геополитической напряженности, нарастанием 

различных угроз и вызовов как внешнего, так и внутреннего характера, усилением 

противостояния России с рядом недружественных, враждебных государств, проблема 

формирования устойчивых патриотических ценностей приобретает особую актуальность 

и значимость. Специальная военная операция (СВО), которую проводит в настоящее 

время Российская Федерация, требует именно такого патриотизма, поскольку 

предполагает готовность граждан поддерживать государственную политику и решения, 

принимаемые властью, добросовестно исполнять конституционные и другие обязанности, 

в том числе и воинский долг, направляя свои усилия на совершение тех или иных 

активных действий, способствующих успешному завершению СВО. Патриотические 

ценности здесь могут находить проявление не только в готовности военнообязанных лиц 

подписать контракт с Министерством обороны и защищать свою страну на полях 

сражений, но и в стремлении любыми доступными способами помогать вооруженным 

формированиям Российской Федерации, а также гражданскому населению, 

пострадавшему от военных действий, активно включаться в соответствующую 

волонтерскую или добровольческую деятельность.  
 

Политика формирования патриотических ценностей  

в Российской Федерации 

В данной ситуации важное значение приобретает патриотическое воспитание, 

направленное на укоренение патриотических ценностей в сознании представителей 

различных социальных групп и слоев в обществе.  На наш взгляд, формирование 

патриотических ценностей может осуществляться не только стихийно или 

неконтролируемым образом, но и посредством целенаправленной политики государства, 

которая и предусматривает воспитание граждан в духе приверженности патриотическим 

ценностям.  Патриотическое воспитание в широком смысле предполагает активную 

деятельность, осуществляемую различными субъектами, включающими в первую очередь 

государство и институты гражданского общества, которая имеет систематический и 

целенаправленный характер и имеет свой целью формирование устойчивого 

патриотического сознания. К числу задач патриотического воспитания относятся 

формирование национального самосознания общества, трансляция новым поколениям 

граждан характерных для данного социума культурных норм и традиционных ценностей, 

укоренение в сознании представителей разных категорий населения любви к своей Родине 

и гордости за достижения соотечественников, историческое прошлое страны [Быков, 

2018, c. 49]. В настоящее время особую актуальность приобретает государственно-

патриотическое воспитание, которое предусматривает закрепление в сознании россиян 

устойчивых представлений о приоритете национальных целей и интересов национальной 

безопасности, формирование установок и ориентаций на добросовестное исполнение 

основных гражданских обязанностей, предусмотренных действующим законодательством 

страны, активную деятельность, направленную на благо социума и разрешение наиболее 

актуальных проблем функционирования общества и государства.  

В течение последних лет в Российской Федерации осуществлялась активная 

политика государства, направленная на воспитание граждан в духе приверженности 

ценностям патриотизма, что нашло отражение в разработке и практической реализации 

целого ряда государственных программ 1, проведении большого количества 

                                                           
1 Федеральный-проект-Патриотическое-воспитание. URL: https://domtvorzestva.68edu.ru/wp-content/ 

uploads/2023/08/  (дата обращения 21.09.2024). 

https://domtvorzestva.68edu.ru/wp-content/%20uploads/2023/08/
https://domtvorzestva.68edu.ru/wp-content/%20uploads/2023/08/
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мероприятий 1 патриотической направленности. Данная политика имеет определенные 

позитивные результаты, проявляющиеся в широком распространении патриотических 

ценностей в массовом сознании населения современного российского общества. Так, 

данные, полученные специалистами ВЦИОМ на основе проведенного ими всероссийского 

социологического опроса в 2023 году 2, свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство россиян (92 %) считают себя патриотами (при этом в качестве безусловных 

патриотов себя рассматривают 54 %  респондентов). Число тех граждан, которые не 

считают себя патриотами, является крайне незначительным – всего 5 %. Патриотизм для 

большинства россиян ассоциируется с деятельностью, направленной на благо общества, 

процветание страны, рассматривается как вклад, который каждый отдельный гражданин 

может внести в общее дело. У значительной части граждан приверженность патриотизму 

и патриотическим ценностям воспринимается в контексте поведения, которое 

предусматривает защиту своей страны от различных обвинений в ее адрес, которые лица, 

считающие себя патриотами, воспринимают крайне болезненно (данная позиция является 

следствием тех негативных высказываний в адрес России, которые за последнее время 

были сделаны рядом представителей недружественных государств в связи с проведением 

СВО). Около трети опрошенных россиян полагают, что патриот — это тот человек, 

который ориентирован на то, чтобы «говорить о своей стране правду, какой бы горькой 

она не была», а также «считать себя частью своей страны» 3. 

