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Аннотация. В статье рассматривается патриотическое воспитание как фак-
тор формирования ценностно-смысловой компетенции молодежи. Патрио-
тические мероприятия, основанные на формировании уважительного отно-
шения к иному мнению, истории и культуре других народов, способствуют 
осознанию своей этнической и национальной идентичности, формируют 
ценности многонационального российского общества. В статье показан пе-
дагогический эксперимент в средней школе как отправная точка для про-
ведения патриотических мероприятий, способствующих воспитанию обу-
чающихся.
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Abstract. The article is the author’s take on patriotic education as a factor in the 
formation of value-semantic competence of young people. Patriotic events based 
on the formation of a respectful attitude to the different opinion, history and cul-
ture of other peoples, makes possible the perception of ethnic and national iden-
tity, forms the values of a multinational Russian society. The article views a peda-
gogical experiment in a secondary school as a background for patriotic events that 
contribute to the education of students.
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Введение. Патриотическое воспитание современных молодых лю-
дей актуализировано в программных документах образовательной 
политики Российской Федерации, в частности «Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте», который конкретизиру-
ет проблему достижения личностных результатов в освоении основ-
ной образовательной программы. Подтверждением государственной 
важности патриотического воспитания является «Закон об образо-
вании Российской Федерации», в котором подчеркивается воспита-
ние учащихся как «не только грамотных, но и культурных членов об-
щества, которые заботятся об историческом наследии, природных 
ресурсах и социальных ценностях» [1]. Кроме того, Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин в программной статье «Россия –на-
циональный вопрос» подчеркивает, что миссия образования состоит 
в том, чтобы «дать каждому тот абсолютно обязательный объем гу-
манитарных знаний, который составляет основу самоидентичности  
народа» [2]. Проблема, изложенная в статье, является международ-
ной и может представлять большой интерес для ученых, работающих 
в области научно-методического сопровождения молодежного вос-
питания.

Материалы и методы исследования. Анализ современных российских 
и зарубежных исследований по данной теме свидетельствует о том, 
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что проблема формирования ценностно-смысловой компетенции 
в процессе воспитания обучающихся является актуальной для ряда 
ученых: так, А. Г. Голева, И. А. Дырина, Х. А. Иванова, Ш. И. Исма-
илова, Ю. И. Бабанский, В. А. Болотов, Л. Р. Болотина, В. А. Грузин-
ская, В. И. Куфаев, О. М. Лобов, Л. И. Мищенко, М. М. Сазонов и др. 
рассматривали проблему ценностного и культурного воспитания как 
часть личностного образования [3; 4]. Проблемы ценностной ком-
петенции рассматривались в работах Л. А. Борисовой, М. В. Голов-
ко, И. Гильманшиной, И. А. Гис, М. В. Гальсковой, И. В. Долингера, 
И. А. Зимней, А. Р. Камасиной, Н. В. Лебедковой, О. М. Морозовой, 
А. Е. Рахимовой, З. Н. Сафиной, Г. И. Сунгатуллиной, А. И. Тарковой, 
М. Ф. Тифановой, И. В. Чаплыгиной, В. Хутмахера, А. В. Хуторского 
[5; 6; 7]. Проблема патриотического воспитания в процессе обучения 
молодых людей как на начальном, так и последующих этапах обра-
зования не имеет достаточной теоретической и методической разра-
ботки в современной школе, что позволяет нам выделить исследова-
тельскую проблему: на каком теоретическом и практическом уровне 
в современной школе находится технология патриотического вос-
питания как эффективного фактора и инструмента в формировании 
ценностно-культурной компетентности обучающихся для совмест-
ной планируемой деятельности коллектива образовательного учреж-
дения и семьи.

Введение «Федерального государственного стандарта» в систе-
му общего образования актуализировало роль комфортной воспи-
тывающей образовательной среды, патриотическая направленность 
которой способствует развитию и усвоению учащимися тех ценно-
стей, которые формируют активную и мыслящую личность, способ-
ную выбирать образовательную траекторию, наполняя ее жизненным  
смыслом [8; 9]. Ценностно-смысловая компетенция, являясь педаго-
гическим феноменом, рассматривается с позиций философии, психо-
логии и педагогики. Так, древнегреческие философы (Платон, Аристо-
тель) видели в добродетели истинную ценность; немецкие философы 
(Р. Лотце, П. Менцер, И. Г. Фихте) считали жизнь главной ценностью 
[10]. Особый интерес представляет философский подход Г. Риккерта, 
который считал, что «ценности не отражают реальность, ни физиче-
скую, ни ментальную, их суть заключается в значимости» [11]. Таким 
образом, предмет данного исследования направлен на выявление и на-
учное обоснование взаимной обусловленности патриотического вос-
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питания обучающихся и формирования у них ценностно-смысловой 
компетенции в едином проблемном поле. Целью исследования явля-
ется научное обоснование процесса взаимодействия школы и семьи 
в формировании ценностно-смысловой компетенции обучающихся. 
Для достижения цели исследования были использованы следующие 
методы:

•	 теоретический анализ социокультурной, патриотической, пси-
холого-педагогической литературы по исследуемой проблеме, 
изучение и анализ передового педагогического опыта в системе 
патриотического воспитания подрастающего поколения;

•	 социологические и педагогические методы: наблюдение, анкети-
рование, интервьюирование, диагностика, интервьюирование, 
самоанализ, самооценка, анализ педагогической деятельности 
по патриотическому воспитанию, диагностические беседы, об-
суждения; сбор эмпирической информации, тестирование, ста-
тистический анализ результатов исследований, интерпретация 
полученных данных, качественного анализа эксперименталь-
ной работы.

