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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (АНАЛИЗ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И ПОЛЬСКИХ ИСТОЧНИКОВ)

Аннотация. В статье анализируется значение патриотического воспитания в современной системе 
образования, задачи системы образования по формированию будущего гражданина страны, патриота 
своей Родины. Авторы анализируют условия формирования патриотического воспитания как граждан-
ской ценности, констатируют, что патриотизм развивает чувство гражданской идентичности, безопас-
ности, социализацию человека и приходят к выводу о наличии попыток манипулирования политической 
повесткой и ценностями в системе патриотического воспитания. На примере США и Польши анализи-
руется значение инициатив по поддержанию патриотического воспитания в школах и университетах. 
В статье выделяются сформировавшиеся установки патриотического воспитания, значение школьных 
программ в воспитании будущего патриота. 
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Патриотизм является важной составляющей образовательных программ 
многих стран мира. Патриотическому воспитанию всегда уделяется вни-

мание как добродетели и ценности гражданского общества. С. Шуманн отме-
чает важность ценности патриотизма в преподавании социальных наук, связан-
ной с воспитанием чувства гражданственности, потому что воспитание граж-
данственности – это прежде всего процесс развития чувства принадлежности 
к нации и стране. Принадлежность становится основой прав и обязанностей, 
которые граждане должны брать на себя [Schumann 2016]. М. Бидер пишет, что 
патриот идентифицирует себя с большей социальной группой, демонстрирует 
лояльность гражданина своей страны [Beader 2007]. 

Воспитание патриотизма у молодого поколения, а также формирование 
соответствующих гражданских установок – актуальная тема в общемировом 
дискурсе, которая в контексте современного образования приобретает боль-
шое значение. 

В последнее время появляется все больше исследований, формирующих 
направления концептуального смысла, которые представляют собой опреде-
ленный вклад в теорию образования. Рассмотрим, как тема воспитания патри-
отизма освещена в польских источниках. Согласно определению Большой 
польской энциклопедии1, термин «патриотизм» определяется как социаль-
ная и политическая установка, основанная на любви и привязанности к своей 
Родине, а слово «патриот», представленное в литературе, словарях или энци-

1 Wielka encyklopedia powszechna PWN (ed. by B. Suchodolski). Warszawa. 1966. Tom 8. P. 181-
182.
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клопедиях, можно резюмировать в нескольких словах – человек, любящий и 
бережно относящийся к своей Родине. Однако понятие «патриотизм» посто-
янно трансформируется, как и в целом содержание понятийного аппарата, 
связанного с социальным поведением человека. Несмотря на это, патриотизм 
сегодня по-прежнему можно определить как заботу о политической жизни 
и будущем Родины, заботу о семье, уважение частной и общей собственно-
сти, добросовестное выполнение профессиональных (или образовательных) 
обязанностей, ставка на достижение общего блага, что превыше собствен-
ного. Патриотизм как состояние позитивного отношения к Родине и ее про-
блемам должен быть основной ценностью в воспитательной работе учителей, 
и это должно занимать в системе воспитания и образования важное место 
[Fundakowski 2006: 439].

Патриотизм является ценностью, которая призывает подчиняться и жертво-
вать личными целями во благо своей Родины и своей нации, если это потребу-
ется. Исследователи отмечают, что патриотизм, с одной стороны, противопо-
ложен космополитизму, а с другой – национализму [Lisica 2014: 148].

Любовь к Родине довольно часто трактуется как индивидуальная эмоцио-
нальная связь с собственной нацией, ее историей, а также с духовной принад-
лежностью к сообществу, которое формировало Родину в прошлом, делает это 
в настоящем и формирует будущее Родины. Патриотическое воспитание наце-
лено на более тесное гражданское взаимодействие между индивидами, у кото-
рых есть сопричастность к Родине, с людьми, с которыми они выросли в семье, 
школе или другом близком окружении. Чувство патриотизма может быть под-
креплено связью с литературой, архитектурой, изобразительным искусством 
или музыкой. 

Если так понимать патриотизм, то очевидно, что любовь к Родине связана 
не только с чувствами и эмоциями. Следует иметь в виду, что правильно пони-
маемый патриотизм, пишут польские ученые, – это прежде всего целевая вос-
питательная установка, и поэтому ее следует представлять в категории ког-
нитивных, мотивационных, эмоциональных и операционных компонентов 
[Santorski 1998: 31]. Так, А. Зелльма отмечает, что «воспитание патриотизма как 
процесс, явление и педагогическая ценность по своей сути является частью 
образовательной философии современного общества» [Zellma 2003: 184]. 
Однако в современном контексте в период быстрых социальных и культурных 
изменений понятие «воспитание патриотизма» подвергается семантическому 
обеднению и попыткам отчуждения, приватизации единственно верного тол-
кования «патриотизма». Поэтому правильное понимание воспитания и граж-
данского образования должно быть увязано с понятием патриотизма, которое, 
как уже упоминалось, может быть представлено по-разному, и в нем может 
быть выделен разный спектр исследовательской оптики [Zellma 2003: 185].

