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Аннотация
В период угрозы национальному суверенитету страны осознание ценности Отечества через систему обра-

зования и воспитания послужит той мобилизационной силой, которая поможет нам противостоять вызовам 
настоящего времени. Однако многие преподаватели испытывают сложности в реализации задач патриотиче-
ского воспитания в целом и в частности в формировании образа Отечества на занятиях по иностранному язы-
ку (ИЯ). Особые сложности в условиях ведения жесткой информационной войны испытывают преподаватели 
европейских ИЯ. Цель исследования состояла в переосмыслении традиционных подходов по организации па-
триотического воспитания на занятиях по ИЯ, ядром которого является формирование личности, которая до-
рожит своим Отечеством. Задачи исследования заключались в изучении отечественного опыта по формирова-
нию образа Родины на занятиях по ИЯ; в обосновании важности пересмотра устоявшихся форм работы в соот-
ветствии со сложившейся обстановкой и разработке новых подходов в реализации патриотического воспита-
ния, отвечающих современным требованиям. На основе методов сопоставления, обобщения и анализа литера-
турных данных, с опорой на результаты эмпирических исследований были разработаны основные направле-
ния работы по реализации поставленных задач. Материалом исследования выступают результаты практиче-
ского опыта преподавания дисциплины «Иностранный язык» студентам языкового факультета. Формирование 
образа Отечества на занятиях по ИЯ должно опираться на следующие принципы: 1. Сохранение преемствен-
ности. 2. Создание целостного и яркого образа Отечества. 3. Создание позитивного образа страны. 4. Форми-
рование умения критиковать конструктивно. 5. Побуждение к определению личной позиции студента как ак-
тивного гражданина нашего общества. 6. Поощрение инициативности учащихся в решении насущных  
проблем страны. 7. Выявление наиболее значимых на сегодняшний день проблем, требующих активного уча-
стия молодежи, составляет основу принципа актуальности. Особую роль в этой работе играет личность препо-
давателя, который прививает потребность знать больше о своей стране; способствует формированию духовно-
го опыта молодежи, служащего основой для развития чувства любви к Родине; формирует чувство причастно-
сти к общему делу; учит видеть пути реализации собственных возможностей для служения на благо Отечест-
ва. На современном этапе особенно важно осознать значимость формирования индивидуального алгоритма 
обретения образа Отечества у учащихся и умения не только представить его иноязычному собеседнику, но и 
аргументированно отстаивать его интересы.
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Abstract
In the period of threat to the national sovereignty of the country, awareness of the value of the Motherland through 

the education and upbringing system will serve as the mobilizing force that will help us confront the challenges of the 
present time. However, numerous teachers are experiencing some problems in realization of the tasks of the patriotic edu-
cation in general; and in particular, in developing the Motherland’s image during foreign language lessons. The teachers 
of European languages are suffering from specific difficulties in terms of maintaining fierce information war. The aim of 
the study was to rethink traditional approaches to organizing patriotic education in foreign language classes, the core of 
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which is the formation of a personality that values its Motherland. The objectives of the research are in the study of the 
national experience of Motherland’s image development during foreign language lessons; underpinning of the impor-
tance to review longstanding norms in accordance with the current situation; the elaboration of new approaches in the 
development of patriotic education which will satisfy today’s requirements. The main directions of the research were 
constructed on the basis of empirical data results and the methods of comparison, generalization and analysis of literature 
data. The material of the research is the results of the practical experience of teaching the discipline ‘Foreign language’ to 
the students of linguistic faculties. The formation of the image of the Motherland in foreign language lessons should be 
based on the following principles: 1. Preservation of continuity. Work on patriotic education in foreign language lessons 
should be based on the best traditions of the national system of upbringing and education. 2. Formation of a holistic im-
age of the Motherland. For a long time, knowledge about our country was transmitted fragmentarily and, as a rule, was 
only supplemented with some information about the country of the language being studied. It is important once again to 
assess the content of major disciplines with the aim to fill in the gaps which were made earlier and did not allow to see 
the multi-faceted image of the country. 3. The creation of a positive image of the country. It is essential to revise the cur-
riculum with the aim to decently and informally cover the heritage of the country in specific sectors of economy and in the 
world landscape. 4. The development of the skill to criticize constructively by providing a weighted and critical analysis of 
the disadvantages, by being able to provide positive as well as negative sides. 5. The motivation to define the student’s 
personal opinion as an active citizen in our society. 6. The encouragement of the students’ proactivity. 7. The revealing of 
the most significant contemporary issues which require the youth active participation comprises the basis of the relevance 
principle. A special role in this paper is attributed to the personality of a teacher who develops the need to know more about 
their country; enables the formation of spiritual youth’s experience which serves as a basis for developing the feeling of 
love to Homeland; forms the sense of belonging to the common activity; teaches to see the ways to realize their own pos-
sibilities in favor of the motherland. On the contemporary stage it is important to be aware of the significance of the indi-
vidual algorithm to the acquisition of the Motherland’s image among students, as well as the skills not only in presenting 
this image to a representative of another culture but also in guarding the interests of the Motheland’s image.
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Введение
В современных геополитических условиях край-

