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ФОРМИРОВАНИЕ                                              
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

М.А. Пономарев, С.Н. Филипченко 

Цель. В статье затронуты актуальные на сегодняшний день 
вопросы, связанные с патриотическим воспитанием и формиро-
ванием патриотической культуры юнармейцев. Авторы ставят 
целью рассмотреть взаимосвязь культуры и патриотизма в вос-
питании подрастающего поколения, а также критерии оценки 
уровня сформированности патриотической культуры. 

Метод исследования. В работе применяются методы теоре-
тического анализа литературы по теме исследования, метод из-
учения и обобщения имеющегося опыта в изучаемом направлении. 

Результаты. На основе проведенного анализа научной литерату-
ры по исследуемой теме авторами определено понятие патриотиче-
ской культуры, выявлены структурные компоненты патриотической 
культуры юнармейцев, определены критерии и показатели уровня ее 
сформированности при организации мероприятий с участниками 
общественного движения «Юнармия». Авторами отмечается, что 
основными проявлениями патриотизма являются ответственность, 
честь и достоинство человека по отношению к своему Отечеству, 
самореализация и осознание сопричастности с культурой, историей 
и достижениями своей страны. Результаты могут быть исполь-
зованы при организации работы с воспитанниками общественных 
организаций и молодежных движений.
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THE FORMATION OF YOUNG ARMY CADETS’ 
PATRIOTIC CULTURE

M.A. Ponomarev, S.N. Filipchenko 

Purpose. The article touches upon the current issues related to pa-
triotic education and formation of patriotic culture of Young Army Ca-
dets. The authors aim to consider the relationship between culture and 
patriotism in the younger generation upbringing as well as criteria for 
assessing the level of patriotic culture formation.

Research methods. The method of theoretical analysis of research 
issue literature, the method of studying and generalizing the existing 
experience are applied.

Results. Based on literate review the authors provide their definition 
of patriotic culture, reveal components of patriotic culture of Young 
Army Cadets, and determine criteria and indicators for its development 
assessment in the context of the events organized with participants of 
public movement “Unarmiya”. The authors note that the patriotism 
manifestations are a person’s responsibility, honour and dignity in rela-
tion to his or her Fatherland, self-realization and awareness of culture, 
history and achievements of native country. The results may be used in 
the activity of public organizations and youth movement.
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Введение
Достижения в области науки и техники практически ежедневно 

открывают все новые возможности для получения информации всем 
слоям населения, включая учащихся общеобразовательных учреж-
дений. Крайне важно научить подрастающее поколение опираться 
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на достоверные факты, ориентироваться в информационном про-
странстве. Актуальным на наш взгляд является воспитание подрас-
тающей молодежи в духе уважения традиций, культуры и истории 
своей страны. На современном этапе развития общества важно вос-
питывать молодых граждан ответственными за перспективное раз-
витие своей страны, принимая во внимание предшествующий опыт 
и знания предыдущих поколений. В русле патриотического воспи-
тания молодежи в рамках работы детско-юношеских общественных 
организаций понятие «патриотическая культура» требует осмысле-
ния с точки зрения единства общей культуры и патриотизма. Бес-
спорно, что патриотическое воспитание способствует укреплению 
национального духа, развитию гражданского общества, формиро-
ванию основ самосознания. Патриотизм как неотъемлемая часть 
национальной идеи, находит свое воплощение в культуре.