Такое понимание воспитания патриотизма позволяет сделать вывод о нали-
чии в этом процессе определенных механизмов формирования патриотиче-
ских установок. Наиболее важные из них:

– принятие готовых позиций посредством подражания;
– изменение установок (особенно модели Родины) под влиянием знаний и 

образования;
– отождествление себя со своей страной [Lisica 2018: 20].
Исследования польских ученых демонстрируют, что феномен внушения, 

негативизма или контрвнушения присутствует в воспитании патриотизма, по-
скольку принятие положительного патриотического отношения семьи, роди-
телей или учителей через внушение и подражание способствует идентифика-
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ции, углублению и консолидации общества в целом [Lisica 2018]. Кроме того, 
программа современного воспитания любви к своей стране должна прививать 
детям и подросткам привлекательные образцы служения стране в условиях 
мирного труда посредством повседневного выполнения своих основных обя-
занностей [Wolicki 2006: 431]. 

В США в последнее время также актуализируется вопрос патриотического 
воспитания. И авторитарный, и демократический патриотизм может исполь-
зовать знакомые для всего общества ритуалы для развития чувства принад-
лежности и привязанности, однако авторитарный патриотизм требует безого-
ворочной лояльности централизованному правительству или политическому 
лидеру, правящей элите, а также чаще всего выступает против любых форм 
инакомыслия [Westheimer 2009: 316].

Т. Рейман отмечает, что необходим аполитичный подход к анализу форм вос-
питания патриотизма, т.к. патриотическое воспитание призвано выделить и 
пропагандировать «патриотические ценности своей страны», основываясь на 
прогрессе ценностей США. В то же время американские авторы подвергают 
сомнению наличие достижений в патриотическом воспитании, в частности, 
пишут о продолжающейся несправедливости, в т.ч. расовой. Авторы обеспо-
коены ревизионизмом в отношении искусственности ценностей патриотиче-
ского воспитания [Reimann 2021].

Американский политолог Дуглас Ламмис отмечает, что авторитарный патри-
отизм представляет собой «отказ от своей воли, права выбора и необходи-
мости понимать власть; его эмоциональная основа – благодарность за осво-
бождение от бремени демократической ответственности» [Lummis 1996: 37]. 
Школьная программа, которая учит единой, не подвергающейся сомнению 
версии «истины», является одним из отличительных признаков авторитарного 
патриотизма и тоталитарного общества.

Безусловно, «лояльное повиновение» оставляет мало места для разногла-
сий или споров о внутренней или внешней политике. Однако для школ более 
важно то, что образовательные последствия являются достаточно простыми: 
патриотичный гражданин – это тот, кто не ставит под сомнение политику пра-
вительства.

Для США являются актуальными новейшие примеры истории, например, 
попытки подавить инакомыслие после 11 сентября 2001 г. (призыв бывшего 
пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера к американской общественности 
«следить за тем, что они говорят, и смотреть, что они делают»), что в образова-
тельном сообществе США вызывает обоснованные опасения. Действительно, 
многим педагогам больше нравится идея о том, что важнее учить патриотизму, 
чем требовать патриотической верности.

Некоторые исследователи отмечают, что в США есть свидетельства того, 
что многие студенты хорошо усваивают уроки авторитарного патриотизма. 
Опрос старшеклассников Калифорнии показал, что 43% старшеклассников, 
окончивших курс истории США и государственного управления США, либо 
согласны, либо нейтрально относятся к заявлению «критиковать эту страну – 
не по-американски» [Kahne, Middaugh 2007: 115].

В дополнение к чувству высокого патриотизма американцы ссылаются на 
присущее патриотам чувство чести и долга. Исследование политического спек-
тра предпочтений американцев показывает, что примерно семь из десяти кон-
серваторов (70%) и стойких консерваторов (68%) придерживаются принципа: 
«честь и долг – мои основные ценности». Гораздо меньшее число представи-
телей других политических групп, включая всего 40% умеренных либералов, 
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считают, что этот принцип им хорошо подходит. Есть небольшие различия в 
восприятии респондентами того, являются ли они религиозными или духов-
ными. В целом 46% опрошенных считают, что они «религиозны», и ненамного 
больше респондентов (52%) придерживаются позиции, что они «духовны».

В ответ на серию вопросов в последнем опросе Pew Research о том, что рядо-
вые американцы думают о себе, представители миллениалов гораздо менее, 
чем пожилые люди, склонны идентифицировать себя как весьма «религиоз-
ных» или «патриотичных».

