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В условиях непрерывно изменяющейся и в то же время обостряющейся 

международной обстановки, осложнения геополитических отношений, сохра-

нения на территории нашей страны очагов межнациональных конфликтов и 

столкновений патриотическое воспитание обучающихся общеобразовательных 

школ выступает основой укрепления государственности. 

Само слово «патриот» зародилось в эпоху Великой Французской револю-

ции 1789-1793 гг. Известный русский педагог К.Д. Ушинский рассматривал 

чувство патриотизма как высокое, как одно из сильнейших чувств человека. 

Ушинский считал его «цементом» общества, связывавшим «людей в честное, 

дружное общество». Согласно мнению педагога, патриот – это человек, спо-

собный подчинить свои собственные интересы интересам отечества и народа, 

вложить все свои силы и познания на благо отчизны [12, с. 114]. 

Толковый словарь Владимира Ивановича Даля содержит следующее оп-

ределение данного слова: это «любитель отечества, ревнитель о благе его, от-

чизнолюб». Исходя из этого, патриот – это человек, не только не равнодушный 

к своей родине, но и преданный своим соотечественникам, а также способный 

на жертвы и совершающий подвиги во благо своего отечества [8, с. 79]. 

Патриотизм – это чувственное отношение к отечеству, проявляющееся в 

стремлении служить ему и всячески оберегать его от врагов. Патриотизм со-

держит в себе взаимозависимый комплекс моральных чувств и качеств, кото-

рыми являются: 

- любовь к Родине, приверженность традициям и обычаям своего народа; 

- аккуратное отношение к историческим памятникам родной страны; 

- привязанность и любовь к родному краю; 

- желание усиления чести и достоинства своей страны, способность в лю-

бой момент охранять ее; 

- неприятие расовой и межнациональной вражды; 

- уважительное отношение к обычаям и культуры иных стран и народов, а 

также готовность к сотрудничеству с ними [9, с. 91]. 



Довольно полное определение понятия «патриотическое воспитание» 

можно встретить в трудах В.И. Мареева, расценивающего его как «интегри-

рующий фактор воспитания в целом, как системообразующее направление, в 

рамках которого взаимодействуют все компоненты воспитательной деятельно-

сти». Исследователь уверен, что это понятие необходимо рассматривать в зна-

чении социального воспитания в общем, потому как оно заключает в себе со-

ставные компоненты всех иных разновидностей воспитания [14, с. 58]. 

Воспитание патриотизма распространяет свое влияние на абсолютно все 

поколения, проникает во все стороны нашей жизни: в социально-

экономическую, политическую, духовную, правовую, педагогическую, упира-

ется в образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно представляет 

собой неотчуждаемый элемент всего жизненного процесса российского обще-

ства, его общественных и государственных институтов [11, с. 8–9]. 

Отдельную роль в патриотическом воспитании играет изучение обучаю-

щимися отечественной истории, в процессе которого осуществляется осмысли-

вание ими исторического опыта народа и сформировывается ценностное отно-

шение к культуре отчизны, обуславливающее гражданскую позицию учащихся. 

Удивительно просто объяснить слово «патриотизм», однако как трудно, а ско-

рее всего невозможно, полностью раскрыть, полностью расшифровать содер-

жание самого того чувства, которое обозначается этим словом. Любовь к Роди-

не, к земле отцов, к людям, населяющим наш край – это удивительно святое 

чувство для нас [10, с. 97]. 

Следует подчеркнуть тот факт, что патриотическое воспитание школьни-

ков средствами истории приобретает особое значение в период обучения в 

старших классах. Как бы то ни было, непосредственно в старшем школьном 

возрасте обнаруживаются иные возможности для зарождения и становления 

патриотических черт личности обучающихся вследствие интенсивного станов-

ления теоретического логического мышления, памяти, воображения, обнаруже-

ния иной сферы представлений и чувств. В старшие школьные годы ученики 

куда более серьезно и углубленно подвергают анализу исторический опыт ро-



дины, сопоставляя его с индивидуальным опытом. У школьников осуществля-

ется становление ценностного отношения к родной культуре на фоне уже в не-

которой мере выработанных личностных ценностей и мироощущения. 

Большую роль в воспитании патриотизма у обучающихся должно сыграть 

изучение такой важной страницы в отечественной истории, как внешнеполити-

ческая деятельность СССР 1953-1964 гг., проводимая секретарем ЦК КПСС 

Н.С. Хрущевым. 