Известно, что с начала 2021 года стартовал федеральные проект 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках национального 
проекта «Образование», направленный на всестороннее нравствен-
ное, интеллектуальное и духовное развитие детей и молодежи на всех 
уровнях образования. Основной задачей определено привлечение 
молодежи к деятельности общественных организаций и направле-
ний, таких как «Движение первых», «Юнармия», «Я горжусь» и им 
подобных. Общественное движение «Юнармия», созданное ранее, в 
2015 году, представляет собой единство духовно-нравственного, со-
циального, интеллектуального, физического развития подрастающего 
поколения. Целью организации, созданной по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, является возрождение традиций детских 
и юношеских организаций. Важным элементом развития патриотиче-
ской культуры представляется знание истории своей страны, а также 
малой Родины, в рамках которого интересным оказывается посеще-
ние краеведческих музеев, расширение краеведческой деятельности, 
участие в поисковых работах, местный туризм. Кроме этого, экскур-
сии в музеи боевой славы, сбор документов, материалов, экспона-
тов во время организованных краеведческих походов, волонтерская 
деятельность способствуют повышению патриотической культуры.
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Основная часть
Будучи многогранным и динамически развивающимся процес-

сом во многих сферах существования человеческого общества, 
понятие «культуры» включает в себя технические средства и ду-
ховные ценности, научные открытия и литературные произведения, 
правовые и этические нормы. Как «совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданную человечеством в процессе обще-
ственно-исторической практики» понимают культуру ученые О.С. 
Гребенюк и М.И. Рожков [3, с. 151]. В «Педагогическом тезаурусе» 
И.А. Тютьковой культура описывается как «определенный уровень 
развития общества», который проявляется в организации деятель-
ности, взаимоотношениях между людьми [25, с. 59]. А.М. Новиков 
считает, что культура выражается в знаниях, умениях (компетенци-
ях), навыках личности, а также в развитии индивидуальных особен-
ностей [16, с. 87].

В изучении общего понятия «культура» Б.И. Каверин выделяет 
способ и содержание жизнедеятельности людей, более высокий этап 
развития общества, сфера искусства. Ученый указывает на усвое-
ние настоящей культуры и культуры прошлого, наряду с восприя-
тие норм и правил межличностного общения и индивидуального 
поведения, как значимое качество личности человека [8]. Е.В. Бон-
даревская рассматривает культуру как среду, которая воспитывает 
личность через диалог культур, а также как часть общечеловеческой 
культуры, необходимой человечеству для исторического процесса в 
ходе смены поколений и социализации личности [1]. П.С. Гуревич 
объяснял интерес к явлению тем, что культура как «фактор творче-
ского жизнеустроения, неиссякаемый источник общественных но-
вовведений» позволяет личности самореализоваться и тем самым 
воздействовать на исторический процесс [4, с. 14]. Ю.В. Рожде-
ственский определяет культуру как опыт человека и усвоенные им 
ценности общества [21]. И.А. Зимняя определяет общую культуру 
вслед за А.С. Запесоцким как «…совокупность ценностей, норм и 
идеалов…», дополняя словами «присвоенная и используемая чело-
веком в процессе его активной жизнедеятельности и во взаимодей-
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ствии с другими людьми» [6]. В работе «Сущность культуры» А.Я 
Флиер мы встречаем определение культуры как «общей формы и 
наиболее общим сводом правил социального взаимодействия между 
людьми», обеспечивающая групповые формы их существования [27].

Культура оставляет свой след на образе жизни и опыте человека, 
его взаимоотношениях с другими людьми и изменениях в его дея-
тельности. В нашем исследовании мы придерживаемся понимания 
культуры как особого механизма накопления, хранения и передачи 
человеческого опыта, который представляет социальную ценность. 
Соответственно, если культуру рассматривать с точки зрения меха-
низма трансляции и накопления опыта, то культура личности, на наш 
взгляд, представляет собой систему знаний, взглядов, убеждений и 
умений, способствующих использованию накопленной информации, 
оказывающей влияние на все аспекты жизнедеятельности человека. 
В рамках проводимого исследования нас интересует культура как 
особый способ творческой реализации человека, который воплоща-
ется в материальных и духовных продуктах, системе социальных 
норм и ценностей. Социальные институты учебных учреждений, 
семья, круг общения призваны передавать культурные ценности в 
процессе социализации, когда человек получает опору на «опре-
деленные модели мышления, чувств и действий» [9], на духовные 
и нравственные основы, которые каждый человек определяет по-
своему, без которого не видит возможности существовать, такие как 
любовь к близким, Отечеству, истории, традициям и обычаям своей 
страны. Патриотизм – социально значимая ценность, характеризу-
ющая человека с позиции проявления его отношения к окружающе-
му миру, людям, его поступков, на развитие и воспитание которого 
претерпевает влияние со стороны внешнего мира [20].