Этот же социологический опрос выявил, что из молодого поколения мил-
лениалов (по программе исследования – рожденных после 1980 г.) 49% гово-
рят о себе, что они «патриоты», из них 35% считают себя уверенными при-
верженцами ценностей США, описывая себя как патриотов, примером идеала 
патриотов. При этом 64% представителей поколения X (по программе иссле-
дования – рожденные между 1965 и 1980 гг.), 75% респондентов бэби-бумеров 
(рожденные между 1946 и 1965 гг.), 81% представителей старшего поколения 
(1928–1945 гг. рождения) отмечают, что они наиболее яркие патриоты своей 
страны1. Этот разрыв может быть связан больше с возрастными характеристи-
ками, жизненным этапом данной группы респондентов. 

Опрос Pew Research Center в 2003 г. показал, что 92% респондентов полностью 
или в основном согласны с утверждением: «я очень патриотичен». Однако 
другой опрос показал, что почти 1/3 американцев считают, что те, кто присут-
ствовал на протестах против военного вмешательства США в Ираке, – непа-
триотичны [Lummis 1996]. В данном контексте важно не только осознать эти 
противоречия понимания патриотизма, но и понимать процессы восприятия 
патриотизма в обществе. Разве американцы колеблются между чувствами 
«демократического патриотизма» и «ура-патриотизма», придерживаются 
принципа «прав или неправ» в своей стране? Американское общество зада-
ется вопросом, хочет ли оно принять принципы свободы слова и разнообразия 
идей, но при этом становиться агрессивно национальным государством, когда 
дело касается вопросов внешней политики? Скорее всего здесь важны эмо-
циональные оценки общества, стимулируемые неоднозначностью выбранных 
инструментов реализации установок внешней политики и тиражируемыми 
образами массмедиа. 

Об опасности ревизионизма предупреждает в своей статье Т. Рейманн, кото-
рый отмечает, что еще в 2015 г. негативная реакция консервативного боль-
шинства чиновников образования США побудила Совет колледжей изменить 
план, национальный стандарт преподавания истории (AP United States History, 
APUSH) [Reimann 2021]. Отмечается, что единство патриотического воспита-
ния и образования заключается в том, что оно не должно быть антидемократи-
ческим, лояльным «белому» или «черному» большинству, патриотизм не дол-
жен быть исключительно в угоду правящему классу; опасность заключается в 
ложном нарративе, манипулировании молодежью и студенчеством через вну-
шение необходимой политической повестки.

Психолог Майкл Бейдер утверждает, что эмоциональные и психологические 
корни патриотизма можно найти во всеобщей потребности в привязанности 
и принадлежности к социуму, группе: «мы все хотим принадлежать и знать, 
что наша жизнь имеет смысл – и что мы являемся частью чего-то большего, 

1 Исследование было проведено Pew Research Center 14–23 февраля 2014 г. N = 1 821 
респондент.
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чем мы сами. Это вопрос, с которым могут согласиться преподаватели» [Bader 
2006: 583].

В обществе США широко освещалась инициатива президента Д. Трампа в 
части обновления патриотического воспитания. Следуя инициативе по про-
движению патриотического воспитания, о которой было объявлено в сентябре 
2020 г., президент Дональд Трамп обнародовал план по освещению позитивных 
образов истории США, но при этом не были предъявлены обществу требо-
вания, как и что должно измениться в школьных программах. Приказ пред-
писывает Министерству образования США «отдать приоритет американским 
ценностям» при принятии решения о том, как распределять определенные 
существующие федеральные гранты на обучение основам обществоведения. 
Указ сосредоточен преимущественно на демонстрации обществу соответству-
ющей озабоченности и по большей части является критикой того, что Д. Трамп 
называет «радикальным взглядом» на историю США1.

Следует отметить, что многие развитые страны уделяют значительное вни-
мание воспитанию в молодом поколении патриотизма. Так, премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ прямо говорил, что любовь к стране должна быть целью 
образования. Аналогично глава Китая Си Цзиньпин призвал к тому, чтобы 
система образования Китая была наполнена «патриотическим духом». 
Аналогичной позиции придерживался и президент Филиппин Родриго 
Дутерте (2016–2022 гг.), который в рамках закона обязал молодое поколе-
ние (16–17-летних) проходить военную подготовку, для того чтобы «привить 
филиппинской молодежи национализм, патриотизм и дисциплину». 

В дополнение к приведенному выше анализу стоит упомянуть, что по своему 
принципу большинство исследований патриотизма являются скорее деклара-
тивными, поскольку невозможно напрямую измерить «уровень патриотизма 
студента», как невозможно изучить и эффективность современного образова-
ния в этом отношении.

