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Современное общество не может нормально 

функционировать и развиваться без наличия 

системы ценностей, разделяемых всеми гражда-

нами или хотя бы их очевидным большинством. 

В каждом конкретном обществе выстраивается 

своя иерархия ценностей, которая транслиру-

ется на личность. В настоящее время в России 

идет активный поиск новой национальной 

идеи, которая сформирует обновленную си-

стему ценностей, принимаемую всеми поколе-

ниями и этническими группами россиян, и объ-

единит их в базовом статусе гражданина России. 

Именно патриотическим ценностям, разделяе-

мым или не разделяемым представителями раз-

ных поколений социума, отводится большая 

роль в сохранении преемственности поколений, 

воспроизводстве национальной идеи и социо-

культурных основ общества.  

Среди факторов, препятствующих формиро-

ванию патриотических ценностей у молодого 

поколения на современном этапе развития рос-

сийского общества, можно выделить отсутствие 

общенациональной идеи, декларативный ха-

рактер патриотического воспитания, анти-

патриотические установки некоторых СМИ, от-

сутствие системы мотивации к патриотиче-

скому поведению молодежи. «Личностное ста-

новление и социализация этого поколения про-

исходили в условиях «дефицита» патриотизма, 

перерождения его в национализм, утраты чув-

ства подлинного интернационализма, дегерои-

зации истории Отечества, дискредитации зна-

чимости исторических событий, русофобии, де-

вальвации патриотического воспитания в усло-

виях приоритета западных ценностей, понимае-

мых как общечеловеческие» [1, с. 12]. В связи 

с этим каждому молодому гражданину России 

предстоит стать не объектом социализации, 

воспринимающим готовый ценностный идеал, 

а непосредственным участником процесса опре-

деления ценностных ориентиров, самостоя-

тельно найти для себя смысл и цели жизнедея-

тельности. Выбор молодым человеком тех или 

иных ценностных ориентиров чаще всего дик-

туется групповыми стереотипами, имеющими 

заданный характер, который зависит от гендер-

ной принадлежности, уровня образования, 

а также в некоторой степени определен место-

жительством и национальностью человека. 

Период студенчества – это время граждан-

ского и социально-профессионального станов-

ления личности. В современном профессиональ-

ном образовании одной из насущных проблем 

является подготовка специалистов, не просто 

имеющих необходимые компетенции в соответ-

ствии с ФГОС, но и способных направить свой 

труд на благо Отечества. Особую актуальность 

эта тема приобретает в связи с тем, что перед си-

стемой образования государство сегодня ставит 

задачи развивать индивидуальные способности 

и компетенции обучающихся с целью подго-

товки к жизнедеятельности для социально-эко-

номического процветания России.  

Задачи формирования у молодежи граждан-

ской и профессиональной ответственности 

за свою жизнедеятельность получили отраже-

ние в государственных программах, таких как 

«Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016–2020 гг.», «Основы гос-

ударственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г.». По мне-

нию В. В. Путина, «настоящий патриотизм – это 

глубокое осознание личной причастности 

к судьбе страны, гражданская ответственность 

и стремление посвятить России, своим сограж-

данам свой талант, готовность всегда быть 

со своей Родиной...» [2, с. 107]. Исходя из этого, 

формированием патриотических ценностей 
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у обучающихся должны заниматься в том числе 

и вузы, где происходит профессионально-лич-

ностное становление и формирование ценно-

стей будущего специалиста высшей квалифика-

ции. Поэтому профессиональная подготовка 

в вузе должна включать в себя не только усвое-

ние обучающимися дидактически преобразо-

ванного социального опыта, но и развитие спо-

собности студентов к ценностному осмыслению 

исторического опыта своего народа. 

Разработка вопросов воспитания патрио-

тизма и формирования патриотических ценно-

стей в педагогике имеет глубокий историче-

ский контекст. Одним из первых, кто рассматри-

вал эту проблему в России, был К. Д. Ушинский. 

Он сформулировал основные подходы к патрио-

тическому воспитанию, которые получили 

дальнейшее развитие в отечественной педаго-

гике. Через предложенный Ушинским принцип 

народности в воспитании и обучении проблема 

патриотического воспитания решается следую-

щим образом: в каждом человеке есть народ-

ность, то есть идеал, выработанный в недрах его 

народа. Посредством воспитания человек вос-

принимает этот идеал, что приближает лич-

ность к общественной жизни, ценностям [3]. 

В ряде исследований понятия «патриотизм» 

и «патриотические ценности» используются 

в качестве синонимов понятия «воспитание 

патриотизма» [4]. Однако сам механизм разви-

тия патриотических ценностей у студентов ву-

зов в процессе профессиональной подготовки 

с учетом современных изменений, произошед-

ших в российском обществе, до конца не прора-

ботан. В качестве основных составляющих ос-

новы патриотизма ученые выделяют: чувство 

любви к Родине, готовность приносить личные 

интересы в жертву общественным, соответству-

ющее поведение, идентификацию со своей стра-

ной, ее историей, народом [5, с. 90].  