Патриотизм сопровождает человека в принятии решений, на-
ряду с чем патриотическое сознание, представляя собой «систему 
идей, взглядов, традиций, чувств», помогает подрастающему поко-
лению овладевать качествами самоорганизации, ответственности 
[13, с. 238]. Патриотизм обусловлен социально-политическими и 
экономическими характеристиками общества, выступает социаль-
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но-нравственной ценностью, отражающей отношение к Родине и 
Отечеству, рассматривается как нравственное качество личности [7, 
с. 7]. В основу патриотического воспитания, как педагогического 
процесса, заложена передача ценностного отношения к патриотиз-
му как ценностно-ориентированного качества личности [19, с. 137].

Проявлениями патриотизма являются национальная идея, долг, 
ответственность, честь и достоинство в системе ценностей молодо-
го человека. Сформулируем следующее определение патриотизма, 
как одну из значимых ценностей и духовных достояний личности, 
характеризующих высший уровень ее развития, проявляющихся в 
любви к Родине, самореализации на благо Отечества, сопричастно-
сти с историей, культурой, достижениями своей страны. Значимым 
в рамках проводимого исследования является рассмотрение патри-
отизма как элемента культуры, что понимается нами как ценность, 
присущая всем сферам жизни общества и государства, представ-
ляющая основу для формирования гражданской позиции личности 
и потребность в достойном служении Родине. Вышесказанное по-
зволяет нам представить культуру и патриотизм как диалектически 
взаимосвязанные явления. Патриотизм выступает самостоятельной 
ценностью культуры, в то же время культурные ценности являются 
стимулом формирования патриотических чувств. 

Э.И. Минуллина рассматривает патриотическую культуру как са-
мореализацию личности, участие в политической и общественной 
жизни, удовлетворение гражданских потребностей. По мнению ав-
тора, при адаптации молодых людей в социальной среде патриотиче-
ское воспитание призвано обеспечить формирование гражданского 
мышления, повышение социальной активности и социальной ответ-
ственности [15]. В.А. Ружа определяет патриотическую культуру как 
совокупность патриотического сознания, традиций, ориентаций и 
поведения и отмечает возможность ее развития по мере накопления 
исторического опыта [22]. Патриотическая культура, направленная 
на формирование ценностей, способствующих проявлению любви и 
уважения к историческому наследию своего государства, определяет-
ся как совокупность качеств личности, «проявляющихся в знании об 
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историческом прошлом, чувстве преданности государству и осозна-
нии роли патриотических чувств в жизни каждого человека и обще-
ства» [5]. Выше приведенное понимание патриотической культуры 
уточняется в другом исследовании. Патриотическая культура – знание 
истории, традиций, идеологии своего государства, любовь к малой и 
большой Родине и сопричастность к происходящему, а также сохра-
нение традиций и передача их последующим поколениям, осознавая 
собственное достоинство и долг [26, с. 73]. Патриотическая культура 
рассматривается как «не просто ценностное отношение к Родине, но 
способ взаимодействия людей направленный на ее защиту» [14, с. 196], 
а также «высший уровень преданности и любви к обществу, народу, 
Родине» [24]. В своем исследовании мы придерживаемся трактовки 
понятия «патриотической культуры» предложенной Е.А. Нуттунен, 
рассматривая вслед за автором феномен как интегративную форму 
развития патриотических качеств личности посредством ценностно-
го восприятия Родины, сохраненные в памяти патриотические зна-
ния, а также проявление патриотической ответственности и заботы 
в конкретных поступках и делах [17].