В 2017 г. Польша провела достаточно радикальные изменения в структуре 
общего образования, заменив прежнюю многоуровневую систему единой 
системой образования – восемь лет начальной школы и затем четыре года 
средней школы. Система польского образования подверглась критике за про-
паганду патриотизма, основанного на «переписывании истории». Результаты 
качественных исследований, проведенных экспертами Варшавского универ-
ситета, показывают, что учителя в Польше преимущественно понимают роль 
преподавания истории через «призму национального возрождения», и образо-
вание рассматривается как национальный инструмент исторического возрож-
дения [Jaskułowski, Majewski, Surmiak 2016]. Использование потенциала обра-
зования с целью формирования основ патриотического воспитания, стимули-
рования национальной принадлежности важно для Европы. Так, в последнее 
время направления патриотического воспитания поддерживаются не только в 
Польше, но и в Венгрии. В 2010 г. словацкие парламентарии приняли закон, 
согласно которому школы должны каждый понедельник исполнять словац-
кий национальный гимн (президент Словакии И. Гашпарович наложил вето 
на закон). В 2018 г. правительство Украины объявило о запуске «программы 
национально-патриотического воспитания в украинских университетах».

1 Ujifusa A. Trump’s ‘Patriotic Education’ Order Heavy on Public Relations, Not Curriculum. –  
EducationWeek. November 02, 2020. URL: https://www.edweek.org/policy-politics/trumps-
patriotic-education-order-heavy-on-public-relations-not-curriculum/2020/11 (accessed 
25.01.2023).
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И Польша, и Венгрия решают не одни и те же проблемы общественного раз-
вития с помощью собственного патриотического образования, но мы можем 
анализировать региональные кейсы патриотического воспитания и то, что 
постсоциалистические государства воспринимают потенциал образования как 
инструмент своего рода национального возрождения.

П. Томасик в статье «Патриотическое воспитание как основа соотношения 
религиозного образования и школьного образования» провел анализ нацио-
нальной учебной программы Польши с точки зрения воспитания патриотизма 
[Tomasik 2006]. В данной работе заложена основа формирования отношения 
любви к своей стране в современном образовании. Автор подчеркивает, что на 
втором этапе обучения воспитание патриотизма появляется среди школьных 
задач в предмете под названием «История и общество (гражданственность)», 
в музыкальном образовании – в форме изучения наиболее важных патриоти-
ческих песен и, наконец, как часть модуля «Патриотическое и гражданское 
воспитание». По словам Петра Томасика, предложение этих мероприятий и 
предметов касается как создания связей с родиной, так и воспитания граждан-
ского сознания, а их содержание относится к символической сфере – к вели-
ким полякам и нормам общественной жизни как образцам для подражания 
[Tomasik 2006].

Воспитание патриотизма также является одной из образовательных целей 
уроков истории. Здесь стоит упомянуть, что авторы учебной программы рабо-
тают в основном в символической сфере. Другой модуль предмета «История и 
общество», который в основном посвящен подготовке студентов к активному 
участию в экономической жизни, не содержит никаких ссылок на патриотизм. 
Информация о природном, народном, культурном или экономическом потен-
циале Польши включена в учебную программу по географии. На третьем этапе 
обучения дисциплина «музыка и искусство» не включает каких-либо руко-
водящих принципов воспитания патриотизма. В то же время исследователи 
должны иметь в виду, что предметные учебные программы в неполных средних 
школах соединяют элементы, относящиеся к любви к своей стране, с регио-
нальной спецификой образования и культурой. 

Образовательная деятельность направлена   на укрепление чувства нацио-
нальной идентичности через развитие местной (региональной) идентичности, 
а в некоторых образовательных моделях – на построение культурной идентич-
ности Польши на основе христианского наследия [Lisica 2018].

В заключение хочется отметить, что проблемы современного мира и кри-
зис в образовании, с которым столкнулась современная система образования, 
подчеркивают значение и важность патриотического воспитания, что пред-
стает для исследователей в новом свете. Кажется, что единственная стратегия, 
которая сделает возможным выживание современной цивилизации и позволит 
избежать катастрофы, – это развитие, основанное на человеческих ресурсах, 
на потенциале и творчестве людей, составляющих общество. Человеческий 
капитал возобновляем не только благодаря следующим поколениям, но и 
благодаря тому факту, что человек как вид обладает необычной способностью 
накапливать и передавать знания и патриотические ценности, качество их вос-
приятия следующим поколениям [Warych 2012: 30].

В этом контексте очевидно, что особенно важным аспектом современного 
школьного образования является, с одной стороны, формирование чувства 
собственной национальной идентичности, защита всего, что составляет 
единство страны, развитие у молодежи ответственности, уважения и любви 
к Родине, а с другой – привитие молодым людям чувства радости жизни и 



2023’01       ВЛАСТЬ       211

гордости за то, что они граждане своей страны, достойные быть патриотами 
XXI в.
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Abstract. The article analyzes the importance of patriotic education in the modern education system, the tasks of education 
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