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В статье представлены результаты исследования структуры и уровней сформированности патриотиче-
ских чувств и ценностно-смысловой сферы курсантов, обучающихся в образовательных организациях, гото-
вящих сотрудников полиции, проанализированы их теоретические и эмпирические взаимосвязи. Приводятся 
количественные данные сравнительной статистики результатов опытно-экспериментального исследования 
сформированности чувства патриотизма у курсантов-полицейских экспериментальной и контрольной диагно-
стических групп. Выделены структурно-уровневые особенности ценностных ориентаций и смысловых уста-
новок респондентов. Определены смысложизненные ориентации и характеристики патриотизма у курсантов-
полицейских с различными уровнями сформированности чувства патриотизма. По результатам исследования 
обнаружены коллективные и индивидуальные особенности исследуемых показателей в различных группах 
испытуемых. Большинство ценностных показателей у курсантов с высоким уровнем патриотизма статисти-
чески более значимы. Курсанты-полицейские с высоким уровнем сформированности патриотических чувств 
характеризуются высокоразвитой вербальной и невербальной формами проявления чувства патриотизма. 
Мера сформированности традиционных духовно-нравственных ценностей зависит от степени интенсивности 
педагогического воздействия на воспитуемых. Исследование имеет практическую ценность для органов вну-
тренних дел, так как сотрудники полиции, обладающие развитым чувством патриотизма и сформированной 
системой ценностей, осознанно выполняют возложенные на них служебные обязанности.
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Введение
Сегодня педагогическая система в Рос-

сии существует в условиях импортозамеще-
ния и поворота к традиционализму. Поэто-
му одной из главных задач, направленных 
на защиту основ государства и общества, 
является формирование патриотического 
мировоззрения у молодежи. В таких услови-
ях особенно важным является купирование 
духовно-нравственных угроз с помощью 
активизации патриотического воспитания. 
Именно поэтому статья посвящена исследо-

ванию структуры и уровней сформирован-
ности патриотических чувств у курсантов, 
обучающихся в образовательных учрежде-
ниях, готовящих сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Формирование патриотических чувств 
у молодых сотрудников является одной 
из приоритетных задач воспитательной си-
стемы в полиции, так как ценностная си-
стема личности и основы ее мировоззрения 
формируются именно в период начальной 
профессиональной подготовки. В это время 
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курсанты учатся и получают знания, кото-
рые становятся основой их будущей про-
фессиональной деятельности.

Патриотизм является важным компо-
нентом культуры и общественной жизни, 
и его формирование может способствовать 
развитию ответственности по службе и пре-
данности своей профессии и государству 
в целом. К.И. Бовкун и Е.Ю. Садовская 
пишут о том, что «патриотические мотивы 
формируют особую побудительную силу, 
которая основывается на соотнесении, ото-
ждествлении себя с идеальным, культовым 
образом человеческой коллективности, ха-
рактеристики которой осознаны человеком 
и начинают выступать как его субъектив-
ные качества. Следовательно, патриотизм 
опирается на духовные ценности, является 
системным качеством личности, обеспе-
чивающим ее готовность к социально зна-
чимым действиям» [1]. Кроме того, воспи-
тание любви к Родине помогает молодым 
полицейским лучше понимать свою роль 
в обществе и ориентирует на проявление 
своей патриотической позиции в эффектив-
ном труде – реальном вкладе в защиту на-
циональных интересов.

Ценностно-смысловая сфера личности 
играет важную роль в формировании чув-
ства патриотизма. Воспитание чувства люб-
ви к Родине начинается с детства и юно-
шества, когда через усвоение и утверж-
дение убеждений происходит понимание 
ценностей истории, культуры и традиций 
своей страны. Авторами рассматривается 
формирование ценностно-смысловой сфе-
ры как базис для системы патриотического 
воспитания, которая согласно М.К. Гайдаю 
и Г.А. Кузьминой «включает в себя цен-
ностные ориентации, через которые в том 
числе реализуется смысл жизни человека» 
[2]. Патриотические ценности способству-
ют единству и солидарности среди поли-
цейских, а также укреплению их професси-
ональных навыков.

