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Система управления военно-патриотической 

подготовкой граждан в современных условиях 

Аннотация. В статье осмысливается значение патриотизма с позиций социологии 

управления. Автор предлагает проанализировать характерные черты военно-патриотической 

деятельности как процесса, состоящего не только из военно-патриотического воспитания 

граждан, но и посмотреть на проблему военно-патриотической деятельности шире: как на 

военно-патриотическую подготовку граждан, составными частями которой являются 

военно-патриотическое воспитание, военно-патриотическое обучение, развитие личности. 

Подготовка рассматривается как процесс создания условий для успешного выполнения 

поставленных перед обществом задач. Выявлены компоненты патриотизма, а также его 

экономические, социальные, политические, духовные основы. Проводится системный анализ 

патриотизма, в ходе которого показаны его характерные признаки как сложной социальной 

системы. Спрогнозирован процесс развития патриотизма до высшей его формы, до уровня 

самосознания граждан. Отмечается основная цель военно-патриотической подготовки граждан, 

а также необходимость включения личности в патриотические действия с целью закрепления 

окончательного формирования личных патриотических убеждений и стремления к 

патриотическому поведению. Патриотизм рассматривается как духовное образование, 

составная часть общественного сознания. Показана управляемая система патриотических 

взглядов, чувств, принципов поведения личности и групп, которые являются идеальными 

мотивами действий по защите Отечества. Отмечается такая функция патриотизма, как 

сплочение общества. В статье отражены выводы, сделанные в результате проведенного 

теоретического исследования исторической ретроспективы источников литературы прошлого. 

На основе этого выявлены элементы, которые вбирает в себя патриотизм. 

Ключевые слова: патриотизм; военно-патриотическая подготовка; управление военно-

патриотической деятельностью; система военно-патриотической подготовки; управление 

патриотизмом 
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Введение 

Многообразие научной информации, посвящённой анализу патриотизма, 

военно-патриотическому воспитанию создает иллюзию изученности и очевидности данного 

социального явления. Однако при детальном изучении феномена патриотизма в результате 

проведённых в последние годы глубоких научных исследований обнаруживается много 

неизведанного. Таким недостаточно изученным является как раз управление 

военно-патриотической деятельностью граждан как процесс формирования патриотизма, 

определения его структуры, места и границ в общественном сознании. Значимый момент 

социализации личности составляет формирование её патриотической составляющей. 

 

Обсуждение 

Патриотизм отражает отношение социума к Отечеству. Отечество как понятие включает 

в себя политический компонент; культурный, с созданными членами общества культурными 

ценностями; социальную среду, с возникающими в ней социальными отношениями и 

социально значимыми для личности, группы с позиций их потребностей, интересов элементами 

общественного бытия; географическую территорию и среду; языковые особенности. 

Можно сказать, что патриотизм представляет собой совокупность ценностных 

элементов общественного сознания, отражающихся через интересы общества. Собственно, 

нравственно-ценностный смысл патриотизма заключается в том, что он является одной из форм 

согласования личных и общественных интересов, единения человека и Отечества [1]. 

Процесс формирования патриотизма рассматривается как военно-патриотическая 

подготовка, и автором выделяются его составные части: воспитание, обучение, развитие 

личности, осуществляемое под управляющими воздействиями 1 . Отношение личности к 

окружающим его людям, группе, к социуму наряду с другими имеет ещё и ценностный аспект, 

который лежит в основе социальной оценки личностью элементов Отечества. В результате 

определённого отношения личности к окружающей действительности, воздействия на нее 

субъектов военно-патриотической подготовки у личности формируется система оценок, 

ценностных ориентаций, определяющих характер связи с окружающей внешней средой, 

заданная направленность и социальная значимость поведения. Воздействие на личность через 

систему военно-патриотической подготовки обеспечивает усвоение ею экономических, 

нравственных, социальных и других ценностей, что в свою очередь формирует положительное 

и активное отношение личности к развитию Отечества и защите его [2]. Усвоенные личностью 

социальные ценности, осознанные и принятые как интересы собственные, личностные, 

являются мощным источником, который помогает преодолевать трудности ради выполнения 

долга по защите Отечества, его общественных интересов. 

