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В статье рассматривается сущность патриотического воспитания в современной школе, раскрывает-
ся содержание понятия «патриотическое воспитание», структура патриотического воспитания, принципы 
патриотического воспитания, способы его реализации как важнейшей части воспитательной работы в со-
временной школе, представлена модель инновационного модуля патриотического воспитания на уроках 
русского языка в старших классах, входящего в общеобразовательную программу, описано содержание 
данного модуля, подробно рассмотрена система заданий, обеспечивающих реализацию патриотического 
воспитания на уроках русского языка в рамках инновационного воспитательного модуля «Я и Родина» 
и формирующих у учащихся положительный образ России. Сам модуль представляет собой функциональ-
ный узел, содержащий различные виды специальной информации по достижению намеченных педагоги-
ческих целей и входит в общеобразовательную программу по русскому языку для старших классов в виде 
некоторой надстройки к разбору языковых тем – упражнений по ним или специальных уроков развития 
речи патриотической направленности. Данный модуль предполагает осуществление патриотического вос-
питания учащихся средствами русского языка по историко-патриотическому, военно-патриотическому, 
культурно-патриотическому, нравственно-патриотическому, краеведческому направлениям, не всегда чет-
ко дифференцированным в обучении, главными средствами актуализации которых выступают патриоти-
чески-ориентированные тексты.
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Современный этап развития школьно-
го образования характеризуется усилением 
внимания к воспитательной стороне обуче-
ния, что закреплено в нормативно-право-

вых документах. В частности, утверждает-
ся необходимость разработки и внедрения 
программ воспитания в рамках общеобра-
зовательных программ для начального об-
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щего, основного общего и среднего общего 
образования с целью реализации воспита-
тельного потенциала совместной деятель-
ности педагогов и учащихся. Объектом 
воспитательной работы средствами раз-
личных учебных предметов выступает ду-
ховно-нравственное воспитание учащихся, 
в том числе такой его аспект, как патриоти-
ческое воспитание, которое осуществляется 
на базе патриотической лексики и патрио-
тически-ориентированных текстов, подвер-
гающихся комплексному анализу, структур-
но-смысловой трансформации и творческой 
интерпретации учащимися. 

В модели патриотического воспитания 
объединяются следующие аспекты изуче-
ния феномена:

1. Определение патриотического вос-
питания. Патриотическое воспитание – это 
систематическая, целенаправленная образо-
вательная и массовая просветительская дея-
тельность органов государственной власти, 
общественных организаций, образователь-
ных организаций и учреждений молодежной 
политики, иных субъектов патриотического 
воспитания по формированию у граждан 
нравственных взглядов, содержанием кото-
рых является любовь к Отечеству, уважение 
истории и культурных особенностей, граж-
данской позиции, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите Родины [1]). 

2. Структура патриотического воспита-
ния раскрывается в научной (психолого-пе-
дагогической и методической) литературе 
по-разному, в зависимости от избранного 
авторами критерия его внутренней диффе-
ренциации:

1) в зависимости от объектов педагоги-
ческого воздействия (С.Н. Путятин) [2];

2) в зависимости от субъектов, объек-
тов и условий педагогического воздействия 
в структуре патриотического воспитания.

3. Принципы патриотического воспита-
ния состоят в следующем: 

1) в служении России, Отечеству, что  
выражается в комплексах актуализируемых 
на уроках и во внеклассной деятельности 
идей, мотивов, императивов; 

2) в сохранении и приумножении исто-
рической и социальной памяти как залога 
формирования патриотических убеждений 
учащихся, передачи им мировоззренческо-
го, духовного, социального и культурного 
опыта; 

3) в поддержании преемственности меж-
ду поколениями как условия сохранения 
внутренней целостности общества, развития 
общего культурного и ценностно-смыслового 
поля – воспитательной среды для  подрастаю-
щих поколений; 

4) в социокультурной и национальной 
самоидентификации подростков; 

5) в акцентировании сакральности госу-
дарственных символов; 

6) в соборности как коллективности в  
воспитании гражданских и патриотических 
чувств учащихся (что предполагает, напри-
мер, проведение дискуссий, круглых сто-
лов, организацию массовых воспитатель-
ных мероприятий, участие в олимпиадах, 
конкурсах и т. д.); 

7) в традиционности и инновационно-
сти патриотически-ориентированной вос-
питательной деятельности в целом.