Традиционные духовно-нравственные 
ценности включают в себя такие взаимос-
вязанные понятия, как честь, достоин-
ство, справедливость, милосердие, ува-
жение к старшим, любовь к Родине, семье 
и друзьям. Они помогают построению сво-
ей жизни в гармонии с окружающим миром 
и собой, стимулируют достижение постав-
ленных целей и преодоление трудностей. 
Понимание содержания и глубинной сути 
традиционных духовно-нравственных цен-
ностей играет определяющую роль в про-
цессе формирования профессионального 
патриотизма сотрудников силовых струк-
тур. Знание о том, что эти ценности являют-
ся основой нашей культуры и идентичности 

и что их сохранение является нашей общей 
задачей, стимулирует к самосовершенство-
ванию на службе.

Чувство гордости за успехи своего От-
ечества, уважение к его истории и дости-
жениям (и сопереживание политическим 
неудачам и поражениям), ответственность 
за его будущее – все это является основой 
патриотизма. Отношение к своей стране, ее 
ценностям и идеалам формируется в про-
цессе воспитания, образования и общения 
с окружающими. М.К. Гайдай и Г.А. Кузь-
мина также пишут следующее: «с точки 
зрения индивидуально-психологических 
закономерностей патриотизм является од-
ним из сильных морально-нравственных, 
этических и духовных ресурсов человека, 
его мотивирующей силой, от которой «под-
питываются» такие важные для граждани-
на качества, как ответственность, добросо-
вестность, мужество и самоотверженность» 
[2]. Подобное мнение имеет и Г.Р. Хуснет-
динов, считающий что «нравственно-патри-
отическое воспитание личности курсанта 
образовательной организации МВД Рос-
сии является систематическим и целена-
правленным процессом по формированию 
у него высокоморальных качеств, осознан-
ной готовности выполнять свой служебный 
долг по защите прав и законных интересов 
граждан» [3].

Чувство патриотизма не только способ-
ствует укреплению национальной идентич-
ности, но и мотивирует воспитуемых к об-
щественно полезной деятельности во благо 
Отечества. Для того чтобы укрепить чув-
ство патриотизма, необходимо создавать 
условия для формирования сильных и по-
зитивных связей между взглядами граждан 
и прошлым и настоящим страны. Это мож-
но осуществить через патриотическое вос-
питание в образовательных организациях, 
где у воспитуемых будут формироваться 
традиционные ценности (уважение к исто-
рии и культуре своей страны, осознание 
своей роли в ее развитии и процветании, 
понимание национальных интересов От-
ечества и др.).

Таким образом, формирование патри-
отических чувств является важным эле-
ментом воспитания молодых полицейских 
и должно быть приоритетным направле-
нием воспитательной системы в высших 
образовательных учреждениях, готовя-
щих сотрудников полиции. Т.И. Аркова 
указывает на то, что «в потенциале вос-
питания духовно-нравственных ценно-
стей мы вправе выделить ценности-цели, 
ценности-средства и ценности-качества» 
[4]. При этом важно развивать и поддержи-
вать ценностно-смысловую сферу личности 
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каждого человека, выступающую в каче-
стве социокультурного базиса, на котором 
зиждется формирование патриотических 
чувств. Цель исследования – выявить и  
охарактеризовать взаимосвязь патриотиз-
ма и ценностно-смысловой сферы лично-
сти у курсантов-полицейских.