Патриотизм как интегральный социальный феномен может существовать как в личной 

форме, так и в общественной. Одно и то же явление по-разному отражает сознание, образует 

разные элементы патриотизма. По своей структуре это духовное образование, представляющее 

собой компонент общественного сознания. В зависимости от социальных условий развития 

государства патриотизм может пребывать в различных состояниях. Его носителем могут 

являться личность, группа, слой, класс общества. Степень развития патриотизма зависит от 

уровня развития состояния общества, степени прогрессивности интересов общества, 

являющегося носителем патриотизма. 

 

1  Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: Издательский центр ИЭ. 2013. 

С. 165. (268 с.). 
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Необходимо отметить, что высшей формой патриотизма является сложная управляемая 

система взглядов идей, традиций, принципов поведения, чувств и настроений общества 

группы 2  индивидов, отражающих в своем сознании Отечество через призму интересов, 

которые являются идеальными побудительными мотивами действий по развитию и защите 

Отечества. 

Характерными чертами патриотизма являются, во-первых, не противоречивое 

последовательное патриотическое сознание, в котором любовь к малой Родине, языку, культуре 

сливаются в преданность и готовность к защите общественного и государственного устройства. 

Во-вторых, содержание патриотизма должно обогащаться. Чувство любви к Родине 

развивается при этом до глубокой преданности Отечеству, верности государству, народу, 

готовности приумножить славу своего Отечества, стойко и мужественно защищать его 

интересы. Национальная гордость и самосознание расширяются до общенациональной 

гордости граждан страны. Значимое место занимает восхищение героизмом и мужеством, 

проявленными гражданами при защите Отечества в настоящем. Патриотическое сознание 

личности наполняется чувством гордости за вклад России в дело обеспечения мира. 

В-третьих, чтобы патриотизм приобрел поистине общенародный характер, необходим 

такой существенный фактор, как экономическая основа интересов социальных групп. 

В-четвёртых, нельзя забывать, что в патриотизме находит свое отражение 

интернационалистический характер Отечества, он обуславливается развитием единой для всех 

наций и народностей системы социальных отношений, идеологии и культуры. 

В-пятых, патриотизм развивается на основе научной государственной идеологии, 

является её составной частью. Как отмечает один из авторов программы военно-

патриотического воспитания Лутовинов В.И., «Патриотизм — это одна из базовых 

составляющих духовного и национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве 

любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, 

быту, в осознании своего нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, 

а также в признании самобытности и ценности других человеческих сообществ» [3]. 

Социология, вооружая граждан знаниями законов социального развития общества, выводит 

патриотизм на уровень идеологии и патриотического самосознания народа. Идеология — 

система взглядов, идей, выражающих коренные интересы больших общественных групп. 

Выражая социальные интересы в форме ценностей, идеалов, нормативных требований и 

программ поведения, идеология выполняет важную функцию сплочения представителей 

данной социальной общности, стимулирует солидарность [4]. Прошлый исторический опыт и 

социологический анализ настоящего в очередной раз выявляет проблему, которая остаётся 

открытой — трудность совмещения идеологического и научного отражения социальной 

действительности. Как отмечал В. Ядов, «необходимо непредвзято исследовать общественную 

реальность и только затем ставить вопрос об отношении социального, классового интереса к 

полученному знанию и его использованию в интересах прогрессивного общественного 

развития»3. 

Патриотическое стремление беззаветно служить Родине, осознание долга гражданской 

ответственности за судьбу Отечества становится органической частью мировоззрения граждан. 

Значительное качественное изменение экономических, социальных, политических, духовных 

ценностей Отечества значительно обогащает содержание патриотизма граждан, а также 

 
2 Менлибаев К.Н. Роль национальных традиций в патриотическом воспитании (по материалам конкретно-

социологических исследований молодежи Республики Казахстан). Автореферат дисс. к.ф.н. Алматы. 1995. 

3 Ядов В.А. Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ РАН. 1995. С. 207. 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2022, №1, Том 13 

2022, No 1, Vol 13 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 4 из 9 

26SCSK122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

требует усиления деятельности субъектов управления процессом формирования чувства 

высокой личной ответственности каждого человека за судьбу Родины. 

Развитый патриотизм личности находит свое отражение в активной жизненной позиции 

граждан, формировании социальных отношений, в управлении государственными делами, 

развитии науки и культуры, в укреплении обороноспособности страны в деле защиты 

Отечества. 

Патриотизм — системное образование и воздействие на один из элементов системы 

вызывает изменение целого. Нормальное функционирование системы зависит от состояния 

элементов и только на прочном фундаменте научного мировоззрения получится сформировать 

совокупность устойчивых социальных качеств, характеризующих духовный облик патриота. 