4. Способами реализации патриотиче-
ского воспитания М.А. Мазур [3] считает: 

1) убеждения – элементы патриотиче-
ского мировоззрения, представляющие со-
бой мнения, суждения, основанные на вере 
в первостепенную значимость чего-либо 
(например, победы в Отечественной во-
йне 1812 года для дальнейшего развития 
и внутреннего укрепления России), в не-
зыблемость духовно-нравственных ценно-
стей и социальный опыт. Убеждения ак-
туализируются в рамках таких элементов 
обучения, как дискуссия, беседа, диспут, 
ситуационный анализ, историческое и исто-
рико-лингвистическое комментирование, 
иллюстрирование примерами, служащими 
аргументами к данной точке зрения;

2) побуждения – подтверждения значи-
мости убеждений и стимулирование у уча-
щихся стремления претворять их в жизнь 
путем акцентирования важности для инди-
вида и социума. Побуждения служат сред-
ством интериоризации убеждений, прида-
ния им личностной значимости в процессе 
анализа героических поступков, описанных 
в художественной и документальной лите-
ратуре, их похвалы, в рамках ученического 
творчества и т.д.;

3) приучение – формирование пра-
вильного поведения на основе убеждений 
и побуждений в ходе игры, проектной дея-
тельности исследовательского и творческо-
го характера.

Таким образом, патриотическое воспи-
тание представляет собой важнейшую часть 
воспитательной работы в современной 
школе и должно осуществляться на уроках 
по разным учебным предметам. Патриоти-
ческое воспитание есть целенаправленное 
педагогическое воздействие по формиро-
ванию у учащихся патриотического созна-
ния в процессе усвоения и интериоризации 
патриотических смыслов, привития любви 
к Родине и развития готовности ставить об-
щественные интересы выше собственных, 
защищать народ и страну в различных ситу-
ациях. Оно носит целостный, комплексный, 
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ступенчатый, систематичный, длительный, 
перспективный, реактивный, гибкий, ре-
презентативный, активный характер. Сущ-
ность данного вида воспитания составляет 
идея патриотизма; его содержание опреде-
ляют комплексы патриотических смыслов 
и моделей поведения, которые усваиваются 
учащимися в процессе детального изучения 
знаменательных исторических событий, 
произведений литературы и других видов 
искусства, посвященных им, в результате об-
ращения к новейшей истории в рамках дис-
куссий и т.д. Результатами патриотического 
воспитания становятся патриотические зна-
ния и представления, патриотические цен-
ности и убеждения, опыт патриотической 
деятельности, интегрирующиеся в понятие 
«патриотическая воспитанность учащего-
ся». Это внутренняя готовность к служе-
нию Отчизне, к активности в различных 
видах деятельности, транслирующих эмо-
ционально-ценностное отношение к своей 
Родине и народу в целом.

Результатом такого рода воспитатель-
ной работы на уроках русского языка в шко-
ле должно стать формирование у учени-
ков патриотического сознания в процессе 
усвоения и интериоризации патриотиче-
ских смыслов, привития любви к Отечеству 
и развития готовности ставить обществен-
ные интересы выше собственных, защи-
щать народ и страну в различных ситуациях, 
что особенно актуально в старших классах. 
Однако дидактические материалы учебни-
ков не обнаруживают большой потенциал 
в осуществлении патриотического воспи-
тания, что послужило причиной разработки 
инновационного воспитательного модуля 
«Я и Родина», предназначенного для вне-
дрения в общеобразовательную программу 
по русскому языку для старших классов. 
Вслед за Ю.В. Головановой под модулем 
мы понимаем отдельный блок учебной дис-
циплины или воспитательного процесса 
на базе нее, характеризующийся относи-
тельной самостоятельностью, автономно-
стью [4]. Он может представлять собой си-
стему занятий по предмету воспитательной 
направленности. В рамках данного иссле-
дования инновационный воспитательный 
модуль предполагает комплексы упражне-
ний воспитательного характера для уроков 
русского языка.

Цель исследования заключается в выяв-
лении специфики включения инновацион-
ного воспитательного модуля в общеобра-
зовательную программу по русскому языку 
(на примере инновационного воспитатель-
ного модуля патриотического воспитания 
«Я и Родина»).

