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В условиях социально-экономиче-
ских и историко-политических измене-
ний в обществе, тенденций глобали-
зации и регионализации недооценка 
значения патриотизма как важнейшей 
составляющей общественного созна-
ния приводит к ослаблению социально-
экономических, духовных и культурных 
основ развития общества и государ-
ства. Сегодня проблема патриотическо-
го воспитания является актуальной как 
в отечественном (Государственная про-
грамма..., http://gospatriotprogramma. 
ru/programma%202016-2020/proekt/ 
proekt.php; Дубинина, 2011; Козлов-
ская, 2008; Колосов, Ларионова, 2016; 
Марков, 2016; Матушкин, Ипполитова, 
2000; Речь Президента РФ..., http:// 
www.kremlin.ru/events/president/ 
news/16470; Сериков, 2016), так и в 
мировом поликультурном сообществе 
(Abraham, 2008; Blanchet-Cohen et al., 
2017; Bowman, Gottesman, 2017; Dian, 
2017; Faas et al., 2014; Omelchenko et 
al., 2015; Wen, Guo, 2012). 

Спектр исследований, посвящен-
ных патриотическому воспитанию, в 
современной педагогике достаточно 
широк. Проблема патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
рассматривается в трудах А.К. Быкова, 
А.Н. Вырщикова, Ю.Г. Галанина, З.Т. Га -
санова, С.В. Костылева, В.И. Лутовино-
ва, Н.В. Мазыкиной, В.Ю. Микрюкова, 
А.И. Поповой, Ю.В. Савина, Е.С. Троиц-
кого и многих других ученых. 

С.В. Колосов и С.С. Ларионова рас-
сматривают патриотическое воспита-
ние как важнейший аспект подготовки 
офицеров запаса в настоящее время, 
неотъемлемую часть воспитательного 
процесса, направленного на воспи-
тание целостной личности индивида 
(Колосов, Ларионова, 2016). Н.Н. Ду-
бинина говорит о формировании па-
триотизма как «целостного системного 
качества личности», акцентируя меж-
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дисциплинарный аспект (Дубинина, 
2011). По мнению Т.В. Козловской, 
формирование патриотизма должно 
осуществляться «с опорой на наци-
ональные традиции» (Козловская, 
2008). Ученые Ш.М. Атоян, А.А. Бес-
палова, Н.А. Вялых, Е.Ю. Колеснико-
ва, Л.Ш. Крупеникова, А.В. Лубский, 
Р.А. Лубский, А.В. Сериков, А.А. Те-
рещенко, Н.И. Чернобровкина рас-
сматривают особенности патриотизма 
с учетом социально-экономических 
особенностей российского общества. 
М.Ю. Барбашин, Ф.А. Барков, Ю.Г. Бы-
кадоров, В.А. Колосов, В.В. Пионт-
ковский, А.В. Сериков, Д.О. Садко, 
Н.К. Сикорская, В.В. Черноус анализи-
руют проблему патриотического вос-
питания, принимая во внимание спе-
цифику регионального развития. По 
мнению А.В. Серикова, «патриотизм в 
России – это патриотизм просвещен-
ный (разумный) и гражданственный 
(ответственный)… также патриотизм 
толерантный» (Сериков, 2016, с. 167). 

Патриотическое воспитание вклю-
чает в себя следующие структурно-со-
держательные составляющие: граж-
данское воспитание, гражданско-па-
триотическое воспитание, военно-
патриотическое воспитание, нацио-
нально-патриотическое воспитание. 
Соглашаясь с исследователем С.Е. Ма-
тушкиным, который справедливо счи-
тает, что патриотическое воспитание 
неразрывно связано с гражданским, 
нравственным, трудовым воспитани-
ем, но обладает относительной само-
стоятельностью (Матушкин, Ипполи-
това, 2000), нельзя не отметить, что 
самостоятельность патриотического 
воспитания проявляется лишь в мето-
диках, приемах и способах его орга-
низации. Концепции патриотического 
воспитания в высшей школе представ-
лены в трудах И.А. Алехина, Ф.Н. Алип-
хановой, Г.А. Бордовского, М.А. Волко-

вой, С.С. Гайдуковой, А.А. Колчиной, 
Е.В. Криницыной и других исследова-
телей. 

Анализ состояния исследуемой про-
блемы показал, что методологические 
и методические аспекты воспитатель-
ной работы в рамках системы высшего 
профессионального образования име-
ют высокую степень разработанности. 
Существует некоторое количество 
работ по проблеме патриотического 
воспитания курсантов в высших во-
енных учреждениях и студентов на 
военных кафедрах гражданских вузов, 
но вопросы повышения эффективности 
патриотического воспитания студентов 
учебных заведений нового типа – учеб-
ных военных центров (УВЦ) при граж-
данских университетах – разработаны 
недостаточно. Между тем в педагогике 
сложились существенные предпосыл-
ки для выявления путей повышения 
эффективности существующей системы 
патриотического воспитания в усло-
виях учебного военного центра при 
университете. 