Патриотизм не существует вне социума. Его развитие, содержание и функции изменяются в 

зависимости от развития сторон жизни общества. Что же касается территориального, 

культурного и социального разделения, оно существовало во все времена. Социальное 

обособление выражается ещё и в наличии определенных социальных связей, в 

функционировании определенной системы управления, охране общих интересов и организации 

защиты территории. В настоящее время обозначился элемент, который можно сформулировать 

как желание (или стремление) гражданина жить именно на этой конкретной географической 

территории, бороться за сохранение именно этого государственного строя и существование его 

именно в той форме, в какой он есть или законным путём стремиться сделать его лучше. 

Именно на этот элемент направленно негативное воздействие в информационной войне на 

российский социум, имеющее целью ослабить исконное желание защищать своё Отечество, 

жить и умирать на своей земле. Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни 

одного вершка не отдадим никому [5]. 

Хотелось бы выделить такой компонент патриотизма, как сплоченность — качество, 

характеризующее состояние коллективного субъекта социальной активности группы, 

общности. Высокий уровень сплоченности достигается с переходом на уровень самосознания. 

Групповое самосознание развивается параллельно с индивидуальным самосознанием, которое 

может привести также и к ослаблению сплоченности. Также противоречиво оказывают влияние 

на сплоченность информационные коммуникации. Наряду с тем, что развитие связей ведет к 

укреплению сплоченности, этот же процесс и способствует увеличению количества 

бездеятельных, безынициативных граждан, лишенных активности и инициативы, 

невосприимчивых к содержанию самой информации4. Сплоченность обуславливается рядом 

оснований. 

Таким основанием, как экономическая основа единства народа, исторически являлась 

общая родовая собственность на землю и те средства, которые можно было с этой земли 

получить для выживания. 

Что же сейчас является этой основой, что позволяет выжить и достойно существовать в 

обществе? 

Патриотизм общества в современных условиях обретает новые характерные черты. 

Во-первых, помимо географической, социальной, культурной среды появляется новый 

компонент Отечества: политическая среда, включающая в себя государственное устройство, 

формы правления, реальную политику. С развитием экономики расширяется сфера 

социального взаимодействия, усложняются социальные связи, увеличивается объем созданных 

материальных и духовных ценностей. С возникновением и развитием политической, 

социальной и культурной среды любовь к родной земле дополняется чувством 

 
4 Козлова Н.О. Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2 / Национальный общественно-научный фонд. 

М.: Мысль. 2003. С. 576. 
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гражданственности, а затем народности или нации. Во-вторых, патриотическое сознание с 

чувственно-эмоционального, психологического уровня выходит на рационально-

идеологический как отражение процесса становления и консолидации нации в национальном 

самосознание и культуре. В-третьих, патриотизм дифференцируется на различные элементы, 

взаимосвязь которых оформляется в сложную систему. В историческом прошлом патриотизму 

отводили центральное место в системе моральных качеств, предъявляемых к гражданину своей 

страны. Нравственная категория долга перед Отечеством означала не только его военную 

защиту, но и активное участие в государственном управлении. Художественные образы, идеи, 

патриотические чувства, значимые места занимают в эстетическом сознании, особенно в 

искусстве. Любовь к Родине, героизм подвига, активное служение Отечеству считаются 

наиболее важными предметами эстетического отражения. Примеры героической борьбы за 

свободу и независимость Отечества явились значительной частью основы развития литературы 

и искусства. Произведение российских писателей и поэтов, мыслителей оказались средством 

формирования национального самосознания народа. Социальной основой единства является 

власть и социальные отношения между людьми. Духовной основой сплочённости граждан в 

значительной мере является патриотизм в виде почитания памяти предков, национальных 

обычаев, религиозных и нравственных норм, стремления защитить ближнего по крови, 

отстоять справедливость, любви к родной земле, языку5. 

В настоящее время обнаруживаются социальные противоречия в мотивах 

патриотического поведения отдельных слоев общества. Порождаются эти противоречия 

разным отношением к определённым элементам понятия Отечества. В структуре социальных 

ценностей появляются такие, которые определяют направленность осознания либо в сторону 

патриотизма, либо в направлении национализма, шовинизма и космополитизма — идеологии, 

ставящей интересы человечества выше интересов отдельной нации6. 