Свой внешнеполитический курс Хрущев начал проводить с попыток, на-

целенных на ослабление межгосударственной напряженности. В частности, на 

XX съезде КПСС были определены ведущие положения, касающиеся установ-

ления мирного сосуществовании с Западом. Никита Сергеевич вложил колос-

сальные усилия в то, чтобы положить конец войне в Корее. Помимо этого, в 

1954 году Советским Союзом и империалистическими державами было достиг-

нуто соглашение по поводу завершения военных действий в Индокитае [7, с. 

122]. 

Генсеком были установлены дипломатические отношения с Западным 

Берлином и отправлены домой немецкие военнопленные, он возобновил связи с 

Югославией. Помимо этого, он даже решительно сократил численность совет-

ской армии, придерживаясь мнения, что итог противостояния сверхдержав оп-

ределится именно их ядерной мощью. 

Вместе с тем, дружелюбие Хрущева имело четкие границы. Они обуслав-

ливались четко поставленной целью – не позволить соцлагерю уменьшиться. 

Здесь достаточно упомянуть о польском и венгерском кризисах, несмотря на 

которые, Советскому Союзу все же удалось удержать их в своей сфере влияния. 

А 13 августа 1961 г. по распоряжению руководства ГДР и с санкции властей 

Советского Союза на границе между Западным и Восточным Берлином за одну 

ночь была воздвигнута бетонная стена, которая и стала окончательным симво-

лом раскола Европы и мира. 

С Китаем, в свою очередь, отношения были разорваны. Одной из причин 

этого стало высказывание Никиты Сергеевича, что в ядерной войне выиграв-



ших не будет, добавив, что социализм одержит верх в невоенном соревновании 

(Мао Цзедун же отдавал свое предпочтение мировой войне, прозвав капитализм 

«бумажным тигром»). 

В то же время в государствах третьего мира авторитет Советского Союза 

достиг своего апогея. Нахождение Хрущева у власти совпало с той эпохой, ко-

гда стали разваливаться колониальные империи западных держав. СССР оказы-

вал финансовую и моральную поддержку национальным движениям в колони-

ях и отвоевавшим себе суверенитет странам. Такого рода деятельность расце-

нивалась правительством СССР как один из аспектов мирного соперничества 

[13, с. 70–72]. 

Однако именно в правление Хрущева произошли события, когда не толь-

ко наша страна, но и весь мир находился на грани уничтожения. Большинство 

современников той эпохи до сих пор с содроганием вспоминают Карибский 

кризис, в период которого все человечество в прямом смысле слова висело на 

волоске и когда лидерам СССР, США и Кубы поневоле приходилось, как гово-

рится, «на лету» вчитываться в содержание адресованных друг другу сообще-

ний. В решающий этап Карибской эпопеи Кеннеди и Хрущев оказались на 

вершине, показав свое политическое мужество и терпение. 

Анализируя дни Карибского кризиса, невозможно не обозначить его зна-

чимость для дальнейшего формирования советско-американских отношений – 

он, можно сказать, наглядно продемонстрировал угрозу прямого военного 

столкновения обеих сверхдержав, которую все же удалось избежать, уже нахо-

дясь на грани войны – исключительно быстрым и болезненным осознанием и 

той, и другой сторонами катастрофического исхода подобного рода столкнове-

ния для своих народов. Именно по обозначенной причине акцент был сделан на 

дипломатическое урегулирование конфликта, чему в большей мере помогло 

существование прямого конфиденциального канала между лидерами обеих 

сверхдержав. Даже в настоящее время, уже по прошествии многих десятилетий, 

это обоюдное решение по праву может считаться образцом эффективного уре-



гулирования кризиса. Стало понятно, что третью мировую войну все-таки мож-

но обойти стороной [1, с. 70]. 

Таким образом, существование собственной позиции о патриотизме как о 

весьма серьезной нравственной ценности личности обучающегося, а также ор-

ганизации историко-патриотических знаний, приобретенных на уроках истории 

Отечества, представляют собой не что иное, как показатели плодотворности 

патриотического воспитания обучающихся в общеобразовательных школах [2, 

с. 84, 3, с. 41, 4, с. 27, 5, с. 28, 6, с. 211, 11, с. 97, 15, с.1254]. 
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