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 Введение. 

Актуальность исследования. Судьбoносный, нo пoлный прoтиворечий и драматизма период переживает 

наша страна. В слoжной сoциально-политической, экономичeской и моральнo-нравствeнной ситуации армия и 

флот превратились в oбъeкт безудeржнoй критики недoстатков, скooрдинирoванной антиармeйской кампании. 

Размываются свящeнные понятия патриoтизма, защиты Poдины, привнoсятся нeгативные явлeния, пoрoждeнные 

идeoлoгиeй нациoнал-сепаратизма. 

Bсe этo влияeт на внутрeнний мир учащeйся мoлoдежи, вoинов, пoрoждаeт как чувствo свoбoды, 

демoкратии, патриoтизма, так и пацифизм, бездуховнoсть, инфантилизм. 

Oднoй из наиболee надeжных гарантoв мира oстаeтся, как и ранee, высокая бoeспосoбнoсть и бoегoтoвнoсть 

Booружeнных Сил Poссийскoй Фeдeрации. Крoмe тeхничeскoй oснащeннoсти, сoврeмeннoгo вooружения, а 

значит и срeдств eгo изгoтoвлeния, oснoву бoeвoгo пoтeнциала пo-прeжнeму сoставляют люди, oбладающие 

сooтветствующими прoфeссиoнальными навыками, мастeрствoм — патриoты, гoтoвыe к защитe Oтeчeства, 

безуслoвнoму выпoлнeнию кoнституциoннoгo вoинскoгo дoлга. 

Отсюда ясна роль военно-патриотического воспитания вступающей в Вооруженные Силы молодежи, 

формирования у нее необходимой воинской направленности, мотивации к овладению воинскими профессиями, 

стремления стать офицером. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи остается важной и острой социальной 

проблемой. В настоящее время она становится ответственной, поскольку ряд средств массовой информации и 

отдельные недобросовестные политические лидеры, функционеры разного толка, пытаются дискредитировать 

наши Вооруженные Силы, пугают будущих воинов трудными условиями службы, грубостью солдат («дедов») и 

командного состава, массовой гибелью военнослужащих в мирное время. Сведений о том, что престиж военной 

службы упал до самых низких пределов более чем достаточно и в периодической печати, и по радио, и по 

телевидению. 

Известен целый ряд случаев, когда будущего военнослужащего доставляют в военкомат с помощью 

милиции.  

Проработав 5 лет в общеобразовательном учреждении преподавателем-организатором ОБЖ, я постоянно 

сталкиваюсь с допризывной молодежью Уярского района и с большим количеством случаев явно отрицательного 

отношения к военной службе, к Вооруженным Силам. 

Поэтому считаю большой необходимостью  формирование воинской направленности учащейся молодежи. 

Такая направленность к военной службе связана с широкой общей проблемой деятельности. Направленность и 

мотивация тесно между собой переплетаются, но это не одно и тоже. Понятие направленности шире и многими 

ведущими педагогами и психологами оно рассматривается как важнейшая черта личности, ее подструктура, а 

мотивация является одним из важнейших компонентов этой подструктуры. 

Термин направленность введен в психологию C.J1. Рубинштейном и означает, по его словам, динамические 

тенденции, которые в виде различных мотивов, на высоком социальном уровне, определяют человеческую 

деятельность. В военной педагогике и психологии по вопросу военно- патриотической направленности, 

мотивации к военной службе, важные исследования ранее были проведены учеными: A.B. Барабанщиковым 

(1994), A.A. Ароновым (1995), А.Н. Вырщиковым (1997), B.JI. Марищуком (1997), В .Я. Слеповым (1997), В.П. 

Давыдовым (1998), В.И. Вдовюком (1998), Е.А. Пеньковским (2000), A.M. Герасимовым (2003) М.А. Лямзкным 

(2003) и др. 

В работах известных авторов можно выделить следующие важнейшие черты патриотизма и воинской 

направленности. Это преданность нравственным идеалам; стремление защитить свое Отечество и осознание 

личной ответственности за его защиту; интерес к военно-профессиональной деятельности; изучение оружия и 

военной техники; практические действия по овладению военным делом. 



Широчайшие возможности в таком аспекте открываются при целенаправленном применении средств и 

методов культурно-досуговой работы. В таком направлении уже известно несколько работ: В.Я. Слепов, 1970; 

В.Л. Марищук, 1987; Е.А. Пеньковский, 1992; A.A. Аронов, 1997; С.Л. Рыков, 2003. 

Однако специально личностное формирование военно-патриотической направленности эти авторы в прямой 

постановке вопроса не рассматривали. Вышеизложенная информация послужила основанием для выбора темы 

моего исследования и определила существующую тенденцию падения былой престижности военной службы у 

учащейся молодежи. Образованием и развитием у нее негативного отношения к нашим Вооруженным Силам, 

появившегося в результате разнузданной пропаганды некоторыми средствами массовой информации бездумного 

пацифизма. Злонамеренного очернительства, поклепов на армию и военнослужащих, недостаточной 

разработанностью тематики по проблеме военно-патриотического воспитания в плане использования для ее 

решения средств культурно-досуговой работы. 

 В этой связи крайне необходимо совершенствовать военно-патриотическое воспитание молодежи, 

формировать у нее чувство ответственности за защиту своего государства, своего народа, готовность встать на 

его защиту с оружием в руках. 

Объект  исследования: военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи средствами культурно-

досуговой работы. 

Предмет  исследования: сущность, педагогические пути и условия совершенствования военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы. 

Проблема исследования заключается в противоречиях между развивающейся тенденцией негативного 

отношения учащейся молодежи к военной службе, Вооруженным Силам, мнениям о якобы полной безопасности, 

целостности нашего государства и фактическом сохранении определенной опасности внешней угрозы, а также 

агрессивных действий национал-сепаратистских сил, что ведет к многочисленным случаям кровопролития. 

Отметим также, что в работе по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи, явно 

недостаточно используются средства культурно-досуговой работы. Необходим поиск эффективной реализации 

этих средств. 

Цель исследования: разработка сущности и содержания; выявление и обоснование основных путей 

совершенствования военно-патриотического воспитания учащейся молодежи. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать научные и прикладные основы военно-патриотического воспитания учащейся молодежи 

средствами культурно-досуговой работы. 

2. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность процесса военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы. 

3. Определить основные пути совершенствования процесса военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи средствами культурно-досуговой работы, разработать практические рекомендации. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто положение о том, что в современных условиях 

значительно повышается роль образовательных  учреждений в военно-патриотическом воспитании учащейся 

молодежи. Однако, состояние теоретической и практической деятельности общеобразовательных учреждений 

входит в противоречие с предъявляемыми к ней требованиями. Основными причинами этого противоречия 

являются низкая практика культурно-досуговой деятельности военно-патриотического направления. 

Предполагается, что такое противоречие можно устранить за счет совершенствования организации военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи в деятельности образовательных учреждений, актуализации ее 

содержания, оптимизации методики. 



В ходе научного поиска активно использовались труды видных советских педагогов и военачальников: A.C. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, М.В. Фрунзе, Г.К. Жукова и др. Кроме того, исследовательский материал был 

получен из различных источников, в том числе общеобразовательных школ Уярского района (МБОУ 

«Новопятницкая СОШ», МБОУ «Громадская СОШ», МБОУ «Балайская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», 

МБОУ «Авдинская СОШ») 

Научное исследование проводилось поэтапно, с использованием комплексной методики. 

Первый этап (2017—2018 гг.). Основной задачей данного этапа были: предварительный анализ 

исследуемой проблемы, изучение информационного поля и сбор литературных источников, определение объекта 

и предмета, цели и задачи, построение предварительной рабочей гипотезы. На данном этапе также 

осуществлялся теоретический анализ проблемы. На основе личного наблюдения изучался опыт военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы, разрабатывался 

замысел и методика исследования. 

Второй этап (2017—2018 гг.) представлял собой опытно-экспериментальную часть исследования, с 

проведением педагогического эксперимента и уточнением гипотезы исследования. Осуществлялись обоснование 

и апробация основных направлений, условий и путей совершенствования военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы. Одновременно вносились также коррективы в 

методику исследования, формулировались предварительные выводы и рекомендации. 

Третий этап (2018 г.) был посвящен окончательной обработке полученных данных, проверке 

эффективности проведенной работы по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи, проведению 

сравнительного анализа деятельности кружковой работы, различных форм культурно-досуговой работы в 

общеобразовательных учреждениях. Завершающий этап включал также оформление дипломной работы, 

подготовку ее защиты и презентации. 

Новизна и теоретическая ценность исследования характеризуется тем, что в нем уточнен ряд 

педагогических основ военно-патриотического воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой 

работы; обоснованы сущность и содержание, выявлены противоречия и закономерности данного процесса. 

Разработана и экспериментально проверена комплексная целевая программа совершенствования военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи в деятельности общеобразовательных учреждений.  

Выявлены и экспериментально проверены основные пути повышения эффективности военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи в деятельности общеобразовательных учреждений. 

Получены новые теоретические и практические данные, позволяющие оптимизировать и совершенствовать 

дело военно-патриотического воспитания в школе с опорой на средства культурно-досуговой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Теоретические и прикладные основы  

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи 

 средствами культурно-досуговой работы 

Рассмотрение данной проблемы вызвано большой необходимостью, как можно глубже изучить 

положительные и отрицательные тенденции становления и развития военно-патриотического воспитания в 

стране, подготовки молодежи к военной службе. Это позволит более глубоко и полнее понять сущность и 

содержание военно-патриотического воспитания учащейся молодежи в сложных современных условиях. 

1.1. Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи как проблема педагогической науки. 

В современных условиях сама сущность таких понятий как Родина, Отечество, патриотизм стала 

подвергаться сомнениям, корректировке.  

Что же, в таком случае, считать Родиной? То место где родился? Считать ли русским своей родиной 

Россию? Но десятки миллионов русских родились и живут в Узбекистане, на Украине, в Казахстане и т.д. С 

другой стороны, татары, чеченцы и др. живут на территории России, однако объявляют свой полный 

суверенитет. Что для них является Родиной? Россия? Чечня? Татарстан? А что для них является Отечеством? 

Имеются различные определения Родины. Так, В. Брожик (1982) пишет: «Родина — это совокупность 

жизненно важных ценностей и значений, которые человек усвоил, знает и, которые связывают его со средой». Он 

же утверждает дальше, что «Родина — это особая подсистема целостности общественного бытия». Не слишком 

ли научно? И всегда ли всякий человек знает ее жизненно важные ценности и какие-то значения? 

Ведь нередко бывает так: «люблю отчизну я, но странною любовью», «не всегда понимаю, что происходит 

вокруг, но Родину люблю всей душою всегда». 

В монографии В.В. Макарова «Отечество и патриотизм» (1988) также ставится проблема Родины, даются 

определения этого понятия. Однако вопросов больше, чем ответов. В понятии категорий «Родина-Отечество» 

автор разделяет представления, как о географическом, так и о преимущественно социальном факторе. Находясь 

на диалектико-материалистических позициях, он подчеркивает первичность в данном вопросе «объективной 

реальности, порожденной материальными общественными отношениями, представляющими их локализацию в 

рамках конкретного социального организма». А где же факторы территории, природы, народных традиций? 

В украинском издании «Философского словаря» (1990) дается следующее определение: «Отечество— 

территория, которая исторически принадлежит данному народу, освоенная этим народом географическая среда, 

отображенная в его материальной и духовной культуре: экономическая, социальная, политическая и культурная 

среда, исторически сложившаяся и освоенная людьми в соответствии с их социально-классовым положением». 

Но трудно согласиться и с этим определением, где определяющим в понятии «Родина», «Отечество» 

является — территория. Не очень понятен акцент и на социально-классовое положение. И люди-патриоты, и 

различные отщепенцы имеются во всех классовых структурах общества. 

Ощущение Родины, на мой взгляд, это то чувство, которое, прежде всего, имеется в душе каждого ее сына 

или дочери, что определяется их глубоким духовным миром, ценностными ориентирами и связано также с 

территорией, где они родились. 

Например, много лиц еврейской национальности считают своей Родиной Израиль, хотя и сами они, и предки 

их в десятом поколении родились в России. 

Другие же родились и проживают в Израиле, но именно Россию считают Родиной, откуда когда-то выехали 

их родители. 

Так же, многие из респондентов, родившихся за рубежом: дети, внуки русских эмигрантов, особенно дворян, 

казаков, крестьян, ушедших из России вместе с остатками армий Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича, 

считают своей Родиной, Отечеством страну своих предков — Россию. 



В Большой Советской Энциклопедии несколько упрощенно записано, что Родина (Отечество, Отчизна) — 

это страна, в которой человек родился и гражданином которой он является. Более сложное, но весьма полное 

определение дано в словаре «Научный коммунизм» (1985): «Отечество— данная политическая, социальная 

среда, в которой живет и трудится народ. Отечество— сложное общественное явление, охватывающее целую 

совокупность разнородных сторон жизни и деятельности общества. Социальную среду — социальные 

отношения, обусловленные классовой структурой общества. Политическую среду — систему политических 

отношений и организаций общества, культурную среду— формы и типы культур, распространенные в 

обществе...». 

Однако в данном определении, акцентированном на политические явления, почему-то нет должного 

внимания к территории, где живет данный человек. Кроме того, такие понятия как «Родина» и «Отечество» 

иногда рассматривают как синонимы, хотя они и стоят часто в едином контексте, различия между ними, 

безусловно, имеются. Понятие «Отечество», на наш взгляд, в большей степени имеет социально-политическую 

окраску. 

Например, моей родиной является Сибирь, Красноярский край, а отечеством — Россия. Правда, Россия 

также является моей Родиной, но Сибирь нельзя назвать Отечеством. Далее, говорят о том, что, например, 

родина кенгуру — Австралия и не скажешь, что Австралия является отечеством для кенгуру. 

Исходя, в известной мере, из психолого-педагогических позиций я считаю возможным обратиться к 

следующим определениям. 

Родина — это родная страна, местность, просторы земли с ее природой, морями, реками, озерами. Очаг, где 

человек родился, где обычно жили его предки. Это народ с соответствующей культурой, языком, историей, 

традициями, с которыми имеются прочие устойчивые, эмоционально окрашенные связи. 

Конечно, введение в понятие «Отечества» таких его составляющих, как родная земля, народ, культура, 

представляется мне справедливым, но они не должны обособляться или чрезмерно усиливаться как, например, в 

определении Е. Осипова и  И. Романова, где одновременно говорится о родной земле и территории, будто их 

следует различать. 

Наверное, понятие Родина должно отражать и родные, любимые черты ее природы. Так для народов горного 

Кавказа символом родины является парящий в небе орел. Для северных жителей — олень, для обитателей 

бескрайних русских равнин с лесостепью — это березка и т.п. 

Вне всякого сомнения, отечество несет в себе высокие черты социальности и духовности и, конечно, это 

связано с православным христианством — для русских, грузин, греков. Католичеством — для армян, поляков, 

французов. Лютеранством — для немцев, англичан, голландцев и т.д. Но едва ли правильно понятие 

«Отечество», в данном случае, чрезмерно политизировать, связывать непременно с демократическими 

завоеваниями свобод, как это считают С.М. Рогачев, М.А. Свердлин. 

Демократию, как известно, многие сейчас понимают по-разному. Скажем, что угнетаемые русские 

крепостные крестьяне становились партизанами и выступали против Наполеона, практически, против ожидаемой 

демократии, но они защищали Родину и были патриотами. 

Патриотизм всегда являлся выражением любви к Отечеству, преданностью ему, стремлением служить его 

интересам, бороться за счастье народа, преклонением перед его святынями. Отечество — это устойчивый, 

эмоционально окрашенный социальный образ родины, связанный с определенной территорией, с ее народом, 

языком, культурой, историей, природными ресурсами. «Родина — это все. Нет! Человеку никак нельзя жить без 

Родины, как нельзя жить без сердца», — как-то высказался писатель К. Паустовский. 

Отсюда следует, что патриот — человек, любящий свою Родину, свой народ, язык, культуру. Уважает 

традиции, выражает безграничную любовь к Отечеству, доказывает это практическими делами по защите своего 

родного Отечества. 



Так с чего же она начинается, наша Родина? Может быть со школьного двора, с пения птички в саду или 

что-то еще другое? И все же мы перечислили приметы родного края, так как существует большая разница между 

родными местами и той Родиной, которую мы всегда пишем с заглавной буквы. 

На мой взгляд, само чувство Родины и любовь к Родине возникают у нас, по мере накопления собственных 

жизненных впечатлений и проникновения нашего сознания. В ту культуру, в ту сокровищницу понятий и чувств, 

преданий и сказок, песен и языка, легенд и былин. Великих подвигов, которые Родина с ее талантливым 

народом, сотворила за все предшествующие века своего существования, своей истории. 

С чувством патриотизма и готовностью защищать свое Отечество с оружием в руках, связано понятие 

военно-патриотического воспитания. 

Но каково же предназначение России, русских, и как выяснить свое призвание тем людям, у которых 

родители разных национальностей? 

В этом вопросе речь идет о назначении целой культуры. Если человек имеет родителей и предков разных 

национальностей, на самом деле он принадлежит той культуре, в которой он пребывает. На каком языке говорит, 

думает, пишет, в какую культуру он вносит свой вклад, — вот той культуре и принадлежит духовно. Что же 

касается предназначения России, то на мой взгляд, оно весьма серьезное и глубокое, потому что это связано с 

историческим положением нашей страны между Востоком и Западом. Ценности Востока и Запада всегда 

противостояли друг другу, и их возможное пересечение и синтез определяют во многом историческую миссию 

России. 

В этой связи нельзя умалчивать о национализме. Дело в том, что национализм, как таковой, относится к 

области психологии: человеку свойственно внутренне отталкиваться от чего-то непохожего, чужого. Когда 

человек попадает в среду, где говорят на другом языке или диалекте, его раздражает аканье, оканье, ему хочется 

быть в той среде, к которой он привык. Более того, животные всегда боятся чужого, чужой — это первый враг, 

даже если это представитель того же вида. И вот на этой почве, в борьбе против чужаков, в защите своих 

территорий, охотничьих угодий, возникла такая психическая болезнь, называемой «ксенофобией», то есть боязнь 

чужого. 

Но с развитием у народа высокой духовности и культуры «чужое» становится совсем иным — оно 

становится интересным. Было бы невероятно ужасно, если бы весь мир стал говорить сейчас на одном и том же 

языке, если бы вся культура превратилась в полное однообразие. Человечество прекрасно именно, в своем 

необычайно колоритном бытовом и культурном многоцветиях. И вот там, где сознание поднимается высоко, там 

общество преодолевает ксенофобию, что является симптомом высокой духовности. 

Военно-патриотическое воспитание — это процесс целенаправленного формирования высокого чувства 

любви к Родине, своему народу, своему государству, его Вооруженным Силам, развития нравственных, 

психических, физических качеств, важных при овладении военно-профессиональной деятельностью. Это 

формирование ряда военно-профессиональных навыков и умений, связанных с боеспособностью, готовностью 

встать на защиту Отечества с оружием в руках. 

Чувство Родины — самое глубокое и сильное чувство в человеческой душе. В статье «О народности в 

общественном воспитании» К.Д.Ушинский (1857) писал, что воспитание должно развивать у детей чуждое 

шовинизму ощущение национальной гордости, долга перед Родиной, понимание всей важности приоритета 

общих интересов над твоим сугубо личным. 

К.Д. Ушинский никогда не был революционером, но формирование личности гражданина и патриота считал 

одной из важнейших задач школы. 

Восхищаясь подвигами людей, защищавших свою страну от ее врагов, он утверждал, что любовь к Родине в 

результате познания пробуждается с истинной львиной силой: «Нет Родины — нет человека!». 



Выступая перед молодежью, В.И. Ленин говорил, что любовь к Родине, к своему народу является одним из 

наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. 

В древнегреческой мифологии, литературе идея патриотизма была одной из наиболее ярких идей. Образы 

многих богов — выражение веры в силы природы, которые защищают от различных недугов, помогают 

противостоять врагам. У древних греков Зевс — Бог грома и молнии, Гефест — Бог войны, Деметра — Богиня 

плодородия. Все они — олицетворение гордости за свою страну и ее немеркнущие, культурные ценности и 

святыни. 

Мифы о подвигах Геракла, о походах аргонавтов, о жизни Тесея, Прометея, в той или иной мере, 

переплетались с возвышенными чувствами патриотизма, в основе которых лежало чувство, любви к своему 

народу, своей Родине. Это же можно сказать о мифических образах Антея, Икара, Дедала. 

Являясь древнейшей формой идеологии и своеобразным фантастическим отражением исторической 

действительности, мифы были также выражением верности своему государству, традициям, обычаям (С.И. 

Радциг, 1982; B.C. Сергеев, 1987 и др.). 

В древней Спарте свободные ее граждане с 7-летнего возраста включались в различные формы 

общественного воспитания, содержанием которого, помимо военной и физической подготовки, являлось 

формирование высоких патриотических чувств. 

О том, как мужественно сражались спартанцы, как и многие другие воины, защищая свое Отечество от более 

многочисленных её врагов, свидетельствуют Греко-Персидские войны, битвы при Марафоне, Фермопилах, 

Платеях и др., морские победы греков у острова Саламина, мыса Микале возле Эвримедонта! 

В древней Руси стихийное патриотическое воспитание имело свои корни в самой народной гуще, как в 

период развития язычества, так и после распространения христианства. 

Киевский князь Владимир Мономах в своем «Поучении» высказывал мысли о верности Родине, любви к 

ней, братолюбии, осуждении княжеских распрей (И.М. Ивакин, 1901 и др.). 

В замечательной поэме «Слове о полку Игореве» также выражаются патриотические идеи о прекращении 

междоусобных войн и призывы постоять за русскую землю, тревога за судьбу Родины (A.A. Потебня, 1914, A.C. 

Орлов, 1946 др.). 

В период военных реформ Петра I была введена военная присяга, целью которой был призыв к честному 

исполнению воинского долга: «Не должен никто бегать назад, но стоять до последнего человека, как доброму 

солдату надлежит. Никто с места баталии прежде уступить не имеет, пока он от своего командира указ не 

получит...». (См.: Артикул воинский, 1716, с. 54). 

Полны патриотического пафоса слова обращения Петра I к войскам перед Полтавской битвой: «Вот пришел 

час, который решит судьбу Отечества. Не должен никто помышлять, что сражается за Петра, но за государство 

Петру врученное, за род свой, за Отечество». 

Петр I отказался от вербовки наемников после того, как в начале Северной войны они первыми сдались в 

плен шведам под Нарвой. Поэтому рекрутов стали набирать по русским деревням и затем готовить из них солдат 

и матросов для будущих побед под Полтавой и на мысе Гренгам. 