Материалы и методы исследования
В качестве ведущих методов исследо-

вания нами применялись: 1) метод теоре-
тического анализа нормативно-правовых 
документов современного школьного обра-
зования, учебников русского языка для стар-
ших классов; 2) описательный, сравни-
тельно-сопоставительный, типологический 
методы, использующиеся для предельно 
полного и всестороннего раскрытия фе-
номена «патриотическое воспитание»;  
3) методы педагогического проектирова-
ния и  методического моделирования вос-
питательных систем и их компонентов, не-
обходимые при создании инновационного 
воспитательного модуля патриотического 
воспитания на уроках русского языка в стар-
ших классах.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Инновационный воспитательный мо-
дуль «Я и Родина», как и другие воспита-
тельные модули, представляет собой функ-
циональный узел, содержащий различные 
виды специальной информации по дости-
жению намеченных педагогических це-
лей. Инновационный воспитательный 
модуль «Я и Родина» входит в общеобра-
зовательную программу по русскому языку 
для старших классов в виде некоторой над-
стройки к разбору языковых тем – упражне-
ний по ним или специальных уроков разви-
тия речи патриотической направленности. 
Данный модуль предполагает осуществле-
ние патриотического воспитания учащихся 
средствами русского языка по историко-па-
триотическому, военно-патриотическому, 
культурно-патриотическому, нравственно-
патриотическому, краеведческому направ-
лениям, не всегда четко дифференциро-
ванным в обучении, главными средствами 
актуализации которых выступают патри-
отически-ориентированные тексты. Это, 
прежде всего, программные тексты рус-
ской литературы, а также высказывания 
известных людей, современная публици-
стика о Родине, России и других вопросах, 
связанных с патриотизмом и проблемами 
его воспитания, проявления в обществе. 
Основным методическим принципом орга-
низации воспитательной работы является 
развитие гражданственности, активной со-
циальной позиции через осознание необхо-
димости личного участия в общественной 
жизни страны, готовности к самопожертво-
ванию во имя высших идеалов и будущего 
Родины. Данный методический принцип 
обусловливает широкое использование де-
дукции – перехода от общего материала 
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к личным наблюдениям старшеклассников, 
обеспечивающий развитие у них патрио-
тических качеств в результате интериори-
зации почерпнутых из литературы знаний 
и суждений.

Ведущей целью воспитательной работы 
в рамках инновационного воспитательного 
модуля «Я и Родина» является формиро-
вание у учащихся положительного образа 
Родины, России и развитие у них патрио-
тического сознания как аксиологического 
отношения к своей родной стране и людям, 
ее населяющим, воспитание любви к ним 
в целом. Этому способствует многообразие 
форм воспитательной работы, проводимой 
в рамках как обычных уроков русского языка 
в старших классах, так и специальных заня-
тий (урока – творческой мастерской, урока 
развития речи). Сам модуль состоит из пяти 
блоков, каждый из которых курирует свое 
направление патриотического воспитания: 
историко-патриотическое, военно-патрио-
тическое, культурно-патриотическое, нрав-
ственно-патриотическое и краеведческое. 
Каждое направление работы нашло непо-
средственное отражение в системе заданий, 
обеспечивающих реализацию патриотиче-
ского воспитания на уроках русского языка 
в рамках инновационного воспитательно-
го модуля «Я и Родина». В рамках данной 
статьи хотелось бы сделать акцент именно 
на них. Это прежде всего: 

1. Интерактивные задания с элемен-
тами языкового прогнозирования и моде-
лирования, наибольшую продуктивность 
обнаруживающие на этапе формирования 
учебной мотивации к изучению языкового 
явления или повторения сведений о нем. 
Интерактивность способствует повышению 
познавательного интереса учащихся к рас-
смотрению языкового явления, что лежит 
в основе формирования учебной мотивации 
урока. В качестве примера такого задания, 
выполняющегося в интерактивных табли-
цах, можно привести задание по теме «Од-
нородные члены предложения»:

− Перед вами таблица, в один из столб-
цов которой помещен отрывок из стихот-
ворения А.Т. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», где пропущены некоторые члены 
предложения. Попробуйте восстановить 
их, сравнив свой вариант текста с автор-
ским (помещен в другом столбце табли-
цы, требуется изменение цвета шрифта 
для того, чтобы текст стал видимым). Какой 
вариант вам понравился больше и почему? 
С каким синтаксическим явлением здесь 
мы сталкиваемся? (Однородные члены 
предложения). Спрогнозируйте тему и со-
держание урока. Каковая функция данного 
синтаксического явления в развернутом 

высказывании? Соотнесите его с темой 
и главной мыслью стихотворения. Поче-
му оно так важно для А.Т. Твардовского? 
(Во-первых, однородные члены предложе-
ния выполняют описательную и конкрети-
зирующую функции: позволяют в деталях 
показать место и обстоятельства гибели 
одного из героев Великой Отечественной 
войны. С другой стороны, им свойственна 
усилительная функция, что особенно отчет-
ливо ощущается в конструкциях с повторя-
ющейся частицей ни. Так автор раскрыва-
ет сожаление героя о своей ранней гибели 
на фронте, а для читателя подчеркивает ве-
личие подвига советского солдата, непомер-
ность той цены, которая уплачена за нашу 
мирную жизнь).

