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Аннотация 

Понятие культуры многомерно, оно включает в себя ряд категорий и понятий, в том 

числе патриотическую культуру. Если рассматривать патриотическую культуру в рамках 

ее формирования у обучающейся молодежи в сегодняшних условиях, которые 

определяются рядом факторов и социально-экономическим расслоением общества в том 

числе, особую актуальность обретает вопрос создания современных разработок в сфере 

воспитания обучающейся молодежи, приоритетной из которых должно стать 

формирование позиции патриота. Это диктует необходимость разрешения широкого 

спектра вопросов: создание дидактически обоснованных материалов, пересмотр 

содержания ряда дисциплин, совершенствование используемых инструментов и 

механизмов и так далее. Однако одним из первостепенных вопросов является определение 

критериев сформированности патриотической культуры у обучающейся молодежи. 

Патриотическая культура – это сложная интегральная совокупность, которая предполагает 

конкретизацию в рамках воспитания и образования молодежи с помощью критериев ее 

сформированности. В рамках данной работы предлагаются следующие критерии 

сформированности патриотической культуры у обучающейся молодежи: социально-

правовой, морально-этический, социально-психологический, педагогический аспект, 

интеллектуальный, оценочно-эмоциональный, мировоззренческий, поведенческий. Таким 

образом, для оценки сформированности патриотической культуры необходимо 

использовать интегрированный подход. 
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Введение 

Понятие культуры многомерно, одним из ее элементов является патриотическая культура. 

Патриотическая культура формируется в результате воздействия ряда факторов, актуальных для 

общества. Ценности и знания образуют ориентир патриотической деятельности как для 

отдельной личности, так и для целых социальных общностей. Патриотическая культура 

является элементом или частью социального действия, поэтому ее необходимо рассматривать 

как метод взаимовоздействия граждан с целью защиты общества. 

Основное содержание  

Одно из представлений патриотической культуры позиционирует ее как совокупность 

устойчивых традиций, патриотического сознания, поведения, данная совокупность содержит в 

себе такое свойство патриотического поведения как «уровень включенности», то есть участие в 

практической деятельности, реализуемой организациями и институтами патриотической 

направленности. Навыки данного участия представляют собой важный компонент 

патриотической культуры, так как за счет них в конечном результате формируются 

патриотические установки людей. Таким образом, патриотическая культура развивается по ходу 

увеличения объема исторического опыта и базируется на комбинации традиционных и 

современных элементов патриотического сознания и поведения в обществе. Данное свойство 

обеспечивает возможность накопления обществом достижений для дальнейшего 

совершенствования адаптационных изменений к окружающей среде [Филипченко, 2011].  

Анализ проведенных научных исследований показал, что к основным характеристикам 

патриотической культуры относятся: 

− ориентир на эффективное взаимодействие исторической памяти и социальных инноваций; 

− многомерность; 

− преемственность поколений; 

− наивысшая органическая целостность [Зенкин, 2007]. 

Если рассматривать патриотическую культуру в рамках ее формирования у обучающейся 

молодежи в сегодняшних условиях, которые определяются рядом факторов и социально-

экономическим расслоением общества в том числе, особую актуальность обретает вопрос 

разработки современных подходов в сфере воспитания обучающейся молодежи, приоритетной 

из которых должно стать формирование позиции патриота, то есть гражданина, который 

обладал бы следующими качествами: 

− профессионализмом; 

− ориентированностью на гуманистичность; 

− самосовершенствованием в различных сферах жизни; 

− духовностью; 

− самостоятельностью и способностью к самореализации; 

− готовностью прийти на защиту интересов Родины [Филипченко, 2019]. 

Изменения, которые на данный момент происходят в обществе, в том числе изменения в 

связи с кризисом пандемии, отражаются в новых подходах к осознанию и позиционированию 

актуальных проблем воспитания обучающейся молодежи. Одной из них является гражданско-

правовое воспитание или формирование патриотической культуры, которое сегодня является 

реальным социально-педагогическим явлением. В рамках современных условий модернизации 
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системы общественных отношений вопрос формирования патриотической культуры у 

обучающейся молодежи обретает новую значимость и звучание.  

Сегодняшнее представление о данном процессе сформировано на базе имеющихся 

экспериментальных и теоретических исследований. Проведенный анализ литературных 

источников также демонстрирует устойчивый интерес к вопросу формирования патриотизма и 

гражданственности. В частности, об этом в своих работах говорят Е. Н. Шиянов, Г. Н. Филонов, 

А. К. Быков, И. Г. Волков и другие исследователи. А вопросы развития и формирования 

патриотических, гражданских и высоких духовных, нравственных ценностных ориентаций 

рассматриваются в работах Б. С. Гершунского, Г. Гуровой, Н. Д. Никандрова. 