не важными становятся задачи патриотического вос-
питания молодежи, направленные на формирование 
«российской гражданской идентичности, гордости за 
свою Родину, готовности к защите интересов Отече-
ства» [1, с. 7]. Особую важность в связи с этим при-
обретают положения «Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года» в той части, где они 
касаются необходимости «повышения качества пре-
подавания гуманитарных предметов для обеспечения 
правильной ориентации учащихся в современных 
общественно-политических процессах» [1, с. 7]. По-
мочь учащимся понять происходящие события, ос-
мыслить духовные ценности, увидеть достижения 
нашей страны – вот основные ориентиры, которые 
должны определять работу преподавателя по патрио-
тическому воспитанию в современных условиях.

 Однако даже в условиях мирного времени бо-
лее 70 % преподавателей испытывали трудности в 
реализации задач патриотического воспитания. 
Они отмечали отсутствие системы и комплексно-
сти в реализации этих задач, равно как и скоорди-
нированности действий [2]. В студенческой среде 
только 5 % из 450 опрошенных студентов видели 
воспитательное значение дисциплины «Иностран-
ный язык» в неязыковом вузе [3]. 

В соответствии с событиями последнего време-
ни многие преподаватели чувствуют и понимают 
необходимость смещения смысловых акцентов в 
преподаваемых дисциплинах на переосмысление 
роли и значимости Отечества как в жизни каждого 
из нас, так и в историческом аспекте. Однако инту-
итивное восприятие далеко от понимания того, как 
лучше организовать работу по патриотическому 
воспитанию и в рамках преподаваемого предмета, 
и в рамках конкретного студенческого коллектива.

Особые сложности испытывают преподаватели 
европейских иностранных языков (ИЯ) в связи с 
тем, что многочисленные аутентичные материалы 
в информационном пространстве имеют ярко вы-
раженный агрессивный характер в отношении на-
шей страны, а в отечественных пособиях прошлых 
лет Россия часто рассматривается как часть гло-
бального Запада.

Поверхностное восприятие, непонимание важ-
ности затронутой проблемы, инертность со сторо-
ны преподавателя могут способствовать формиро-
ванию индифферентной личности, восприимчивой 
ко всем негативным посылам, особенно в рамках 
информационной войны.

В условиях противоборства принципиально раз-
ных подходов к оценке роли России в современных 
условиях и в историческом прошлом, с которым 
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сталкивается молодежь в информационном про-
странстве, переосмысление в подаче материала по 
формированию образа Отечества, а также анализ 
позитивного опыта в рамках предмета «Иностран-
ный язык» помогут преподавателям решить те за-
дачи по патриотическому воспитанию, которые так 
остро стоят на современном этапе. Это будет спо-
собствовать формированию культурной идентич-
ности и национальной самоидентификации рос-
сийской молодежи. 

Материал и методы
Работа с архивными материалами, а также ста-

тьями современных исследователей была проведе-
на с использованием теоретических методов науч-
ного исследования: сопоставления, анализа, синте-
за. Были приняты во внимание и результаты эмпи-
рических исследований, послуживших доказатель-
ной базой для предложенных путей решения по-
ставленных задач. 