Патриотизм в современных условиях имеет свои особенности. А кто же в нашем 

современном постоянно меняющемся обществе является носителем патриотизма? Носителем 

патриотизма являются общество (его социальные группы, слои, классы), общественные 

движения, власть. Степень развитости и эффективности патриотизма зависит от уровня 

развития и состояния общества, степени прогрессивности интересов общества, являющегося 

носителем патриотизма. Для воспроизводства образца патриотического поведения государство 

формирует внешние условия социальной среды, влияющие на личность, в том числе и на её 

ценностные ориентации. Одним из таких функциональных управленческих процессов является 

военно-патриотическая подготовка. 

Среди главных целей военно-патриотической подготовки граждан следует отметить 

формирование внутренних патриотических качеств личности и создание внешних объективных 

социальных условий, способствующих этому, определяющих осознанное стремление человека 

или общества к сохранению национального единства, целостности и независимости 

государства, выработке моральной упругости личного и общественного сознания к 

негативному деструктивному воздействию информационного контента в условиях 

информационного противостояния. 

Отражение Отечества в сознании личности может быть не только непосредственным, но 

и опосредованным внешней средой, активностью личности, системой идеологической, 

политической воспитательной работы с использованием средств массовой информации. 

 
5 Есина Е.А. Формирование патриотизма у студентов вузов культуры и искусств в процессе изучения 

древнерусской литературы. автореферат дисс. к.п.н. М.: Мос. гос. ун-т культуры и искусств. 2009. С. 10. 

6  Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений. Российская АН. Российский фонд культуры. 3-е изд. Стереотипное. М.: АЗЪ. 1995. С. 390. 
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Активность патриотизма наряду с другими факторами зависит ещё и от степени превращения 

патриотизма в личные убеждения человека, от состояния военно-патриотической подготовки в 

обществе. В процессе патриотической подготовки формируется убеждённость, любовь к своей 

Родине, общенациональная гордость, высокая ответственность, стремление развивать 

экономический научный и военный потенциал Отечества, готовность к его идеологической 

политической и военной защите. 

Экономическую основу военно-патриотической подготовки граждан составляют 

материально-техническая база военно-патриотической деятельности. Военно-патриотическая 

подготовка опирается на основные положения мировой и отечественной науки, которые 

позволяют определить идеальную модель военно-патриотической подготовленности: 

воспитанности, обученности, а также наиболее эффективные принципы, формы и методы 

формирования необходимых для этого качеств. Содержание процесса формирования 

патриотизма определяется ценностным характером отражения Отечества в сознании людей. 

При формировании патриотизма важно изучать потребности, интересы на входе системы 

патриотической подготовки и содействовать их развитию. Не случайно одной из важных задач 

управления является активное целенаправленное формирование потребности, интересов 

личности. Патриотическое воспитание начинается с познания ценностей Отечества в ходе его 

прямого или опосредованного отражения. В процессе военно-патриотической подготовки 

необходимо раскрывать традиции, престиж достижений российского общества. В процессе 

участия молодёжи в патриотической деятельности их знания и оценки превращаются в личные 

убеждения, формируется потребность и стремление к патриотическому сознанию и поведению 

[6], готовность развивать и защищать свое Отечество, служить в Вооруженных силах. 

Системный характер военно-патриотической подготовки определяется прежде всего 

системностью воспитания, обучения и патриотизма. 

В организационную структуру военно-патриотической подготовки включены 

дошкольная, школьная, вузовская, послевузовская и внеобразовательная (семейное, 

производственное, армейская) системы. Системность военно-патриотической подготовки 

обусловлена также рядом других факторов: 

• ценностью объекта подготовки — личности; 

• единством и социальным взаимодействием всех сфер жизни человека; 

• необходимостью сохранения преемственности поколений и честной, открытой, 

простой и понятной направленности патриотизма в семье, в образовании, в 

трудовом коллективе; 

• взаимосвязью и взаимодействием основных принципов и общих 

закономерностей военно-патриотической подготовки. 

Военно-патриотическая подготовка органически вписывается в более общую систему 

патриотического воспитания граждан страны, идеалом, которой является гармонически и 

всесторонне развитая патриотическая личность. 

Процесс военно-патриотической подготовки, который имеет определённую структуру 

взаимосвязанных элементов, в полной мере обладает признаком социальной системы. 

Военно-патриотическая подготовка как социальная система включает следующие основные 

элементы: материально-технические, организационно-процессуальные, духовные ценности, 

патриотические. 