Анализ литературных источников также показал, что на данный момент в гражданско-

патриотическом воспитании доминирует социальный аспект, который определяется духовно-

нравственной человеческой сущностью. В течение последних лет отмечается ориентир на 

сближение гражданского и патриотического направлений в рамках воспитательного процесса, 

так как подлинная гражданственность индивида характеризуется высоким уровнем 

сформированности у него патриотической культуры, что проявляется в форме служения своему 

народу из любви к Родине.  

При этом подлинный патриотизм и развитая патриотическая культура личности проявляется 

в глубоком осознании чувства гордости за Родину и национального достоинства через призму 

общественных и государственных интересов, правовой культуры, социальной активности, 

политической культуры. Данный подход к формированию патриотической культуры в 

контексте взаимосвязи с гражданским воспитанием и гражданственностью базируется на том, 

что правовая и социальная доминанты воспитательного процесса интегрируются с 

нравственным и духовным стержнем. 

Современные объекты образования и высшие учебные заведения в том числе 

функционируют в условиях динамично меняющегося мира, при этом нельзя игнорировать 

угрозы культурного, социального и экономического кризисов, которые спровоцированы рядом 

фактов, в том числе и пандемией коронавирусной инфекции. За 29 лет независимости было 

выявлено, что снижение общественного внимания к патриотическому воспитанию и 

формированию патриотической культуры у обучающейся молодежи ведет к сокращению 

воспитательного потенциала системы образования в целом. Необходимо отметить 

неоднозначность социальной ситуации:  

− с одной стороны, развиваются демократические тенденции параллельно с усилением 

гуманитарной направленности, что положительно отражается на творческой 

самореализации обучающихся; 

− с другой стороны, деятельность преподавателя, в том числе и воспитательная, строго 

регламентируется, что создает ряд ограничивающих факторов. 

В современных реалиях изменяется набор личностных качеств обучающихся – будущих 

специалистов. Очевидна необходимость устранения причин, которые привели к слабому 

патриотическому воспитанию, что обуславливает актуальность вопроса формирования 

патриотической культуры в педагогической науке. Изменение личностных качеств 

обучающихся является тенденцией развития современного общества, что ведет к 

необходимости поиска новых средств и способов профессиональной специализированной 

подготовки. 

Выявлено, что при позиционировании патриотической культуры как процесса, в рамках ее 

формирования у обучающейся молодежи подразумевает взаимодействие следующих 
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элементов: 

− познание студентом себя в качестве субъекта учебного и воспитательного процессов; 

− проектирование студентами собственной жизни; 

− готовность к овладению и преумножению патриотического опыта. 

Также было выявлено, что анализ содержания обучения демонстрирует, что 

рассматриваемый вопрос не изучается в должной мере: отдельные аспекты разбираются в 

рамках гуманитарных дисциплин, однако в полной мере запрос не реализуется. Необходимо 

реформирование текущей практики формирования патриотической культуры у обучающейся 

молодежи, на соотношение эмоциональной и рационально-логической форм освоения и 

познания окружающего мира в рамках реализуемого образовательного процесса. Это диктует 

необходимость разрешения широкого спектра вопросов: создание дидактически обоснованных 

дисциплин, пересмотр содержания ряда дисциплин, совершенствование используемых 

инструментов и механизмов и так далее. Однако одним из первостепенных вопросов является 

определение критериев сформированности патриотической культуры у обучающейся 

молодежи. 

Таким образом, под понятием патриотической культуры необходимо понимать как 

интегральное качество личности обучающегося, которое включает в себя правовую и 

нравственную культуру, что демонстрируется в чувстве собственного достоинства, внутренней 

свободе, уважении к другим гражданам и к государству в целом, в способности выполнять свои 

гражданские обязанности, в гармоничной комбинации национальных, патриотических, 

гражданских чувств [Вишнякова-Вишневецкая, 2010; Колмакова, 2014]. 

Из этого вытекает, что патриотическая культура – это сложное явление. Для ее 

конкретизации в рамках воспитания и образования молодежи необходимо использовать 

критерии сформированности. В рамках данной работы предлагаются следующие критерии 

сформированности патриотической культуры у обучающейся молодежи: 

1. Социально-правовой критерий 

Определяет патриотическую культуру как достаточный уровень развития демократического 

сознания, который проявляется в том, что молодежь принимает демократические ценности 

общества как полагающиеся, стремится изучать опыт демократических отношений и принимать 

в будущем участие в управлении государством, в том числе посредством участия в выборных 

процессах. Патриотическая культура определяет принципы социально-правовых отношений 

гражданского общества, институтов органов и власти, отдельных лиц. Показателем данного 

критерия служит наличие демократических ценностей. 