Результаты и обсуждение
Терминологический ряд. Термин «отечество» в 

словаре В. Даля трактуется как «Родная земля, от-
чизна, где кто родился, вырос; корень, земля наро-
да, к коему кто, по рожденью, языку и вере, при-
надлежит; государство, в отношении к поддан-
ным своим; родина в обширном смысле. Отец мой 
выходец, а мое отечество Русь, русское государ-
ство» [4]. Д. Н. Ушаков формулирует этот термин 
как «страну, где родился данный человек и к гра-
жданам которой он принадлежит» [5]. По данным 
исследователей [6, с. 15], с XVIII в. термин «отече-
ство» начинает употребляться в русском языке как 
обозначающий страну (а не как ранее родовое вла-
дение землей по наследству), где человек родился 
и проживает и с культурными и духовными ценно-
стями которой он себя соотносит. Термин «роди-
на» употребляется с этого времени по отношению 
к месту рождения. Именно в эту эпоху императора 
называют «отцом отечества» и высшим долгом 
гражданина является служение Отечеству, что от-
ражает формирование национального самосозна-
ния [7, с. 56]. 

Слово «родина» в словаре В. Даля определяется 
как «родимая земля, чье-то место рождения» (госу-
дарство, город или деревня) [8] и в современном 
восприятии ассоциируется с малой родиной [6,  
с. 56], имея множество интерпретаций в современ-
ном российском дискурсе [9]. В научной литерату-
ре тема Отечества в значительной степени тракту-
ется специалистами в области философии и исто-
рии [7, 10, 11]. 

При всей близости понятий «Родина» и «Отече-
ство» ряд исследователей настаивают на их разли-
чиях, обращая внимание на отличия в объеме по-

нятий (у понятия «Родина» он больше); в гендер-
ных критериях (архетипы Богини-Матери и Бога-
Отца как мужского и женского начал); обязатель-
ности политического атрибута, а именно – государ-
ства (понятие «Родина» существует вне его; трак-
туется как духовная категория) [12, с. 94–95]. 

Не углубляясь в философские дискуссии по 
трактовке терминов «Родина» и «Отечество» [12], 
в настоящем исследовании мы исходим прежде 
всего из того, что: 

– оба понятия являются основой национальной 
идентичности личности;

– написание слова «Отечество» с прописной 
буквы подчеркивает осознание ее величия, ее осо-
бой ценности для всех граждан страны, особенно в 
период серьезных испытаний;

– термин «Отечество» положен в основу иссле-
дования, так как несет в себе, по нашему мнению, 
степень гражданской ответственности за судьбу 
Родины, которая и является одной из целей патрио-
тического воспитания молодежи. 

В настоящий период угрозы национальному су-
веренитету страны осознание ценности Отечества 
через систему образования и воспитания послужит 
той мобилизационной силой, которая поможет нам 
противостоять вызовам сложного времени. 

Краткий литературный обзор. Если обра-
титься к статьям преподавателей-исследователей, 
посвященным вопросам патриотического воспита-
ния на занятиях по ИЯ до февраля 2022 г., то вид-
но, что побудительным мотивом их написания 
была обеспокоенность проблемами глобализма; 
идеологического вакуума, низкого уровня культу-
ры, разрушения традиций, падения духовно-нрав-
ственных ценностей [13, с. 34]; установка на от-
торжение советского прошлого [2, с. 12]; сосредо-
точенность школы в большей степени на образова-
тельном процессе [14, с. 146]; распространение за-
падной массовой культуры с  выраженной антисо-
циальной направленностью; ослабление мотива-
ции преподавателей и их недостаточная подготовка 
для реализации воспитательных задач [2, с. 3].

Эмпирические исследования показали, что в на-
чале 2000-х гг. патриотические ценности в студен-
ческой среде занимали не самые высокие позиции: 
любовь к родной земле, народу, родному языку; 
уважение к традициям и символике испытывали 
25,6 % опрошенных; преданность интересам Роди-
ны, укрепление чести и достоинства Родины; гор-
дость за исторические свершения своего народа 
были свойственны 19,6 % [15, с. 15; 16, с. 56]. 