Структура военно-патриотической подготовки выступает прежде всего как взаимосвязь 

между всеми элементами, в том числе на межличностном уровне, а также в процессе 

функционирования системы между различными направлениями, принципами, формами и 

методами, которые определяются социальными отношениями. 
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Все субъект-объектные отношения с их субординационными и координационными 

связями представляют собой организационно-управленческий аспект (планирование, контроль 

и координация деятельности военно-патриотических организаций и руководителей) 

подготовки. Структуру военно-патриотической подготовки можно представить и как 

взаимосвязь основных направлений, сфер военно-патриотической деятельности. Её можно 

рассматривать и как содержательную структуру, раскрывающую основные направления и 

группы форм военно-патриотической деятельности или основные идеи, формирующие 

патриотическое сознание. В этом плане можно отметить военно-патриотическую пропаганду, 

агитацию, информацию, культурно-просветительскую работу, приобщение к массовым 

патриотическим действиям. Впрочем, надо отметить, что задача видится не в «насаждении» 

патриотизма, а скорее в ограждении его от размывания, в противодействии пропаганде 

космополитизма и культурного индифферентизма [7]. 

Также система военно-патриотической подготовки как полностью, так и её составные 

части, имеют определённые функции. В связи с этим изменения в социальном взаимодействии 

элементов системы ведут к изменениям их функций, что влияет как на функции системы, так и 

на неё в целом. Между функциями элементов и системы в целом имеются координации и 

субординации. К примеру, связи координации существуют между функциями материальных, 

процессуальных, духовных и личностных элементов. Однако функции всех этих элементов 

подчинены общей функции системы военно-патриотической подготовки — формированию 

готовности, воли и стремлению развивать и защищать Отечество. В свою очередь основная 

функция системы интегрируется с функциями военно-патриотической подготовки в целом. И 

конечно, осознанное управление уменьшает действия стихийных, дисфункциональных связей 

между элементами, упрочивает, развивает функциональные связи, обеспечивая тем самым 

целостность, оптимальный режим функционирования и развития системы. При этом каждый 

объект руководства сохраняет определённую самостоятельность и ролевые функции, «субъект» 

в решении задач действует в рамках и в направлении общего замысла органа управления 

военно-патриотической подготовкой граждан. 

Хотелось бы отметить, что военно-патриотическая подготовка — это развивающаяся во 

времени с учётом исторической ситуации и в пространстве как географическом, физическом 

смысле, так и социальном система, имеющая свою историю и переживающая процесс 

становления, функционирования [8] и развития по определённым присущим ей законам. 

 

Заключение 

В настоящее время основной функцией военно-патриотической подготовки становится 

подготовка граждан к развитию и защите всех элементов Отечества. В современных условиях 

военно-патриотическая подготовка представляет собой стройную и целостную систему, 

которая также постоянно совершенствуется путём изменения и появления новых элементов 

системы, внутренних внешних связей, расширения функций. Без взаимодействия с другими 

системами и внешней социальной средой система военно-патриотической подготовки не 

сможет успешно функционировать и развиваться. Кроме того, процесс военно-патриотической 

подготовки — одновременно и часть общего процесса формирования и развития личности 

гражданина-патриота своей страны. Данный процесс включает в себя не только 

целенаправленное воздействие данной и внешних систем, но и неосознанное влияние самых 

различных факторов макро- и микросреды. Личность, включенная в систему социальных 

отношений, испытывает влияние воздействующих факторов и одновременно стремится к их 

преобразованию. Поэтому для организации эффективного функционирования системы военно-

патриотической подготовки необходим учёт всех экономических, социально политических, 

научных, технических и идеологических факторов, а также учет состояния внешних систем и 
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самой личности. Проблема фиксации ценностей патриотизма через образовательно-

воспитательное воздействие становится сегодня проблемой национальной безопасности. Перед 

обществом сегодня встает существенная задача в области идеологии, культуры, образования: 

противостоять разрушительной антироссийской пропаганде и одновременно не допускать 

сползания в фанатический национализм, что для многонациональной и 

многоконфессиональной России может быть губительным [9]. Однако есть все основания 

полагать, что только силами государственной власти эту задачу не решить, что отмечал и 

Президент России: «Государство никогда не сможет быть эффективным по этому направлению 

работы. Эффективным может быть только само общество, если осознает важность тех 

подходов, которые оно, само общество, считает нужными для себя» [10]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Петрий П.В. Духовно-ценностные основы воинского служения и их воплощение 

в боевых действиях российской армии на ближнем востоке. Военный 

академический журнал. 2(18). М.: ВУ. 2018.С. 37–43. 