Анализ многочисленных трудов в 
области теории и практики воспитатель-
ных систем позволяет рассматривать 
воспитательную систему как «сово-
купность взаимосвязанных и взаимо-
зависимых элементов в культурном и 
образовательном пространстве, обеспе-
чивающую формирование, развитие и 
совершенствование личности как части 
социума, функционирующего в опреде-
ленных культурных и социально-эконо-
мических условиях» (Марков, 2016). 

Деятельность УВЦ направлена на 
осуществление подготовки военных 
специалистов-инженеров в простран-
стве интегрированной образователь-
ной среды гражданского универси-
тета. В процессе разработки модели 
повышения эффективности системы 
патриотического воспитания студентов 
учебного военного центра при Юж-
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ном федеральном университете были 
учтены структурно-содержательные 
особенности организации учебного 
процесса в УВЦ: интегрированная об-
разовательная среда, системный, меж-
дисциплинарный, компетентностный и 
личностно ориентированный подходы 
к обучению и воспитанию студентов, 
многоуровневая структура вузовского 
образования, особенности учебно-
методического комплекса изучаемых 
дисциплин в учебном военном центре 
при гражданскогом вузе. 

Интегрированная образовательная 
среда университета, в которой функци-
онирует воспитательная система УВЦ, 
имеет ряд особенностей: 
– интегрированный характер, обу-

словленный сочетанием академиз-
ма, свойственного университетской 
образовательной среде, и строгости 
и жестких условий функциониро-
вания среды учебного заведения 
военного профиля; 

– универсальность содержания про-
фессиональной подготовки, сочета-
ющей военную профессию и специ-
альность гражданского профиля; 

– единство учебно-воспитательного 
процесса для студентов граждан-
ских специальностей и студентов 
УВЦ, что означает постоянную ком-
муникацию студентов военных и 
гражданских специальностей в ходе 
учебного процесса, совместное уча-
стие во всех университетских меро-
приятиях любой направленности; 

– научность; это одна из самых силь-
ных сторон университетской обра-
зовательной среды – существова-
ние развитых научных школ, высо-
кий уровень развития студенческой 
науки, участие студентов в иссле-
довательской деятельности препо-
давательских коллективов; 

– открытость и ориентированность на 
социализацию молодежи; данная 

особенность означает, что универ-
ситетское образовательное про-
странство всегда оказывает влияние 
как на социальную среду, обще-
ственные структуры, экономику и 
социокультурное развитие региона, 
так и на культурное образование 
молодежи; 

– более интенсивная наполненность 
и динамичность информационного 
поля, обусловленная традиционно 
значительным уровнем развития 
науки в университетском простран-
стве; 

– компетентность преподаватель-
ского состава; в реализации учеб-
но-воспитательного процесса УВЦ 
участвуют как преподаватели спе-
циальных военных дисциплин, так 
и преподаватели гражданских спе-
циальностей, а также дисциплин 
общеобразовательного и гумани-
тарного цикла, принимающие уча-
стие в научных исследованиях, в ре-
ализации программ, подаче заявок 
на гранты и т.д., что обусловливает 
более высокую академическую и 
научную активность преподаватель-
ского состава университета. 
Оптимальный учет и использо-

вание перечисленных особенностей 
интегрированной образовательной 
среды УВЦ создают условия, при кото-
рых убеждения, мировоззренческие, 
нравственные, эстетические, этические 
и другие идеи трансформируются в 
личные взгляды, принципы и позиции, 
в систему мотивов, далее определяю-
щих поведение студентов УВЦ. «Произ-
водство, развитие и распространение 
культуры – задачи университета в про-
шлом веке – отходят на задний план, 
и главными становятся вопросы адап-
тации к современным социальным 
изменениям, вопросы сотрудничества 
университета с государством, с одной 
стороны, и с глобальным миром – с 
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другой. Современные университеты 
значительно расширяют свои функции 
в обществе, постепенно формируя 
новый образ университета XXI в., ко-
торый по-разному реализуется на на-
циональных и региональных уровнях» 
(Морозова, Картавцева, 2012, с. 104). 

Таким образом, интегрированная 
образовательная среда обладает до-
полнительным потенциалом, оптималь-
ное использование которого позволит 
повысить эффективность всего воспи-
тательного процесса и патриотического 
воспитания как его составляющей. 

Модель интегрированной образо-
вательной среды УВЦ при университе-
те представлена на рис. 1. 

Модель личности будущего воен-
ного специалиста представляет собой 
набор личностных, профессиональных 
и других качеств, компетентностей, 
свойств, которые должны быть сфор-
мированы в данной образовательной 
среде в ходе учебно-воспитательного 
процесса. В результате формируется 
портрет современного специалиста, 
позволяющий далее сформулировать 
цели учебно-воспитательного процес-
са на всех уровнях. 