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
(В пятой роте) …, на левом,
При жестоком налете.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни … (лычки)
С гимнастерки моей…
Летом горького года
Я убит. Для меня –
Ни известий, … (ни сводок)
После этого дня.
Интерактивную работу над патриотиче-

ски-ориентированным текстом на данном 
этапе урока можно дополнить продуктив-
ным заданием, на написание письма сол-
дату – герою стихотворения А.Т. Твардов-
ского – от лица наших современников. Это 
будет способствовать усилению патриоти-
ческой направленности языковой деятель-
ности в целом.

2. Мультимедийные задания с при-
менением поисково-исследовательского 
и ситуативного методов, которые це-
лесообразно использовать на этапе целе-
полагания, постановки проблемы урока, 
ее разрешения в процессе наблюдений 
над дидактическим материалом. Мультиме-
дийность выступает источником образной 
наглядности, которая, с одной стороны, по-
могает лучше разобраться в языковом мате-
риале, с другой стороны, актуализировать 
патриотические чувства учащихся. Приве-
дем пример использования такого задания 
в рамках урока по лексике, посвященного 
антонимам в русском языке, где мультиме-
дийность акцентирует уникальность России 
не только как самой крупной страны мира, 
но и как особого духовного пространства.

− В сети Интернет найдите цитаты 
известных людей, в которых Россия срав-
нивается с другими странами. Согласны 
вы с этими утверждениями? Какие чув-
ства они у вас вызывают? Поделитесь 
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своими наблюдениями о несхожести Рос-
сии с другими странами мира. Какое вли-
яние оказала ее непохожесть на других 
в ключевые моменты истории? Приведите 
примеры. 

− Какой прием положен в основу логиче-
ской структуры таких высказываний? (Ан-
титеза). С помощью каких элементов реали-
зуется данный прием? (Антонимы). Исходя 
из этого, сформулируйте тему урока, его 
ведущую образовательную цель. (Тема уро-
ка: антонимы в русском языке. Цель урока: 
сформировать общие представления об ан-
тонимах в русском языке).

− Выберите несколько таких утвержде-
ний, на мультимедийном слайде или в плей-
касте наглядно покажите, каким странам 
противопоставляется Россия. (Например, 
Россия ↔ Америка ↔ Европа у В.И. Не-
мировича-Данченко; Россия ↔ Америка 
у М.Н. Задорнова; Россия ↔ другие стра-
ны у С.А. Янковского; Германия, Франция, 
Италия ↔ Россия у Н.М. Карамзина; Рос-
сия ↔ США у М. Рурка и др.). Докажите, 
что в составе данных высказываний содер-
жатся антонимы – слова с противополож-
ными значениями.

− Могут ли слова, не имеющие проти-
воположных значений, выступать в роли 
антонимов? Как называются такие ан-
тонимы? (Контекстные/контекстуальные). 
С учетом этого дополните формулировки 
темы урока и его ведущей образовательной 
цели. (Тема урока: контекстуальные антони-
мы в русском языке. Цель урока: сформи-
ровать общие представления об антонимах 
и их разновидностях в русском языке).

− Каким образом данные утвержде-
ния можно преобразовать в высказывания 
с общеязыковыми антонимами? (Заме-
нить имена собственные нарицательными 
с похожей семантикой, например, Россия 
→ Родина, Америка → чужбина). Можно 
ли полученные высказывания так же легко 
проиллюстрировать на слайдах? С чем это 
будет связано? (Нет, так как они потеряют 
свою конкретику).