Можно выделить несколько направлений 

воспитания патриотизма в вузе. Первое из них 

связано с необходимостью повышения привле-

кательности в студенческой среде самой идеи 

патриотизма. Необходимо, чтобы вуз обеспечи-

вал общекультурную подготовку, патриотиче-

ское воспитание и формирование ценностных 

ориентиров молодежи, способности обучаю-

щихся видеть любой аспект профессиональной 

деятельности в ракурсе идеи служения Отече-

ству. Положительный результат воспитания 

обучающихся в вузе может быть достигнут 

при расширении патриотически-ориентирован-

ной компоненты предметов гуманитарного 

цикла в разрезе: «человек – природа – обще-

ство – история – культура – цивилизация».  

Другим направлением является, на наш 

взгляд, привитие обучающимся потребности 

служения Отечеству. Для этого необходимо раз-

вивать у студентов самостоятельность и твор-

ческое мышление, чтобы они могли эффективно 

трудиться над приобретением и усвоением но-

вых профессиональных знаний с целью граж-

данско-патриотической самореализации лично-

сти. В современном образовании акцентируется 

конструктивное восприятие и продуктивная 

оценка обучающимися возможных трудностей, 

непредвиденных ситуаций в процессе будущей 

профессиональной деятельности, развитие во-

ображения и рефлексии в контексте личного 

вклада во благо Отечества.  

Вузы, являясь важной составляющей си-

стемы образования, при наличии поддержки 

государства смогли бы создать необходимые пе-

дагогические условия и реализовать системный 

подход к формированию патриотических цен-

ностей в процессе подготовки будущих специа-

листов. Патриотические ценности в данном кон-

тексте выступают как системообразующее ядро 

личностно-профессионального становления бу-

дущего специалиста. 

В структуре патриотических ценностей 

можно выделить три основных компонента:  

• ценности, направленные на поддержание 

социального порядка. В основном они проявля-

ются в готовности защищать свою Родину 

(при наличии внешней угрозы); в самопожерт-

вовании во имя Родины; в готовности служить 

в армии; в знании государственных и нацио-

нальных символов (герб, гимн, флаг), законов 

государства, их соблюдении и в уважении к ним; 

• ценности, образующие духовную составля-

ющую патриотизма, которые реализуются в со-

блюдении традиций, уважении к родному 

языку, умении грамотно говорить и писать, вере 

в будущее страны и переживании чувства гор-

дости за свою страну, достижения в науке, куль-

туре, спорте; 

• ценности, побуждающие к проявлению по-

ложительной социальной активности. Эти цен-

ности способствуют формированию социальной 

солидарности, сплоченности в обществе, выра-

жаются в поддержке политики правительства, 

в любви к малой родине, в помощи ветеранам, 

пенсионерам, в бережном отношении к природе, 

в стремлении учиться и работать как можно 

лучше [6, с. 47]. 

Следует особо отметить, что патриотическое 

воспитание носит интегративный характер, 

имеет синергетическую связь с другими направ-

лениями воспитания личности (нравственным, 

эстетическим, профессионально-трудовым, ген-

дерным и др.), что представляет собой гораздо 

более сложное соотношение, чем части и целого. 

Ведь синергетическая связь, при совместных 

действиях независимых элементов системы 
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обеспечивает увеличение общего эффекта до ве-

личины большей, чем сумма эффектов этих же 

элементов, действующих независимо [7, с. 43]. 

Формирование патриотических ценностей 

у студентов в процессе профессиональной под-

готовки должно происходить не с целью воздей-

ствия на личность для формирования необходи-

мых для вуза ценностных ориентиров, а в более 

широком ключе – как создание условий для са-

моразвития личности в гражданско-патриоти-

ческом становлении.  

Педагогическими условиями формирования 

патриотических ценностей у студентов вуза 

в процессе профессиональной подготовки 

можно считать:  

• формирование и актуализацию патриоти-

ческих ценностей в течение всего периода обу-

чения через изучение социально-гуманитарных 

и психолого-педагогических дисциплин, что 

включает моделирование патриотических ситу-

аций, требующих от студентов выражения 

своей гражданско-патриотической позиции; 

• осознание студентами патриотических 

ценностей в процессе взаимодействия с адми-

нистрацией, преподавателями, сотрудниками 

вуза по организации профессионально направ-

ленной и патриотической деятельности; 

• организацию воздействия на обучающихся 

через информационное пространство в един-

стве с деятельностью студентов в сфере граж-

данско-патриотического воспитания;  

• сплочение студенческого коллектива 

на единой ценностной основе через организа-

цию внутригрупповых отношений (трудовых, 

гражданско-патриотических и др.); 

• организацию деятельности студентов по-

средством стимулирования к участию в обще-

ственных организациях вуза, как профессио-

нально, так и патриотически ориентированных. 

Методика развития патриотических ценно-

стей у студентов вуза в процессе профессио-

нальной подготовки может включать два этапа: 

мотивирующий и деятельностный. 

Задачами первого этапа являются: актуали-

зация мотивов к познанию в области патриоти-

ческих ценностей и ценностного отношения 

студентов к патриотизму; мотивация обще-

ственно значимой гражданско-патриотической 

деятельности студентов. На этом этапе реализу-

ются первое и второе педагогические условия. 