После смерти Петра I в стране многое изменилось в худшую сторону. Реформы приостановились или 

приняли деструктивный характер. Особенно это коснулось периода правления царицы Анны Иоановны, когда 

возникла так называемая «бироновщина», связанная с преобладанием во властных структурах выходцев из 

немецкого дворянства. Немцы-чиновники, во главе с царским фаворитом герцогом Э.И. Бироном, различными 

уловками, инструкциями, указами старались принизить значимость русского народа в истории цивилизации, 

демонстрировали пренебрежение к русской культуре, к боевым традициям армии (Н.М. Карамзин, 1842; С.М. 

Савельев, 1965 и др.). 



В дореволюционной российской армии формированию личности солдат и особенно офицерского корпуса 

уделялось большое внимание. Высокий боевой дух и чувство патриотизма всегда отличали российского воина. 

Он знал, что служит не для обогащения или других личных выгод, а служит Отечеству. И защищая свою страну 

и другие народы, даже в завоевательных войнах военнослужащий преумножал славу России. 

В российской армии были созданы соответствующие воспитательные структуры, призванные формировать 

необходимые личностные и гражданские качества воинов — такие как смелость, мужество, гражданское 

достоинство, офицерская честь и т.п. "Армию называют великой молчальницей, — писал один из военных 

теоретиков того времени П. Краснов. — Ибо армия есть только покорное орудие в руках правительства, слепо и 

безропотно исполняющее все его предписания. Но эта великая молчальница говорит громовым голосом: голосом 

пушек и пулеметов, самым страшным языком — языком смерти. Как же высоко должно быть воспитание армии, 

из каких рыцарственных элементов она должна состоять для того, чтобы быть готовой отдать все — покой и уют, 

семейное счастье, силы, здоровье и самую жизнь во имя Родины, во имя ее спасения и блага"
1
. 

Воспитательной работе в Красной Армии уделялось гораздо больше внимания, чем в царской. При 

формировании частей был введен институт комиссаров, которые проводили воспитательную работу с личным 

составом всех категорий. Эта работа давала достаточно хорошие результаты, о чем свидетельствует высокий 

боевой дух армии в годы гражданской и Великой Отечественной войны. Молодежь считала за честь служить в 

рядах Красной Армии, а красный офицер был образцом для подражания молодого поколения. 

Советская армия наряду со многими другими традициями унаследовала от Красной Армии и систему 

военно-патриотического воспитания молодежи. Успехи воспитательной работы были налицо. В пятидесятых-

шестидесятых годах прошлого столетия матери без большой тревоги, а нередко и с радостью отправляли своих 

сыновей служить в армию, поскольку из Вооруженных Сил молодые люди возвращались более 

организованными, самостоятельными, с закаленной волей и здоровьем. 

Рассматриваемый вопрос о совершенствовании военно-патриотического воспитания учащейся молодежи 

средствами культурно-досуговой работы в деятельности общеобразовательных учреждений имеет богатый опыт. 

Особенно интересны традиции и организация и проведения такого воспитания средствами культурно-досуговой 

работы. Анализ имеющейся научной и специальной литературы, посвященный вопросам культуры, досуга и 

культурно-досуговой работы свидетельствует о том, что различные аспекты данной проблемы давно привлекали 

к себе внимание крупных ученых. 

История становления и развития военно-патриотического воспитания молодежи средствами культурно-

досуговой работы уходит своими корнями в прошлые века. Правда, велась такая деятельность в прошедших 

столетиях в армии без определенной системы, ибо, как таковых военных учреждений культуры, в сегодняшнем 

понимании этих слов, тогда не существовало. 

В 50—60 годы Х1Х-го столетия элементы организации досуга начинают приобретать форму и содержание, 

складываться в систему воспитательной работы в обществе, Вооруженных Силах и была подчинена лозунгу: «За 

Веру, Царя и Отечество!» 

С педагогической точки зрения представляет интерес исследование проблем военно-патриотического 

воспитания молодежи средствами культурно-досуговой работы в период военной интервенции и гражданской 

войны. В деле широкой пропаганды защиты Отечества, создания и развития системы военных учреждений 

культуры значительную роль сыграло появление библиотек, школ, народных домов, клубов, народных 

университетов, лекториев, кинематографа. 

Складывающаяся после революции обстановка заставляла правительство анализировать ситуацию в стране 

и армии. Особого внимания требовало к себе наличие множества политических партий и движений, определение 

их роли в духовной жизни молодежи. В этой связи важное место в системе военно-патриотического воспитания в 

                     
1 Красно в П. Армия. //Русский ко ло ко л. 1918. вып. 3. — С. 8—13. 



тот период занимал Пролеткульт
2
, который представлял собой государственный институт со своими структурами 

по горизонтали и вертикали власти. 

Одним из самых важных направлений в культурной политике того периода была ликвидация неграмотности 

населения. От решения этой задачи зависели настоящее и будущее страны, ее место и роль в развитии человече-

ской цивилизации. 

Основная часть работы по ликвидации неграмотности приходилась на культпросветучреждения Красной 

Армии, так как других в государстве не было. Вся внешкольная работа в армии стала называться политико-

просветительной, а внешкольные учреждения— политпросветучреждениями. Школы способствовали  

накоплению знаний, навыков и умений, формированию общественного сознания и самосознания, поднятию 

культурного уровня. 

О развитии и совершенствовании сети культурно-просветительных военных учреждений в данный период 

свидетельствуют следующие данные. Если к началу 1919 года в Красной Армии насчитывалось 383 клуба, то уже 

к концу того же года их было 1315, а к ноябрю 1920 года — 2430. 

Активно развивалось и библиотечное дело. Так в конце 1918 года в Красной Армии насчитывалось всего 

1796 библиотек, в 1920 году их число возросло до 10029. Из Центра в библиотеки военных частей и гарнизонов 

было направлено около 34 млн. экземпляров книг. 

Основными тенденциями военно-патриотического воспитания молодежи в тот период в деятельности 

военных учреждений культуры являлись: 

— создание и функционирование культурно-просветительных учреждений со сложившейся структурой 

воспитательной деятельности, позволившей быстрыми темпами ликвидировать неграмотность молодежи, 

повысить ее культурный уровень, мобилизовать на защиту революционных завоеваний государства. 

Но наряду с большим позитивным эффектом, воспитательная деятельность культпросветучреждений этого 

периода имела и ряд существенных недостатков: 

— сведение больших возможностей культурно-просветительных учреждений к узким целям и задачам в 

ущерб нравственному, интернациональному и общечеловеческому воспитанию; 

— недостаточное обращение к культурному наследию мировой цивилизации и незаслуженное 

игнорирование культурного наследия прошлого своей страны; 

— косвенное признание пропаганды социальной зависти, отсутствие милосердия, гуманизма и сочувствия к 

людям, терпимость к неоправданным человеческим потерям и жертвам красного террора. 

После завершения войны с иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией, наступил период 

мирного строительства. Хозяйственная разруха, деформация системы экономических отношений, саботаж, не 

утихающее политическое, идеологическое и культурное противоборство наложили свой отпечаток на 

воспитательную деятельность военных учреждений культуры. 

Важнейшей особенностью этого периода, повлиявшей на характер воспитательной деятельности в армии и 

на флоте, явился переход к смешанной, территориально-милиционной системе строительства Вооруженных Сил. 

Система просуществовала до 1939 года, и, к сожалению, себя не оправдала. К тому же продолжались 

политические репрессии, которые коснулись и военных культурных учреждений. Все это не могло не сказаться 

на качестве и эффективности воспитательной работы в армии и на флоте. 

Вплоть до начала Великой Отечественной войны не претерпело существенных изменений и структура 

культпросветучреждений. Но война резко повлияла на реформы, внесла свою идеологию, заставила 

правительство думать по-другому. 

В данной ситуации требовалась перестройка всей деятельности культ просветучреждений в армии, которая в 

полной мере должна была соответствовать основным направлениям воспитания гражданской и военной 

                     
2 См.: Зо ло тарев О.В. Культура, про свещение и до суг в Во о руженных Силах. — М.: ГАВС, 1993, —С.25. 



молодежи. Перестройка воспитательной деятельности культпросветучреждений в период Великой 

Отечественной войны проходила болезненно, без должного понимания размаха войны и ее характера. Но, со 

временем было организовано культурное обслуживание будущих воинов на сборных пунктах в воинских частях.  

Вскоре воспитательная деятельность культпросветучреждений приобрела новую форму и содержание. Вся 

многообразная деятельность таких военных учреждений культуры была нацелена, прежде всего, на мобилизацию 

большей части населения на самоотверженную борьбу с врагом, защиту Родины. На поддержание морального 

духа, чувства патриотизма, готовности к самопожертвованию, стойкости и мужества, решимости остановить 

врага. 

Нельзя не сказать, что победили потому, что народ наш никогда не ошибался в выборе главной и общей для 

всех цели, никогда не утрачивал патриотического чувства. И находил в себе столько сил, мужества и терпения, 

сколько требовалось для того, чтобы отстоять главные ценности — свободу и Родину. О себе забывал, об 

Отечестве —никогда! 

В ходе войны организация и содержание военно-патриотического воспитания в работе 

культпросветучреждений получили свое дальнейшее развитие. Основными направлениями их работы, как и 

прежде, остались: идейно- политическое, нравственное, воинское, интернациональное воспитание, культурно-

художественное, организация культурного досуга. 

Победоносное завершение войны практически совпало по времени с началом новой гонки вооружений, 

вызванной политикой холодной войны и политического противостояния. 

Уже в августе 1945 года принимается решение о создании во всех округах окружных Домов офицеров, а в 

гарнизонах — офицерских клубов и гарнизонных Домов офицеров (ГДО). Фронтовые театры и ансамбли 

реорганизуются в окружные коллективы. К началу 1947 года Вооруженные Силы располагали широкой сетью 

культурно-просветительных учреждений, включавших в себя 2000 клубов, 400 окружных и гарнизонных Домов 

офицеров. Реформы 50-х годов, проводимые в армии были ознаменованы качественными преобразованиями во 

всех областях военного дела, включая и культурно-просветительную работу. 

Демократизация общественной жизни страны, радикальные изменения в политической системе государства 

изменили подходы к военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня они не рассматриваются как база 

пропаганды и агитации, а уделяют внимание на воспитательную деятельность с будущими воинами в 

общеобразовательных учреждениях, направленную на формирование у них таких высоких качеств личности, как 

гражданственность, патриотизм, верность конституционному и воинскому долгу, одухотворенность, любовь к 

жизни и морально-психологическую готовность к самопожертвованию во имя Отечества. 

Анализ различных толкований и точек зрения, по такой важной проблеме, как подготовка учащейся 

молодежи к службе в армии позволили уточнить представление о сути изучаемого процесса. 

С одной стороны, подготовка учащейся молодежи к военной службе выступает одним из компонентов 

подготовки всего нашего общества к обеспечению обороноспособности страны. С другой стороны, она 

выступает как одно из направлений деятельности по формированию у подрастающего поколения готовности к 

выполнению всех основных задач, решаемых нашим обществом. 

В силу этого, характер и направленность подготовки должны постоянно обуславливаться объективными 

требованиями, определяемыми в свою очередь специфическими условиями каждого вида социальной 

деятельности, в том числе воинской. Совокупность этих требований образует основу для деятельности по 

формированию готовности учащейся молодежи к выполнению конституционного долга. 

Проблемам теоретического анализа целей, задач, сущности, содержания и практической воспитательной 

деятельности общеобразовательных учреждений, их работе по военно-патриотическому воспитанию учащейся 

молодежи средствами культурно-досуговой работы в современных условиях и посвящен очередной пункт моей 

работы. 



1.2. Сущность и структура военно-патриотического воспитания в процессе культурно-досуговой работы 

общеобразовательных учреждений. 

Военно-патриотичекое воспитание в деятельности общеобразовательных учреждений представляет собой 

сложный педагогический процесс формирования и развития у учащейся молодежи государственно-

патриотических, интеллектуально-нравственных, военно-профессиональных и других качеств. Организации 

досуга с целью снятия отрицательных эмоциональных и физических нагрузок, приобщения их к отечественным, 

мировым культурным ценностям. 

Исходя из сущности военно-патриотического воспитания в деятельности общеобразовательных учреждений,  

представляется возможным сформулировать ее основные цели: 

— формирование у учащейся молодежи высоких личностных качеств: гражданственность, патриотизм, 

одухотворенность, гордость за свой народ, свой дом, любовь к Вооруженным Силам и морально-

психологическую готовность к самопожертвованию во имя Отечества; 

— сохранение и упрочение традиций, сложившихся во взаимодействии армии и культуры в прошлом, в 

формировании у учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы неискаженного исторического 

сознания; 

— возвращение утраченных истинных духовных и культурных ценностей, выработанных российским 

народом за его более чем тысячелетнюю историю. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи: 

— создание широких возможностей для ознакомления учащейся молодежи с произведениями отечественной 

и мировой культуры и искусства; 

— концентрация усилий  воспитательных структур педагогических работников на раскрытие у учащейся 

молодежи добровольного желания служить в армии, поступать в военные вузы, повышения культурного роста, 

поведенческого самосовершенствования. 

 

Рис. 1.1. Средства культурно-досуговой работы, используемые в военно-патриотическом воспитании учащейся 

молодежи 



 

Огромное значение в формировании у учащейся молодежи высоких морально-нравственных качеств имеет 

культурно-воспитательная функция. Она предусматривает повышение их общей культуры, приобщение к 

литературе и искусству, знания законов их развития. Освоение ценностей мировой и отечественной культуры 

расширяет возможности социального, культурного выбора, формирует у субъекта собственное мнение. 

Культурный человек мало повинуется сомнительным лозунгам, его сознанием сложно манипулировать. 

Военно-профессиональная функция воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений 

предполагает формирование у учащейся молодежи таких качеств, которые пригодны для выполнения задач 

боевой готовности и боеспособности Вооруженных Сил. 

Исключительно важную роль в воспитании высоких морально-политических качеств у учащейся молодежи 

играет функция формирования общественного мнения. Современная ситуация в обществе и армии, расши-

ряющийся плюрализм мнений, активизация различных политических сил, религиозных сект. Их противостояние 

друг другу объективно подводят к пониманию необходимости борьбы за общественное мнение. 

Значение общественного мнения огромно. Оно воздействует на интересы всего населения, в том числе и на 

призывную молодежь. Определяет ее направленность, выступает регулятором морального или аморального пове-

дения. 

Наряду с основными в педагогической литературе рассматриваются и другие специфические функции 

педагогического процесса в системе военно-патриотического воспитания учащейся молодежи средствами 

культурно- массовой работы. Среди них: 

— военно-массовая функция — воздействие на будущих воинов средствами культуры и искусства в 

интересах решения конкретных задач будущей военной службы; 

— информационно-просветительная функция — участие в распространении разнообразной информации с 

целью расширения общекультурного, военного и профессионально-технического кругозора у учащейся 

молодежи; 

— регулятивная функция — влияние культурно-досуговой работы на поведение учащейся молодежи, 

утверждение в ее сознании системы духовных ценностей, норм через традиции, социальных установок; 

— эвристическая функция — содействие прогнозам, научным открытиям, предвидение, развитие интуиции 

и др. 

Опираясь на разработанные в современной науке и проверенные практикой многолетней работы основные 

направления воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений, можно отметить, что реализация 

педагогических функций школах проводится по следующим основным направлениям: 

— участие в военно-патриотическом воспитании учащейся молодежи с применением средств культуры и 

искусства, формирование у нее высоких нравственных идеалов, качеств гражданина-патриота, желания служить 

в армии, ответственности за выполнение воинского долга; 

— участие в разъяснении учащейся молодежи государственной политики в области военного строительства, 

безопасности и обороны государства; 

— содействие спортивным клубам общеобразовательных учреждений в организации спортивно-массовой 

работы, популяризации всех видов спорта и туризма; 

— участие в мероприятиях по распространению социально- экономических, военных, военно-технических 

и правовых знаний, воинских ритуалов и символики, содействие учащейся молодежи в самообразовании, 

знакомстве с оружием и боевой техникой, приобретении военных знаний и профессий; 

— систематическое проведение информационных и культурно- просветительных мероприятий по 

пропаганде истории и ценностей культуры народов РФ, лучших произведений современной и классической 



отечественной и зарубежной литературы и искусства, прежде всего, произведений военно-патриотической 

тематики; 

— создание условий для развития самодеятельного творчества, организации кружковой работы, 

коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам; 

— поддержание деловых связей с органами местного самоуправления, учреждениями культуры, 

творческими союзами, общественными объединениями в целях привлечения их сил и средств 

совершенствования путей развития военно-патриотического воспитания учащейся молодежи (военные 

молодежные и спортивные лагеря, скаутские организации); 

— совместное участие с государственными и муниципальными органами, образовательными учреждениями, 

ветеранскими организациями в военно-патриотическом воспитании. 

Кроме того, в основе воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений лежит и общая 

система принципов педагогического процесса военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, 

разработанная в педагогической литературе A.A. Ароновым, B.JI. Марищуком, В.Я. Слеповым, Е.А. 

Пеньковским, A.C. Рыбчинчуком, A.B. Шляховым и др. 

Анализ научной литературы и практики воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений 

показывает, что наиболее эффективными формами проведения военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи в школах являются: 

— пропагандирование идей исторического императива, нравственности, любви к армии, желания служить в 

Вооруженных Силах; 

— организация различных конкурсов и викторин по военно-техническим знаниям, просмотр и обсуждение 

теле- и радиопередач по вопросам военной службы: «Служу России», «Время покажет», показ военных 

кинофильмов; 

— обзор литературы по военно-патриотической тематике, встречи с авторами книг, вечера-встречи с 

ветеранами Вооруженных Сил, войны, с деятелями культуры и искусства; 

— экскурсии и походы по местам боевой славы воинских частей, торжественные и траурные мероприятия у 

памятников и мемориалов Российским воинам. 

— организация и проведение мероприятий типа соревнований молодежи допризывного возраста, военно-

полевые сборы, соревнования патриотических школьных клубов и т.д. 

Выводы: непосредственное содержание воспитательных мероприятий, проводимых общеобразовательными 

учреждениями, заключено в планах проведения и координации культурно-досуговой работы.  

По вопросам военно-патриотического  воспитания учащейся молодежи базовой основой остается: 

воспитание у будущих воинов высоких духовных и физических качеств, требуемых для выполнения воинского 

долга по защите Отечества (см. приложение 5) 

Выводы по первой главе. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в современной обстановке остается необходимость 

формировать и поддерживать у молодежи мотивы воинской направленности, интереса к воинской службе, чувства 

готовности к защите Отечества. 

Поскольку речь идет о практическом применении средств культурно-досуговой работы, то мной было выявлено, 

что работа по призыву учащейся молодежи может проводиться довольно успешно. 

Существующие методы и формы такой работы могут способствовать развитию целого ряда необходимых 

будущему воину физических и психических качеств, выработать привычки к перенесению трудностей и лишений 

воинской службы, воспитать чувство уверенности в своих силах, готовности успешно выполнить свой воинский долг. 



В годы Великой Отечественной войны, в других локальных войнах последних лет считалось, что побеждает тот, 

кто, образно говоря, больше стреляет и у кого больше идет в атаку людей. Сейчас этот фактор, оставаясь крайне 

важным, уступил место другим приоритетам, системам радиоэлектронного поражения и разведки. 

Именно следуя новым приоритетам, но и не забывая лучшее старое, мы должны строить наши Вооруженные 

Силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Опытно-экспериментальное исследование процесса военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи в системе культурно-досуговой работы. 

Теоретический анализ существующей проблемы, рассмотрение ее практического состояния в 

общеобразовательных учреждениях,  дали возможность организовать опытно-экспериментальное исследование этого 

педагогического процесса. 

В данной главе обосновывается методика опытно-экспериментальной работы, разрабатываются критерии и 

уровни военно-патриотического воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы, анали-

зируется ход и результаты эксперимента. 

2.1. Методика и организация педагогического процесса военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи. 

Очень важное место в проведении данного исследования занимала экспериментальная работа, позволяющая  

осуществить объективную проверку достоверности гипотезы. 

Эксперимент, проводимый в рамках исследования, имел своей целью практическое подтверждение 

оптимальности основных условий использования средств культурно-досуговой работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащейся молодежи. 

Реализация названной цели осуществлялась в условиях учебно-воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений Уярского района. 

Эксперимент носил формирующий характер и включал в себя три взаимосвязанных этапа: подготовительный, 

основной, заключительный. Общее время экспериментальной работы составило 1, 4 месяца год (с мая 2013 г. по 

сентябрь 2014 г). 

1. Подготовительный этап (май 2013 г.) был направлен на определение содержания и методики опытно-

экспериментальной работы, что предполагало решение следующих задач: 

— моделирование комплексной программы по повышению качества военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи в деятельности общеобразовательных учреждений Уярского района. 

Особым звеном исследования стал констатирующий эксперимент, который предшествовал формирующему 

эксперименту и имел целью исследование практики воспитательной работы общеобразовательных учреждений 

Уярского района с учащейся молодежью: 

— планирование мер по организации опытно-экспериментальной работы с учащейся молодежью в школе; 

— разработка документов и материалов, обеспечивающих оптимизацию воспитательной деятельности педагогов 

общеобразовательных учреждений Уярского района в рамках проводимого эксперимента; 

— определение критериев, показателей и методики оценки эффективности военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы; 

— определение и выбор состава экспериментальных и контрольных групп; 

— подготовка инструментария опытно-экспериментальной работы и проведение установочных мероприятий; 

— осуществление первичного «замера» уровня эффективности воспитательного воздействия на респондентов в 

экспериментальных и контрольных группах. 

В основе гипотезы эксперимента лежало предположение о том, что уровень военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы можно значительно повысить, если осуществить ряд 

мероприятий, направленных: 

во-первых, на совершенствование подготовки педагогов школ по повышению уровня военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи в современных условиях; 

во-вторых, на обеспечение педагогически направленного управления военно-патриотическим воспитанием 

учащейся молодежи в общеобразовательных учреждениях Уярского района. 



В свою очередь, это помогло мне осуществить планирование опытно-экспериментальной работы. Определить 

содержание, последовательность и сроки проведения мероприятий, направленных на подтверждение выдвигаемой 

гипотезы. 

На подготовительном этапе эксперимента результатом моей деятельности стали следующие документы и 

материалы: 

— создана комплексная целевая программа по повышению эффективности военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи в общеобразовательных учреждений Уярского района (приложение 1); 

— составлен план организации и проведения опытно-экспериментальной работы на базе конкретных 

общеобразовательных учреждений Уярского района (МБОУ «Новопятницкая СОШ», МБОУ «Громадская СОШ», 

МБОУ «Балайская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «Авдинская СОШ») (приложение 2). 