Изучение исследований ученых Е.А. Нуттунен, В.А. Ружа, Г.К. 
Селевко, В.В. Сергеева, С.Н. Филипченко позволил проанализиро-
вать структуру патриотической культуры. Выше упомянутые авторы 
выделяют когнитивный, ценностный и поведенческий компоненты 
[17, с. 27]; патриотическое сознание, традиции, ориентации и по-
ведение [22, с. 8]; военно-патриотическое, краеведческое и граж-
данское направления [23, с. 542]; государственно-патриотический, 
духовно-нравственный, правовой, профессионально-деятельност-
ный и исторический компоненты [24]; когнитивный, чувствен-
но-эмоциональный и деятельностный компоненты [26, с. 73]. На 
основе проведенного анализа мы выделяем мотивационный, ког-
нитивный и деятельностный компоненты патриотической культуры 
юнармейцев. Отметим, что содержание мотивационного компо-
нента патриотической культуры юнармейцев включает отношение 
к патриотизму в целом, чувство любви к Родине, чувство долга и 
ответственности, чести и достоинства. В работе с юнармейцами пла-
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нируется использование ролевых и деловых игр, участие в акциях и 
различных мероприятиях, способствующих развитию патриотизма 
у воспитанников, обсуждение ситуаций нравственного характера. 
Когнитивный компонент представлен знаниями и представлениями 
об истории Отечества и родного края, известных людях, традициях 
народов страны и малой Родины, государственных символах и па-
триотических праздниках. Для формирования данного компонента 
патриотической культуры возможно применения методов беседы, 
сообщения, решения проблемных задач, викторины. Деятельностный 
компонент патриотической культуры предполагает преемственность 
поколений, уважение к прошлому, к государственным символам, а 
также участие в акциях, патриотических мероприятиях. Соответ-
ственно, участие в экскурсиях, походах, шефская помощь ветеранам 
могут выступать методами организации деятельности юнармейцев 
в общественном движении.

Изучая возможности оценки уровня сформированности патрио-
тической культуры, отметим вклад ученых Н.И. Верещагиной, В.С. 
Горбунова, И.Я Кондырова, И.В. Кострулева, В.И. Лутовинова, кото-
рые занимались теоретическим обоснованием определения критери-
ев оценки патриотического воспитания, патриотического сознания, 
а также патриотической культуры. Полагаясь на культуру как осно-
ву воспитанности субъекта обучения, нами был проведен анализ по 
выявлению критериев и показателей патриотической культуры. В 
работах ученых мы встречаем следующие критерии оценки сформи-
рованности исследуемого явления. Авторы выделяют когнитивный, 
аксиологический, эмоционально-чувственный и действенно-прак-
тический [2, с. 8]; мотивационно-потребностный, когнитивный, по-
веденческий [10, с. 67]; когнитивный, эмоционально-ценностный 
и деятельностный [11, с. 16]. Наряду с этим, исследователи опре-
деляют две группы критериев, в которых критерии первой группы 
отвечают за организацию работы по патриотическому воспитанию, 
а именно, реализационно-целевой и практически-результативный. 
Вторая группа критериев направлена на оценку качеств и свойств 
как отдельной личности, так и социальной группы, реализуемые в 



— 66 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 1 • http://rjep.ru

когнитивном, эмоционально-ценностном и поведенческом крите-
риях [18, 12].

Анализ научных работ вышеупомянутых авторов позволяет ут-
верждать, что критерии должны быть простыми и доступными для 
использования, охватывать все структурные элементы формируемо-
го явления, давать возможность количественного и качественного 
оценивания изучаемого процесса. Критерии должны быть раскрыты 
через качественные признаки (показатели), позволяющие судить о 
степени выраженности критерия, должны отражать динамику изме-
няемого качества во временном промежутке, а также по возможности 
проникать в основные виды деятельности молодежной организации.