Особое внимание уделялось важности патрио-
тической работы с будущими учителями. Исследо-
ватели формулируют понятия «патриотизм буду-
щего учителя» [16, c. 61]; выделяют функции и 
структурные компоненты патриотизма будущих 
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учителей (эмоциональный, ценностный, поведен-
ческий) [17, c. 63]; пишут о стадиях его формиро-
вания (теоретическая, мировоззренческая, творче-
ская). В качестве конкретных примеров работы по 
патриотическому воспитанию на занятиях по ИЯ 
фигурируют следующие:

– использование учебного материала патриоти-
ческой направленности [15, с. 34];

– привлечение мультимедийных программ, иллю-
страций, метода репродукции, проблемного изложе-
ния, метода лингвострановедческого сравнения, ис-
следовательских и проектных методов [15, с. 148];

– изучение тем патриотической направленно-
сти: «Моя семья», «Мой родной город», «Мой уни-
верситет», «Жизнь студента», «Малая родина», 
«Страны изучаемого языка», «Путешествия», 
«Особенности национальной кухни», «Великая 
Россия», «Большая Родина», «Моя Родина в мире», 
«Система образования в странах изучаемого язы-
ка», «Система образования в России», «Профессия 
учителя», «Моя будущая профессия» [17, c. 65];

– соединение аудиторной и внеаудиторной ра-
боты патриотической направленности [15, c. 5];

– варьирование форм аудиторной работы от 
анализа текстов, бесед по ним, самостоятельного 
поиска материалов в Интернете до подготовки 
творческих докладов и презентаций;

– использование таких форм внеаудиторной ра-
боты, как доклад, конкурс чтецов, вечер патриоти-
ческой песни, инсценировка произведения, литера-
турно-музыкальная постановка и т. д. [15, c. 17];

– привлечение регионального компонента для 
показа богатства культурного наследия региона [18].

В соответствии с особенностями современного 
периода работа по формированию образа Отечест-
ва на занятиях по ИЯ приобретает новое звучание. 
При этом нам представляется важным при ее вы-
полнении соблюдение следующих принципов:

Сохранение преемственности. Несомненно, 
что все вышеуказанные позиции продолжают оста-
ваться значимыми и на современном этапе, однако в 
публикациях последних лет исследователи совер-
шенно правомерно указывают на то, что в условиях 
продолжения эскалации против нашей страны па-
триотическое воспитание становится приоритетным 
направлением всей воспитательной работы [3, с. 33]. 

В научной литературе тема Отечества в значи-
тельной степени трактуется специалистами в обла-
сти философии и истории [7, 10, 11]. Понимая важ-
ность формирования патриотизма на занятиях по 
ИЯ, преподаватели определяют термин «патрио-
тизм» как «любовь к Отечеству (Родине)». «Па-
триотизм – любовь к Родине, осознание Родины 
как ценности, беззаветное служение своему наро-
ду» [19, c. 85]; «Патриотическое воспитание – 
это… воспитание любви к Родине. Родина должна 

не просто нравиться и быть источником положи-
тельных эмоций, но и стать личностной целью 
для человека, его святыней» [11, с. 52].

В восприятии студентов понятие «патриотизм» 
в первую очередь ассоциируется с «любовью к Ро-
дине», на что указывают результаты анкетирова-
ния [19, с. 89]. На вопрос «По каким признакам 
определяется понятие „патриотизм“?» наибольшее 
количество ответов (37 %) пришлось на «Беско-
рыстная любовь к своей Родине, готовность к са-
мопожертвованию ради ее блага или спасения». 
Трактовку патриотизма, как «осознанная любовь к 
родине, своему народу, его традициям» мы нахо-
дим также в «Большой российской энциклопедии» 
[20]. Таким образом, понятия «Родина» и «Отече-
ство» являются ключевыми, когда речь идет о  
патриотическом воспитании. 

Создание целостного образа Отечества. Тра-
диционно на занятиях по ИЯ мы говорим о родной 
стране в сравнении с характеристикой страны из-
учаемого языка, не задумываясь при этом, насколь-
ко целостным является представление своей стра-
ны в рамках изучения всего предмета. Как прави-
ло, это сопоставление дается уже после изучения 
конкретной темы и изначально носит подчинен-
ный и фрагментарный характер, особенно если 
речь идет о работе с зарубежными методиками. 