1. Эвристические задания, выполняю-
щиеся в процессе мозгового штурма, наи-
большую продуктивность обнаруживаю-
щие на этапе систематизации полученных 
знаний, поскольку предполагают решение 
учебных проблем, расширяющих понима-
ние языковых явлений, углубляющих пред-
ставления о них у учащихся в целом. Так, 
на уроке по изучению такого морфологи-
ческого признака глагола, как категория 
времени, реализация патриотического вос-
питания может осуществляться в рамках 
эвристической работы по фрагменту ро-
мана Л.Н. Толстого «Война и мир» «Совет 

в Филях 1812 года», где особый интерес 
представляет соотношение форм глаголов 
настоящего и прошедшего времени:

«Бенигсен открыл совет вопросом: 
«Оставить ли без боя священную и древ-
нюю столицу России, или защищать ее?» – 
Священную древнюю столицу России! – 
вдруг заговорил он [Кутузов], сердитым 
голосом повторяя слова Бенигсена и этим 
указывая на фальшивую ноту этих слов. – 
Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, 
что вопрос этот не имеет смысла для рус-
ского человека. (Он перевалился вперед сво-
им тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя 
ставить, и такой вопрос не имеет смысла. 
Вопрос, для которого я просил собраться 
этих господ, это вопрос военный. Вопрос 
следующий: «Спасенье России в армии. Вы-
годнее ли рисковать потерею армии и Мо-
сквы, приняв сраженье, или отдать Москву 
без сражения? Вот на какой вопрос я же-
лаю знать ваше мнение». (Он откачнулся 
назад на спинку кресла.)» [5].

Вопросы, актуализирующие воспита-
тельную направленность данного дидакти-
ческого материала в рамках эвристической 
беседы, могут быть сформулированы следу-
ющим образом:

− О каком историческом событии здесь 
идет речь? Из каких строк нам становит-
ся это известно?

− Почему Кутузов возмутился вопро-
сом Бенигсена, несмотря на его логичность 
в сложившейся ситуации? В чем полково-
дец видит его бессмысленность для русско-
го человека?

− Чем отличается новая формулировка 
данного вопроса, предложенная Кутузовым? 

− Как бы вы оценили описываемое со-
бытие с позиций современности? Возмож-
но ли его повторение сегодня?

Эвристическую беседу следует продол-
жить групповым выполнением практиче-
ского задания в рамках мозгового штурма 
по общей учебной проблеме:

− Выделите в тексте глаголы в фор-
ме настоящего и прошедшего времени. 
Как они распределены между репликами ге-
роев и словами автора? С чем это связано?

Учащиеся подчеркивают глаголы в фор-
ме настоящего и прошедшего времени, вы-
двигают предположения о возможных при-
чинах достаточно четкого распределения 
глаголов в форме настоящего и прошед-
шего времени между репликами Кутузова 
и словами автора, подбирают аргументы 
в защиту своей позиции. В процессе кол-
лективного обсуждения групповых реше-
ний проблемы устанавливается следую-
щее. В словах автора фигурируют формы 
прошедшего времени глаголов, поскольку 
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речь идет о событиях прошлого. В сло-
вах Кутузова, наоборот, мы видим формы 
настоящего времени глаголов, которые 
употреблены главным образом во внев-
ременном значении, так как вопрос, озву-
ченный Бенигсеном, никогда, по мнению 
именитого полководца, не встанет напря-
мую перед нашим народом, готовым до по-
следнего биться с неприятелем за свобо-
ду Отчизны.

2. Поисково-исследовательские зада-
ния на основе кластерного и  ситуатив-
ного анализа, которые также продуктив-
но использовать на этапе систематизации 
и обобщения полученных знаний. Приве-
дем пример такого задания к уроку по мор-
фологии на тему «Разряды имен существи-
тельных»:

− Из повестей В. Быкова «Сотников», 
«Обелиск» выпишите отвлеченные имена 
существительные на тему «Патриотизм». 
Аргументируйте свой выбор. Распределите 
их на группы. Подготовьте кластер (геоме-
трическую схему), наглядно раскрывающий 
содержание данного понятия. Используя 
материалы словарей, дополните его от-
влеченными именами существительными, 
имеющими синонимичные и антонимичные 
значения к единицам, извлеченным из тек-
ста. Сформулируйте определение понятия 
«Патриотизм». Как соотносятся данные 
слова с ним? Какие из обозначенных от-
влеченными именами существительными 
патриотических качеств личности прису-
щи именно вам? В каких ситуациях они про-
являлись? Как воспитывать в себе патрио-
тические качества личности в отношении 
«малой» и «большой» Родины, семьи, обще-
ства в целом? (Ориентироваться на поло-
жительные примеры в жизни, читать худо-

жественные произведения о патриотизме, 
знакомиться с документами военных лет, 
описывающими подвиги советских людей, 
общаться с ветеранами, постигать историю 
родного края и русскую культуру, следить 
за чистотой и грамотностью своей речи, 
проявлять дисциплинированность, ответ-
ственность в делах, уважение к окружаю-
щим и т.д.).