Задачами второго этапа являются: стимули-

рование студентов к участию в деятельности 

общественных организаций, обеспечение обу-

чающихся актуальной информацией о граждан-

ско-патриотических идеалах, ценностях и поло-

жительных примерах патриотических действий 

личности. На этом этапе реализуются осталь-

ные педагогические условия. 

Особое место в формировании патриотиче-

ских ценностей занимает семейное воспитание. 

Обращение к истокам своей семьи, семейным 

ценностям способствует формированию цен-

ностных ориентиров молодого поколения, по-

ложительно влияющих на процесс жизнедея-

тельности и гражданскую и профессиональную 

самореализацию личности во благо своей семьи 

и Отечества [8]. 

Этническая идентификация в общественном 

и личностном сознании значительно глубже, 

чем государственная идентификация, поэтому 

не стоит сбрасывать со счетов и региональный 

компонент воспитания патриотизма. В форми-

ровании и развитии чувства патриотизма и пат-

риотических ценностей личности, рожденных 

из любви к своей малой родине, ее героической 

истории, традициям, перерастая в любовь к тру-

довому коллективу, к выбранной профессии, 

к делу, которому готов посвятить свою жизнь, 

молодой гражданин России, постепенно созре-

вает до общегосударственного, общенародного, 

патриотического самосознания, до осознанной 

любви и преданности своему Отечеству и готов-

ности ему служить [9]. 

В связи с этим необходимо обратиться к по-

нятию аксиологизации, которое оформилось 

как один из ведущих методологических подхо-

дов в современной педагогической науке. Ак-

сиологическая парадигма университетского об-

разования строится на следующем тезаурусе: 

ценность, ценностное отношение, ценностные 

ориентации, ценностное взаимодействие препо-

давателя и студента, ценностные детерминанты 

развития личности, аксиологическая матрица 

педагогических ситуаций и т. д. [10, с. 51]. 

При данном подходе значительно возрастает 

роль преподавателя вуза в процессе формирова-

ния у обучающихся ценностных ориентаций 

и морального выбора ценностей и действий по 

осуществлению предстоящей профессиональ-

ной деятельности [10, с. 52]. 

В современном образовательном процессе 

личность преподавателя и совокупность его 

ценностных ориентиров и приоритетов стано-

вится одним из главных компонентов, влияю-

щих на ценностное самоопределение будущего 

специалиста. Изменяется сущностное предна-

значение современного преподавателя вуза. 

Из «монополиста» во владении, передаче и ин-

терпретации знания преподаватель превраща-

ется в исследователя, воспитателя-консуль-

танта, руководителя проектной деятельности 

обучающихся. На первый план современной пе-

дагогической науки выходят следующие во-

просы, требующие дополнительного изучения, 

актуализации и конструктивного решения: 

имидж современного преподавателя; способ- 



  Социально-гуманитарный вестник Прикаспия  
 

 

74 

ность профессиональной рефлексии; осознание 

преподавателем необходимости собственного 

профессионального развития и ответственно-

сти за формирование у обучающихся системы 

личностно-профессиональных ценностей. 

Дополнительно следует выделить внеучеб-

ную воспитательную деятельность преподава-

теля как средство воспитания патриотических 

ценностей у обучающихся в процессе професси-

ональной подготовки в вузе. При ее организа-

ции преподавателю необходимо учитывать сле-

дующие факторы:  

• привлечение к участию максимального ко-

личества обучающихся (с различной степенью 

активности) в групповой или коллективной де-

ятельности; 

• ориентация на актуальные потребности 

и интересы студентов, коллектива, общества; 

• максимальный учет возрастных и индиви-

дуальных, национальных особенностей обучаю-

щихся; 

• стимулирование инициативы обучающих-

ся, поддержка студенческих индивидуальных 

и коллективных проектов; 

• организация обратной связи с обучающи-

мися по оценке результатов совместной 

внеучебной деятельности; 

• постоянное развитие и совершенствование 

воспитательного процесса, системы внеучебной 

деятельности в вузе. 

Уровень сформированности патриотиче-

ских ценностей у обучающихся вуза можно 

предложить измерять по следующим личност-

ным характеристикам: наличие чувства любви 

к Родине; следование национальным тради-

циям и обычаям; наличие чувства гордости 

за достижения своей страны; проявление инте-

реса к изучению истории, культуры своей 

страны; самоактуализация своей личности, свя-

занная с выбором профессиональной деятель-

ности с пользой для себя и для общества; отно-

шение к защите Отечества. Однако данные лич-

ностные характеристики, отражающие сформи-

рованность патриотических ценностей у сту-

денческой молодежи, не являются однознач-

ными и исчерпывающими, требуется дополни-

тельная научная психолого-педагогическая 

проработка их инвариантности. Создание 

в вузе творческого образовательного простран-

ства, основанного на системе гражданско-пат-

риотических ценностей, позволяет рассчиты-

вать на положительный результат подготовки 

высококвалифицированных профессиональ-

ных кадров.  
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