Так, например, при работе с французской мето-
дикой Cosmopolite в разделе Passions françaises, где 
речь идет о пристрастии французов к политике, 
учащимся предлагается сформулировать роль гла-
вы государства в своей стране и провести сравне-
ние с Францией [21, с. 91]. В результате студент 
оказывается в положении, когда он должен или 
обратиться к иноязычным материалам, которые 
традиционно во французском медийном простран-
стве позиционируют Россию с отрицательной сто-
роны, либо самостоятельно переводить русско-
язычные источники на изучаемый язык, что не мо-
жет не вызывать у него определенных трудностей. 
В современных условиях учащийся может также 
обратиться к искусственному интеллекту (ИИ), ко-
торый сгенерирует ему информацию, но эта ин-
формация не будет учитывать данные последних 
лет и будет отличаться в зависимости от создателя 
чата ИИ, так как будет анализировать разный со-
держательный контент (GPT, GigaChat).

Поэтому для создания целостного образа Оте-
чества крайне важно, учетывая уровень владения 
ИЯ, в соответствии с профилем подготовки или со-
здавать учебные пособия, в которых найдут отра-
жение общие характеристики страны, или преду-
сматривать соответствующие разделы в профиль-
ных учебниках, в которых будут указаны отечест-
венные достижения в конкретной изучаемой отра-
сли хозяйства. 
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Повышение уровня общей культуры знаний о 
стране. В случаях когда задания предусматривают 
проведение сравнительных характеристик, препода-
ватели ИЯ порой сталкиваются с низким уровнем 
общей культуры учащихся. Очень часто, говоря о 
кино, литературных произведениях, фестивалях, 
студенты называют в первую очередь англоязычных 
представителей того или иного вида искусства. 

Для работы в этом направлении целесообразно 
привлекать самих учащихся. Например, в ИИЯ 
РУДН мы предложили студентам сделать квесты 
на тему «Знаешь ли ты Россию?», которые были 
размещены на странице франкофонного сообщест-
ва Samovar в социальной сети VK. Студентов заин-
тересовали темы: «Великая Отечественная война»; 
«Великие люди России»; «Знаете ли вы Россию?»; 
«Советское кино»; «Русские традиции» и др. Соче-
тание цифрового формата, интерактивности, ав-
торство участников опросов привлекли большое 
количество желающих ответить на них и тем са-
мым способствовали повышению уровня общей 
культуры изучающих французский язык. 

Создание позитивного образа страны. Приме-
ром позитивного продвижения и позиционирова-
ния своей страны являются некоторые француз-
ские методики, например Cosmopolite, в которых 
практически в каждой теме мы обнаруживаем не 
просто упоминание о Франции, но демонстрацию 
ее с самых выгодных позиций [21]. 

Представляется целесообразным пересмотреть 
содержание программ по иноязычной профессио-
нальной подготовке с точки зрения отражения в 
них национальных достижений в соответствую-
щей отрасли с упоминанием заслуг выдающихся 
отечественных специалистов, если это не было 
сделано ранее. Важно научить студентов видеть 
уникальность нашей страны, знать ее историче-
ские корни, следовать ее духовным и нравствен-
ным ценностям, позиционировать ее успехи и до-
стижения. А главное, понимать, что это место для 
их самореализации во имя процветания Отечества. 

Критика без критиканства. Говоря о досто-
инствах в представлении страны, нельзя замалчи-
вать и проблемные моменты. Они требуют внима-
тельного анализа и поиска путей выхода из слож-
ных ситуаций с привлечением позитивного отече-
ственного, международного опыта или опыта стра-
ны изучаемого языка. 

Исходя из собственной практики, преподавате-
ли знают, что студенты прекрасно справляются с 
критикой проблем нашей страны и, как правило, 
строят свой дискурс в контексте «у нас – плохо, у 
них – хорошо» [22, с. 78]. Поэтому еще раз нужно 
обратить внимание студентов на то, что критиче-
ское восприятие – это взвешенный анализ не толь-
ко негативных, но и позитивных сторон. Любое 

критическое высказывание должно быть конструк-
тивным. 