Материалы и методы исследования
В качестве испытуемых выбрана самая 

активная часть общества – молодежь и наи-
более мотивированная ее часть – курсанты 
силовых структур. Как и в исследовании, 
проведенном А.Н. Лебедевым и О.В. Гор-
дяковой (подобном данному по структу-
ре), «величина проявления эмоциональ-
ных впечатлений (патриотизм как чувство) 
при восприятии произведений отечествен-
ной культуры и искусства оказывается 
различной» [5]. Для диагностики чувства 
патриотизма авторами была использова-
на авторская диагностическая методика 
«Мой патриотизм». Для диагностики цен-
ностно-смысловой сферы использовался 
тест «СЖО» Д.А. Леонтьева. Для проведе-
ния сравнительной статистики результатов 
исследования были использованы данные 
опытно-экспериментальной работы, в кото-
рой участвовали курсанты двух групп: экс-
периментальной и контрольной. В иссле-
довании приняли участие 102 чел., из них 
53 женщины, 49 мужчин, курсантов Крас-
нодарского университета МВД России. Воз-
раст участников исследования: 18–26 лет. 
Выделено пять диагностических групп: 
первая – с низким уровнем развития патри-
отических чувств; вторая – с уровнем ниже 
среднего; третья – со средними показате-
лями патриотизма; четвертая – с уровнем 
выше среднего; и пятая – с высокими пока-

зателями. Респондентов с низким уровнем 
патриотизма нами выявлено 10 чел., из них 
8 женщин (40 %) и 12 мужчин (60 %). Сред-
ний возраст респондентов – 21 год. Вто-
рой кластер (уровень патриотизма «ниже 
среднего») включает 14 чел., из них 7 жен-
щин (50 %), 7 мужчин (50 %). Средний воз-
раст респондентов – 20 лет. Третий кластер 
(средний уровень патриотизма) включает 
30 чел., из них 17 женщин (56,6 %), 13 муж-
чин (43,4 %). Средний возраст респонден-
тов – 19 лет. Четвертый кластер (уровень 
патриотизма «выше среднего») включает 
22 чел., из них 10 женщин (45,5 %), 12 муж-
чин (64,5 %). Средний возраст респонден-
тов – 21 год. Пятый кластер (высокий уро-
вень патриотизма) включает 26 чел., из них 
11 женщин (42,3 %) и 15 мужчин (58,7 %). 
Средний возраст – 21 год. Различий по ген-
дерному, социальному и возрастному пока-
зателям не выявлено.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приведем обобщенные результаты ис-
следования. Анализ экспериментальных 
данных (взятых у обучающихся экспери-
ментальной и контрольной групп, воспи-
тание патриотизма которых базировалось 
на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей) представлен в виде 
единой системы показателей, которая от-
разила динамику уровней сформированно-
сти чувства патриотизма. Результаты кла-
стерного анализа по перечисленным в та-
блице типам патриотизма позволили понять 
специфику ценностно-смысловой сферы 
курсантов-полицейских. В таблице приве-
дены количественные данные сравнитель-
ной статистики.

Данные сравнительной статистики результатов исследования

Тип патриотизма

Общий уровень патриотизма в группах
(в % от максимума)