Решение проблемы ценностно-смысловой компетенции обучаю-
щихся основывается на аксиологическом подходе, определяющем 
ключевые ценности для молодого поколения.

Результаты и обсуждение. Для достижения цели нашего исследова-
ния был проведен опрос родителей обучающихся МБОУ СОШ № 22 г. 
Чебоксары (Чувашская Республика). Родителям было предложено от-
ветить на следующие вопросы анкеты:

1. Что такое патриотическое воспитание?
•	 чувство любви к Родине;
•	 воспитание уважения к старшему поколению;
•	 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;
•	 знание истории вашей страны;
•	 знание истории известных людей вашей страны;
•	 другое 

2. Считаете ли вы патриотическое воспитание одной из важнейших 
задач семьи, школы и общества?

да/нет.
3. Беспокоит ли вас текущее состояние ценностно-культурной ком-

петентности ваших детей?
да/нет.
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4. Хотели бы вы углубить свои усилия по патриотическому воспи-
танию вашего ребенка?

да/нет.
5. Кто, на Ваш взгляд, должен нести ответственность за патриоти-

ческое воспитание школьников в вашем классе?
•	 я сам хотел бы воспитывать патриотизм;
•	 я полностью доверяю школе в плане патриотического спи- 

тания.
В исследовании приняли участие 316 родителей обучающихся на-

чальных классов. Результаты опросов родителей показали, что 89 % 
респондентов считают патриотическое воспитание одной из важней-
ших задач семьи, школы и общества на современном этапе. 67 % всех 
респондентов обеспокоены нынешним состоянием воспитания своих 
детей и хотели бы активизировать усилия по воспитанию патриоти-
чески целостной личности младшего школьника. 94 % уверены в дей-
ствиях школы по патриотическому воспитанию и готовы полностью 
положиться на классного руководителя и педагогический коллектив 
в этом аспекте. Исходя из этого мы определили основные принципы 
патриотического воспитания младших школьников, которые работа-
ют на современном этапе в рамках школы.

1. Воспитание любви к своей семье как к малой родине, обращение 
к героям семьи с целью выявления патриотических настроений, кото-
рые могли бы послужить примером воспитания одной из важнейших 
ценностей — патриотизма. С этой целью в школе проводятся совмест-
ные родительские собрания, классные часы, составление генеалогиче-
ского древа, презентации, написание эссе, вечера памяти поколений, 
могут быть предусмотрены встречи с интересными людьми и т. д. Пе-
дагогические навыки, мастерство учителя, участие и помощь родите-
лей играют большую роль в патриотическом воспитании.

2. Знакомство с великими людьми Чувашии, которые внесли вклад 
в развитие региона. Патриотизм как элемент ценностно-культурной 
компетентности формируется через чувство общности с великими 
людьми, которые жили рядом. На этом этапе воспитания приемлемы 
различные формы школьной и внешкольной деятельности: меропри-
ятия на свежем воздухе, посещение музеев и выставок, мероприятия 
в формате «онлайн». Особое значение имеет взаимодействие внутри 
коллектива обучающихся и родителей, единство которых имеет боль-
шое значение для патриотического воспитания.
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3. Развитие чувства патриотизма и любви к своему государству, 
своей великой стране, что включает посещение выставок, экскурсии 
по местам боевой славы, встречи с интересными людьми, разговоры 
о прочитанном, участие в конференциях. Большое значение имеет за-
интересованность родителей и учителей, которые могли бы направить 
процесс патриотического воспитания в нужное русло.

Выводы. Исследование показало, что патриотическое воспитание, 
в основе которого лежит плановая деятельность школьного коллекти-
ва и семьи, направлено на формирование и совершенствование систе-
мы взглядов, нравственных установок и общекультурных ценностей об-
учающихся. Решение проблемы ценностно-смысловой компетенции 
у молодежи на основе патриотического воспитания позволяет рассма-
тривать весь образовательный процесс его с точки зрения требований 
федерального государственного образовательного стандарта, определя-
ющего обучающегося как культурного члена общества, который бережно 
относится к историческому наследию [1]. Данное положение определяет 
целевые ориентиры, содержание, духовно-нравственные характеристи-
ки ценностно-смысловой компетенции молодежи, в процессе форми-
рования которой происходит становление личности, ее интеллектуаль-
ное и духовное развитие.
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