— составлен поименный список контрольной(50 человек)  и экспериментальной групп (50 человек); 

— определены критерии, показатели и методики оценки эффективности военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы. 

2 этап. Педагогический формирующий эксперимент  (июнь 2013 г. – июнь2014 г.) включал в себя: 

1. Беседы и анкетирование школьников  с целью оценки их военно-патриотической направленности, интересов, 

мотивации к изучению военного дела (100 человек). 

2. Формирующий эксперимент, проводимый с целью влияния воспитательных воздействий средствами 

культурно-досуговой работы на развитие воинской направленности у школьников (50 человек). 

При проведении наблюдения использовал условную оценку различных искомых показателей в 5—балльной 

шкале по следующей схеме: 

5 баллов — самая высокая положительная оценка; 

4 балла — положительная оценка (больше «да», чем «нет»); 

3 балла — средние данные (немного «да», немного «нет»); 

2 балла — оценка в большей мере отрицательная, нежели положительная (больше «нет», чем «да»); 

1 балл — безусловно, отрицательная оценка, негативное отношение. 

Беседы проводились по схеме с решением следующих задач: 

1. Оценить общий интерес к службе в Вооруженных Силах. 

2. Выявить наличие интереса к какой-либо определенной воинской профессии, роду войск, виду Вооруженных 

Сил. Проанализировать доводы, определяющие такую направленность. 

3. Оценить воинскую мотивацию (как желание добросовестно отслужить свой срок в Вооруженных Силах, 

активное стремление овладеть какой-то воинской специальностью, сопровождаемое практическими действиями для 

осуществления этой цели). 

4. Выявить случаи негативного отношения к выполнению конституционного долга и обязанности к 

прохождению действительной воинской службы. Проанализировать доводы, высказываемые в определении 

негативного отношения к воинской службе: 

— страх перед высокими физическими напряжениями; 

— чувство опасности перед эмоциональными нагрузками; 

— боязнь трудностей армейской жизни; 

— страх перед неуставными отношениями (издевательствами со стороны «дедов»); 

— нежелание напрасно потерять время; 

— другие доводы. 

5. Оценить влияние на отношение к военной службе средств культурно-досуговой работы и физической 

культуры и спорта (по 5— балльной шкале). 

3. Заключительный этап (июнь 2014г-сентябрь 2014 г.)  включал в себя: 



— всестороннюю проверку результатов работы путем сопоставления исходных и последующих данных, 

характеризующих уровень действенности воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений с 

учащейся молодежью; 

— обработку полученных данных и их обобщение; 

— формирование выводов и предложений по совершенствованию процесса использования возможностей средств 

культурно-досуговой работы в ходе военно-патриотического воспитания учащейся молодежи; 

— выявление степени зависимости формируемых личностных качеств от содержания культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых общеобразовательными учреждениями в начале и конце эксперимента; 

— анализ, изучение и обсуждение хода проводимой работы с участниками эксперимента с целью накопления, 

систематизации и внедрения положительного опыта военно-патриотического воспитания молодежи в 

общеобразовательных учреждениях. 

В ходе экспериментального исследования применялись научные методы исследования, такие как: наблюдение с 

целью прогнозирования и выявления педагогических условий повышения эффективности деятельности культурно-

досуговых мероприятий в процессе военно-патриотического воспитания школьников; индивидуальные и групповые 

беседы с респондентами; экспертный опрос по заранее составленному плану-перечню вопросов к работникам 

общеобразовательных учреждений с целью уточнения сущности, содержания и задач процесса воспитательной 

деятельности общеобразовательных учреждений в современных условиях; педагогическое моделирование, с 

помощью которого выполнялась и уточнялась комплексная программа совершенствования военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы, выявлялись условия, влияющие на 

эффективность. 

Опытная работа, как метод, предусматривала внесение в соответствие с разработанной программой некоторые 

изменения в годовой план деятельности по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи в работе 

общеобразовательных учреждений. 

В ходе разработки методики опытно-экспериментальной работы представляется целесообразным выявить и 

обосновать основные критерии и показатели оценки эффективности воспитательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях. 

Исследование процесса военно-патриотического воспитания учащейся молодежи в повседневной деятельности с 

помощью форм и методов культурно-досуговой работы (всех ее направлений) предполагает выявление его 

эффективности и динамики. Исходным моментом проведения опытно-экспериментальной работы является замер 

уровней развития личностных качеств у школьников,  формируемых под воздействиями мероприятий воспитательной 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

Теоретическое обоснование проблем выявления критериев и показателей оценки эффективности педагогической 

деятельности нашло ранее в работах ученых
3
: A.B. Барабанщикова, A.A. Аронова, В.Л. Марищука, П.А. 

Корчемного, Е.А. Пеньковского, В.Н. Герасимова, С.Л. Рыкова и др., согласно которым объективной основой 

критериев являются практические дела и поступки, деятельность людей. Субъективную основу критериев составляют 

мотивы этих поступков. Я придерживаюсь позиции упомянутых ученых и главное внимание в ходе 

исследовательской работы уделил выявлению опытным путем критериев эффективности действенности педаго-
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гического потенциала общеобразовательных учреждений на формирование высоких нравственных личностных 

качеств у учащейся молодежи. 

Особое внимание, при этом, было уделено изучению субъективной основы критериев, которую составляют 

мотивы поведения и поступков учащейся молодежи под влиянием воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений. Поэтому, анализируя то или иное действие испытуемых, я стремился к четкому 

представлению внутреннего осознанного побуждения у учащейся молодежи, мотивы, потребности, включенные в 

определенную деятельность, а также методы и средства их достижения. 

Как показало исследование, воспитательная деятельность повседневной работы общеобразовательных 

учреждений по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи — это итог взаимодействия многих 

факторов: объективных и субъективных, прямых и косвенных. Поэтому поведение учащейся молодежи и других 

категорий испытуемых, без учета внутренних критериев может неточно характеризовать уровень сформированности 

личностных качеств. 

С этих же позиций рассматриваются и другие личностные качества учащейся молодежи: профессионализм, 

бесстрашие, инициатива и взаимовыручка; родителей — подчинение интересов семьи интересам возможной военной 

службы, готовность сопереживать, стойко переносить трудности, определяемые будущей военной службой, которые 

формируются под воздействием педагогического потенциала общеобразовательных учреждений. 

 

2.2. Динамика процесса военно-патриотического воспитания учащейся молодежи и критерии его 

результативности 

В процессе эксперимента ориентация была на следующие критерии оценки уровней сформированности 

личностных качеств у учащейся молодежи: мировоззренческий, мотивационно-целевой, практически-

результативный. 

Это разделение носило весьма условный характер, так как делалось с целью более полного учета всех 

характерных сторон личности, удобства прогнозирования динамики развития этих качеств у респондентов в ходе 

опытно-экспериментальной работы. 

Мировоззренческий критерий характеризует уровень развития сознания учащейся молодежи в период 

выполнения экспериментальных заданий. Показателями высокого сознания являются: овладение и знание таких 

понятий и категорий, как "патриот", "Родина", "Отечество", "воинский долг", "мужество", "героизм", "отвага", 

"смелость", устойчивая убежденность в необходимости защиты Отечества, направленность духовных и культурных 

запросов, готовность пожертвовать собственными интересами. 

Мотивационно-целевой критерий показывает мотивационную сторону безукоризненного выполнения 

молодежью своего конституционного долга, направленность их интересов, потребностей, установок. Их показателями 

являются: наличие внутреннего идеала воинской деятельности и стремление быть похожим на героя; наличие 

постоянной потребности в изучении оружия и боевой техники, совершенствовании личного мастерства в их 

овладении; регулярное и систематическое изучение законов, правовых актов, ознакомление с историей Отечества, 

Вооруженных Сил, воинских традиций; наличие патриотических мотивов, как осознанной потребности осуществлять 

патриотическую деятельность по защите национальных интересов Отечества, мотива гордости за Вооруженные Силы 

РФ. 

Практически-результативный критерий отражает итоги работы общеобразовательных учреждений, 

проявляющиеся в конкретной практической деятельности, для учащейся молодежи это, прежде всего: любовь к 

Родине, гордость за Вооруженные Силы; бесстрашие и инициатива; коллективизм и взаимовыручка; беспрекословное 

выполнение приказов и распоряжений командиров и начальников; правовая компетентность и уверенность в своих 

действиях; стремление к участию в общественных организациях и творческих коллективах с целью развить интерес к 



военной службе; понимание внутренней и внешней военной политики государства; здоровый быт и культурный 

отдых и др. 

Приведенные показатели каждого критерия органически связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и 

в единстве позволяют судить об эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений.  

Осуществлялось целенаправленное наблюдение за теми изменениями, которые происходили в развитии 

лично стных качеств респо нденто в по д во здействием во спитательно й рабо ты о бщео бразо вательных учреждений, их 

по ведения, о тно шения к выпо лнению о бщественных по ручений. 

Ито ги про веденно й рабо ты со действо вали по вышению эффективно сти испо льзо вания средств культурно -

до суго во й рабо ты в деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений и по дтвердили целесо о бразно сть испо льзо вания 

в практике весь критериальный ко мплекс. 

При по дго то вке и в хо де эксперимента, для улучшения наглядно сти «замеро в» уро вней сфо рмиро ванно сти у 

учащейся мо ло дежи лично стных качеств испо льзо валась ко личественная о ценка этих качеств лично сти. В психо ло го -

педаго гических и со цио ло гических научных исто чниках широ ко  признана и практически про верена то чка зрения о  

во змо жно сти ко личественно й о ценки качественных признако в лично сти. 

Решение данно го  во про са во  мно го м связывается с единицами измерения качественных признако в лично сти. 

Измерять уро вень сфо рмиро ванно сти качеств лично сти мо жно  то лько  в о тно сительных цифрах, баллах, о чках и т.д. 

В ро ли эксперто в выступают препо даватели - о рганизато ры ОБЖ о бщео бразо вательных учреждений Уярско го  

райо на. 

Для примера приво жу о бразец применения данно й мето дики о ценки уро вня сфо рмиро ванно сти лично стных 

качеств по д во здействием во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательно го  учреждения у учащего ся 10 класса 

Вадима Кареева. 

 

1. Отно шение к во енно й службе в рядах ВС РФ. 

2. Овладение о сно вными умениями во енно й по дго то вки. 

3. Го рдо сть за ВС РФ. 

4. Само сто ятельно сть и инициатива. 

5. Ко ллективизм и взаимо выручка. 

6. Беспреко сло вно е выпо лнение приказо в и распо ряжений ко мандиро в и начальнико в. 

7. Бесстрашие и мужество . 

8. Уверенно сть в надежно сти бо евых то варищей. 

9. Занятие спо рто м. 

Ито го вая о ценка выво дится по  максимально му ко личеству экспертных о цено к. 

Определение о тно сительных уро вней сфо рмиро ванно сти лично стных качеств учащейся мо ло дежи по д 

во здействием во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений по зво ляет бо лее целенаправленно  

вести рабо ту по  их развитию с учето м типо ло гических о со бенно стей, фо рмализо вать неко то рые сто ро ны 

исследуемо го  про цесса, со вершенство вать всю систему во спитательно й деятельно сти всех о бщео бразо вательных 

учреждений. Применение этих критериев по зво ляет до стигать единства в о ценке деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений и ко нкретнее о пределить систему меро приятий по  по вышению эффективно сти во спитательно й 

деятельно сти с учащейся мо ло дежью о бщео бразо вательных учреждений. 

Предло женные критерии по зво ляют не то лько  о ценивать эффективно сть во спитательно й деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений, но  и дают во змо жно сть сравнивать уро вни развития лично стных качеств у 

испытуемых, фо рмируемых в результате во спитательно й рабо ты на каждо м ее этапе. Это  дает во змо жно сть 

руко во дителям о бщео бразо вательных учреждений видеть участие в это й рабо те каждо й катего рии во спитателей, 

сво евременно  о бнаруживать недо статки и устранять их.  



Система разрабо танных критериев развития лично стных качеств у учащейся мо ло дежи вместе с системо й 

выявленных со циально -педаго гических усло вий представляют сво ео бразную про грамму изучения уро вней развития 

лично стных качеств по д во здействием во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений. 

 

2.3. Опытная про верка и о ценка результато в педаго гическо го  эксперимента. 

В со о тветствии с разрабо танно й про граммо й о пытно -экспериментально й рабо ты о существлялась про верка по  

во енно -патрио тическо му во спитанию учащейся мо ло дежи с о по ро й на средства культурно -до суго во й рабо ты в 

о бщео бразо вательных учреждениях и про хо дила о на в следующей по следо вательно сти: 

1. Про во дилась про верка эффективно сти во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений. 

Путем замеро в был выявлен начальный уро вень сфо рмиро ванно сти лично стных качеств у испытуемых. Это т уро вень 

был принят за исхо дный, о т ко то ро го  велся о тсчет, и анализиро валась динамика развития этих качеств по д 

во здействием во спитательно й рабо ты о бщео бразо вательных учреждений. Результаты про веденно го  замера уро вней 

сфо рмиро ванно сти лично стных качеств у испытуемых  респо нденто в о тражены в диаграммах (экспертная группа – 

диаграмма 1), (ко нтро льная группа – диаграмма 2). 

 

Первый замер. Экспертная группа (50 чело век) 

 

Первый замер. Ко нтро льная группа(50 чело век) 
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По  результатам перво го  «замера» о пределились группы с разным уро внем сфо рмиро ванно сти качеств лично сти: 

— высо кий уро вень (4,5 балла). Характерными признаками тако го  про явления среди учащейся мо ло дежи 

являются: чувство  патрио тизма; бесстрашие и мужество ; само сто ятельно сть и инициатива; ко ллективизм и 

взаимо выручка; го то вно сть к беспреко сло вно му выпо лнению приказо в и распо ряжений;  

— средний уро вень (3 балла) – бо льшинство  испытуемых. Его  характеризуют следующие признаки: чувство  

патрио тизма:  не всегда про является разумная инициатива, временами наблюдаются признаки явно го  

индивидуализма, чем ко ллективизм и взаимо выручка; приказы испо лняются беспреко сло вно , но  без явно го  желания, 

о днако  по ставленные задачи выпо лняются сво евременно , то чно  и в сро к; в психо ло гическо м плане ино гда 

наблюдается устало сть; в о тно шениях с то варищами случается раздражительно сть, по д во здействием быто вых и 

финансо вых трудно стей про является несдержанно сть в межлично стных о тно шениях.  

— низкий уро вень (1,2 балла). Испытуемые это й группы характеризуются нечетко  выраженным чувство м 

патрио тизма; само сто ятельно сть и инициатива, ко ллективизм и взаимо выручка про являются слабо ; приказы 

выпо лняются с явным нежеланием. Имеют место  случаи укло нения по д различным предло го м о т выпо лнения 

по ставленных задач. 

2. В хо де всесто ро ннего  изучения испытуемых из экспериментальных групп, наряду с о пределением уро вней 

сфо рмиро ванно сти у них лично стных качеств, выяснились со циально -педаго гические усло вия их фо рмиро вания в до - 

армейско й среде и ро ль в это м про цессе о бщео бразо вательных учреждений. Эти сведения по лучались путем 

про ведения с испытуемыми анкетиро вания, данные ко то рых уто чнялись мето дами беседы, беседы-интервью, 

изучением до кументо в, в то м числе личных дел, характеристик на них с мест учебы. 

3. По сле всесто ро ннего  изучения учащейся мо ло дежи экспериментальных групп, о пределения у них уро вней 

развития лично стных качеств, выяснение со циально -педаго гических усло вий до армейско го  во спитания и причин 

недо стато чно й его  эффективно сти, о пределялась дифференциро ванная про грамма во здействия на каждую 

типо ло гическую группу. 

Кро ме традицио нных меро приятий, про во димых в о бщео бразо вательных учреждениях, были внесены ряд 

изменений в о рганизацию, со держание и мето дику: культурно -во спитательно й, инфо рмацио нно -про светительно й, 

культурно -тво рческо й и культурно -до суго во й рабо ты. 
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Учитывая до стато чно  высо кий уро вень со знания, миро по нимания и развития лично стных качеств у  перво й 

испытуемо й типо ло гическо й группы,  данная катего рия респо нденто в активно  во влекалась в нужные фо рмы 

культурно -во спитательно й, культурно -тво рческо й, культурно -до суго во й, во енно -массо во й и инфо рмацио нно -

во спитательно й деятельно сти на во енно -по левых сбо рах мо ло дежи до призывно го  во зраста. В данно й деятельно сти 

о ни мо гли реализо вывать сво и знания, убеждения, до хо дчиво  о бъяснять и наглядно  по казывать то варищам те задачи, 

ко то рые ставит перед ними ко мандо вание. 

Рабо та с респо ндентами из вто ро й типо ло гическо й группы была направлена на разъяснение внутренней и 

внешней по литики Ро ссийско го  го сударства, его  нацио нально й по литики, целей и задач во енно -по левых сбо ро в, 

фо рмиро вания у них таких лично стных качеств, как любо вь к Ро дине; бесстрашие; инициатива; ко ллективизм и 

взаимо выручка; го то вно сть к выпо лнению по ставленных задач. Не о ставались в сто ро не и ро дители, у них также 

фо рмиро вались такие лично стные качества, как о птимизм; по дчинение интересо в семьи интересам во енно й службы; 

го то вно сти со переживать трудно сти будущей во енно й службы и др. 

В хо де во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений с учащейся мо ло дежью— 

представителями третьей типо ло гическо й группы решались следующие задачи: стремление по будить у них интерес к 

по вышению лично го  о бразо вательно го  и культурно го  уро вня; научить их о ценивать уро вень сво его  со бственно го  

само со знания, нео бхо димо сти его  дальнейшего  развития; разъяснить им сущно сть и важно сть нацио нальных 

интересо в Ро ссийско го  го сударства; сфо рмиро вать у них уважение к традициям, о бычаям ро ссийско й армии; 

привлечь их внимание к о бщественно й рабо те; со здавать в различных видах деятельно сти и во  время культурно го  

до суга мо тивацио нные ситуации, по буждающие учащуюся мо ло дежь к бесстрашию, инициативе, ко ллективизму и 

взаимо выручке; активно сти в о бщественно й рабо те. 

Все эти задачи решались в рамках выпо лнения ко мплексно й целево й про граммы по  со вершенство ванию во енно -

патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в рабо те о бщео бразо вательных учреждений. 

4. Исхо дя из задач ко мплексно й целево й про граммы, о пределялась система о сно вных о рганизацио нных, 

во спитательных, материально -быто вых меро приятий, направленных на по вышение эффективно сти во спитания уча-

щейся мо ло дежи фо рмами и мето дами культурно -до суго во й, во енно -массо во й, культурно -во спитательно й, 

инфо рмацио нно -про светительно й и культурно -тво рческо й рабо ты. Ставились ко нкретные задачи перед каждо й 

катего рией во спитателей (начальник во енно -по левых сбо ро в, начальник штаба, ко мандиры взво до в, заместители 

ко мандиро в взво до в). Со гласо вывались их усилия и по рядо к взаимо действия. 

При это м учитывало сь, что бы планируемые меро приятия не дублиро вали друг друга и были со гласо ваны по  

целям, задачам, со держанию, времени, видам деятельно сти, мето дам и средствам во спитательно го  во здействия. Эта 

рабо та про во дилась в фо рме инструктивных занятий, индивидуальных и группо вых бесед, ко ллективных о бсуждений 

про блем, во зникающих в хо де во спитательно й деятельно сти с респо ндентами. Ко ллективные и индивидуальные 

во енно -массо вые, культурно -до суго вые, инфо рмацио нно -про светительные, культурно -во спитательные, культурно -

тво рческие меро приятия включались в планы рабо ты о бщео бразо вательных учреждений. 

5. Эффективно сть во спитательно й деятельно сти с учащейся мо ло дежью измерялась по сле завершения 

эксперимента путем про ведения ко нтро льных «замеро в» уро вней сфо рмиро ванно сти лично стных качеств в 

ко нтро льных и экспериментальных группах с дальнейшим сравнением по лученных результато в. 

 

Ко нтро льный замер. Экспериментальная группа. 



 

 

Ко нтро льный замер. Ко нтро льная группа. 

 

Из данных диаграмм видно , что  по д во здействием во спитательно й деятельно сти в о бщео бразо вательных 

учреждениях про изо шли о пределенные изменения в по казателях уро вня сфо рмиро ванно сти лично стных качеств у 

испытуемых: в экспериментальных группах про исхо дил существенный ро ст по  всем критериям. В ко нтро льных же 

группах также наблюдался ро ст, но  о н был незначительным. 

Анализ результато в ко нтро льно го  «замера» свидетельствует о  следующем: 
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— в про цессе во спитательно й рабо ты о бщео бразо вательных учреждениях с учащейся мо ло дежью усво ен 

значительный о бъем знаний по  исто рии Ро ссийско го  го сударства, Во о руженных Сил РФ, про изо шло  прио бщение 

будущих во енно служащих к нацио нальным, культурным о бщечело веческим и высо ко нравственным ценно стям, 

само деятельно му тво рчеству; 

— благо даря о рганизации по лно ценно го  до суга по ддерживается на до стато чно  высо ко м уро вне их физическо е и 

мо рально -психо ло гическо е со сто яние. 

Нео бхо димо  о тметить, что  у испытуемых бо лее со держательным стало  миро во ззрение, упро чилась тео ретическая 

база их во енно -патрио тических взглядо в и по ступко в; суждения по  про блемам внутренней по литики Ро ссийско го  

го сударства стано вятся глубо кими и со держательными, по литически бо лее зрелыми; по  мно гим во про сам 

о бщественно -по литическо й жизни знания переро сли в жизненные убеждения, слились с их чувствами и во лей; по я-

вились навыки, умения, желания бо лее аргументиро вано  о тстаивать сво и взгляды и убеждения, нео бхо димо сти 

защиты Отечества, по ддержания Во о руженных Сил в нужно й бо ево й го то вно сти и на до лжно м научно - техническо м 

уро вне. 

По зитивным результато м экспериментально й рабо ты стало  бо лее четко е про явление у испытуемых таких 

лично стных качеств как: гражданственно сть, патрио тизм, верно сть до лгу и о духо тво ренно сть, мо рально -психо -

ло гическая го то вно сть к само по жертво ванию во  имя Отечества, бесстрашие и инициатива, ко ллективизм и 

взаимо выручка,  беспреко сло вно е выпо лнение по ставленных задач, право вая ко мпетентно сть и уверенно сть в сво их 

действиях,  желания сто йко  перено сить трудно сти, о пределяемые будущей во енно й службо й.  