 К числу основных тенденций трансформации патриотических ценностей в массовом 

сознании россиян можно отнести увеличение доли так называемого деятельного 

патриотизма, сущность которого заключается в ориентации граждан на совершение 

действий, направленных на благо своей страны и ее процветание. Так, среди молодежи 

как наиболее важной с точки зрения целей и задач государственной политики, 

направленной на патриотическое воспитание, социально-демографической группы, число 

таких деятельных патриотов значительно выросло в течение последнего десятилетия: 

каждый второй молодой россиянин в настоящее время декларирует готовность заниматься 

общественно-полезным трудом и работать во имя национальных интересов страны 4.  

Опрос ВЦИОМ в 2024 году представителей различных возрастных групп в российском 

обществе указывает на наличие некоторых отличий в интерпретации сущности 

патриотизма у молодежи, лиц среднего возраста и пожилых граждан: если молодые люди 

считают основой патриотических ценностей любовь к Родине, а также гордость за ее 

историческое прошлое, уважение к культурным нормам и традициям, конкретной 

деятельностью, приносящей пользу стране, то для более старших групп большее значение 

имеет ценности, связанные с малой родиной и семьей 5. 

При этом патриотические ценности молодежи, равно как и представителей других 

категорий населения, характеризуются неоднородностью: эмпирические данные, 

полученные С.Г. Ивченковым и Е.В. Сайгановой, позволяют выделить несколько моделей 

патриотических установок, присущих молодым людям. Интересно, что наибольшее 

распространение, в соответствии с оценками данных исследователей, получил так 

называемый абстрактный патриотизм, который характеризуется «нерефлексируемой 

любовью к Родине», и только на втором месте по степени распространенности оказался 

                                                           
1 Распоряжение. URL: https://dbmk.su/wp-content/uploads/2023/11/P-Gosudarstvennaja-programma-

Patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-Rossijskoj-Federacii-na-2021-2025-gody.pdf (дата обращения 21.09.2024). 
2 Патриотизм: мониторинг. 11.04.2023. Аналитический обзор ВЦИОМ. URL: 

http://wciom.ru›Аналитические обзоры›…/patriotizm-segodnja… (дата обращения 21.08.2024). 
3 Там же. 
4 В России повысился уровень патриотизма среди молодежи. 10.01.2024. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2024/01/10/22080433.shtml (дата обращения 21.09.2024). 
5 О современном российском патриотизме. 29.03.2024. https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/o-sovremennom-rossiiskom-patriotizme (дата обращения 22.09.2024). 

https://dbmk.su/wp-content/uploads/2023/11/P-Gosudarstvennaja-programma-Patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-Rossijskoj-Federacii-na-2021-2025-gody.pdf
https://dbmk.su/wp-content/uploads/2023/11/P-Gosudarstvennaja-programma-Patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-Rossijskoj-Federacii-na-2021-2025-gody.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
https://www.gazeta.ru/social/news/2024/01/10/22080433.shtml
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-sovremennom-rossiiskom-patriotizme
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-sovremennom-rossiiskom-patriotizme
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патриотизм традиционного характера, в основе которого — гордость за Отечество, 

победы и достижения страны [Ивченков, Сайганова, 2020, c. 119]  Наряду с выделенными 

типами патриотизма существует также локальный патриотизм, отличающийся 

привязанностью людей к тому месту или поселению, в котором они живут (городу, селу и 

т.д.), а также критический патриотизм, базирующийся на соответственном критическом 

восприятии органов государственной власти и реализуемой ими политики. Для 

относительно небольшой части молодежи характерен «глобальный антипатриотизм»: 

носители таких ценностных установок не испытывают никакой любви к Родине, не 

считают значимыми интересы общенационального характера, актуальные проблемы 

общества и государства [Ивченков, Сайганова, 2020, c. 119]. Несмотря на то, что такие 

взгляды присущи незначительному числу молодых людей в нашей стране, с данной 

категорией необходимо работать, оказывать целенаправленное воспитательное 

воздействие на них, прививать приверженность патриотическим ценностям. По мнению 

С.Г. Ивченкова и Е.В. Сайгановой, у государства, а также других основополагающих 

институтов в современном российском обществе, которые ответственны за 

патриотическое воспитание граждан, имеется «значительный нереализованный потенциал 

в деле формирования» патриотических ценностей [Ивченков, Сайганова, 2020, c. 119].  

