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В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе
работы  с  историческими  материалами,  раскрывающими  традиции
российского  народа;  героическую  борьбу,  подвиги,  талант  лучших
сынов  Отечества;  воспитывающими  нравственные  качества
государственных,  политических  и  общественных  деятелей  и  др.;
непримиримость  к  врагам  России;  уважение  к  атрибутам
государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны.

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования
общества  не  менее  сложно  воспитывать  у  подростков  моральные
качества,  соответствующие  достойному  гражданину  Родины.
Причины  здесь  ясны:  трудности,  с  которыми  сталкивается  страна,
являются трудностями каждого в отдельности человека, в том числе и
школьника.  Сегодняшние  достижения  новой  России  пока  еще  не
столь значительны, чтобы на них воспитывать патриотизм у учащихся
и студентов. 

Анализируя историю, мы приходим к выводу, что история России
—  это,  в  значительной  мере,  история  войн,  в  которых  россияне
проявляли героизм и  мужество,  переносили неимоверные  тяготы и
лишения. Поэтому учащимся необходимо рассказывать, во имя чего
совершались те  или иные подвиги,  почему наши далекие предки и
недавние  предшественники  жертвовали  благополучием,  любовью,
самой  жизнью  во  имя  интересов  Отечества.  Гражданское
патриотическое  воспитание  составляет  одно  из  важнейших
направлений  государственной  политики  в  образовании.  Очевидна
необходимость  разработки  и  реализации  новых  подходов  к
определению  приоритетов  и  основополагающих  принципов
гражданского  воспитания.  Все  вышеизложенное  и  определило
актуальность и значимость данной темы.

Впервые  слово  «патриот»  появилось  в  период  Французской
революции 1789-1793гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы
за народное дело, защитники республики в противовес изменникам,
предателям родины из лагеря монархистов. В толковом словаре В.И.
Даля  значение  этого  слова  трактуется  так:  «Патриот  -  любитель
отечества,  ревнитель  о  благе  его,  отчизнолюб»  (1). Более  четко
определим моральное содержание этого понятия. «Патриотизм (греч.
Patris - отечество),- говорится в нем, - нравственный и политический
принцип,  социальное  чувство,  содержанием  которого  является
любовь  к  отечеству,  преданность  ему,  гордость  за  его  прошлое  и
настоящее, стремление защитить интересы родины» (2).
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Выделим  в  понятии  «патриотизм»  и  «патриот»   наиболее
существенные признаки:

1. Главный из них -  наличие среди основных здоровых эмоций
каждого человека  почитания  места  своего  рождения  и  места
постоянного  проживания  как  своей  Родины,  любовь  и  забота  о
данном  территориальном  формировании,  уважение  местных
традиций,  преданность  до  конца  своей  жизни  данной
территориальной  области.  В  зависимости  от  широты  восприятия
места  своего  рождения,  зависящего  от  глубины  сознания  данного
индивида,  границы  его  родины  могут  простираться  от  площади
собственного  дома,  двора,  улицы,  поселка,  города  до  районных,
областных и краевых масштабов. Для обладателей высших уровней
патриотизма широта их эмоций должна совпадать с границами всего
данного  государственного  образования,  именуемого  Отечеством.
Низшими  уровнями  данного  параметра,  граничащего  с
антипатриотизмом,  являются  мещанско-обывательские  понятия,
отраженные в поговорке: "Моя хата с краю, ничего не знаю".

2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к
своим  землякам,  проживающим  на  данной  территории,  желание
помогать им, отучать от всего дурного. Высший показатель данного
параметра  -  благожелательность  ко всем  своим соотечественникам,
являющимся  гражданами  данного  государства,  т.е.  осознание  того
общественного  организма,  называемого  во  всем  мире  "нацией  по
гражданству".

3. Истинный патриот выступает за тех и за то, что укрепляет и
развивает его Родину и против тех и того,  кто и что ее разрушает,
наносит  ей  тот  или  иной  ущерб.  Настоящий  патриот  уважает
патриотов любой другой территории и не будет вредить там. У себя
на Родине он совместно с другими согражданами-патриотами борется
с теми, кто наносит ей ущерб, а это могут быть только сограждане -
неопатриоты с низким уровнем или дефектами сознания, или вообще
враги Родины.