Следует обращать внимание молодежи на ори-
гинальные, позитивные и инновационные реше-
ния, предлагаемые соотечественниками, особенно 
их сверстниками. Это повышает мотивацию,  
рождает соревновательность и потребность в са-
мореализации на благо Отечества. 

Особое внимание при этом следует уделить фор-
мированию личной позиции студента в решении 
той или иной проблемы, формируя таким образом 
чувство личной ответственности за успешное раз-
витие Отечества, гордость за его успехи. 

Этот же принцип следует соблюдать и при фор-
мулировании заданий. Так, при изучении темы 
«Социальные проблемы современного общества» 
студентам было предложено проектное задание по 
представлению той социальной проблемы нашего 
общества, которая их больше всего беспокоит. Од-
нако следовало не только осветить эту проблему, 
но и показать пути ее решения, а также предста-
вить личный вклад в ее решение. Последнее требо-
вание было наиболее важным и обязательным, так 
как обычно студенты начинают ссылаться на пло-
хую работу государственных структур, тем самым 
полностью снимая с себя гражданскую ответствен-
ность за решение острых вопросов общества. На-
пример, говоря о бытовых отходах и мусоре, как 
правило, учащиеся упрекают местные власти, но 
не предлагают проявить, например, инициативу по 
самостоятельному сбору мусора в лесу или на пля-
же рядом со своими дачными участками.

Из вышесказанного вытекает принцип инициа-
тивности. Важно не только теоретически порас-
суждать о решении проблемы, но и научить сту-
дентов проявлять личную инициативу на пути к ее 
решению. 

Принцип актуальности позволяет выявить на-
иболее значимые на сегодняшний день проблемы, 
в решении которых студент может уже сейчас про-
явить свою гражданскую позицию. Так, например, 
в современных условиях ведения СВО секция 
французского языка ИИЯ РУДН старается поддер-
живать связи со школой МБОУ № 84 г. Горловки в 
Донбассе. Школьники приглашаются в дистанци-
онном формате для участия во франкофонных ме-
роприятиях, научных конференциях и семинарах. 
Студенты в свою очередь записывают для них по-
здравительные видеоролики, создают для школь-
ников познавательные видео в рамках Недели ино-
странных языков. Следует отметить, что, несмотря 
на крайне тяжелые условия работы и учебы, 
школьники и учителя школы (учитель Л. С. Кива и 
ее коллеги) МБОУ № 84 г. Горловки работают с не-
вероятной самоотдачей. Проектная работа школь-
ников по родному городу стала для студентов хо-

Козаренко О. М. Тема Отечества в преподавании иностранного языка...



Методические аспекты современной филологии / Methodological aspects of modern philology

— 133 —

рошим примером героизма и мужества этих юных 
граждан своей страны, жизнь которых каждый 
день подвергается опасности. 

Личность преподавателя в формировании 
образа Отечества на занятиях по ИЯ. Личность 
преподавателя выступает как важный аспект соци-
ализации молодежи в системе высшего образова-
ния [23, с. 15]. Специфика предмета ИЯ в этом от-
ношении играет особую роль, поскольку имеет в 
своей основе общение. Поэтому насколько довери-
тельным будет этот диалог, насколько авторитетна 
будет личность самого преподавателя, насколько 
будет выражена его мотивация и осознание значи-
мости формирования гражданских качеств лично-
сти будущих специалистов, настолько эффектив-
ным будет результат. «Национальное обезличение 
есть великая беда и опасность в жизни человека и 
народа. С ним необходимо бороться настойчиво и 
вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с 
детства» [24, с. 201].

К сожалению, за время «академического капи-
тализма» [23, c. 16] исчезла преемственность стра-
тегий по формированию как социально значимых 
жизненных принципов, так и системы патриотиче-
ского воспитания. В соответствии с этим молодое 
поколение преподавателей нуждается в серьезной 
профессиональной поддержке для понимания вос-
питательного потенциала своей образовательной 
деятельности и важности формирования духовно-
ценностных ориентаций будущих специалистов, 
готовых работать на благо Отечества. «Преподава-
тель – первый патриот в учебном заведении» [25, 
с. 92], к этой формуле должна стремиться вся сис-
тема подготовки будущих преподавателей, незави-
симо от профиля их подготовки. 