2. Морально-этический критерий 

Рассматривает патриотическую культуру как уровень нравственной культуры всего 

общества, которая дает оценку степени приближенности общества к таким возвышенным 

идеалам как ответственность, долг, совесть, достоинство, патриотизм, гуманность. Показателем 

данного критерия служит оценка нравственной культуры личности. 

3. Социально-психологический критерий 

Данный критерий свидетельствует о единении таких понятий как государство, любовь к 

Родине, общество, социальный оптимизм. Показателями данного критерия служат стойкость и 

высокая степень решительности при преодолении возникающих трудностей, а также ориентир 

на созидательный труд, потребность в национальной и социальной полноценности. 

4. Педагогический аспект 

Здесь для рассмотрения патриотической культуры используется совокупность личностных 
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качеств обучающегося с выявлением социальной направленности, готовности выполнить 

значимые и необходимые цели, которые не противоречат нормам морали и права, 

установленным в обществе [Губанов, 1960; Макаров, 1988]. 

Таким образом, процесс оценки и проверки сформированности патриотической культуры 

является многоуровневым сложным процессом, позволяющим объективно выявить степень 

сформированности ряда навыков и знаний. Критериями оценки при этом могут использоваться 

не только знания, но и результаты реализуемой практической деятельности, завершенность 

личностного волевого и эмоционального облика.  

Критерием сформированности патриотической культуры также является наличие 

гражданской позиции, гражданского и человеческого достоинства. В связи с этим анализ 

основных векторов развития патриотического воспитания и образования позволит дополнить 

перечень критериев сформированности патриотической культуры обучающейся молодежи 

следующими критериями: 

5. Интеллектуальный критерий 

Это прочные и глубокие знания в совокупности с умениями применять теоретический опыт. 

Он также подразумевает наличие духовных и нравственных ценностей, устойчивость и 

системность познавательных процессов, сформированность личностного интеллектуального 

образа.Показателем данного критерия служит умение использовать знания на практике. 

6. Оценочно-эмоциональный критерий 

Выражается наличием у обучающихся оценочных суждений, которые составляют 

характеристику отношения к духовным и нравственным ценностям. Показателями данного 

критерия служат степень устойчивости, сила и глубина эмоциональных переживаний, наличие 

сформированных общечеловеческих качеств, что говорит об альтруистической направленности 

личности испособствует становлению положительных патриотических и гражданских качеств. 

7. Мировоззренческий критерий 

Базируется на мировоззренческих установках обучающегося.Показателем данного критерия 

служит устойчивость и степень самостоятельности суждений обучающихся, способность к 

формированию связей между целямии средствами их достижения. 

8. Поведенческий критерий 

Выражается в отношении к обществу, окружающим, труду. Также это устойчивая 

совокупность поведенческих факторов, которые обретаются обучающимся в процессе 

жизнедеятельности или при использовании чужого опыта, при этом обучающийся 

руководствуется чужими или общественными образцами и поведенческими стереотипами 

наиболее близкого социального окружения. 

Заключение  

Таким образом, для оценки сформированности патриотической культуры необходимо 

использовать интерактивный подход. 
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Abstract 

The concept of culture is multidimensional, it includes a number of categories and concepts, 

including patriotic culture. If we consider patriotic culture within the framework of its formation 

among students in today's conditions, which are determined by a number of factors and the socio-

economic stratification of society, including, the issue of creating modern developments in the field 

of education of young students acquires special relevance, the priority of which should be the 

formation of the position of a patriot ... This dictates the need to resolve a wide range of issues: 

creating didactically grounded materials, revising the content of a number of disciplines, improving 

the tools and mechanisms used, and so on. However, one of the primary issues is the definition of 

criteria for the formation of patriotic culture among students. Patriotic culture is a complex integral 

set, which presupposes concretization within the framework of the upbringing and education of 

young people using the criteria of its formation. Within the framework of this work, the following 

criteria for the formation of patriotic culture among students are proposed: socio-legal, moral and 

ethical, socio-psychological, pedagogical aspects, intellectual, evaluative-emotional, ideological, 

behavioral. Thus, to assess the formation of patriotic culture, it is necessary to use an integrated 

approach.  
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