В  этой  связи  очень  легко  понять,  насколько  не  патриотами
являются  у  нас  те,  кто  сеет  вокруг  вражду  к  своим
соотечественникам,  угнетает  своих  сограждан,  сквернословит,
мусорит,  отравляет  окружающую  природу,  браконьерствует,  ведет
нездоровый  образ  жизни.  Драка  или  вражда  с  соседом,  нападки
членов  одной  партии  на  членов  другой,  болельщиков  одной
футбольной  команды  на  болельщиков  другой,  алкоголизм,
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наркомания,  неуставные  отношения  в  армии,  коррупция,
казнокрадство  -  все  это  элементы  проявления  различных  форм
неопатриотизма в России. 

Патриотизм  и  гражданственность  включают  в  себя
взаимосвязанную  совокупность  нравственных  чувств  и  черт
поведения:  любовь  к  Родине,  лояльность  в  отношении  к
политическому  строю;  следование  и  умножение  традиций  своего
народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям
родной  страны;  привязанность  и  любовь  к  родным  местам;
стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и
умение  защищать  ее;  воинская  храбрость,  мужество  и
самоотверженность;  нетерпимость  к  расовой  и  национальной
неприязни;  уважение  обычаев  культуры  других  стран  и  народов,
стремление к сотрудничеству с ними. 

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием
как «общечеловеческие ценности».  Мы живем в жестокий век,  где,
казалось  бы, при таком высоком уровне развития науки,  техники и
человеческой мысли, продолжаются жестокие, варварские, а главное
уносящие миллионы жизней войны, конфликты, умирают женщины и
дети.  Разве  об  этом мечтали  наши деды и  прадеды?  Для  этого  ли
ценой  своих  жизней  отвоевали  нам  мир  в  Великой  Отечественной
войне?  Все  это,  во  многом,  по-новому  ставит  сейчас  вопросы
воспитания патриотизма и гражданственности в школе.

Должна ли школа заниматься воспитанием или это обязанность
только  семьи?  Есть  разные  точки зрения  на  данную  проблему.
Например,  есть  авторы,  которые  считают,  что  учитель истории  не
должен  заниматься  воспитанием  патриотизма.  Мы  думаем,  что
воспитанием  должны  заниматься  как  родители,  так  и  школа,  и
общество.  С  самого раннего возраста  чувство  патриотизма  должно
закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в школе. И,
естественно,  общество  играет  немаловажную  роль  в  воспитании
патриотизма.  Ведь  оттого,  в  каком  окружении  находится  человек  -
зависит  многое.  Современная  школа  призвана  осуществить
гармоничное  развитие личности.  При этом ведущая  роль отводится
именно  воспитанию.  "Под  образованием  в  настоящем  Законе
понимается  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения  в
интересах  человека,  общества,  государства:  (Закон  РФ  «Об
образовании») (3).
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Мы  считаем,  что  воспитание  любви  к  Родине  должно  стать
основной задачей школы. 

Тот, кто не  любит своей  страны,  ничего  любить не  может. Но,
решая  эту  задачу,  не  стоит  повторять  тех  ошибок,  которые  были
допущены ранее в деле патриотического воспитания:

1)необходимо  резко  различать  национальное  и
националистическое воспитание;

2)воспитание  патриотизма  должно  строиться  на  конкретной
исторической почве, необходимо активно использовать краеведческий
материал;

3)необходима  целенаправленная  работа  по  гражданскому
образованию в рамках патриотического воспитания,  так  как низкая
политическая культура,  незнание основных положений Конституции
РФ не могут способствовать формированию отечественной личности,
подлинного патриота страны.

Содержание  всех  школьных  предметов  нацелено  на
формирование гражданина, патриота. Но особенно велика в этом роль
гуманитарных  предметов,  прежде  всего  истории,  литературы  и
обществознания.  Еще  Н.М.  Карамзин  утверждал,  что  простой
гражданин должен читать историю.

Таким  образом,  при  соответствующей  организации  учебного  и
воспитательного процесса,  определении национальных приоритетов
возможно  воспитание  у  молодого  поколения  чувства  патриотизма,
гражданственности,  формирование  национального  самосознания,
уважения к историческому и культурному наследию народов России и
всего мира, к человеческой личности, правам человека. Мы живем в
жесткое время, полное драматизма,  но граждан страны не покидает
надежда на возрождение России, ибо у нее героическое  прошлое и
большое будущее.
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