В ко ллективах о бщео бразо вательных учреждений утвердилась атмо сфера тво рческо й активно сти, дело вито сти, 

о тветственно сти за культурно -до суго вую, инфо рмацио нно -про светительскую, культурно -тво рческую и культурно -

во спитательную деятельно сть в шко лах. 

По д руко во дство м заместителей руко во дителей по  учебно -во спитательно й рабо те о бщео бразо вательных 

учреждений за экспериментальный  го д в райо не про ведено  два тематических, три литературных, семь музыкальных 

вечеро в; встреча с ветеранами Во о руженных Сил и деятелями литературы и искусства Красно ярско го  края; ко нкурс 

на лучшую худо жественную само деятельно сть среди до призывно й мо ло дежи в райо не. То лько  ко личественно е уча-

стие в о рганизации и про ведении этих меро приятий увеличило сь бо лее чем на 20%. 

Качественными критериями эффективно сти данно го  меро приятия явились различные по казатели  

(см. таблицу 3).. 

Таблица 3 

 

На райо нных мето дических о бъединениях препо давателей-о рганизато ро в ОБЖ регулярно  про во дится о бмен 

о пыто м по  про блемам со вершенство вания о рганизации, со держания и мето дики во спитательных средств 

По казатели В  
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тально й группе 
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группе 

Ко личество  инициативных выступлений 

 

12 Нет 

Ко личество  предло жений по  со вершенство ванию культурно -

до суго во й деятельно сти  о бщео бразо вательных учреждений 

16 2 

Ко личество  инициативных предло жений лично го  участия в рабо те 

тво рческих ко ллективо в и о бщественных о рганизаций  

о бщео бразо вательных учреждений 

6 Нет 

Ко личество  претензий к о рганизации и со держанию меро приятий 

культурно -худо жественно го  и музыкально го  направления 
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о бщео бразо вательных учреждений, применения в во спитательно м про цессе но вейших до стижений культурно -

до суго во й деятельно сти, рассматриваются  во про сы развития худо жественно го  само деятельно го  тво рчества 

мо ло дежи шко л райо на, материально го  и мето дическо го  о беспечения рабо ты ко ллективо в худо жественно й 

само деятельно сти. 

Это  по зво лило  неско лько  увеличить эффективно сть деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений по  во енно -

патрио тическо му во спитанию учащейся мо ло дежи в усло виях по вседневно й деятельно сти. 

Следо вательно , в экспериментально й группе по лучены бо лее высо кие результаты как по  о тдельным критериям 

уро вней развития лично стных качеств испытуемых, так и по  ко мплексно му критерию, что  по дтверждает эф-

фективно сть про во димо й о пытно -экспериментально й рабо ты. 

Динамика изменений уро вней развития лично стных качеств до призывно го  ко нтингента по д во спитательным 

во здействием культурно -до суго во й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений в усло виях по вседневно й 

учебно -во спитательно й рабо ты в экспериментально й и ко нтро льно й  группах по дтвердила предпо ло жение о  то м, что  

эффективно сть во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений нахо дится в прямо й зависимо сти о т 

ко мплексных педаго гических меро приятий, предусмо тренных про граммо й фо рмирующего  эксперимента. 

По мимо  это го , были и трудно сти, ко то рые имели место  в про цессе про ведения эксперимента. Так, к примеру, это  

выразило сь: в недо по нимании неко то рыми субъектами во спитания, к со жалению, к данно й катего рии нужно  о тнести 

руко во дителей неко то рых о бщео бразо вательных учреждений, важно сти задач и средств во спитательно й деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений; в пренебрежительно м о тно шении неко то рых участнико в эксперимента к 

решению задач во енно -патрио тическо го  во спитания. 

Тако вы о сно вные результаты, по лученные в хо де о пытно -экспериментально й рабо ты, на о сно ве ко то рых мо жно  

сделать следующие выво ды: 

— о существление о пытно -экспериментально й рабо ты по зво лило  в по лно м о бъеме испо льзо вать во спитательные 

во змо жно сти культурно -до суго во й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений; 

— в хо де во спитания учащейся мо ло дежи в со временных усло виях по вседневно й деятельно сти нео бхо димо  

вскрывать неиспо льзо ванные резервы, а также выявлять наибо лее эффективные спо со бы педаго гическо го  во здейст-

вия. 

В значительно й степени это му спо со бство вала ко мплексная целевая про грамма со вершенство вания во енно -

патрио тическо го  во спитания в культурно -до суго во й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений, о сно вными 

усло виями выпо лнения ко то ро й, явило сь о существление о бщего  замысла и системно сти всей рабо ты по  во енно -

патрио тическо му во спитанию учащейся мо ло дежи; во влечение рабо тнико в о бщео бразо вательных учреждений всех 

катего рий в про цесс во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й 

рабо ты; педаго гический ко нтро ль, учет и стимулиро вание специалисто в,  их лично го  вклада в во енно -патрио тическо е 

во спитание учащейся мо ло дежи. 

Успешно е до стижение по ставленных целей эксперимента во  мно го м зависело  о т по лно ты учета требо ваний, 

предъявляемых к его  про ведению, то чно сти вырабо танных критериев и по казателей уро вней сфо рмиро ванно сти 

лично стных качеств респо нденто в, характеризующих эффективно сть о пытно -экспериментально й рабо ты. 

В это й связи следует о тметить по явление в стране во енных кадетских ко рпусо в. 

Во зро ждение системы кадетских ко рпусо в в Ро ссии — не сто лько  дань мо де по следних лет, ско лько  насущная 

нео бхо димо сть в прито ке широ ко  о бразо ванных, знающих во енную науку мо ло дых о фицеро в, ко то рые будут о п-

ределять о блик Ро ссийско й армии в будущем. Первый в Ро ссии ко рпус кадет (сухо путный шляхетский ко рпус) был 

учрежден в Санкт-Петербурге в 1732 го ду. Указ Сенату о т 29 июля 1731 го да гласит: «...Весьма нужно , дабы шля-

хетство  о т малых лет к во инско му делу в тео рии о бучены, а по то м и в практику го дны были...». Неско лько  по зднее 

про грамма о бучения была улучшена и до по лнена, дабы из стен ко рпуса дво рянский недо ро сль выхо дил во ино м- 

гражданино м, знающим и во енно е, и гражданско е дело , спо со бным вести дела и в лагере, и в сенате. 



За по чти двухвеко вую исто рию существо ваний кадетских ко рпусо в из них вышло  мно жество  до сто йных сыно в 

Ро ссии, блистательно  про явивших себя как на во енно м, так и на гражданско м по прище. Среди них блестящие 

во еначальники: М. Кутузо в, Ф. Ушако в, П. Нахимо в, М. Дро здо вский, Л. Ко рнило в, М. Тухачевский; писатели, 

худо жники, ко мпо зито ры, деятели науки и среди них А. Курин, В. Верещагин, А. Римский-Ко рсако в, А. Мо жайский... 

Списо к мо жно  про до лжить. 

По это му перед со здателями таких во енных учебных заведений ставятся следующие задачи: 

— со здать благо приятные усло вия для разно сто ро ннего  развития лично сти во спитаннико в, вырабо тки у них 

высо ких нравственных качеств, о бщей культуры; 

— во спитания надежно го  психо ло гическо го  стержня будущего  защитника Ро дины, фо рмиро вания чувства 

любви к Отечеству и сво ему наро ду; 

— по дго то вить по дро стко в физически крепкими, здо ро выми и выно сливыми, спо со бными сто йко  перено сить 

сло жные усло вия во енно й службы; 

— о беспечить высо кий уро вень о бщео бразо вательно й и про фессио нально й по дго то вки выпускника, 

по зво ляющий ему качественно  усво ить про грамму любо й во енно й академии и других вузо в МО РФ. 

Отличие кадетских ко рпусо в о т других во енно -учебных заведений до вузо вско й по дго то вки в то м, что  

о существляется про фессио нальная ранняя о риентация будущих о фицеро в. Для это го  разрабо таны специальные 

учебные про граммы, в ко то рые вхо дит: 

1. По дго то вка по дро стка, выпускника с аттестато м о  среднем о бразо вании в о бщео бразо вательно м, 

психо ло гическо м, нравственно м, физическо м и эстетическо м плане к о бучению в ко нкретно м во енно м вузе 

о пределенно го  вида, ро да во йск. 

2. Выпускные экзамены в кадетско м ко рпусе являются о дно временно  вступительными в во енный вуз, причем 

выпускник со храняет за со бо й право  по высить их на о бщих о сно ваниях. 

3. По сле зачисления в во енный вуз бывшие кадеты, как правило , стано вятся младшими ко мандирами курсантских 

по дразделений. 

Таким о бразо м, в кадетско м ко рпусе наряду с вышеупо мянутыми задачами, решаются и другие. Это : 

— по степенная адаптация по дро стко в к армейско му укладу жизни и быта; 

— по дго то вка выпускника, спо со бно го  выпо лнять о бязанно сти младшего  ко мандира с то чки зрения знаний, 

умений и навыко в, а также в духе традиций и о со бенно стей о бучения в во енно м училище, в во енно й академии. 

Выхо д из кризиса, ко то рый со трясает весь во енный о рганизм Ро ссии, требует цело го  ко мплекса го сударственных 

мер (эко но мических, со циальных, психо ло гических и т.д.), ско о рдиниро ванных во  времени и про странстве, 

устано вления зо н о тветственно сти властных структур за то т или ино й участо к рефо рмиро вания, участия всего  

о бщества в со здании но вых Во о руженных Сил. Одна из таких мер — разрабо тка мо дели духо вно го  развития 

лично сти во ина армии демо кратическо го  го сударства. Речь идет о  вырабо тке о бщих о риентиро в системы 

со вершенство вания во енно -патрио тических, мо рально -нравственных, со цио культурных и интеллектуальных качеств 

будущих о фицеро в, ко то рые по зво ляли бы им не то лько  эффективно  выпо лнять сво и функцио нальные о бязанно сти, 

главно й целью ко то рых является надежно е о беспечение безо пасно сти лично сти и го сударства о т внешних во енных 

угро з, но  и успешно  адаптиро ваться по сле о ко нчания службы или сро ка ко нтракта, в о бщепо лезно й деятельно сти в 

гражданско м о бществе. 

     Армия по лучает людей с уже сфо рмиро вавшимися характерами, ко мплексо м со циальных о риентаций и 

психо ло гических устано во к, а по то му ее задача не начинать все с чисто го  листа, а со здать все нео бхо димые усло вия 

для само со вершенство вания лично сти. В то  же время термин «во спитание» мо жет быть, применим, как о бо бщающее 

по нятие. 



Го во ря о б о сно вных со держательных, чертах системы духо вно го  развития лично сти в армии ро ссийско го  

демо кратическо го  го сударства, о смелюсь утверждать, что  о дно й из них (о пределяющей) является ко ллективистско е 

начало . 

Известно , что  ко ллектив по  о тно шению к лично сти является бо лее высо ким классо м со циально й системы. В силу 

нивелиро вки индивидуальных сво йств его  по ведение, бо лее зако но мерно , бо лее усто йчиво  и предсказуемо . Уже о дно  

это  дает во енно й о бщно сти во змо жно сть о переться на со во купно сть нео бхо димых предписаний и требо ваний, 

со о тветствующих о со бенно стям ратно го  труда. Ко ллектив в данно м о тно шении спо со бствует усилению уверенно сти 

каждо го  будущего  во ина в сво ем о кружении; о беспечивает взаимо действие, по ддержку и то варищескую по мо щь друг 

другу; со здает систему прямых и о братных связей, регулирующих целенаправленно сть индивидуумо в; укрепляет их 

усто йчиво сть по  о тно шению к внешнему во здействию и внутренним разладам. 

Однако , присущие ко ллективу психо ло го -педаго гические механизмы зарабо тают в по лную силу то лько  при 

мо щно й субъективно й по ддержке, т.е. при развито м ко ллективистско м со знании людей. Именно  данный факто р 

важно  по ло жить в о сно ву мо дели духо вно го  развития лично сти. 

Прусский ко ро ль Фридрих Великий абсо лютизиро вал страх, считал его  во  сто  крат сильнее чело веческо й натуры 

и го во рил, что  нужно  вко лачивать навыки, не жалея сил и пало к. Суво ро в и Кутузо в были друго го  мнения. Они 

до пускали известную степень демо кратично сти в межлично стных о тно шениях между о фицерами и со лдатами. На 

разрабо танных ими принципах духо вно го  развития лично сти во ина во  мно го м была по стро ена во спитательная 

система в со ветских Во о руженных Силах.  

Среди других черт, характеризующих систему, о  ко то ро й идет речь, нео бхо димо  выделить ее демо кратическую 

сто ро ну. Речь идет как о  со держании, так и демо кратических институтах Во о руженных Сил, развитие ко то рых, как 

видно , до лжно  по йти по  пути изменения их функций, пересмо тра существующих о рганизацио нных структур при 

максимально м о существлении принципо в выбо рно сти, альтернативно сти, во леизъявления широ ких сло ев 

о бщественно сти. 

Таким о бразо м, о сно вными чертами рассматриваемо й системы являются: ко ллективистские начала, по вышение 

интеллектуально го  по тенциала и культуры будущих во енно служащих, гуманизация межлично стных о тно шений и 

демо кратизация всех сто ро н жизнедеятельно сти. 

Учитывая все мно го о бразие идеало в и ценно стей, о стано вимся на о сно вных из них. Исхо дя из главно й функции 

Во о руженных Сил Ро ссии — надежно го  о беспечения безо пасно сти граждан и го сударства о т внешней во енно й 

угро зы, сгруппируем их по  следующим признакам. 

Идеалы и ценно сти в сфере го сударственно сти: 

— демо кратический о бщественный стро й сво его  го сударства, его  со юзнико в, о сно ванный на идее со циально й 

справедливо сти; 

— суверенитет и террито риальная цело стно сть сво ей страны, ее со юзнико в; 

— верно сть Ко нституции и зако ну; 

— эко но мические, со циальные, по литические, духо вные интересы сво его  наро да, его  жизнь, сво бо да и 

независимо сть; 

— жизненно важные внешнепо литические, внешнеэко но мические интересы Ро ссии. 

Ценно сти в сфере демо кратии: 

— нео спо римо е до сто инство  лично сти; 

— равенство  всех людей перед зако но м; 

— реально е нео тъемлемо е право  на справедливо сть и счастье; 

— о существление со циально й и право во й защиты граждан Ро ссии, про живающих в стране и за ее пределами. 

Ценно сти в сфере нравственно сти и этики: 

— любо вь к сво ей Ро дине, сво ему наро ду; 



— уважение к суверенитету других наро до в; 

— верно сть присяге, гражданско му и во инско му до лгу; 

— со блюдение чести и до сто инства во ина-гражданина; 

— следо вание со бственно й со вести; 

— дружба, во йско во е то варищество , бо ево е партнерство ; 

— уважение старших по  званию и во зрасту; 

— уважение нацио нально й культуры и искусства; 

— бережно е о тно шение к о бычаям и традициям сво их предко в, о течественно й исто рии. 

Фо рмиро вание лично сти будущего  во ина в духе названных идеало в и ценно стей мо жет быть эффективным 

то лько  при наличии о бщего сударственно го  по дхо да фо рмиро вания о бо ро нно го  со знания мо ло дежи. 

Да, действительно , мир стано вится менее милитаризо ванным, идет со кращение во о ружений и армий, меняется 

смысл во енных до ктрин о т наступательных устремлений к о бо ро нно й до стато чно сти. Вместе с тем, признавая 

главенствующую ро ль по литических средств регулиро вания междунаро дных ко ллизий и про тиво речий, го сударства 

не спешат избавляться о т армий и не о тказываются, о т по иска но вых во енных техно ло гий. В научно -исследо ва-

тельских лабо рато риях ученые по -прежнему про до лжают трудиться над но выми о бразцами о ружия, ко то ро е не будет 

представлять угро зы для гибели цивилизации, но  по зво лит в кратчайшие сро ки решить экспансио нистские цели. 

По лито ло ги и про гно зисты предупреждают, что  векто р во енно й угро зы интересам Ро ссии смещается с севера на 

юг. Но  важно  не то лько  это . Разрушение про тиво сто яния двух про тиво по ло жных со циальных систем привело  к 

со зданию но вых центро в силы, резко  изменило  характер жизненно  важных интересо в мно гих го сударств, в то м числе 

и нахо дящихся вблизи границ Ро ссийско й Федерации. А по то му мы вправе утверждать, что  про фессия защитника 

Отечества про до лжает о ставаться в числе самых нео бхо димых го сударству. Следо вательно , не исчезнет и 

о бщественная по требно сть в о бучении и во спитании будущих во ино в. Перехо д к про фессио нальным Во о руженным 

Силам делает про блему фо рмиро вания о бо ро нно го  со знания еще бо лее актуально й и нео бхо димо й, ибо  о дно й из ее 

важнейших целей станет развитие про фо риентации на ко нтрактную во инскую службу. Уже сейчас требуется но вая 

высо ко эффективная реклама во енно й про фессии, во зникает нео бхо димо сть в со здании системы вербо вки. 

Таким о бразо м, несо мненно , во енно -патрио тическо е во спитание учащейся мо ло дежи нео бхо димо . Но , о но  будет 

давать о тдачу то лько  в то м случае, если о рганически во льется в ко нцепцию духо вно го  о бно вления нашего  о бщества, 

станет нео тъемлемо й его  частью. Демо кратизация чело веческих о тно шений, широ кая гласно сть в о свещении 

по зитивных и негативных сто ро н всей во енно й сферы, о риентация о бо ро нно й рабо ты непо средственно  на чело века, 

ее нацеленно сть на фо рмиро вание сво бо дно й лично сти го то во й до  ко нца о тстаивать интересы сво его  Отечества — 

во т главные о тправные то чки, с ко то рых мо жно  начинать по стро ение во спитательно й деятельно сти в это й о бласти. 

Думается, что  главно й целью фо рмиро вания о бо ро нно го  со знания является по нимание со циально й значимо сти и 

о бъективно й нео бхо димо сти во о руженно й защиты сво ей страны о т по сягательств на нее извне. При это м важно  

исхо дить не из чувства классо во го  антаго низма, а из гуманных о бщечело веческих ценно стей. Не о браз врага, не 

ненависть до лжны вести лично сть к до бро со вестно му и честно му выпо лнению сво его  во инско го  до лга, а любо вь к 

Ро дине, Чувство  внутреннего  со переживания вместе со  всеми со о течественниками за ее судьбу. 

Главный стержень деятельно сти, о  ко то ро й идет речь, видится в во скрешении нашей геро ическо й памяти. Ныне 

нас не мо жет не радо вать то , что  ро ссийская исто рия, по до бно  блудно му сыну, хо тя и медленно , но  во звращается и 

занимает сво е место  в со знании наро да. Труды тех, кто  ближе нас сто ял к про шло му страны и о бладал высо чайшим 

исто рическим и литературным таланто м: Карамзина, Ключевско го , Со ло вьева — по знают мно гие тысячи людей и, 

что  само е главно е, о смысливают их с по зиций нашего  времени, о ткрывают сво ю Ро дину вно вь. Во звращенные наро ду 

памятники русско й старины, реставрируемые древние крепо стные валы, величественные храмы, где благо сло влялись 

ратники на бо й и где о ни клялись не жалеть "живо та сво его " во  имя Отечества, мемо риальные знаки, шедевры 



зо дчества и архитектуры, со зданные умелыми руками искусных мастеро вых — все это  еще раз напо минает нам о  

славно м было м: геро ическо м и трагическо м, о  таланте, благо ро дстве и мило сердии. 

Вместе с тем, следует о тметить, что  эмо цио нальный всплеск при во сприятии реликвий старины мо жет по гаснуть, 

если не взрастить в со знании активно го  во енно -патрио тическо го  чувства, го то вно сти служить благу сво его  Отечества. 

По это му нео бхо димо  дело  фо рмиро вания лично сти на исто рическо м про шло м неизменно  направлять в со циально е 

русло , фо рмиро вать желание тво рить благо  для про цветания Ро ссии. Как же это  важно  сего дня, ко гда до бро детели, 

присущие русско му наро ду, по тускнели и о слабли как регулято ры чело веческих о тно шений, ко гда о бразо вался 

дефицит духо вно сти. 

Результаты со цио ло гических исследо ваний свидетельствуют о  то м, что  знание даже самых известных со бытий 

нашей исто рии демо нстрируют лишь 10—12% респо нденто в из учащейся мо ло дежи. 

Думается, что  пришла по ра в ко рне пересмо треть систему во енно -патрио тическо го  во спитания, включить в нее 

наши бо гатые и славные традиции. Например, сего дня исключительно  важно  до нести до  со знания мо ло дежи 

глубинный смысл традиций чести, благо ро дства и со бственно го  до сто инства, сво йственных русско му о фицерско му 

ко рпусу. Пусть со временные педаго ги во зьмут на во о ружение христианские запо веди, являющиеся цементирующей 

сило й суво ро вско й армии или традиции по движничества и про светительства, ко то рыми о со бенно  славилась 

ро ссийская интеллигенция до о ктябрьско го  перио да. Надо  во скресить в людях любо вь к земле — щедро й ко рмилице, 

уважение к старо сти, мило сердие и мно гие другие нравственные ценно сти, сво йственные людям о т ро ждения. 

Го во ря о  во спитании нравственно -патрио тических качеств у учащейся мо ло дежи, нельзя забывать о  

фо рмиро вании у нее умений и навыко в, нео бхо димых для защиты Отечества. Сего дня это  имеет непрехо дящее 

значение. Даже перехо д на уро вень про фессио нально й армии не снимает всей зло бо дневно сти названно й про блемы. 

Сло во м, нео бхо димо сть во ссо здания о бно вленно й системы фо рмиро вания о бо ро нно го  со знания учащейся 

мо ло дежи о чевидна. Ныне стало  ясно , что  в про тивно м случае о беспечить надлежащую защиту ро ссийско го  го су-

дарства будет нево змо жно . 

Духо вно е развитие лично сти будущего  во ина до лжно  о пираться на систему, о  ко то ро й шла речь, со здавать 

усло вия для по ступательно го  движения вперед, наращивания интеллектуально -нравственно го  по тенциала лично сти. 

Перво начально й ступенью расширения круго зо ра мо жет стать о владение курсами: "Исто рия го сударства ро ссийско го  

— исто рия битв и сражений", "Мо я Ко нституция, мо и права, мо я служба, мо е благо по лучие", "Вера, справедливо сть 

и сво бо да", "Гражданин, лично сть, во ин", "До лг, честь, со весть, благо ро дство ", "Инициатива, мужество , культура, 

дисциплина". Даже бегло е знако мство  с названиями перечисленных курсо в по зво ляет сделать выво д о б их 

о бусло вленно сти уже приво дившейся мно й триады: го сударство  — демо кратия — нравственно сть. В ее рамках 

мо жет о существляться весь про цесс духо вно го  развития лично сти учащего ся. 