Если определить особенности работы препода-
вателя ИЯ по формированию образа Отечества, то 
мы бы сделали это с помощью следующих глаго-
лов: знать, любить, побуждать/поступать.

Глагол знать не случайно поставлен на первое 
место. Именно знание позволяет оперировать фак-
тами, без которых невозможно ни сопоставлять, ни 
анализировать, ни критически мыслить, ни делать 
выводы. Молодые люди должны иметь многосто-
ронние и глубокие знания о своей Родине, и это бу-
дет являться философской предпосылкой успеш-
ного патриотического воспитания [11, с. 54].

Любить. Преподавателю важно понимать со-
кровенность чувства любви к Отечеству [25, c. 92], 
а его работу в этой области можно сравнить с тон-
кой настройкой звучания инструмента. Порой она 
передается через дрожание голоса, когда речь идет 
о погибших за Отечество воинах во время Великой 
Отечественной войны, через вашу скорбь, когда вы 
просите почтить минутой молчания на занятии па-
мять бывшего студента вуза, сложившего голову в 

Донбассе; когда вы с упоением рассказываете о 
красоте родного края. 

Поскольку любое чувство «…уходит корнями в 
глубину человеческого бессознательного», то его 
невозможно навязать или заставить полюбить.  
А формализм в этом вопросе способен привести к 
обратному результату. «Любить можно только са-
мому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя 
любить Бога, родину и людей по приказу и пере-
стать любить в силу запрета», – писал великий 
русский мыслитель И. А. Ильин [26, с. 180]. 

Чувственное обретение молодым человеком сво-
его Отечества будет зависеть от его духовной зрело-
сти, его духовного опыта, формированию которых 
через систему ценностей мы должны уделять боль-
шое внимание. «Он (преподаватель) должен как бы 
вправить душу ребенка в духовный опыт его роди-
ны, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем 
и творчески расцветать в нем» [26].

Побуждать и поступать. Несомненно, что 
итогом этой большой работы должно быть побу-
ждение к поступкам во имя процветания Отечест-
ва. Преподаватель должен помочь учащимся обре-
сти чувство причастности к общему делу, помочь 
увидеть пути реализации собственных возможно-
стей для служения на благо Отечества.

 Осознание преподавателем важности формиро-
вания образа Отечества в рамках своего предмета 
должно стать результатом глубокой душевной ра-
боты и духовного поиска, далекого от квасного па-
триотизма. А. Толстой писал, что «любовь к роди-
не – это реальная душевная сила, требующая ор-
ганизации, развития и культуры». И в отношении 
профессии преподавателя следовало бы добавить 
еще одно качество – понимание и осознание всей 
меры ответственности перед будущим своего Оте-
чества. Помочь молодому человеку приобрести 
этот духовный опыт – вот тот стержень, который 
должен пронизывать работу преподавателя по фор-
мированию любви к Родине и Отечеству. Побудить 
студента сопереживать с вами удачи и неудачи, 
трудности и взлеты страны – вот что следует про-
тивопоставить лубочному/формальному патрио-
тизму. И. А. Ильин писал: «такое притворство ни 
к чему хорошему не ведет; такой обман никому не 
нужен» [26, с. 93].

И поскольку «нет единого, для всех людей оди-
накового пути к родине» [26, с. 183], то и в препо-
давательской практике каждый обучающий мо-
жет иметь свой путь, свой алгоритм, чтобы 
помочь обрести учащимся свой образ Отечест-
ва. В реализации этой работы, важно ориентиро-
ваться на следующие задачи:

1. Научить студентов представлять страну для 
иноязычного собеседника/партнера, создавая ее 
яркий образ. Студенты должны уметь:
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– показать ее неповторимость и уникальность;
– передать многогранный образ Родины;
– представить достижения страны в изучаемой 

отрасли;
– демонстрировать ее международный имидж;
– представлять свою малую родину, апеллируя 

к собственному опыту.
2. Говоря о лингвистических и социокультурных 

аспектах, важно научить будущего специалиста:
– выражать свои чувства по отношению к Оте-