В ходе нашего исследования мы определяем когнитивный, чув-
ственно-эмоциональный и мотивационно-деятельностный критерии 
сформированности патриотической культуры юнармейцев. Отме-
тим, что процесс формирования компонентов патриотической куль-
туры происходит одновременно, следовательно, развитие одного из 
компонентов предполагает развитие остальных. Критерии находят 
отражение в определенных показателях. Когнитивный критерий 
предполагает знание истории Отечества, культуры, традиций, су-
деб героев России; истории родного города, культуры и традиций 
своего края, великих исторических и военных деятелей и их вклада 
в историю страны. Чувственно-эмоциональный критерий способ-
ствует определению личного отношения к патриотической культу-
ре, отношения к самому себе как субъекту национальной истории; 
формулированию оценочных суждений по отношению к своей Ро-
дине. Кроме того, данный критерий связан с устойчивостью эмоци-
ональных переживаний юнармейцев, связанных с жизнью страны, 
возрастающим интересом к ее истории, культуре, осознанием чувств 
чести, достоинства и долга. Показателями мотивационно-деятель-
ностного критерия являются приобретение собственного опыта в 
формировании патриотической культуры юнармейца, его патриоти-
ческая активность, ориентиры на служение Отечеству, соблюдение 
норм чести и достоинства и в последствии развитие умения транс-
лировать приобретенный опыт.
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Для оценивания уровня сформированности патриотической куль-
туры юнармейцев среди прочих могут быть использованы методы 
наблюдения и беседы. Отметим, что наблюдение за юнармейцами 
в процессе учебной и внеучебной деятельности с высокой вероят-
ностью позволит оценить их вовлеченность в коллективную де-
ятельность, в участие в работе военно-патриотических клубов и 
кадетских классов, в решение проблемных ситуаций, моделирующих 
ситуации реального взаимодействия. Метод беседы позволит выя-
вить слабые места в знаниях воспитанников об истории, культуре, 
традициях России, например, знаниях об истории русской армии, 
произведений русских писателей и деятелей культуры, выходцев 
из офицерских семей. Организация бесед с юнармейцами может, 
на наш взгляд, способствовать повышению заинтересованности и 
мотивации к участию в работе общественной организации, в част-
ности, и в развитию собственных патриотических качеств, в целом.

Заключение
Подводя итог, отметим, что формирование патриотической куль-

туры юнармейцев подразумевает становление гражданской позиции, 
воспитание уважения к традициям и культуре своего народа, осмыс-
ление исторических основ общества, преемственность культуры про-
шлых лет с современным достижением нашей страны. Патриотическое 
воспитание молодых людей на современном этапе развития общества 
должно быть направлено на социальную адаптацию, самоопределение 
и становление личности воспитуемого. Можно предположить, что на-
правления работы с участниками движения «Юнармия», такие как зна-
комство с историей Вооруженных Сил РФ, символами воинской славы 
и боевым знаменем, а также историей юнармейского движения, спо-
собствуют повышению уровня патриотической культуры юнармейцев.

Определив патриотическую культуру как совокупность моти-
вационного, когнитивного и деятельностного компонентов, мы по-
лагаем, что формирование патриотической культуры юнармейцев 
будет эффективным при организации систематической работы с 
воспитанниками, повышающей интерес воспитанников к патрио-
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тическим элементам. Патриотическая культура молодежи требует 
изучения как в контексте направлений работы государства, так и с 
учетом необходимости укрепления в молодежи военно-патриоти-
ческого сознания, гражданской ответственности, любви и предан-
ности Родине. Наряду с мероприятиями, проводимыми в рамках 
школьной программы, считаем целесообразным организацию ра-
боты по патриотическому воспитанию во время плановых занятий 
с воспитанниками движения «Юнармия».
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