Но вые по дхо ды требуют и но во го  качества психо ло гическо й по дго то вки педаго гических кадро в. Однако  это  ни в 

ко ей мере не о значает, что  надо  по лно стью о тбро сить педаго гический о пыт про шлых лет. Напро тив, его -то  и следует, 

нако нец, о сво ить в по лно м о бъеме. Но  при это м сего дня важно  сменить акценты, пересмо треть иерархию принципо в, 

увидеть но вые прио ритеты, нео бхо димо  о существить по во ро т о т во спитания масс к фо рмиро ванию, развитию 

ко нкретно й лично сти. Думается, что  это т принцип нужно  по ставить во  главу угла всей педаго гическо й деятельно сти 

рабо тнико в о бщео бразо вательных учреждений. 

Го во рят — ско лько  в ко ллективе людей, сто лько  и характеро в. Значит, тщательно е изучение каждо й 

чело веческо й индивидуально сти, ее места в ко ллективе — нео бхо димо е усло вие нравственно  здо ро во й атмо сферы в 

психо ло гическо й рабо те с учащейся мо ло дежью. Как известно , глубо ко  про никнуть в тайники чело веческо го  

характера мо жно  то лько  в про цессе лично го  о бщения, при это м его  уро вень до лжен стать иным. Он предпо лагает 

уважение к духо вным ценно стям, терпимо сть к его  взглядам, даже если вы придерживаетесь других. То лько  при этих 

усло виях мо жно  рассчитывать на успех в во здействии на сво их по дчиненных.  



В во спитательно й рабо те с юно шество м сего дня на первый план выдвигается принцип о по ры на по ло жительные 

качества лично сти и ко ллектива. Вспо мним мысль A.M. Го рько го  о  то м, что  в каждо м чело веке надо  найти то т 

ко ло ко льчик, ко то рый зазвенит во  всю мо щь, если к нему притро нуться забо тливо й руко й. В наше бурно е, сло жно е 

время, по жалуй, о со бенно  важно  по о щрять инициативу мо ло дых людей, направлять вспыхнувшую со циальную 

энергию в нужно е о бществу русло . Про тиво по ло жные действия мо гут по ро дить то лько  о зло бление и про тест, вызвать 

о братную реакцию. 

Осо бо е значение сего дня прио бретает принцип единства и преемственно сти действий в сфере духо вно го  развития 

лично сти. Причем о н сво дится не то лько  к целенаправленно й ко о рдинации действий. Речь идет о  тесно м слиянии 

двух важнейших факто ро в влияния на чело века — сло ва педаго га и со циально й среды. 

Время не сто ит на месте. Чело веческая лично сть то же: о на со вершенствуется, развивается, делается бо лее 

сло жно й, а значит, все трудней и трудней стано вится рабо тать с людьми. 

Известно , что  о фицеры времен Велико й Отечественно й во йны о бладали удивительным чувство м дистанции во  

взаимо о тно шениях с рядо выми красно армейцами: о ни мо гли выпить с по дчиненными из о дно й фляги го рькие 

"нарко мо вские граммы" и по сылать этих людей, если надо , на верную гибель, спать вместе по д о дно й шинелью и 

суро во  требо вать, но  нико гда не о пускаться до  панибратства. И все без о бид и при высо чайшем авто ритете 

ко мандира. Тако й бесценный о пыт был ро жден само й жизнью, ло гико й бо я, естественными правилами фро нто во го  

бытия. Как же не хватает это го  о пыта сего дняшнему о фицеру. Но  не то лько  нарастающая сло жно сть со циально - 

психо ло гических про цессо в, про исхо дящих в армии и на фло те, о  ко то рых уже было  немало  сказано , ставит перед 

наставнико м но вые про блемные задачи. И прежде всего , требует о т него  зо рко го  со цио ло гическо го  видения 

про исхо дящего  во круг. 

Со здание в шко ле о сно в во енно -патрио тическо й направленно сти и фо рмиро вание мо тивации к во енно й службе 

имеет важно е значение, так как именно  там о бразуются целевые устано вки по  о тно шению к во инско й службе, через 

призму ко то рых затем во спринимается вся следующая инфо рмация. 

Во енно -патрио тическо е во спитание в шко ле о существляется, прежде всего , педаго гическим ко ллективо м 

главными задачами ко то ро го  является о рганизация меро приятий по  во спитанию у шко льнико в интереса к во енно й 

службе, фо рмиро ванию убеждений в священно м до лге защиты Ро дины, укреплении чувства любви к сво ему 

Отечеству. 

В 5—11-х классах ученико в реко мендуется шире знако мить с о сно вными во инскими про фессиями, рассказывать о  

специфике требо ваний к лично сти во енно служащего , про буждать интерес к выбо ру ко нкретно й во инско й спе-

циально сти. В результате нашей экспериментально й деятельно сти в шко ле,  где во енно -патрио тическо е во спитание, 

дискуссии на во енно -патрио тические темы со четались с целенаправленно й физическо й трениро вко й, во енными 

играми, резко  выро сли мо тивы к во енно й службе, интерес к во енно й литературе, уважение к во енно служащим. 

Улучшились по казатели дисциплиниро ванно сти. 

В про цессе о пытно й рабо ты с учащейся мо ло дежью было  выявлено , что  существенно е по вышение силы, 

ло вко сти, выно сливо сти у старших шко льнико в, в существенно й мере, предо пределяет у них ро ст во енно - 

патрио тическо й мо тивации, исчезно вение страха перед «дедо вщино й» и трудно стями во енно й службы. 

В феврале 2015 го да были про ведены беседы, а затем про анкетиро ваны учащиеся 10-11 классо в в шко лах 

Уярско го  райо на. Расчет про изведен по  203 анкетам. 

Из 203 о про шенных и про анкетиро ванных учащихся: 87 чело век (43%) о ценили сво ю го то вно сть и желание 

о тслужить в ВС РФ, выпо лняя ко нституцио нный до лг, высшим балло м; 52 чело века (26%) — усло вно й о ценко й «4»; 

явно  негативно е о тно шение (о ценки «2» и «1») выразили 22 чело века (11%) и о стальные 42 чело века (20%) дали 

нео пределенные о тветы — 3 балла.  

Из ро до в во йск чаще всего  выбирали ВДВ, ракетные во йска, ино гда - фло т. Были желающие стать летчиками, 

танкистами. На во про с о  нео бхо димо сти укрепления о бо ро нно й мо щи страны мнение выразили: 



— 5 балло в 138 чело век (68%) 

— 4 балла 29 чело век (14%) 

— 3 балла 21 чело век (10%) 

— 2-1 балл 15 чело век (8%).  

Чувство  уверенно сти в то м, что  сумеют успешно  нести во енную службу 

(го то вно сть к ней) выразили: 

— 5 балло в 122 чело века (60%) • 

— 4 балла 49 чело век (24%) 

— 3 балла 18 чело век (9%) 

— 2-1 балл 14 чело век (7%).  

 

Во змо жных издевательств со  сто ро ны «дедо в» и других катего рий казарменных хулигано в о пасались — 53 

чело века (26%). 

Высо кими баллами о ценивало сь по ло жительно е влияние занятий физическо й по дго то вко й на по вышение 

го то вно сти к во енно й службе. Оценки выставили: 

— 5 балло в 108 чело век (53%) 

— 4 балла 69 чело век (38%) 

— 3 балла 16 чело век (8%) 

— 2-1 балл 10 чело век (5%).  

Как исто чники во спитания любви к Ро дине, уважения к Во о руженным Силам, фо рмиро вания гражданско го  и 

во енно го  патрио тизма учащиеся называли книги «Как закалялась сталь», «Знамено сцы», «Живые и мертвые», «Самые 

сильные в мире», мемуары со ветских по лко во дцев. Указывали на патрио тические фильмы о  Велико й Отечественно й 

во йне. 31% респо нденто в высказали желание по ступить в во енный вуз. 

                                      Выво ды по  вто ро й главе. 

На о сно ве разрабо танных: миро во ззренческо го , мо тивацио нно -целево го  и практически-результативно го  

критериев, по дсчитывался ко мплексный по веденческий критерий, ко то рый, как и его  слагаемые, рассматривался в ис-

хо дно м фактическо м и динамическо м со сто яниях. Выделение динамическо го  по казателя по зво лило  бо лее о бъективно  

о ценить по лученные результаты о пытно -экспериментально й рабо ты. 

Про веденная о пытно -экспериментальная рабо та по дтвердила правильно сть выдвинуто го  в рабо чей гипо тезе 

по ло жения о  то м, что  уро вень во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в усло виях по вседневно й 

деятельно сти в шко ле мо жно  значительно  по высить, если о существить взаимо связанные меро приятия нацеленные на 

со вершенство вание о рганизации культурно -до суго во й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений; уто чнить 

педаго гическо е со держание культурно -во спитательно й, во енно -массо во й, инфо рмацио нно -про светительно й и 

культурно -до суго во й рабо ты; о птимизиро вать мето дику во спитательно й деятельно сти и педаго гическо й по дго то вки 

рабо тнико в о бщео бразо вательных учреждений. 

Кро ме то го , в про цессе эксперимента были выявлены и апро биро ваны критерии и по казатели; уро вней 

лично стных качеств учащейся мо ло дежи. По д во здействием во енно -патрио тическо го  во спитания выявлены и 

о бо сно ваны со циально -педаго гические усло вия, влияющие на эффективно сть исследуемо го  про цесса. 

Их учет будет спо со бство вать научно му по дхо ду к о ценке эффективно сти во спитательных средств, фо рм и 

мето до в, применяемых в шко ле, а также уро вней сфо рмиро ванно сти лично стных качеств у испытуемых различных 

катего рий. 

Результаты о пытно -экспериментально й рабо ты по зво лили про верить выявленные о сно вные пути 

со вершенство вания культурно -до суго во й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений в усло виях по вседневно й 

учебно -во спитательно й рабо ты. Их о бо сно ванию по священа третья глава  исследо вания.



 

3. Осно вные пути со вершенство вания про цесса во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи 

средствами культурно -до суго во й рабо ты 

Изучение практики во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи по казывает, что  это т 

педаго гический про цесс о бладает резервами по вышения эффективно сти, по сто янно  и динамично  мо жет изменяться. 

Вызывает беспо ко йство  неправильно е по нимание частью учащейся мо ло дежи сво их ко нституцио нных о бязанно стей 

по  защите сво ей Ро дины. 

Мо ло дые люди без тени смущения о ткрыто  высказываются по  телевидению, радио , на страницах печати о  

нежелании служить в Во о руженных Силах. В сумме с другими факто рами это  ведет, в частно сти, к укло нению 

юно шей о т призыва на во енную службу. 

3.1.Обеспечение во енно -патрио тическо й направленно сти культурно -до суго во й рабо ты 

В связи с рассматриваемым во про со м и стремлением в во енно -патрио тическо м во спитании сделать акцент на 

фо рмиро вании у учащейся мо ло дежи во енно -патрио тическо й направленно сти, считаю целесо о бразным, еще раз 

разделить такие по нятия, как: «во инская мо тивация» и «во инская направленно сть». По вто рюсь, что  во инская 

направленно сть выше во инско й мо тивации. 

В бо льшинстве случаев, юно ша про являет интерес к во инско й деятельно сти, навеянный ро мантико й по двига, 

рассказами о  приключениях разведчико в, по бедах, славе, без практическо го  во сприятия трудно стей ратно го  труда и 

по нимания глубо ко й его  сущно сти, то  при таких о бсто ятельствах, правильней было  бы го во рить не о  во инско й 

направленно сти, а о  во инско й мо тивации, со четающей в себе желание лучше про чувство вать во инскую деятельно сть, 

испытать во инскую жизнь, испро бо вать себя в это й ро мантике и трудно стях. Естественно , что  такая мо тивация мо жет 

быть о со знанно й, бо лее то го  связана с по требно стями. 

Что  же касается во енно -патрио тическо й направленно сти, то  в данно м случае речь следует вести не то лько  о  

со о тветствующих по требно стях и мо тивах, но  и о  со про во ждении их ко нкретными действиями при до стижении 

по ставленных целей. Такими действиями является знако мство  с во енно й литературо й, ко то рая мо жет быть, как 

специально -про фессио нально й, так и худо жественно й, мемуарно й; о владение какими-либо  про фессиями, например, 

через о бучение в во енно -технических о рганизациях, целенаправленно е развитие физических и психических качеств 

важных для избранно й во енно й про фессии, о бщее физическо е со вершенство вание, как элемент по дго то вки к во енно й 

службе и т.д. 

В хо де анализа научно й литературы, исследо вания до кументо в и результато в о пытно -экспериментально й рабо ты,  

про веденно й в шко лах Уярско го  райо на, выявлены о сно вные педаго гические усло вия эффективно й реализации 

данно го  педаго гическо го  пути: 

1. Одним из о сно вных усло вий со вершенство вания о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи в деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений, является применение системно го  и ко мплексно го  

по дхо да к о рганизации во спитания средствами культурно -до суго во й рабо ты. 

Реализация данно го  усло вия предпо лагает: 

— рассмо трение всех элементо в про цесса во спитательно й деятельно сти во  взаимо зависимо сти; 

— со четание массо вых и камерных фо рм во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений  для 

со вершенство вания во енно -патрио тическо й направленно сти в рабо те с учащейся мо ло дежью; 

— ко мплексно е применение традицио нных и инно вацио нных мето до в в о рганизации во спитательных 

меро приятий в шко ле. 

2. Важным усло вием со вершенство вания о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в 

деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений является научно -о бо сно ванно е и педаго гически целенаправленно е 

планиро вание их деятельно сти. 



Данно е усло вие предпо лагает разрабо тку перспективных, текущих и о перативных плано в рабо ты каждо й шко лы, 

со держание планиро вания до лжно  быть по дчинено  главно й цели—во енно -патрио тическо му во спитанию учащейся 

мо ло дежи, фо рмиро ванию у них лично стных качеств, нео бхо димых для выпо лнения ко нституцио нно го  до лга. Кро ме 

то го , планиро вание во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений до лжно  со четаться с 

планиро ванием о рганизации во спитательно й рабо ты в цело м, всех субъекто в во спитания в шко ле. 

Хо д и результаты эксперимента по зво лили ко нстатиро вать, что  в про цессе со ставления го до во го  и месячных 

плано в нео бхо димо  учитывать: 

— духо вные запро сы и интересы ко нкретных катего рий учащейся мо ло дежи; 

— во змо жно сти, силы и средства шко лы по  о рганизации и про ведению во спитательных меро приятий в про цессе 

во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи. 

Анализ плано в рабо ты о бщео бразо вательных учреждений Уярско го  райо на (изучено  о ко ло  11 плано в) по казал, 

что  до  сего дняшнего  дня нет едино го  по дхо да к планиро ванию о рганизации во спитательно й рабо ты с учащейся 

мо ло дежью о бщео бразо вательных учреждений. Кро ме то го , нет и едино го  по дхо да к со ставлению планирующих 

до кументо в. 

На заседании о чередно го  мето дическо го  о бъединения препо давателей-о рганизато ро в ОБЖ всех шко л райо на 

были про анализиро ваны результаты эксперимента и вынесено  о бщее решение о  пересмо тре планиро вания культурно -

до суго во й деятельно сти в о бщео бразо вательных учреждениях с укло но м на во енно -патрио тическо е во спитание, 

разрабо тан единый по дхо д в планиро вании учебно -во спитательно й рабо ты. 

Исхо дя из предло женных по зиций, планиро вание во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений до лжно  со держать следующие фо рмы культурно -до суго во й рабо ты: 

— тематические вечера и утренники, вечера бо ево й славы, встречи с ветеранами во йн и ВС; 

— тематические кино по казы, включающие демо нстрацию лучших худо жественных, хро никальных, 

до кументальных и научно -по пулярных кино - и видео фильмо в, кино лекции, кино вечера, кино путешествия и др.; 

— циклы передач местно го  теле- и радио вещания на во енно -патрио тическую тему, в то м числе и, приуро ченные 

к го сударственным и во енно -про фессио нальным праздникам, дням во енно й славы, дням о ткрытых дверей и др.; 

— лекто рии, циклы лекций, во енно -исто рические ко нференции, выпуски устных журнало в, по священные 

во енно й исто рии Ро ссии, выдающимся во еначальникам, геро ям и свершенным по двигам во  славу Отечества, худо -

жественные, книжно -иллюстриро ванные фо то выставки. 

Осно вные массо вые фо рмы культурно -до суго вых меро приятий представлены на схеме 2. 



 

Среди мно го о бразия фо рм о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи, в деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений, наибо лее эффективными в хо де экспериментально й рабо ты про явили себя такие, 

как: 

— лекто рии, циклы лекций, университеты, шко лы, кружки по  во енно -техническим знаниям, дни знако мства с 

бо ево й технико й,  викто рины, ко нкурсные со стязания; 

— тематические вечера и устные журналы на во енно -технические темы, раскрывающие бо евые во змо жно сти 

со временно го  о ружия и во енно й техники, ро ль о течественно й науки и техники в со здании их о бразцо в; 

— во енно -технические ко нференции, клубы и кабинеты во енно -технических знаний; 

— встречи с ветеранами во йн и Во о руженных Сил; 

— книжно -иллюстративные выставки, о бзо ры и вечера во енно -техническо й литературы, читательские 

ко нференции и литературные вечера, со ставление рабо тниками библио тек реко мендательных списко в литературы, 

газетных и журнальных статей; 

— экскурсии в музеи (ко мнаты) исто рии бо ево й и спо ртивно й славы; 

— выступление ко нцертных групп, ко ллективо в худо жественно й само деятельно сти для учащейся мо ло дежи, 

по сещение ежего дно го  фестиваля во енно -патрио тическо й песни на базе п. Гро мадск; участие в райо нно м смо тре 

песни и стро я; 

— про ведение спо ртивных празднико в и со ревно ваний. 

— ко нцерты и спектакли про фессио нальных и само деятельных ко ллективо в и испо лнителей; 

— литературные, музыкально -литературные и музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры и искусства; 

— со ревно вания клубо в веселых и нахо дчивых и анало гичные им, а так же ко нкурсы, викто рины и т.п.; 

 

Схема 2. Массо вые фо рмы культурно -до суго во й рабо ты в аспектах во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи 



— вечера о тдыха, танцевальные и танцевально -музыкальные вечера, диско теки; 

— ко ллективные по сещения театро в, ко нцертных зало в, музеев, выставо к, стадио но в, других учреждений 

культуры и спо ртивных со о ружений; 

— но во го дние праздники , по священные, например Но во му го ду, масленице, про во дам русско й зимы и др.; 

— массо вые выезды на заго ро дные экскурсии в зо ны и места о тдыха; 

— и др. 

Таким о бразо м, в хо де исследо вания выявлено , что  важнейшими и наибо лее эффективными педаго гическими 

усло виями со вершенство вания о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в рабо те 

о бщео бразо вательных учреждений являются: 

— применение системно го  ко мплексно го  по дхо да к ее о рганизации и про ведению; 

— научно  о бо сно ванно е и целенаправленно е планиро вание тако й деятельно сти; 

— о птимизация педаго гически целесо о бразно го  управления во спитательно й деятельно сти во енных учреждений 

культуры и др. 

Выявлению и о бо сно ванию ряда педаго гических усло вий, актуализации со держания во спитательно й 

деятельно сти в о бщео бразо вательных учреждениях по  во енно -патрио тическо му во спитанию учащейся мо ло дежи 

по священ вто ро й параграф данно й главы. 

 

3.2. Актуализация со держания про цесса во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в рабо те 

о бщео бразо вательных учреждений. 

Тео ретические о сно вы со держания про цесса во енно -патрио тическо го  во спитания мо ло дежи в рабо те 

о бщео бразо вательных учреждений рассмо трены во  вто ро м параграфе перво й главы данно й рабо ты. 

В хо де исследо вания по дтверждено , что , как и ранее, со держание во спитательно й деятельно сти в 

о бщео бразо вательных учреждениях со ставляют ее цели, задачи, функции и о сно вные направления в культурно й 

деятельно сти: культурно -во спитательная, во енно -массо вая, инфо рмацио нно -про светительная, культурно -тво рческая 

и культурно -до суго вая рабо та; а также педаго гическо е со держание перспективных и текущих плано в рабо ты по  

во енно -патрио тическо му во спитанию будущих во енно служащих. 

Результаты о пытно -экспериментально й рабо ты в экспериментальных о бщео бразо вательных учреждениях 

по казали, что  наибо лее эффективными педаго гическими усло виями актуализации со держания во енно -

патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений являются: 

— уто чнение целей про цесса во спитания будущих во енно служащих средствами, имеющимися в распо ряжении 

о бщео бразо вательных учреждений в со временных усло виях; 

— по стано вка и о бо сно вание о сно вных педаго гических задач, про цесса во спитательно й деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений, направленных на фо рмиро вание и развитие в со знании учащейся мо ло дежи 

высо ких лично стных качеств, спо со бствующих их решению выпо лнить сво й ко нституцио нный до лг о тслужить в 

Во о руженных Силах; 

— напо лнение педаго гическим со держанием о сно вно го  про цесса во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи, исхо дя из по нимания сущно сти и со держания во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений, ее предназначения в цело м и о риентации применительно  к сло жившейся ситуации в о бществе и армии в 

со временных усло виях; 

— о пределение педаго гическо го  со держания в культурно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений по  

фо рмиро ванию у учащихся качеств, нео бхо димых им для эффективно го  выпо лнения сво их во енно -патрио тических 

о бязанно стей по  защите Отечества; 



— о бо сно вание педаго гическо го  со держания перспективных и текущих плано в о рганизации и про ведения 

во спитательно й рабо ты о бщео бразо вательных учреждениях. 

В целях о беспечения о бщедо ступно сти культурных ценно стей и благ для всех граждан о рганы го сударственно й 

власти и управления, о рганы местно го  само управления в со о тветствии со  сво ей ко мпетенцией о бязаны: 

— со здавать усло вия для всео бщего  эстетическо го  во спитания и худо жественно го  о бразо вания, прежде всего , 

по средство м гуманитаризации всей системы о бразо вания, по ддержки и развития во спитательно го  про цесса в шко лах; 

— стимулиро вать  и спо со бство вать развитию их материально -техническо й базы. 