Среди выписанных учащимися от-
влеченных имен существительных могут 
быть следующие: отвага, отважность, 
бесстрашие, твердость, смелость, герой-
ство, нерешительность, трусость, пугли-
вость, настороженность, предательство. 
Учебный кластер «Патриотизм», следова-
тельно, будет содержать отвлеченные имена 
существительные, раскрывающие качества 
характера, необходимые для проявления па-
триотизма в критической ситуации или, на-
оборот, препятствующие ему (рисунок).

3. Продуктивные задания с элемента-
ми технологии развития критического 
мышления и информационно-коммуни-
кационных технологий, которые целесоо-
бразно применять на заключительном этапе 
работы по языковой теме (подведения ито-
гов, творческой рефлексии), например:

− Написать стихотворение на  тему 
«Я люблю Россию» с использованием имен 
существительных только женского рода 
(в рамках урока на тему «Род имен суще-
ствительных»).

− Написать диаманту (стихотворение 
заданной логической структуры, состоя-
щее из семи строк, в котором сопоставля-
ются два понятия) со словами «родина» ↔ 
«чужбина», подчеркнуть узуальные и кон-
текстуальные антонимы (в рамках темы 
«Антонимы и их типы»).

Учебный кластер «Патриотизм»
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− Написать словарные статьи к уста-
ревшим названиям оружия и воинского 
обмундирования, встречающимся в рома-
не А.Н. Толстого «Петр Первый». Под-
готовить на основе них статью «Армия 
Петра I» для Википедии, учитывая осо-
бенности структуры таких статей. Смо-
делировать устное сообщение о том, на-
сколько изменились оружие и воинское 
обмундирование в наше время, с чем это 
связано. Дать оценку военной мощи совре-
менной России (в рамках урока по лекси-
ке на тему «Устаревшие слова. Архаизмы 
и историзмы»).

Заключение
Итак, к заданиям, способствующим 

патриотическому воспитанию в рамках 
инновационного воспитательного моду-
ля «Я и Родина» на уроках русского языка 
в старших классах, мы отнесли: интерак-
тивные задания с элементами языкового 
прогнозирования и моделирования; муль-
тимедийные задания с применением поис-
ково-исследовательского и ситуативного 
методов; эвристические задания, выпол-
няющиеся в процессе мозгового штурма; 
поисково-исследовательские задания на  
основе кластерного и ситуативного анали-
за, дифференцированные в зависимости 
от этапа работы с языковой темой, пред-
полагающие обращение к патриотически-
ориентированным текстам, которые под-
вергаются разбору, творческой переработке 
и лингвистическим экспериментам. Кроме 

того, в содержании инновационного вос-
питательного модуля «Я и Родина» пред-
усмотрена продуктивная деятельность уча-
щихся на основе применения технологии 
развития критического мышления и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих высокий познавательный 
интерес учащихся и усиливающих струк-
турированность, наглядность учебного ма-
териала. Выполнение предложенных нами 
заданий направлено: а) на  формирование 
положительного образа Родины у старше-
классников; б) на развитие понятия «патри-
отизм» через актуализацию патриотических 
качеств личности; в) на осознание необхо-
димости их развития и активного участия 
в жизни общества; г) на эмоциональное ос-
мысление темы патриотизма и образа Роди-
ны в настоящем и будущем.

Список литературы 

1. Концепция патриотического воспитания молодежи 
в Ростовской области на период до 2020 года // Официаль-
ный портал Правительства Ростовской области. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.donland.ru/activity/1156/ (дата 
обращения: 10.07.2023).

2. Путятин С.Н. Сущность и структура военно-патрио-
тического воспитания школьников // Евразийский научный 
журнал. 2017. № 6. С. 192–195.

3. Мазур М.А. Сущность и значение патриотического 
воспитания, его структура и основные особенности // Моло-
дой ученый. 2009. № 9. С. 152−155.

4. Голованова Ю.В. Модульность в образовании: мето-
дики, сущность, технологии // Молодой ученый. 2013. № 12. 
С. 437−442.

5. Толстой Л.Н. Война и мир. М.: Эксмо, 2020. 864 с.