Динамика  
сформированности 

патриотизмадо эксперимента после эксперимента
Экспери-

ментальная
Контроль-

ная
Экспери-

ментальная
Контроль-

ная
Экспери-

ментальная
Контроль-

ная
Семейно-бытовой 52,2 54,3 64,1 81,5 11,9 27,2
Государственный 43,1 42,8 66,2 73,2 23,1 30,4
Исторический 50,5 50,1 62,4 82,3 11,9 32,2
Социокультурный 51,2 50,8 62,3 71,6 11,1 20,8
Национальный 45,4 48,1 64,9 80,3 19,5 32,2
Религиозный 49,6 50,7 63,7 71,6 14,1 20,9
Территориальный 46,2 53,8 67,1 75,9 20,9 22,1
Языковой 44,8 55,1 61,7 77,8 16,9 22,7
Общий групповой уровень 47,8 50,7 64,05 76,77 16,17 26,06
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Структура ценностно-смысловой сферы 
участников эксперимента представляет са-
мостоятельный интерес. Курсантов, имею-
щих «низкий» и «ниже среднего» уровень 
патриотизма, было немного. По итогам 
проведенной работы можно сделать сле-
дующие выводы: разработанная структура 
чувства патриотизма (типы которого по-
казаны в таблице) дополняет ранее прове-
денные исследования в области патриоти-
ческого воспитания, конкретизирует место 
патриотизма в системе личности челове-
ка, уточняет определение этого психоло-
го-педагогического явления, способствует 
более успешному процессу дальнейшего 
изучения данной тематики. Установлено, 
что эффективность решения задач патрио-
тического воспитания курсантов значитель-
но повышается благодаря использованию 
системы методов обновления содержания 
образовательных дисциплин (блочного, 
внутридисциплинарного, дополняющего, 
элементного и комплексного), обеспечива-
ющих разнообразие применяемых техноло-
гий формирования патриотизма в учебной 
и внеаудиторной деятельности при соблю-
дении совокупности организационно-педа-
гогических, информационно-методических, 
психолого-педагогических условий.

Разработанный С.Н. Кипреевым диа-
гностический опросник оценки уровня 
патриотизма в результате практического 
применения показал себя важным инстру-
ментом патриотического воспитания кур-
сантов. Он выступил в качестве способа 
оценки эффективности воспитательного 
воздействия на сотрудников полиции, об-
учающихся в ведомственной образователь-
ной организации [6]. Для сотрудников си-
ловых структур (особенно тех, кто работает 
в регионах, где национально-религиозное 
единство имеет большое значение) было 
важным понимание того, что традиционные 
духовно-нравственные ценности являют-
ся основой их национальной идентичности 
и культуры. При этом отмечалось, что тра-
диционализм также помогал сотрудникам 
чувствовать себя частью своей страны и слу-
жебного коллектива, способствовал проявле-
нию уважения к другим людям и их культу-
ре, а также сохранению мира и стабильности 
в обществе в целом.

Обращает на себя внимание, что  при  
уровне патриотизма выше среднего взаи-
мосвязь его показателей с различными па-
раметрами ценностных ориентаций также 
более интегрирована, чем в группе курсан-
тов с низким патриотизмом. Кроме того, 
«меняется структура ценностно-смысловых 
характеристик в группах с разным уровнем 
общего патриотизма. Испытуемые, имев-

шие высокий уровень сформированности 
чувства патриотизма, более обоснованно 
выбирают ценности и смыслы, их мотива-
ция связана с углубленным пониманием 
содержания ценностно-смысловой сферы. 
В то же время курсанты имели неустойчи-
вую систему ценностей и смыслов» [7]. Вы-
явлено, что у курсантов со средним уровнем 
показатели сформированности основных 
духовно-нравственных ценностей также 
были на среднем уровне. Современной мо-
лодежи нужно измениться, взять за образец 
лучшие эталоны российской цивилизации, 
совершить правильный нравственно-иде-
ологический выбор в пользу патриотиче-
ских смыслов и целей. А.А. Василевский 
и Н.А. Гончарова говорят о том, что «реа-
лизация на практике установок военно-по-
литического руководства страны по воспи-
танию граждан-патриотов будет зависеть 
от наличия или сформированности тех 
или иных качеств личности, связанных с ти-
пом темперамента курсанта или с набором 
черт его характера» [8]. При этом наиболее 
актуальным направлением патриотической 
работы является совершенствование мето-
дов патриотического воспитания на основе 
использования педагогического потенциала 
духовно-нравственных ценностей.

Поэтому важно всячески поддерживать 
патриотические начинания сотрудников, 
делать достоянием всего личного состава 
результаты их службы. Благодаря скоор-
динированному взаимодействию органов 
воспитательной работы преподавательско-
го состава и патриотического актива в под-
разделениях силовых структур удается нор-
мализировать общеколлективную точку 
зрения курсантов и успешно формировать 
у них патриотические чувства. О.Л. Ку-
дрявцева указывает на то, что для педагогов 
важно использовать в ходе образовательной 
деятельности «воспитательный потенциал 
своего предмета, при выборе методического 
инструментария, содержания учебного ма-
териала, оказывающего максимальное вос-
питательное воздействие, могут рассматри-
вать наставничество как технологию форми-
рования духовно-нравственных ценностей, 
используя потенциал рефлексии, задавая 
открытые вопросы, используя инструменты 
эффективной обратной связи при формиро-
вании ценностных установок» [9].