В сложившейся ситуации требуется значительная активизация воспитательной 

патриотической работы на уровне регионов и муниципалитетов; кроме того,  

в рассматриваемую деятельность необходимо более активно включаться учебным 

заведениям различных уровней, средствам массовой информации и т. д.  
В патриотическом сознании молодежи имеются некоторые противоречия, связанные 

с тем, что определенная часть молодых людей, декларирующих свою приверженность 

патриотическим ценностям, одновременно ориентированы на то, чтобы в будущем 

переехать для постоянного проживания в другую страну [Корж, Каримова, 2022, с. 85]. 

Интересно, что таких потенциальных эмигрантов больше всего в самой младшей группе 

молодежи, включающей лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет (более трети 

из них, в соответствии с данными ВЦИОМ, хотели бы, в случае наличия такой 

возможности, уехать из России для того, чтобы жить в зарубежном государстве) 1. В то же 

время, как уже отмечалось выше, традиционная трактовка патриотизма основывается на 

том, что носителя патриотических ценностей отличает именно ориентация на проживание 

в своей стране, активная деятельность, направленная на благо общества и защиту 

общенациональных интересов. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости 

усиления воспитательного воздействия на молодежь и представителей других возрастных 

групп, направленного на укоренение патриотических ценностей в массовом сознании 

населения современного российского общества.  
 

Заключение 

Патриотические ценности представляют собой центральный компонент 

патриотического сознания личности, в основе которого находятся возвышенное чувство 

любви к Родине, к Отечеству, приверженность характерным для данного общества 

духовно-нравственным нормам и культурным традициям. Высокая социальная значимость 

патриотических ценностей обусловлена тем обстоятельством, что устойчивые ценности 

патриотизма могут служить прочным духовным основанием личностного мировоззрения, 

а также важной предпосылкой для общественной консолидации и общегражданской 

идентичности.  

От характера и содержания патриотических ценностей личности зависит 

направленность ее патриотического поведения, которое фактически представляет собой 

                                                           
1 Патриотизм: мониторинг. Аналитический обзор ВЦИОМ. 11.04.2023 URL: 

http://wciom.ru›Аналитические обзоры›Патриотизм: мониторинг (дата обращения 22.08.2024). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
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внешнее выражение индивидуального патриотического сознания, внутренних личностных 

установок и ориентиров, которые формируются в процессе социализации. Это может 

происходить стихийно, а может осуществляться в форме целенаправленного 

воспитательного воздействия на личность с целью привития ей определенных ценностей, 

что является предпочтительным вариантом. Одним из важных направлений 

воспитательного воздействия является патриотическое воспитание, направленное на 

формирование развитого и устойчивого патриотического сознания различных категорий 

населения, включающего в качестве неотъемлемых компонентов гордость за прошлое и 

настоящее своей страны, готовность к тому, чтобы жить в России и трудиться на благо 

общества.  

Патриотические ценности предусматривают осознание личностью своей 

сопричастности с общественными проблемами и нуждами страны в комплексе с 

готовностью принимать активное участие в разрешении данных проблем. Истинного 

патриота также характеризует ответственное отношение к выполнению 

основополагающих обязанностей гражданина, от добросовестного исполнения которых 

зависит эффективное поступательное развитие общества и государства. В настоящее 

время особо важное значение приобретает воинская обязанность, что связано с 

проведением СВО: в сложившейся ситуации требуется усилить работу по военно-

патриотическому воспитанию, предполагающему целенаправленное воздействие на 

личность с целью укоренения в ее сознании патриотических ценностей, качеств 

морального и духовного характера, необходимых для выполнения задач по защите 

Отечества. 

Таким образом, данное исследование акцентирует внимание на том, что патриотизм 

может служить как объединяющим, так и разъединяющим началом в обществе. 

Патриотизм - это не врождённое качество, а результат осознанного выбора и внутреннего 

развития человека. Он формируется и укрепляется через жизненный опыт, отражая 

отношение человека к своей стране и народу. Формирование патриотических ценностей у 

человека начинается с раннего детства и продолжается всю его жизнь. Любовь к родине 

становится движущей силой, объединяющей людей для достижения общей цели — 

создания процветающего и безопасного будущего, где сохраняются ценности, на которых 

строилась история, но где также открыты двери для новых идей и изменений, 

способствующих развитию и прогрессу. 
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