2. Иващенко С.А. Проблемы патриотизма в современной России. URL: 

http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2005_02/pdf/027Ivashenko.pdf. (дата обращения: 

20.02.2022). 

3. Лутовинов В.И. Патриотическое и военно-патриотическое воспитание в 

современной России (Концептуальные основы). Сотис — социальные 

технологии, исследования. 2015. № 5(73). С. 15–40. 

4. Стронгин Р.Г., Петров А.В. О формировании ценностных ориентиров 

российского студенчества. Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. № 1–1. 2013. С. 17–23. 

5. Сталин И.В. Правда. № 177. 29.06.1930. 

6. Корнева О.С., Сатурова Н.И. Роль поисковой и краеведческой работы в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сборник трудов 

международной научно-практической конференции «Антропологическое знание 

как системообразующий фактор профессионального педагогического 

образования». Курск. 18–19 июня 2019. С. 208–211. 

7. Ивченков С.Г., Сайганова Е.В. Патриотизм как компонент общественного 

сознания: поколенческий ракурс измерения // Вестник Института социологии. 

2019. Том 10. № 1. C. 96–109. 

8. Гревцева Г.Я., Циулина М.В. Патриотическое воспитание и гражданская 

социализация: научно-теоретические и практические аспекты. Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. № 11. 2013. 

С. 80–89. 

9. Подьячев К.В. Патриотическое воспитание молодёжи как поле взаимодействия 

политических институтов и гражданского общества в регионах Российской 

Федерации. Социологическая наука и социальная практика. № 4(12). 2015. 

С. 126–136. 

10. Путин В.В. В Музее современной истории России состоялась встреча Владимира 

Путина с молодыми учёными и преподавателями истории. URL: http://oko-

planet.su/politik/politikrus/260093-v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-sostoyalas-

vstrecha-vladimira-putina-s-molodymi-uchenymi-i-prepodavatelyami-istorii.html. 

(дата обращения: 20.02.2022).  

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/
http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2005_02/pdf/027Ivashenko.pdf
http://oko-planet.su/politik/politikrus/260093-v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-sostoyalas-vstrecha-vladimira-putina-s-molodymi-uchenymi-i-prepodavatelyami-istorii.html
http://oko-planet.su/politik/politikrus/260093-v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-sostoyalas-vstrecha-vladimira-putina-s-molodymi-uchenymi-i-prepodavatelyami-istorii.html
http://oko-planet.su/politik/politikrus/260093-v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-sostoyalas-vstrecha-vladimira-putina-s-molodymi-uchenymi-i-prepodavatelyami-istorii.html


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2022, №1, Том 13 

2022, No 1, Vol 13 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 9 из 9 

26SCSK122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Kapustin Vladimir Vladimirovich 
«Military University» of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: kapustinww@list.ru 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=908541 

Management system 

of military-patriotic training of citizens in modern conditions 

Abstract. The meaning of patriotism from the standpoint of sociology of management is 

analyzed in the article. The author proposes to analyze the characteristic features of military-patriotic 

activity as a process, consisting not only of military-patriotic education of citizens. The author 

proposes to look at the problem of military-patriotic activity more broadly, as military-patriotic 

training of citizens, the components of which are: military-patriotic education, military-patriotic 

training, and personal development. Preparation as a process of creating the conditions for the 

successful fulfilment of the tasks set for society. The components of patriotism are shown, as well as 

its economic, social, political and spiritual foundations. A system analysis of patriotism is carried out, 

in the course of which its characteristic features as a complex social system are shown. The process of 

development of patriotism to its highest form, to the level of citizens' self-consciousness is predicted. 

The main objective of military-patriotic training of citizens is noted, as well as the necessity of 

including an individual in patriotic activities in order to consolidate the final formation of personal 

patriotic convictions and aspiration for patriotic behaviour. Patriotism is seen as a spiritual formation, 

a component of social consciousness. The controlled system of patriotic views, feelings, principles of 

behaviour of individuals and groups, which are ideal motives for actions to defend the Fatherland, is 

shown. Such function of patriotism as rallying the society is noted. the article reflects the conclusions 

drawn as a result of theoretical retrospective study of historical sources of literature of the past. On 

this basis the elements which patriotism incorporates are reflected. The role of works of Russian 

writers, poets, thinkers and their importance in formation of national self-consciousness of Russian 

people is noted. 
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