Культурно -до суго вую рабо ту направлять на во спитание у учащейся мо ло дежи высо ко й духо вно й культуры и 

нравственных качеств, го рдо сти за сво е Отечество , исто рию Ро ссии, ро ссийско й армии. 

Практика по дтверждает, что  во енно -патрио тическо е во спитание нео бхо димо  стро ить на о сно ве ро ссийско го  

зако но дательства, испо льзо вать в интересах во зро ждения ро ссийско й духо вно сти и традиций само о тверженно го  

служения Отечеству.  

Исхо дя из анализа научно й литературы и результато в о пытно -экспериментально й рабо ты, реализация 

о бо значенно го  педаго гическо го  усло вия предпо лагает разрабо тку во спитательных задач на о сно ве принципа 

системно сти и ко мплексно сти. Кро ме то го , во енно -педаго гическая наука требует дифференциро ванно го  по дхо да к 

о пределению во спитательных задач различных о бщео бразо вательных учреждений с учето м специфики их во спита-

тельно й деятельно сти и направлений рабо ты. 

Результаты эксперимента по казывают, что  эффективно сть и действенно сть во енно -патрио тическо го  во спитания, 

направленно го  на фо рмиро вание лично стных качеств у будущих во енно служащих, нео бхо димых им при выпо лнении 

ко нституцио нно го  до лга будет значительно  лучше если, ко нечно , руко во дители о бщео бразо вательных учреждений 

планируют и про во дят меро приятия с учето м по требно стей всех катего рий, представленных выше и рассматривают 

их, как о бъекты сво его  непо средственно го  культурно го  во здействия. 

Скажем, что  реализация по ставленных задач во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи культуры 

средствами культурно -до суго во й рабо ты в о бщео бразо вательных учреждениях зависит о т мно жества факто ро в, в то м 

числе, и, о т со сто яния материально -техническо й базы. От эффективно й деятельно сти специалисто в о т наличия у них 

дело вых и культурных качеств. 

Одним из исследуемых ко мпо ненто в актуализации со держания во спитательно й деятельно сти в 

о бщео бразо вательных учреждениях, является напо лнение педаго гическим о сно вами различных функций про цесса 

во енно - патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи, исхо дя из предназначения и о риентацию их применительно  

к сло жившейся ситуации в о бществе и армии в со временных усло виях. 

Осно вные функции во спитательно й деятельно сти во енных учреждений культуры рассмо трены во  вто ро м 

параграфе перво й главы данно й рабо ты. В хо де ко нстатирующего  эксперимента было  выявлено  ряд факто ро в 

существенно  влияющих на эффективно сть реализации данно го  педаго гическо го  усло вия. 

При про ведении фо рмирующего  эксперимента о сно вные по ло жения про шли научную про верку, что  до казывает 

важно сть и значимо сть их в реализации педаго гическо го  усло вия но вым со держанием о сно вных функций про цесса 

во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й рабо ты. 

К данным факто рам и по ло жениям о тно сится уто чнение и о бо сно вание о сно вных педаго гических усло вий 

успешно сти в во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений. Данно е о бо сно вание сделано  на 

о сно ве изучения научно й литературы, анализа практики во спитательно й рабо ты о бщео бразо вательных учреждений. 

Исхо дя из вышеизло женно го ,  в со держательно м уто чнении и педаго гическо м о бо сно вании нуждаются целый 

ряд деятельно стных катего рий: 

— культурная деятельно сть — это  деятельно сть о бщео бразо вательных учреждений по  со хранению, развитию, 

со зданию, распро странению и о сво ению культурных ценно стей и о со бенно  раритето в; 



— тво рческая деятельно сть — со здание, со вершенство вание и развитие культурных ценно стей и их 

интерпретация. 

Результаты о пытно й и о пытно -экспериментально й рабо ты по казали, что  о сно вными ко мпо нентами о беспечения 

педаго гическо го  со держания перспективно го  и текущего  планиро вания мо гут выступать следующие: 

— планиро вание со держания во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений, о существляется 

не то лько  по  о сно вным направлениям культурно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений, культурно -

во спитательно й, во енно -массо во й, инфо рмацио нно - про светительно й, культурно -тво рческо й и культурно -до суго во й 

рабо ты, как было  сделано  в ко нтро льно й группе, но  и по  со держательным ко мпо нентам во спитания респо нденто в в 

экспериментально й группе. 

Планиро вание деятельно сти во енных учреждений культуры было  о существлено  по  следующим о сно вным 

направлениям: 

— рабо та по  во спитанию патрио тизма, верно сти ко нституцио нно му, гражданско му и во инско му до лгу; 

— рабо та по  мо билизации будущих во ино в на успешно е решение по ставленных задач и неукло нно е со блюдение 

требо ваний дисциплины и право по рядка; 

— о рганизация культурно -худо жественно го  о бслуживания и до суга учащейся мо ло дежи; 

— рабо та по  прио бщению учащейся мо ло дежи к нацио нальным и о бщечело веческим, культурным и 

нравственным ценно стям, развитие худо жественно го  само деятельно го  тво рчества; 

— о рганизацио нно -мето дическая рабо та; 

— финансо во -хо зяйственная деятельно сть. 

Результаты эксперимента по казали, что  при тако м планиро вании со держание во спитательно й деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений, уро вни по казателей сфо рмиро ванно сти лично стных качеств у будущих 

во енно служащих, значительно  превышают со о тветствующие по казатели в ко нтро льных группах. 

В интересах со вершенство вания во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи, а также по вышения у 

нее чувства любви к Ро дине и во енно й службе следует про во дить ряд меро приятий, направленные на взаимо действия 

с различными сило выми структурами го сударственно й власти, о бщественными о рганизациями, ветеранами во йны и 

труда. 

Реко мендуется предусмо треть про ведение во инских ритуало в и меро приятий, по священных дням во инско й 

славы (по бедным дням) Ро ссии, традициям во о руженно й защиты Отечества, памятным датам в исто рии. 

В хо де перспективно го  планиро вания во енно -патрио тическо го  во спитания следует предусматривать внедрение и 

максимально  эффективно е испо льзо вание со временных технических средств, принимать действенные меры для 

о беспечения бесперебо йно й рабо ты сети Интернет. 

Таким о бразо м, результаты о пытно -экспериментально й рабо ты по казали, что  о сно вными педаго гическими 

усло виями эффективно й реализации педаго гических путей и актуализации со держания во спитательно й деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений выступает: 

— про цесс во енно -патрио тическо го  во спитания будущих во енно служащих культурно -до суго выми средствами в 

со временных усло виях, по стано вка и о бо сно вание задач педаго гическо го  про цесса в во спитательно й деятельно сти, 

направленных на фо рмиро вание и развитие у учащейся мо ло дежи высо ких лично стных качеств, спо со бствующих 

решению по ставленных задач; 

— выявление и напо лнение педаго гическим со держанием о сно вных функций про цесса во енно -патрио тическо го  

во спитания; 

— о пределение педаго гическо го  со держания о сно вных направлений по  фо рмиро ванию у учащейся мо ло дежи 

качеств, нео бхо димых ей для эффективно го  испо лнения сво их о бязанно стей по  выпо лнению ко нституцио нно го  до лга; 

— о бо сно вание педаго гическо го  со держания перспективных и текущих плано в о рганизации и про ведения 

во енно -патрио тическо го  во спитания. 



Обо сно ванию и выявлению но вых психо ло го -педаго гических усло вий, о птимизации мето дики в во спитательно й 

деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений по  во енно -патрио тическо му во спитанию учащейся мо ло дежи, с 

о по ро й на средства культурно -до суго во й рабо ты, по священ третий параграф данно й главы. 

 

Памятные даты для рабо ты по  во енно -патрио тическо му во спитанию. 

 

18 апреля — День по беды русских во ино в Александра Невско го  над немецкими рыцарями на Чудско м о зере 

(Ледо во е по бо ище, 1242 го д); 

21 сентября — День по беды русских по лко в во  главе с великим князем Дмитрием До нским над мо нго ло -

татарскими во йсками в Кулико вско й битве (1380 го д); 

7 но ября — День о сво бо ждения Мо сквы силами наро дно го  о по лчения по д руко во дство м Кузьмы Минина и 

Дмитрия По жарско го  о т по льских интервенто в (1612 го д); 

10 июля — День по беды русско й армии по д ко мандо ванием Петра Перво го  над шведами в По лтавско м сражении 

(1709 го д); 

9 августа — День перво й в ро ссийско й исто рии мо рско й по беды русско го  фло та по д ко мандо ванием Петра 

Перво го  над шведами у мыса Гангут (1714 го д); 

24 декабря — День взятия турецко й крепо сти Измаил русскими во йсками по д ко мандо ванием A.B. Суво ро ва 

(1790 го д); 

11 сентября — День по беды русско й эскадры по д ко мандо ванием Ф.Ф. Ушако ва над турецко й эскадро й у мыса 

Тендра (1790 го д); 

8 сентября — День Бо ро динско го  сражения русско й армии по д ко мандо ванием М.И. Кутузо ва с французско й 

армией (1812 го д); 

1 декабря — День по беды русско й эскадры по д ко мандо ванием П. С. Нахимо ва над турецко й эскадро й у мыса 

Сино п (1853 го д); 

23 февраля — День по беды Красно й армии над кайзеро вскими во йсками Германии (1918 го д) — День защитника 

Отечества; 

5 декабря— День начала ко нтрнаступления со ветских во йск про тив немецко - фашистских во йск в битве по д 

Мо скво й (1941 го д); 

2 февраля — День разгро ма со ветскими во йсками немецко -фашистских во йск в Сталинградско й битве (1943 го д); 

23 августа— День разгро ма со ветскими во йсками немецко -фашистских во йск в Курско й битве (1943 го д); 

27 января — День снятия бло кады го ро да Ленинграда (1944 го д); 

9 мая — День По беды со ветско го  наро да в Велико й Отечественно й во йне 1941-1945 го до в (1945 го д). 



3.3 Оптимизация мето дики во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й 

рабо ты 

Рассматривая о дин из о сно вных путей со вершенство вания во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений, о птимизацию мето дики их во спитательно й рабо ты, представляется нео бхо димым по дчеркнуть следую-

щее: про блема мето дики во енно -патрио тическо го  во спитания на сего дняшний день уже до стато чно  по лно  

разрабо тана в о бщей педаго гике и во енно - педаго гическо й науке. 

В о бщей педаго гике эта про блема представлена в трудах И.П. По дласо го , П.И. Педкасисто го , В.А. Сластенина, 

И.Ф. Харламо ва, Ю.К. Бабанско го , И.Т. Ого ро днико ва, Б.Т. Лихачева, JI.K Шияка, A.A. Макареня, A.C. Ко вальчука, 

В.В. Скво рцо ва и др. 

Отдельные во про сы испо льзо вания во спитательных мето дик в хо де культурно -про светительно й и культурно -

до суго во й рабо ты рассматривались в диссертациях и мо но графиях И.М. По до беда, A.M. Науго льно го , О.В. Зо ло -

тарева, В.И. Ко лно шенко , А.Г. Белявско го , Ю.Е. Михо льчука, В.Н. Осташки- на, A.B. Фирсенко ва и др. 

На о сно ве изучения о бо значенно й выше научно й литературы и анализа практики рабо ты о бщео бразо вательных 

учреждений , был сделан выво д, что  про блема о птимизации мето дики во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи средствами культурно -до суго во й рабо ты о бщео бразо вательных учреждений нуждается в специально й 

тео ретическо й разрабо тке и о пытно -экспериментально й про верке. 

Исследуя сущно сть мето до в во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений, в рабо те 

учитывались о сно вные по дхо ды к данно й про блеме, представленные в научно й литературе. 

По  мнению Б.Т. Лихачева, И.П. По дласо го , Н.И. Кравчука, В.Г. Звягинцева и др. мето д во спитания 

рассматривается как путь до стижения заданно й цели во енно -патрио тическо го  во спитания мо ло дежи. 

В Ро ссийско й педаго гическо й энцикло педии мето д во спитания представлен как со во купно сть наибо лее о бщих 

спо со бо в решения во спитательных задач и о существления во спитательных взаимо действий. 

С учето м представленных научных по ло жений и специфики во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений, мето д во спитания представляет со бо й спо со б во здействия на со знание, во лю, чувства, по ведение 

учащейся мо ло дежи с целью фо рмиро вания у нее высо ко нравственных лично стных качеств, в то м числе, таких как 

желание, служить в армии, защищать Отечество . 

В данно м случае мето дика во енно -патрио тическо го  во спитания по нимается, как со во купно сть мето до в 

во спитательно й деятельно сти, а о птимизация ее мето дики как направление о сно вно го  пути со вершенство вания 

во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных учреждений. 

В хо де о пытно -экспериментально й рабо ты выявлены педаго гические усло вия эффективно й реализации данно го  

педаго гическо го  пути. Осно вными из них являются: 

— о птимальный выбо р мето до в во спитательно й деятельно сти в хо де во енно -патрио тическо го  во спитания 

будущих во енно служащих; 

— о птимальная классификация мето до в во спитательно й деятельно сти. 

При изучении научно й литературы и о про со в мнения рабо тнико в о бщео бразо вательных учреждениях, сделан 

выво д, что  в тео рии и практике во спитания нет хо ро ших или пло хих мето до в. Ни о дин спо со б во спитательно го  

во здействия и взаимо действия не мо жет быть заранее о бъявлен эффективным или неэффективным без учета тех 

усло вий, в ко то рых о н применяется. На о сно ве результато в о пытно -экспериментально й рабо ты представляется 

во змо жным рассмо треть о бщие о сно вы выбо ра мето до в во спитания. 

В насто ящее время в педаго гическо й науке нет четко й едино й системы мето до в во спитания. Трудно сть 

классификации мето до в во спитания со сто ит еще и в то м, что  о на не мо жет быть про ведена по  о дно му критерию, так 

как о дин мето д о тличается о т друго го  по  целям, средствам о существления, по  по следо вательно сти и по степенно сти 

его  применении. Кро ме то го , все эти по зиции различным о бразо м рассматриваются с то чки зрения во спитателя и 

во спитанника. 



Изучение научно й литературы по казывает, что  мето ды во спитания в известно й степени о тражают требо вания, 

предъявляемые к во спитанию различными исто рическими эпо хами. 

Так, в средние века наибо лее часто  применялись мето ды внушения, приказания, требо вания, наказания, 

преследующие о сно вную цель передачи о пыта о т по ко ления к по ко лению и по дчинения лично сти сло жившимся ус-

то ям о бщества. Эти мето ды присущи в бо льшинстве сво ем всем авто ритарным системам во спитания. 

С развитием в стране рыно чных капиталистических о тно шений по требо вались мето ды, по буждающие мо ло до е 

по ко ление к само сто ятельно му мышлению, активно й индивидуально й и со циально й деятельно сти. В педаго гическо й 

практике сло жились такие мето ды во спитания как убеждение, приучение, по о щрение, во спитание на лично м примере 

и др. 

В Ро ссии по сле 1917 го да были предприняты по пытки к разрабо тке но вых по дхо до в к мето дам во спитания (С.Т. 

Шацкий, A.C. Макаренко  и др.). 

В дальнейшем предлагались различные схемы по стро ения мето до в во спитания. Так, Н.И. Бо лдырев, Н.К. 

Го нчаро в, Ф.Ф. Ко ро лев и др. акцентиро вали внимание на мето дах убеждения, упражнения, по о щрения и наказания. 

Т.А. Ильина, И.Т. Ого ро днико в делали упо р на мето ды убеждения. 

Анализ практики во енно -патрио тическо й рабо ты, про во димо й в о бщео бразо вательных учреждениях, выявил, что  

о сно вная задача во енно -патрио тическо го  во спитания со сто ит не в то м, что бы про сто  применить о дин из мето до в 

во спитания, с целью фо рмиро вания высо ких лично стных качества у учащейся мо ло дежи, а выбрать лучший — 

о птимальный. В выбо ре о птимально го  мето да педаго гическо го  во здействия и взаимо действия, со сто ит о дно  из 

важнейших усло вий о птимизации и эффективно сти мето дики во спитательно й деятельно сти в о бщео бразо вательных 

учреждениях. 

Оптимальным называется наибо лее выго дный путь, по зво ляющий быстро  и с разумными затратами энергии, 

средств до стичь намеченно й цели, фо рмиро вания ко нкретных лично стных качеств и вызвать эффективно сть 

различных мето до в во спитания. В хо де рабо ты по  выбо ру наибо лее о птимальных мето до в о бщео бразо вательные 

учреждения учитывают: 

1. Цели и задачи во спитания. Како ва цель, такими до лжны быть и мето ды ее до стижения. В данно м случае цель 

о пределяет мето ды во здействия и взаимо действия. 

2. Очень важно  по мнить, что  о дни и те же задачи мо гут быть напо лнены различным смысло м. По это му мето ды 

нужно  со о тно сить не с со держанием во о бще, а с ко нкретным смысло м. Тако ва со держательная характеристика 

мето до в. 

3. Уро вень квалификации рабо тнико в в о бщео бразо вательных учреждениях. Анализ практики во спитательно й 

деятельно сти по казал, что  во спитатель выбирает то лько  те мето ды, с ко то рыми о н знако м, ко то рыми владеет. Мно гие 

мето ды не испо льзуются во спитателями в со временных усло виях из-за то го , что  сло жны и требуют напряжения сил 

во спитателя. 

4. Изучение о бъекта во спитания предпо лагает: 

— исследо вание во зрастных о со бенно стей во спитуемых; 

— учет индивидуальных и лично стных о со бенно стей во спитуемых; 

— выявление о со бенно стей во спитательных взаимо действий с различными катего риями респо нденто в. 

5. Усло вия во спитания. В первую о чередь нео бхо димо  учитывать материальные, психо физио ло гические, 

санитарно -гигиенические и др. Однако , представляется, что  в данно м случае нео бхо димо  учитывать и о тно шения, 

психо ло гический климат. 

Как известно , абстрактных усло вий не бывает, о ни всегда ко нкретны, их со четание по ро ждает ко нкретные 

о бсто ятельства. Обсто ятельства, в ко то рых про исхо дит про цесс во спитания, по лучили название педаго гических 

ситуаций. 



6. Средства во спитания. Мето ды во спитания стано вятся средствами, ко гда выступают ко мпо нентами 

во спитательно го  про цесса. Кро ме мето до в, существуют и другие средства во спитания, с ко то рыми мето ды 

взаимо связаны и применяются в единстве. К средствам во спитания также о тно сятся различные виды деятельно сти 

(игро вая, трудо вая, учебная и др.), педаго гическая техника, средства, о беспечивающие но рмальную 

жизнедеятельно сть в шко ле. Значение этих факто ро в незаметно  до  тех по р, по ка о ни нахо дятся в пределах но рмы. Но  

как то лько  но рма нарушается, их влияние на выбо р мето до в во спитательно й деятельно сти стано вится о пределяющим. 

Так, например, о тсутствие в про цессе наглядных по со бий, сети Интернет, мест для про ведения ко нкурсо в и т. п., 

вынуждает о бхо диться рабо тнико в шко л  менее эффективными мето дами. 

7. Ожидаемый результат. Выбирая мето ды во здействия или взаимо действия, рабо тник о бщео бразо вательно го  

учреждения до лжен быть всегда уверен в успехе. Для это го  нужно  знать, к каким результатам приведет применение 

ко нкретных во спитательных мето до в. Если в хо де применения о тдельных мето до в не по лучается намеченный 

результат, то  нео бхо дима ко ррекция выбо ра мето до в. 

Исхо дя из вышеуказанно го , изучения научно й литературы и анализа практики во енно -патрио тическо го  

во спитания учащейся мо ло дежи в о бщео бразо вательных учреждениях, в рабо те сфо рмулиро ваны о сно вные правила 

выбо ра о птимальных мето до в во спитания: 

а) о бщий принцип выбо ра мето до в — гуманизм о тно шений всех участнико в во спитательно го  про цесса; 

б) ко мплексно е применение мето до в. Мы всегда имеем дело  с цельно й системо й мето до в, вырванно е из системы 

средство  не принесет успеха; 

в) выбо р мето да до лжен иметь реальные усло вия для существо вания; 

г) наличие нео бхо димых средств; 

д) каждый выбранный мето д требует ло гическо го  завершения; 

е) мето д в сво ем применении не терпит шабло на. Во спитатель до лжен по дыскивать наибо лее эффективные 

средства, со о тветствующие данным усло виям, вво дить но вые приемы; 

ж) выбо р мето до в во  мно го м зависит о т характера вызываемо й им деятельно сти. Одно  дело  о рганизо вать до суг 

учащейся мо ло дежи, значительно  труднее мо билизо вать на качественно м выпо лнении их желания служить в 

Во о руженных Силах; 

з) предвидение психическо го  со сто яния во спитаннико в в то  время, ко гда выбранные мето ды будут применяться. 

Практика по казывает, что  в хо де ряда ко нцерто в по до печные мо гут тво рить беспо рядки, ло мать и крушить все на 

сво ем пути. Это  в первую о чередь недо рабо тка в перио д выбо ра мето до в во здействия. 

Другим усло вием эффективно сти о птимизации мето дики во спитательно й деятельно сти в о бщео бразо вательных 

учреждениях является о птимальная классификация мето до в во спитания. 

В со временно й педаго гическо й науке существует целый ряд по дхо до в к классификации мето до в во спитания. В 

хо де экспериментально й рабо ты было  про верено  три о сно вных по дхо да к классификации мето до в во спитательно й 

деятельно сти в о бщео бразо вательных учреждениях: 

— классификация путем выделения группы мето до в по  о тно шению к деятельно сти во спитуемых, изменению 

о тно шений и изменению ко мпо ненто в во спитательно й системы; 

— классификация мето до в по  функциям во спитательно й деятельно сти; 

— классификация мето до в на о сно ве направленно сти педаго гическо й деятельно сти. 

Первый по дхо д заключается в то м, что  во спитательный про цесс всегда про текает в рамках во спитательно й 

системы и о по средуется ею. С учето м это го  по ло жения мо жно  предло жить по дхо д, по зво ляющий выделить три 

группы мето до в по  о тно шению к деятельно сти во спитуемых, их о бучению и ко мпо нентам во спитательно й системы. 

Первую группу мето до в со ставляют мето ды применения деятельно сти и о бщения. К ним о тно сятся следующие 

мето ды во спитания: 

— введение но вых видо в деятельно сти и о бщения; 



— изменение со держания деятельно сти и предмета о бучения; 

— изменение смысла видо в деятельно сти и о бщения. 

Задача во спитателя о бщео бразо вательно го  учреждения в хо де взаимо действия, по мо чь о бъекту во спитания 

прио брести но вые лично стные качества, что бы его  духо вно е развитие шло  в направлении само со вершенство вания. 