честву (любовь, гордость, веру в великое будущее);
– транслировать российские реалии на ИЯ; 
– сопоставлять со страной изучаемого языка;
– убеждать и отстаивать свою гражданскую по-

зицию.
Рассмотрим несколько примеров из повседнев-

ной преподавательской практики. На занятиях по 
ИЯ популярна тема «Мой город». При такой фор-
мулировке студенты, как правило, обращаются к 
«Википедии» и представляют город как туристиче-
ский объект. Таким образом решается одна из по-
ставленных задач, а именно знаниевая, что само по 
себе не плохо: Отечество нужно и важно знать. Но, 
чтобы избежать формализма в изложении темы, 
чтобы обратиться к чувственному опыту студен-
тов, мы назвали ее «Мой город – мой источник 
вдохновения». В результате описание города пред-
стало перед нами через личностное восприятие 
студентов. Как интересно в этом случае раскрылся 
каждый студент, с каким особым чувством он вспо-
минал свой родной город, описывал ассоциации, 
связанные с его детством, близкими людьми.  
И именно за счет эмоциональной подачи материа-
ла рассказ о родном городе стал маленькой личной 
историей о малой родине. А так как в группах об-
учаются ребята из разных регионов России, то че-
рез эти проникновенные рассказы создается образ 
великой страны, Отечества. Это крайне важно, так 
как часто, переезжая в большие города, ребята за-
бывают о маленьких городках и поселках, в кото-
рых они родились, предпочитая рассказывать о 
Москве или другом крупном городе. Встречаются 
и такие, которые с пренебрежением относятся к 
месту своего рождения и даже стесняются его.  
К таким студентам следует относиться с особым 
вниманием, показать свою искреннюю заинтересо-
ванность в том, чтобы больше узнать о его городе, 
помочь в поиске материала, и, как правило, студен-
ты откликаются на эту заинтересованность. С этой 
точки зрения тема малой родины должна прохо-

дить сквозной нитью по многим изучаемым темам, 
например в заданиях «описать культурное меро-
приятие в своем городе»; «привести примеры моло-
дежных социальных или экологических инициатив 
в родном городе»; «рассказать об истории своего го-
рода»; «интересные люди города/земляки» и т. д. 

Большие возможности по формированию обра-
за Отечества раскрываются во внеаудиторной ра-
боте. Например, при организации конкурса твор-
ческих проектов по литературе на французском 
языке «Мои литературные открытия», организо-
ванного секцией французского языка ИИЯ РУН и 
проходившего при поддержке Французского ин-
ститута в Москве, мы его адресовали всем любите-
лям французского и русского языка и литературы 
двух стран. Условия конкурса предусматривали ис-
пользование не только произведений франкоязыч-
ных авторов, но и российских, переведенных на 
французский язык.

На вышеупомянутой странице франкофонного 
интерактивного сообщества Samovar в VK в тече-
ние года студенты реализуют патриотические про-
екты: празднование Дня Победы (интерактивная 
викторина); Дня защиты Отечества; публикуют ма-
териалы по юбилейным датам Великой Отечест-
венной войны (80 лет битве под Сталинградом; 
юбилей снятия блокады Ленинграда). Каждый год 
пополняются ряды нашего виртуального «Бес-
смертного полка», для которого студенты пишут на 
ИЯ военные биографии своих близких, создают 
фотогалерею ветеранов войны.

Ведя разговор о французских импрессионистах, 
не стоит забывать и русских художников, писав-
ших в этом стиле. 

Выводы
Дисциплина «Иностранный язык» несет в себе 

большие возможности по формированию любви к 
Отечеству, осмысленному отношению к нему, уме-
нию представлять его иноязычным носителям язы-
ка. Личный духовный опыт преподавателя, осозна-
ние им важности воспитательной работы патрио-
тической направленности на занятиях по ИЯ будут 
способствовать формированию зрелой граждан-
ской позиции студентов, на плечи которых ляжет 
ответственность за будущее Отечества. Н. Бердяев 
писал: «Любовь к своему народу должна быть 
творческой любовью, творческим инстинктом. …
Путь к всечеловечеству для каждого из нас лежит 
через Россию». 

Козаренко О. М. Тема Отечества в преподавании иностранного языка...
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