Сотрудникам силовых структур необ-
ходимо понимать, что сохранение традици-
онных духовно-нравственных ценностей 
является не только их прямой обязанно-
стью, но и моральным долгом перед обще-
ством и страной. Они должны быть готовы 
защищать эти ценности, бороться с теми, 
кто пытается их разрушить (как в граж-
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данском обществе, так и внутри самой 
силовой структуры), и таким образом под-
держивать порядок и безопасность в сво-
ей стране. С.Н. Кипреев так характеризо-
вал изменения личности курсантов в ходе 
педагогического процесса: «основная 
масса курсантов обеих диагностических 
групп улучшила показатели сформирован-
ности чувства патриотизма благодаря де-
ятельности воспитательных структур об-
разовательной организации, однако участ-
ники экспериментальной группы смогли 
лучше проявить патриотические эмоции 
и чувства в деятельности во благо своего 
Отечества» [10].

Заключение
В работе проведен анализ теоретиче-

ских и эмпирических связей между па-
триотическими чувствами и ценностно-
смысловой сферой курсантов. В результате 
исследования было выявлено, что у кур-
сантов обеих групп существуют различия 
в уровне сформированности патриотиче-
ских чувств. Так, курсанты эксперимен-
тальной группы показали более высокий 
уровень сформированности патриотиче-
ских чувств, чем курсанты контрольной 
группы. Это связано с тем, что курсанты 
экспериментальной группы проходили спе-
циальную программу воспитания патрио-
тизма, которая включала в себя не только 
теоретические занятия, но и практические 
мероприятия. Также было установлено, 
что между уровнем сформированности па-
триотических чувств и уровнем развития 
ценностно-смысловой сферы существует 
прямая связь. Чем выше уровень сформи-
рованности патриотизма у курсанта, тем 
выше его уровень развития ценностно-
смысловой сферы.

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что патриотическое воспитание 
играет важную роль в формировании лич-
ности курсантов правоохранительных ор-
ганов и способствует развитию их ценност-
но-смысловой сферы. Кроме того, важным 
аспектом исследования явилось понимание 
важности создания для курсантов специаль-
ных педагогических условий, позволяющих 
активно участвовать в жизни коллектива, 
принимать участие в патриотических ме-
роприятиях (как вживую, так и в цифровом 
формате), содействовать развитию педа-
гогических технологий. Это позволит вос-
питуемым чувствовать себя частью общего 
дела, сформирует гордость за свои дости-
жения в патриотическом движении и ре-
зультаты своего труда. Укрепление чувства 
патриотизма является ключевым фактором 

для создания единого и сильного общества, 
способного преодолевать ключевые соци-
ально-политические вызовы современно-
сти и решать проблемы, стоящие перед со-
временной Россией. Патриотические чув-
ства должны выражаться не через участие 
в праздничных или символических ме-
роприятиях, но проявляться в действен-
ном принципе поведения каждого курсан-
та через осознанный профессиональный 
труд. Важно, чтобы люди не только гово-
рили о своей любви к Родине, но действо-
вали во благо всего общества, стремились 
к практическому развитию и улучшению 
своей страны. Именно патриотизм помогает 
людям ощутить себя частью большой идеи 
и направить их труд на достижение общих 
целей и национальных интересов. При этом 
необходимо поддерживать и развивать цен-
ностно-смысловую сферу личности (как ос-
новной базис зарождения патриотических 
чувств), чтобы участие в патриотической 
деятельности стало неотъемлемой частью 
жизни каждого полицейского.
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