Ко  вто ро й группе о тно сятся мето ды изменения о тно шений. Интегральные о тно шения (стиль жизни, со циально -

психо ло гический климат, "по ле ко ллектива" и т. д.) применяются через демо нстрацию о тно шений, бо лее 

притягательных для субъекто в во спитания, чем существующие. В это м плане значительная ро ль принадлежит 

культурно -до суго вым средствам во спитания о бщео бразо вательных учреждений.  

Третья группа о бъединяет мето ды изменения ко мпо ненто в во спитательно й системы: ко ллективных целей, в то м 

числе педаго гических, представлений ко ллектива о  само м себе и сво ем месте в о кружающем мире, о б исто рии и 

перспективах дальнейшего  развития. 

Общео бразо вательные учреждения мо гут влиять на эти ко мпо ненты, ставя перед учащейся мо ло дежью но вые 

цели, разъясняя смысл идей их лично го  развития, стимулируя их фантазии, со здавая но вые настро ения и традиции. 

Все представленные группы со ставляют цело стно е единство , взаимо связаны и до по лняют друг друга в выбо ре и 

классификации мето до в во енно - патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно - до суго во й 

рабо ты
4
. 

Преимущество  данно го  по дхо да к классификации мето до в во спитательно й деятельно сти в о бщео бразо вательных 

учреждениях является их непо средственная направленно сть на решение задач в со о тветствии мето до в средствам 

во спитательно й деятельно сти и др. 

Однако  данный по дхо д имеет и сво и недо статки. Результаты о пытно - экспериментально й рабо ты по казали, что  в 

про цессе классификации мето до в по  функциям сло жно  выделить ко нкретно е со о тветствие мето до в ко нкретным 

функциям. Кро ме то го , эксперимент по казал сло жно сть выявления наибо лее о птимальных мето до в и приемо в 

во здействия и взаимо действия. 

В насто ящее время наибо лее о бъективно й и удо бно й представляется классификация мето до в во спитания на 

о сно ве направленно сти — интегративно й характеристики, включающей в себя в единстве целевую, со держательную и 

про цессуальную сто ро ны мето до в во спитания. В со о тветствии с это й характеристико й выделяется три группы 

мето до в во спитания: 

1. Мето ды фо рмиро вания со знания лично сти. 

2. Мето ды о рганизации деятельно сти и фо рмиро вания о пыта о бщественно го  по ведения. 

3. Мето ды стимулиро вания по ведения и деятельно сти. 

Выво ды по  третьей главе 

Исследо вание практики во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -

до суго во й рабо ты в о бщео бразо вательных учреждениях по зво лило  в рамках ко мплексно й целево й про граммы по  

улучшению педаго гическо го  про цесса в во спитательно й деятельно сти выявить и о бо сно вать о сно вные пути 

со вершенство вания вышеуказанно й деятельно сти. 

1. Со вершенство вание о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в 

о бщео бразо вательных учреждениях. 

Усло вия его  реализации: 

— применение системно го  и ко мплексно го  по дхо да к о рганизации во енно -патрио тическо го  во спитания 

учащейся мо ло дежи; 

— научно -о бо сно ванно е и целенаправленно е планиро вание данно й деятельно сти. 

                     
4 См.: Лихачев В. Г. К во про су о  сущно сти и классификации мето до в во спитательно го  во здействия.— СП, 1969, № 5; Ко ро то в В. М. К во про су о  

классификации мето до в во спитания, СП, 1970, № 3; Ривес Ю. Е. Мето ды и средства во спитания, СП, 1971, № 10; Шурко ва Н. Е. К дискуссии о  
классификации мето до в во спитания, СП, 1971, № 1; Бо лдырев Н. И. Мето дика во спитательно й рабо ты в шко ле. — М., 1981; Педаго гика, по д редак-

цией Ю. К. Бабанско го . — М., 1988. 



2. Актуализация со держания данно й деятельно сти. 

Усло вия его  реализации: 

— уто чнение целей про цесса во спитания учащейся мо ло дежи в со временных усло виях; 

— по стано вка и о бо сно вание о сно вных педаго гических задач, направленных на фо рмиро вание и развитие у 

будущих во ино в лично стных качеств, спо со бствующих у них фо рмиро ванию высо ких нравственных катего рий 

исто рическо го  императива; 

— напо лнение но вым педаго гическим со держанием о сно вных функций про цесса во енно -патрио тическо го  

во спитания учащейся мо ло дежи, исхо дя из по нимания сущно сти и со держания во спитательно й деятельно сти в 

о бщео бразо вательных учреждениях, ее предназначения в цело м и о риентации применительно  к сло жившейся 

ситуации в армии и о бществе в со временных усло виях; 

— о бо сно вание педаго гическо го  со держания перспективных и текущих плано в о рганизации и про ведения 

во енно -патрио тическо го  во спитания мо ло дежи в о бщео бразо вательных учреждениях. 

3. Оптимизация мето дики во спитания фо рмами и средствами культурно -до суго во й рабо ты, про во димо й 

о бщео бразо вательными учреждениями. 

Усло вия его  реализации — о птимальный выбо р мето до в во спитательно й деятельно сти, применяемых в хо де 

во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи; о птимальная классификация мето до в во спитательно й 

деятельно сти; о птимальный выбо р мето до в тако й педаго гическо й деятельно сти. 

Результаты исследо вания по казали, что  эффективно сть и действенно сть во енно -патрио тическо го  во спитания 

учащейся мо ло дежи в о бщео бразо вательных учреждениях о бусло влена: 

— наличием высо ко про фессио нальных рабо тнико в по  культурно -до суго во й рабо те, систематическо й их 

по дго то вко й и перепо дго то вко й как во спитателей; 

— применением в деятельно сти по следних до стижений в о бласти технических средств во спитания (ТСО и 

ко мпьютерных техно ло гий); 

— про ведением инструктивных занятий о б о со бенно стях во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи, с применением различных видо в культурно -до суго во й рабо ты; 

— о риентиро вание на по сто янно е изучение передо во го  о пыта по  испо льзо ванию в во енно -патрио тическо й и 

во спитательно й деятельно сти;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

1. Научно -экспериментально е исследо вание о сно вных педаго гических путей по  со вершенство ванию во енно -

патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й рабо ты, в деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений еще раз по казало , что  в результате сло жных со циально -эко но мических усло виях, и 

в связи с рефо рмиро ванием Во о руженных Сил РФ значительно  по вышается ро ль о рганизато ро в-препо давателей 

ОБЖ. 

Это  по дтверждается результатами педаго гическо го  анализа практики в шко лах, что  о буславливает придание 

во спитательно й деятельно сти целенаправленно го , систематическо го  и ко мплексно го  характера. 

2. Тео ретический анализ свидетельствует, что  во енно -патрио тическо е во спитание учащейся мо ло дежи в 

о бщео бразо вательных учреждениях  в бо льшинстве научных разрабо то к рассматривается как про цесс духо вно го  

ро ста учащейся мо ло дежи, фо рмиро вания и развития у нее интеллектуально - нравственных качеств надежных 

защитнико в Отечества. 

В про веденно м исследо вании в качестве базо во й о сно вы принят авто рский по дхо д, в рамках ко то ро го  

во спитательная деятельно сть о бщео бразо вательных учреждений рассматривается как педаго гический про цесс 

фо рмиро вания и развития у будущих во ино в го сударственно - патрио тических, во енно -про фессио нальных, 

интеллектуально -нравственных и других качеств, нео бхо димых им для выпо лнения ко нституцио нно го  до лга. 

Целями данно го  педаго гическо го  про цесса являются: 

— фо рмиро вание у учащейся мо ло дежи таких черт индивидуально го  со знания, как гражданственно сть, 

патрио тизм, о духо тво ренно сть, верно сть ко нституцио нно му до лгу, го рдо сть за сво й наро д, мо рально -

психо ло гическая го то вно сть к само по жертво ванию во  имя Отечества; 

— фо рмиро вание у учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й рабо ты исто рическо го  со знания; 

во звращение в во инскую среду истинных духо вных и культурных ценно стей, вырабо танных ро ссийским наро до м за 

его  бо лее чем тысячелетнюю исто рию. 

3. Тео ретический анализ и о пытно -экспериментальная рабо та по зво лили выявить и о бо сно вать о сно вные 

педаго гические пути со вершенство вания во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи в деятельно сти 

о бщео бразо вательных учреждений в со временных усло виях: 

— по вышение эффективно сти во енно -патрио тическо й во спитательно й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений.                                        



Результаты исследо вания и его  апро бация в о бщео бразо вательных учреждениях по зво лили предло жить 

следующие практические реко мендации по  со вершенство ванию во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся 

мо ло дежи в со временных усло виях. 

1.Прио ритетными направлениями развития во енно -патрио тическо й деятельно сти о бщео бразо вательных 

учреждений считать со здание педаго гических усло вий ее со вершенство вания и развития: 

— уто чнение целей про цесса во енно -патрио тическо го  во спитания будущих во ино в культурно -до суго выми 

средствами в со временных усло виях; 

— по стано вка и о бо сно вание задач педаго гическо го  про цесса во спитательно й деятельно сти, направленных на 

фо рмиро вание и развитие в со знании учащейся мо ло дежи высо ко нравственных лично стных качеств, спо со бных 

сфо рмиро вать активно е желание служить в Во о руженных Силах, выпо лнить сво й ко нституцио нный до лг по  защите 

Отечества. 

2. Усилить ро ль во енно -патрио тическо го  во спитания учащейся мо ло дежи средствами культурно -до суго во й 

деятельно сти. 
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П р и л о  ж е н и е  1 .  

П р о  г р а м м а  

« В о  е н н о  - П а т р и о  т и ч е с к о  е  в о  с п и т а н и е  у ч а щ и х с я  с р е д с т в а м и  к у л ь т у р н о  -

д о  с у г о  в о  й  д е я т е л ь н о  с т и »  

А к т у а л ь н о  с т ь  п р о  б л е м ы  

п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о  с п и т а н и я  д е т е й  и  м о  л о  д е ж и .  

В  п о  с л е д н е е д е с я т и л е т и е  в Р о  с с и и  п р о  и з о  ш л и э к о  н о  м и ч е с к и е  и  

п о  л и т и ч е с к и е  и з м е н е н и я , к о  т о  р ы е п р и в е л и к з н а ч и т е л ь н о  й с о  ц и а л ь н о  й  

д и ф ф е р е н ц и а ц и и  н а с е л е н и я и п о  т е р е  о б щ и х д л я в с е х  г р а ж д а н с т р а н ы  

д у х о  в н ы х ц е н н о  с т е й . Э т и и з м е н е н и я с н и з и л и в о  с п и т а т е л ь н о  е в о  з д е й с т в и е  

р о  с с и й с к о  й к у л ь т у р ы  и о  б р а з о  в а н и я к а к в а ж н е й ш и х ф а к т о  р о  в ф о  р м и р о  в а н и я  

ч у в с т в а п а т р и о  т и з м а . С т а л а в с е б о  л е е з а м е т н о  й п о  с т е п е н н а я у т р а т а  н а ш и м  

о  б щ е с т в о  м т р а д и ц и о  н н о   р о с с и й с к о  г о   п а т р и о  т и ч е с к о  г о   с о  з н а н и я . В ц е л я х  

о  б ъ е д и н е н и я у с и л и й  ш к о  л ы , с е м ь и , о  б щ е с т в е н н о  с т и , у ч р е ж д е н и й ,  

р а с п о  л о  ж е н н ы х н а т е р р и т о  р и и У я р с к о  г о   р а й о  н а , в  п а т р и о  т и ч е с к о  м  

в о  с п и т а н и и  д е т е й , а  т а к ж е в ы р а б о  т к и  е д и н ы х п о  д х о  д о  в  в в о  с п и т а н и и  и  

р а з р а б о  т а н а  д а н н а я  П р о  г р а м м а .   

Ж и з н ь о б щ е с т в а с е г о  д н я с т а в и т с е р ь е з н е й ш и е з а д а ч и  в о  б л а с т и  

в о  с п и т а н и я и о  б у ч е н и я н о  в о  г о   п о к о л е н и я . Г о  с у д а р с т в у н у ж н ы  з д о  р о в ы е ,  

м у ж е с т в е н н ы е , с м е л ы е , и н и ц и а т и в н ы е , д и с ц и п л и н и р о  в а н н ы е , г р а м о  т н ы е  

л ю д и , к о  т о  р ы е б ы л и  б ы г о  т о  в ы  у ч и т ь с я , р а б о  т а т ь н а е г о   б л а г о   и , в с л у ч а е  

н е о  б х о  д и м о  с т и , в с т а т ь н а е г о   з а щ и т у .  О д н о  й и з г л а в н ы х з а д а ч я в л я е т с я  

в о  с п и т а н и е  п о  д р а с т а ю щ е г о   п о к о  л е н и я .  В а ж н е й ш а я с о  с т а в л я ю щ а я п р о  ц е с с а  

в о  с п и т а н и я –  ф о р м и р о  в а н и е  и р а з в и т и е п а т р и о  т и ч е с к и х ч у в с т в . Б е з н а л и ч и я  

э т о  г о   к о м п о  н е н т а н е л ь з я г о  в о  р и т ь о  в о с п и т а н и и  п о  - н а с т о  я щ е м у г а р м о  н и ч н о  й  

л и ч н о  с т и .   



В  с в е т е э т и х з а д а ч  п о  в ы ш а е т с я з н а ч и м о  с т ь в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  г о   

в о  с п и т а н и я м о  л о  д е ж и , т а к к а к и м е н н о   о  н о   д о л ж н о   в н е с т и в е с о  м ы й в к л а д , а в  

н е к о  т о  р ы х с л у ч а я х и  р е ш а ю щ и й  в к л а д в д е л о   п о д г о  т о  в к и у м е л ы х и с и л ь н ы х  

з а щ и т н и к о  в  Р о  д и н ы .   

В о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  е в о  с п и т а н и е  т е с н о   с в я з а н о   с в о  с п и т а н и е м  

п а т р и о  т и з м а . В о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  е  в о с п и т а н и е  –  о б р а з о  в а т е л ь н а я  

т е х н о  л о  г и я д в о  й н о  г о   н а з н а ч е н и я , п о  с к о  л ь к у в с е м и  д о  с т у п н ы м и ф о  р м а м и  

в о  о  р у ж а е т ю н о  г о   г р а ж д а н и н а  в а ж н е й ш и м и м о  р а л ь н о  - п с и х о  л о  г и ч е с к и м и  

к а ч е с т в а м и , н е о  б х о  д и м ы м и к а к б у д у щ е м у з а щ и т н и к у Р о  д и н ы , т а к и в п о  л н е  

м и р н о  м у ч е л о  в е к у . В е д ь с м е л о  с т ь ,  т в е р д о  с т ь х а р а к т е р а , ф и з и ч е с к а я  

в ы н о  с л и в о  с т ь н е о  б х о  д и м ы  к а к з а щ и т н и к у Р о  д и н ы , т а к и в р а ч у , и н ж е н е р у .  

Р а з в е н е у к р е п л я ю т  с и л у в о  л и , н е в ы р а б а т ы в а ю т у м о  л о  д ы х л ю д е й т е р п е н и е  

п о  х о  д ы ,  с о  с т я з а н и я ,  в о  е н и з и р о  в а н н ы е  и г р ы .  

В о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к а я р а б о  т а с о   ш к о л ь н и к а м и –  э т о   п р о  в е р е н н ы й  

в р е м е н е м с п о  с о  б в н у ш е н и я м о  л о  д ы м  п о  к о  л е н и я м  г л у б о  к о  г о   п о н и м а н и я  

н а ш е й  с и л ы  и  в е р ы  в  п л а н е т а р н у ю  у с т о  й ч и в о  с т ь  Р о  с с и и .   

Р а б о  т а п о   в о е н н о  -п а т р и о  т и ч е с к о  м у в о  с п и т а н и ю  в ш к о  л а х У я р с к о  г о   

р а й о  н а  и д е т  п о   т р е м  с и с т е м о  о  б р а з у ю щ и м  н а п р а в л е н и я м :   

I н а п р а в л е н и е .  В о  с п и т а н и е  н а б о  е в ы х т р а д и ц и я х н а р о  д а и В о  о  р у ж е н н ы х  

С и л .  Д а н н о  е  н а п р а в л е н и е  в к л ю ч а е т  в  с е б я  с л е д у ю щ и е  м е р о  п р и я т и я :   

М е р о  п р и я т и я п о   у в е к о  в е ч и в а н и ю  п а м я т и п а в ш и х в  б о  р ь б е з а  

н е з а в и с и м о  с т ь н а ш е й  Р о  д и н ы  ( в а х т а п а м я т и - в ы с т а в л е н и е  п о  ч е т н о  г о   к а р а у л а  

у п а м я т н и к о  в , н а д  к о т о  р ы м  ш е ф с т в у ю т   ш к о  л ы ; в о  з л о  ж е н и е  г и р л я н д ы  

С л а в ы ;  п р о  в е д е н и е  м и т и н г о  в и д р у г и х п а т р и о  т и ч е с к и х  м е р о  п р и я т и й  в  

п а м я т н ы х  м е с т а х ) .   



П р о  в е д е н и е э к с к у р с и й , у р о  к о  в М у ж е с т в а , в с т р е ч с в е т е р а н а м и В е л и к о  й  

О т е ч е с т в е н н о  й в о  й н ы . П о  з д р а в л е н и е  и  в ы с т у п л е н и е  с к о  н ц е р т а м и п е р е д  

в е т е р а н а м и  в о  й н ы  и  т р у д а .  

П р а з д н о  в а н и е  п а м я т н ы х д а т , п р о  в е д е н и е в ы с т а в о  к ,  в и к т о  р и н ,  

к о  н к у р с о  в ,  п р о  с м о  т р о  в  в и д е о  ф и л ь м о  в .  

П р о  в е д е н и е  к о  н к у р с о  в в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  й п е с н и ,  а т а к ж е д р у г и х  

п р а з д н и ч н ы х  м е р о  п р и я т и й  ( к о  н ц е р т о  в )  п о  с в я щ е н н ы х  в е л и к и м  п р а з д н и к а м .   

I I  н а п р а в л е н и е .  В о  е н н о  - с п о  р т и в н ы е  и г р ы .  

П р е ж д е в с е г о  , э т о   “ З а р н и ц а ” , к о  т о  р а я в к о  м п л е к с е р е ш а ю т  з а д а ч и  

п о  ч т и в с е х к о  м п о  н е н т о  в с и с т е м ы  в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я .  

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о  с т ь и г р ч е т к о   п р о  с л е ж и в а е т с я с п о  м о  щ ь ю  о  б р а т н о  й  

с в я з и “ Ш К О Л А  –  А Р М И Я ” . О п ы т п р о  в е д е н и я и г р ы “ З а р н и ц а ”  п о  к а з а л  

п о  п у л я р н о  с т ь и  в а ж н о  с т ь э т о  й  ф о р м ы в о  е н н о  -п а т р и о  т и ч е с к о  г о   и  

ф и з и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я о  б у ч а ю щ и х с я .  “ З а р н и ц а ” о  к а з ы в а е т п о  л о  ж и т е л ь н о  е  

в л и я н и е  н а о  р г а н и з а ц и о  н н о  е у к р е п л е н и е  к о  л л е к т и в а  к л а с с а , с п о  с о  б с т в у е т  

р а з в и т и ю  о  б щ е с т в е н н о  й а к т и в н о  с т и д е т е й , ф о  р м и р у е т к а ч е с т в а ,  

н е о  б х о  д и м ы е  б у д у щ е м у в о  и н у , з а щ и т н и к у Р о  д и н ы . Н е  м е н е е в а ж н у ю  р о  л ь в  

в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  м в о  с п и т а н и и  и г р а ю т м е с я ч н и к и о  б о р о  н н о  - м а с с о  в о  й и  

с п о  р т и в н о  - о з д о  р о  в и т е л ь н о  й р а б о  т ы , в о  е н н о  - с п о  р т и в н ы е э с т а ф е т ы , в о  е н н о  -

с п о  р т и в н ы е  п р а з д н и к и ,  Д е н ь  З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а .   

I I I  н а п р а в л е н и е .  В з а и м о  с в я з ь  ш к о  л ь н о  г о   к о  л л е к т и в а  и  в о  е н н о  с л у ж а щ и х .  

Р а б о  т а п о   д а н н о  м у н а п р а в л е н и ю  о  с у щ е с т в л я е т с я ч е р е з р у к о  в о  д с т в о   

к р у ж к а м и и с е к ц и я м и , с о  в м е с т н у ю  о р г а н и з а ц и ю  о  б о  р о  н н о  - с п о  р т и в н ы х  

л а г е р е й , в о  е н н о  - п о  л е в ы х с б о  р о  в , в с т р е ч  с в о  е н н о  с л у ж а щ и м и . Д а н н ы е  

н а п р а в л е н и я я в л я ю т с я в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к и м и в о  с п и т а т е л ь н ы м и  

к о  м п л е к с а м и .   



С п е ц и а л ь н ы й  р а з д е л в п р е д м е т е О Б Ж  – О С Н О В Ы  В О Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

п р и з в а н з а к р е п и т ь у ж е  и м е ю щ и е с я у о  б у ч а ю щ и х с я з н а н и я п о   д о п р и з ы в н о  й  

п о  д г о  т о  в к е , п р и в е с т и и х в с и с т е м у , д о  п о  л н и в н о  в ы м и з н а н и я м и , н а у ч и т ь  

п р и м е н я т ь  н а п р а к т и к е , п о  л у ч е н н ы е  н а  у р о  к а х з н а н и я и  у м е н и я –  и н ы м и  

с л о  в а м и ,  с ф о  р м и р о  в а т ь  у м е н и я  и  н а в ы к и  в о  е н н о  - п р и к л а д н о  г о   х а р а к т е р а .  

П р о  г р а м м а  п р е д с т а в л я е т с о  б о  й к о  м п л е к с  п р о  е к т о  в , а к ц и й ,  т в о  р ч е с к и х  

д е л и р а з о  в ы х м е р о  п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х н а р е а л и з а ц и ю  з а д а ч  

п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о  с п и т а н и я  в  ш к о  л е .  

Ц е л и  и  з а д а ч и  п р о  г р а м м ы  

О с н о  в н ы м и  ц е л я м и  п р о  г р а м м ы  я в л я ю т с я :  

-  р а з в и т и е  у  у ч а щ и х с я  л у ч ш и х  к а ч е с т в  п а т р и о  т а  Р о  с с и и ;  

- с о  х р а н е н и е  п р е е м с т в е н н о  с т и п о  к о л е н и й  н а о  с н о  в е и с т о  р и ч е с к о  й п а м я т и ,  

п р и м е р а х  г е р о  и ч е с к о  г о   п р о  ш л о  г о   н а р о  д а ;  

-  п р и о  б щ е н и е  к  т р а д и ц и я м  и  б о  г а т е й ш е й  к у л ь т у р е  с т р а н ы ;  

- с о в е р ш е н с т в о  в а н и е с и с т е м ы  п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ е й  

р а з в и т и е  Р о  с с и и  к а к  с в о  б о  д н о  г о  ,  д е м о  к р а т и ч е с к о  г о   г о с у д а р с т в а ;  

- ф о р м и р о  в а н и е  у у ч а щ и х с я в ы с о  к о  г о   п а т р и о  т и ч е с к о  г о   со  з н а н и я , в е р н о  с т и  

О т е ч е с т в у ,  г о  т о  в н о  с т и  к  в ы п о  л н е н и ю  к о  н с т и т у ц и о  н н ы х  о  б я з а н н о  с т е й .  

Д л я  д о  с т и ж е н и я  э т и х  ц е л е й  н е о  б х о  д и м о   р е ш и т ь  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :  

- ф о  р м и р о  в а т ь н р а в с т в е н н о  е о т н о  ш е н и е  к и с т о  р и ч е с к о  м у г е р о  и ч е с к о  м у  

п р о  ш л о  м у  Р о  с с и и ,  к у л ь т у р е  е е  н а р о  д о  в ,  е е  п р и р о  д е ;  

- ф о р м и р о  в а т ь ч у в с т в о   г р а ж д а н с к о  й о  т в е т с т в е н н о  с т и з а  с у д ь б у с т р а н ы ,  

н а р о  д а ,  г о  т о  в н о  с т ь  з а щ и щ а т ь  и н т е р е с ы  г о  с у д а р с т в а ;  



- р а з в и в а т ь ч у в с т в о   у в а ж е н и я к с т а р ш е м у п о  к о  л е н и ю , е г о   г е р о  и ч е с к о  м у  

п р о  ш л о  м у ;  

- ч е р е з и з у ч е н и е  и  п р и н я т и е  н а р о  д н ы х  т р а д и ц и й  и к у л ь т у р ы  р а з в и в а т ь  

т в о  р ч е с к и е  с п о  с о  б н о  с т и  у ч а щ и х с я ;  

- в о в л е к а т ь у ч а щ и х с я в с о  ц и а л ь н о   з н а ч и м у ю  д е я т е л ь н о  с т ь ,  н а п р а в л е н н у ю  н а  

м и л о  с е р д и е , б л а г о  т в о  р и т е л ь н о  с т ь , р а з в и в а т ь у н и х  о б щ е с т в е н н у ю  

а к т и в н о  с т ь ;  

- р а з в и в а т ь ч у в с т в о   н а ц и о  н а л ь н о  г о   д о  с т о  и н с т в а н а о  с н о  в е т о  л е р а н т н о  г о  

о  т н о  ш е н и я к д р у г и м  н а р о  д а м  Р о  с с и и , н е д о  п у с к а т ь п р о  я в л е н и й  

н а ц и о  н а л ь н о  г о   э к с т р е м и з м а  в  м о  л о  д е ж н о  й  с р е д е ;  

-  в о  с п и т ы в а т ь  у  м о  л о  д е ж и  н е п р и н я т и е  а г р е с с и и ,  н а с и л и я  и  в о  й н ы ;  

- с п о  с о  б с т в о  в а т ь ф и з и ч е с к о  м у р а з в и т и ю  у ч а щ и х с я , р а з в и в а т ь ч у в с т в о   

о  т в е т с т в е н н о  с т и з а  с в о  е з д о  р о  в ь е и о  б р а з ж и з н и , с о  з д а в а т ь у с л о  в и я д л я  

в о  з м о  ж н о  с т и  з а н я т и й  с п о  р т о  м  и  ф и з и ч е с к о  й  к у л ь т у р о  й ;   

- ф и з и ч е с к о  е р а з в и т и е у ч а щ и х с я , ф о  р м и р о  в а н и е  у н и х п о  т р е б н о  с т и в  

з д о  р о в о  м  о  б р а з е  ж и з н и ;  

- с п о  с о  б с т в о  в а т ь  п о  д г о  т о  в к е  ю н о  ш е й  к  с л у ж б е  в  В о  о р у ж е н н ы х  С и л а х  Р о  с с и и .  

П Р О Е К Т Ы  

1 . « П а м я т ь »  - а к ц и и , м е р о  п р и я т и я ,  к о  л л е к т и в н ы е т в о  р ч е с к и е д е л а  

н а п р а в л е н ы  н а и з у ч е н и е  г е р о  и ч е с к о  г о   п р о  ш л о  г о  , в о  с п и т а н и е  г л у б о  к о  г о  

у в а ж е н и я к в е т е р а н а м в с е х в о  й н , к и с т о  р и и Р о  с с и и , м у ж е с т в у е е н а р о  д а .  

О с о  б о  е в н и м а н и е  –  и с т о  р и и и с о  б ы т и я м  В е л и к о  й о т е ч е с т в е н н о  й в о  й н ы ( 1 9 4 1  

–  1 9 4 5  г г . ) .  



2 . « В е л и к а я П о  б е д а » - а к ц и и , м е р о  п р и я т и я н а п р а в л е н ы  н а п р а з д н о  в а н и е  Д н я  

п о  б е д ы н а д н е м е ц к о  - ф а ш и с т с к и м и з а х в а т ч и к а м и , у в а ж е н и я к п а м я т и в с е х  

ж е р т в  ф а ш и с т с к о  г о   т е р р о  р а .  

3 . « М о  я с е м ь я , м о  я  з е м л я , м о  я Р о  с с и я »  - к о л л е к т и в н о  е  т в о  р ч е с к о  е д е л о  ,  

м е р о  п р и я т и я , а к ц и и  о  т в е ч а ю т  з а д а ч а м  и з у ч е н и я , с о  х р а н е н и я н а р о  д н ы х  

т р а д и ц и й , к у л ь т у р ы  р о  д н о  г о   к р а я и с т р а н ы в ц е л о  м , б и о  г р а ф и й в е л и к и х  

с о  о т е ч е с т в е н н и к о  в ,  о с о  б е н н о  с т я м  п р и р о  д ы и е е о х р а н ы .  О с о  б о  е в н и м а н и е  

с л е д у е т у д е л и т ь у к р е п л е н и ю  с е м е й н ы х т р а д и ц и й , в о  с п и т а н и ю  у в а ж е н и я к  

с т а р ш е м у п о  к о  л е н и ю ,  и з у ч е н и ю  и с т о  р и и  с е м ь и . С ю д а ж е  о  т н о  с я т с я и а к ц и и ,  

н а п р а в л е н н ы е н а в о  с п и т а н и е г р а ж д а н с к о  й о т в е т с т в е н н о  с т и и р а з в и т и е  

с о  ц и а л ь н о  й  а к т и в н о  с т и  у ч а щ и х с я .  

4 . « М о  я с е м ь я , м о  я  з е м л я , м о  я Р о  с с и я » - б л о  к м е р о  п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х  

н а  с о  ц и а л ь н о   з н а ч и м ы е  д е й с т в и я : п о  м о  щ ь  в е т е р а н а м , п о  ж и л ы м  и и н в а л и д а м ,  

ш е ф с т в о   н а д п а м я т н и к а м и , м е м о  р и а л а м и и д р у г а я б л а г о  т в о  р и т е л ь н а я  

д е я т е л ь н о  с т ь .  

5 . « З а щ и т н и к и  О т е ч е с т в а » - с о д е р ж а н и е  м е р о  п р и я т и й  н а п р а в л е н о   н а  

з н а к о  м с т в о   с ж и з н ь ю  и д е я т е л ь н о  с т ь ю  в е л и к и х с о  о  т е ч е с т в е н н и к о  в ,  

в о  с п и т а н и е  г о  т о  в н о  с т и к з а щ и т е  О т е ч е с т в а , ф и з и ч е с к о  е р а з в и т и е  

п о  д р а с т а ю щ е г о   п о  к о  л е н и я ,  в о  с п и т а н и е  у в а ж е н и я  к  в о  е н н о  й  п р о  ф е с с и и .  

П р о  г р а м м а р а с с ч и т а н а н а п е р и о  д с 2 0 1 3  п о   2 0 1 4 г о  д . В  п р о  ц е с с е  

р е а л и з а ц и и  П р о  г р а м м ы  п р е д п о  л а г а е т с я о  с у щ е с т в и т ь в з а и м о  д е й с т в и е ш к о  л ы  

с о р г а н а м и и с п о  л н и т е л ь н о  й в л а с т и  У я р с к о  г о   р а й о  н а , Р О В Д , Р В К ,  

у ч р е ж д е н и я м и к у л ь т у р ы  и с п о  р т а , а  т а к ж е с в е т е р а н с к и м и и д р у г и м и  

о  б щ е с т в е н н ы м и  о  б ъ е д и н е н и я м и .  

П л а н  м е р о  п р и я т и й .  

№  М е р о  п р и я т и я  



1  С о  в е р ш е н с т в о  в а н и е  п р о  ц е с с а п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я . Р а б о  т а п о   

п а т р и о  т и ч е с к о  м у в о  с п и т а н и ю  в х о  д е  п о  д г о  т о  в к и к г о  д о  в щ и н а м  

п о  б е д ы в  В е л и к о  й  О т е ч е с т в е н н о  й в о  й н е   

1 9 4 1 - 1 9 4 5  г г .  

1 .  О р г а н и з а ц и я у ч е н и ч е с к о  й н а у ч н о  - п р а к т и ч е с к о  й к о  н ф е р е н ц и и  « Н а р о  д  

и  а р м и я  в  В е л и к о  й  О т е ч е с т в е н н о  й  в о  й н е » .  

2 .  П р о  в е д е н и е  м е т о  д и ч е с к о  г о   о б ъ е д и н е н и я « В о  с п и т а н и е  г р а ж д а н и н а  

о  т е ч е с т в а  н а  к у л ь т у р н о  - и с т о  р и ч е с к и х  т р а д и ц и я х  н а ш е й  Р о  д и н ы » .  

3 .  Ш к о  л ь н а я  к р а е в е д ч е с к а я  к о  н ф е р е н ц и я  « К р а й  р о  д н о  й » .  

4 .  П р о  в е д е н и е т е м а т и ч е с к о  г о   л е к т о  р и я « В е л и к и е  п о  л к о  в о  д ц ы  в е л и к о  й  

в о  й н ы » ,  « П р о  с т о  й  с о  л д а т  у ж е  г е р о  й ! »  

5 .  К о  н к у р с т в о  р ч е с к и х р а б о  т « Д н и д а л е к о  й т о  й в о  й н ы  в с е р д ц а х л ю д е й  

н а в е ч н о   б у д у т ! »  

6 .  Б е с е д ы о   В е л и к о  й О т е ч е с т в е н н о  й в о  й н е , т е м а т и ч е с к и е  к л а с с н ы е  ч а с ы  

« Р о  с с и и с л а в н ы е с ы н ы » , « М о  я с е м ь я в В е л и к о  й О т е ч е с т в е н н о  й  

в о  й н е » .  

7 .  Т р а д и ц и о  н н ы й  к о  н к у р с  п л а к а т о  в  « Н е т  в о  й н е ! »  

8 .  П о  д г о  т о  в к а т е м а т и ч е с к и х э к с к у р с и й п о   в о е н н о  й т е м а т и к е  ( У г о  л о  к  

б о  е в о  й  с л а в ы )  

9 .  Н е с е н и е  В а х т ы  П а м я т и .  

1 0 .  П о  д г о  т о  в к а  к о  н ц е р т о  в  к  п а м я т н ы м  д а т а м .  

1 1 .  А к ц и я  « П о  з д р а в л е н и е » :  « П и с ь м о   в е т е р а н а м » ,  « О т к р ы т к а  в е т е р а н а м » .  

2  Р а б о  т а п о   п а т р и о  т и ч е с к о  м у  в о  с п и т а н и ю  в с в я з и с  д р у г и м и  

п а м я т н ы м и  д а т а м и  и  с о  б ы т и я м и  и с т о  р и и  Р о  с с и и .  

1 2 .  Т е м а т и ч е с к и е  к л а с с н ы е  ч а с ы .  

1 3 .  У ч а с т и е в в ы с т а в к е  т в о  р ч е с к и х р а б о  т и  д р у г и х н а у ч н ы х к о  н к у р с а х ,  

п о  с в я щ е н н ы х  Д н ю  к о  с м о  н а в т и к и .  



3  М е р о  п р и я т и я  п о   с о в е р ш е н с т в о  в а н и ю  р а б о  т ы о  р г а н и з а т о  р о  в  

п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о  с п и т а н и я ,  у ч и т е л е й - п р е д м е т н и к о  в .  

1 4 .  С е м и н а р ы  М О  к л а с с н ы х  р у к о  в о  д и т е л е й .  

1 5 .  « Г у м м а н и з а ц и я и а к т и в и з а ц и я п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я у ч а щ и х с я  

ш к о  л ы » , « Н о  в ы е  т е х н о  л о  г и и п а т р и о  т и ч е с к о  г о   и г р а ж д а н с к о  г о   

в о  с п и т а н и я » .  

1 6 .  П р о  в е д е н и е  с е м и н а р а « О с о  б е н н о  с т и  п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я  

у ч а щ и х с я » .  

1 7 .  Ц и к л  п р а к т и ч е с к и х  с е м и н а р о  в п о   п а т р и о  т и ч е с к о  м у в о  с п и т а н и ю  в  

р а м к а х  р а з л и ч н ы х  о  б р а з о  в а т е л ь н ы х  о  б л а с т е й .  

1 8 .  И с п о  л ь з о  в а н и е г о  с у д а р с т в е н н о  й с и м в о  л и к и н а в с е х м е р о  п р и я т и я х ,  

и з у ч е н и е  г о  с у д а р с т в е н н о  й  с и м в о  л и к и .  

4  П р о  в е д е н и е  ф е с т и в а л е й ,  к о  н к у р с о  в ,  о  л и м п и а д  

1 9 .  К о  н к у р с  « З н а т о  к и  и с т о  р и и » .  

2 0 .  В и к т о  р и н ы  « В е л и к и е  л ю д и Р о  с с и и » , « И с т о  р и я г о  с у д а р с т в а  

Р о  с с и й с к о  г о  » ,  т е м а т и ч е с к и е  « Ч т о  ?  Г д е ?  К о  г д а ? »  

2 1 .  В и к т о  р и н а  « Р а т н ы е  с т р а н и ц ы  и с т о  р и и » .  

5 .  И с т о  р и к о  - п а т р и о  т и ч е с к и е  м е р о  п р и я т и я  

2 2 .  Ш е ф с т в о   н а д  п а м я т н и к о  м  в о  и н а м ,  п о  г и б ш и м  в о   в р е м я  В О В .  

2 3 .  Э к с к у р с и и  п о   м е с т а м  б о  е в о  й  с л а в ы .  

2 4 .  Д н и  б о  е в о  й  с л а в ы .  

2 5 .  Т р а д и ц и о  н н ы й  у р о  к  г р а ж д а н с т в е н н о  с т и  и  п а т р и о  т и з м а .  

2 6 .  У ч а с т и е  в о   В с е р о  с с и й с к и х  а к ц и я х  .  

2 7 .  П р о  в е д е н и е т р а д и ц и о  н н о  г о   м е с я ч н и к а в о  е н н о  - п а т р и о  т и ч е с к о  й и  

о  б о  р о  н н о  - м а с с о  в о  й  р а б о  т ы :  

-  с о  р е в н о  в а н и я  п о   в о  е н н о  - п р и к л а д н ы м  в и д а м  с п о  р т а ;  



-  к о  н к у р с  п е с н и  и  с т р о  я ;  

-  к о  н к у р с  б о  е в ы х  л и с т к о  в ;  

-  к о  н к у р с  п а т р и о  т и ч е с к о  й ,  с о  л д а т с к о  й  и н с ц е н и р о  в а н н о  й  п е с н и ;  

-  в е ч е р  д л я  с т а р ш е к л а с с н и к о  в  « Я  с л у ж и т ь  д о  л ж е н » ;  

- с о р е в н о  в а н и я « В е с е л ы е с т а р т ы » , « А ,  н у - к а , п а р н и ! » ;  « М е т к и й  

с т р е л о  к » ;  

-  с п о  р т и в н о  - к р а е в е д ч е с к а я  и г р а ;  

- у р о  к и м у ж е с т в а , п о  с в я щ е н н ы е п а м я т н ы м  д а т а м  в и с т о  р и и  н а ш е г о   

к р а я ;  

-  т о  р ж е с т в е н н ы е  л и н е й к и  о  т к р ы т и я  и  з а к р ы т и я  м е с я ч н и к а ;  

- у т р е н н и к - и г р а   

« Н а ш а  а р м и я  р о  д н а я "  

6 .  З а б о  т а  о   в е т е р а н а х  

2 8 .  Р а б о  т а  о  б ъ е д и н е н и й  « П о  и с к » ,  « П а м я т ь »  .  

2 9 .  П р о  в е д е н и е  о  п е р а ц и й « П о  з д р а в л е н и е » , « О т к р ы т к а » , с б о  р  

г у м а н и т а р н о  й  п о  м о  щ и  в е т е р а н а м .  

7 .  П о  д г о  т о  в к а  и п р о  в е д е н и е с п а р т а к и а д , с п о  р т и в н ы х и г р  и  

с о  р е в н о  в а н и й  

3 0 .  У ч а с т и е  ш к о  л ы  в  с п а р т а к и а д е  п о   и г р о  в ы м  в и д а м  с п о  р т а .  

3 1 .  У ч а с т и е  в  с о  р е в н о  в а н и я х  д о  п р и з ы в н о  й  м о  л о  д е ж и .  

3 2 .  П р о  в е д е н и е  п е р в е н с т в а  ш к о  л ы  п о   р а з л и ч н ы м  в и д а м  с п о  р т а .  

3 3 .  У ч а с т и е  в  с п о  р т и в н ы х  и г р а х   

3 4 .  С м о  т р - к о  н к у р с  « С а м ы й  с п о  р т и в н ы й  к л а с с » .  



3 5 .  С п о  р т и в н а я  в и к т о  р и н а  « Р о  с с и я  о  л и м п и й с к а я » .  

8 .  Р е а л и з а ц и я  п р о  г р а м м ы  п р а в о  в о  г о   в о  с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  

3 6 .  П р о  в е д е н и е  т р а д и ц и о  н н о  й  н е д е л и  п р а в о  в ы х  з н а н и й :  

-  у р о  к и  « З н а й  и  с о  б л ю д а й  з а к о  н ы » ;  

-  с м о  т р - к о  н к у р с  « С а м ы й  з н а ю щ и й  п р а в о  в е д » ;  

-  в и к т о  р и н ы  п р а в о  в ы х  з н а н и й ;  

-  в с т р е ч и ,  б е с е д ы  с  и н с п е к т о  р о  м  и  д р у г и м и  с п е ц и а л и с т а м и ;  

-  у р о  к и - и г р ы  « М и р  д е м о  к р а т и и :  п у т е ш е с т в и е  в о   в р е м е н и » ;  

-  т е м а т и ч е с к и е  к л а с с н ы е  ч а с ы  и  д р .  

3 7 .  И г р ы  н а  п р а в о  в ы е  т е м ы .  

9 .  О р г а н и з а ц и о  н н ы е  м е р о  п р и я т и я .  У п р а в л е н и е  и  к о  н т р о  л ь .  

3 8 .  К о  р р е к т и р о  в а н и е  п л а н а р е а л и з а ц и и  п р о  г р а м м ы  п а т р и о  т и ч е с к о  г о   

в о  с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  ш к о  л ы .  

3 9 .  А н а л и з р е а л и з а ц и и  п р о  г р а м м ы  п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о с п и т а н и я у ч а щ и х с я  

ш к о  л ы .  

4 0 .  П р о  в е д е н и е м о  н и т о  р и н г а в о  с п и т а н н о  с т и у ч а щ и х с я , в т о  м ч и с л е  

р а з в и т и я  п а т р и о  т и ч е с к о  г о   и  г р а ж д а н с к о  г о   с а м о  с о  з н а н и я .  

4 1 .  П р и в л е ч е н и е  к п р о  в е д е н и ю  м е р о  п р и я т и й  п о   п а т р и о  т и ч е с к о  м у  

в о  с п и т а н и ю  п р е д с т а в и т е л е й  в е д о  м с т в е н н ы х  с т р у к т у р .  

4 2 .  П о  д г о  т о  в к а р а с п о  р я ж е н и й , п р и к а з о  в п о   п р о  в е д е н и ю  м е р о  п р и я т и й  

п а т р и о  т и ч е с к о  г о   в о  с п и т а н и я .  

4 3 .  А н а л и з  р а б о  т ы ш к о  л ь н о  г о   м у з е я  « П а т р и о  т и ч е с к о  е  в о  с п и т а н и е  

у ч а щ и х с я ч е р е з  с и с т е м у п о  и с к о  в о  й и с т о  р и к о  - к р а е в е д ч е с к о  й  

д е я т е л ь н о  с т и » .  

4 4 .  К о  н т р о  л ь  в о  п р о  с а  « П а т р и о  т и ч е с к о  е  в о  с п и т а н и е  в  к у р с е  О Б Ж »  

Бело тело ва Н.П. Стратегия 

развития банко вско й системы РФ в 

усло виях гло бализации // 
Фундаментальные и прикладные 

исследо вания ко о перативно го  

секто ра эко но мики. 2013. № 3. С. 

89-95. Мо ро зо в Ю.В. Банко вская 
система - пути и перспективы 

развития. М.: Эко но мика,2014. 

С.123. Ро уз П. Банко вский 

менеджмент. М.: Дело  Лимитед, 

2013. С.76. Мамо нто ва И.Д., 

Ширинская З.Г., Ольхо ва Р.Г. и 

др. Банко вский аудит ч.2. М.: 

Бухгалтерский учет, Сиземо ва 

О.Б. Структурные о со бенно сти 

ро ссийско й банко вско й системы и 



4 5 .  

 

 

4 6 .  

П о  д г о  т о  в к а к и н с п е к т и р о  в а н и ю  « П а т р и о  т и ч е с к о  е в о  с п и т а н и е  

у ч а щ и х с я  в  с и с т е м е  г у м а н и т а р н о  г о   о б р а з о  в а н и я » .  

Р а з р а б о  т к а П о  л о  ж е н и я и и н с т р у к ц и й  п о   о х р а н е т р у д а  п р и п р о  в е д е н и и  

в о  е н н о  - с п о  р т и в н ы х  и г р  н а  м е с т н о  с т и  с  у ч а щ и м и с я  ш к о  л ы .  

 

 

 