Модель личности студента УВЦ 
определяет характеристики личности 
студента, готовящегося к высококвали-
фицированному выполнению функций 

специалиста в той или иной области 
трудовой деятельности, в данном слу-
чае – военной деятельности будущих 
офицеров инженерных специально-
стей. Данная модель позволяет препо-
давателю анализировать и учитывать 
в своей педагогической деятельности 
психофизиологические и социально-
психологические качества обучающе-
гося, уровень его подготовленности к 
работе с информационными средства-
ми, уровень сформированности ком-
петенций по различным дисциплинам, 
обучение которым осуществлялось в 
средней школе и продолжается в вузе. 
В данную модель входят в качестве 
компонентов стилевые особенности 
познавательной деятельности. 

Модель личности обучающего 
содержит личностные качества пре-
подавателя и его профессиональную 
компетентность, необходимые для 
успешной педагогической деятельно-
сти. Личностные качества характеризу-
ют структуру личности преподавателя, 
а его профессиональная компетент-
ность включает профессиональные пе-
дагогические качества, глубину знания 
предметной области преподаваемой 
дисциплины, владение методологией 
обучения, современными подходами, 
методиками, методами, приемами и 
технологиями обучения. 

Модель личности будущего военного специалиста 
(кого готовить?) 

Модель личности студента УВЦ 
(кого учить и воспитывать?) 

Модель личности педагога 
(кому учить и воспитывать?) 

Модель содержания обучения 
и воспитания 

(чему учить и что воспитывать?) 

Модель учебно-
воспитательного процесса 
(как учить и воспитывать?) 

Модель интегрированной образовательной среды УВЦ при университете 



Структурно-содержательная модель системы патриотического воспитания студентов учебного военного центра... 45 

Модель содержания обучения и опираться на методологию системного 
воспитания включает учебные це- и деятельностного подходов, подразу-
ли, особенности профессионально мевающих рассмотрение объектов как 
ориентированной системы знаний и систем и рассматривающих образова-
компетенций, степень и глубину их ние как определенный вид деятель-
сформированности, информационную ности. Конечной целью разработки 
основу и дидактические требования, любой модели является ее эффектив-
информацию воспитательного характе- ность, т.е. способность при ее реализа-
ра, позволяющую формировать, разви- ции достигнуть желаемого результата 
вать и совершенствовать личностную за минимально короткое время и с 
сферу студента. минимальным набором средств. 

Модель учебно-воспитательного Отметим, что представляемая нами 
процесса раскрывает особенности модель воспитательного процесса яв-
реализации преподавателем возмож- ляется комплексной, отражающей как 
ностей технологий обучения, применя- компоненты воспитательного процес-
емых в учебном процессе. са, так и последовательность действий, 

В результате теоретического ис- а также содержательные моменты. 
следования имеющегося опыта реали- Данная модель воспитательного про-
зации патриотического воспитания в цесса выполняет следующие функции: 
вузах, факторов, влияющих на эффек- – образовательную, определяющую 
тивность патриотического воспитания, выполнение задачи образования 
а также результатов, полученных в личности, т.е. передачи личности 
ходе анкетирования студентов УВЦ, мы всего массива знаний и опыта, обе-
получили возможность выстроить те- спечивающих формирование ком-
оретическую модель воспитательного петентности; 
процесса, ориентированную на повы- – развивающую, направленную на 
шение эффективности патриотического развитие личностной сферы, в на-
воспитания студентов УВЦ (рис. 2). шем конкретном случае – патрио-

Само по себе моделирование явля- тизма личности; 
ется связующим звеном между педа- – интегрирующую, заставляющую 
гогической теорией и практикой. Мы элементы системы патриотического 
согласны с определением образова- воспитания студентов функциони-
тельной модели как параметрической ровать как единое целое; 
(Монахов, 2006), включающей в себя – регулирующую, приводящую в со-
систему последовательных элементов: ответствие педагогические про-
целеполагание (цели и содержание цессы и условия, при которых они 
образования), диагностику (проекти- реализуются, а также достигаемые 
рование педагогических технологий результаты; 
и технологий управления учебно-вос- – корректирующую, позволяющую 
питательным процессом), коррекцию изменять учебно-воспитательный 
(воспроизводимость), дозирование (ви- процесс, когда это целесообразно; 
дение учебного процесса в соответствии – диагностирующую, дающую воз-
со сложившимися педагогическими можность оценить эффективность 
условиями) и логическую структуру (ло- создаваемой модели патриотизма 
гический алгоритм функционирования). в целом. 

В моделировании образовательных Теоретико-методологический ком-
объектов, на наш взгляд, необходимо понент модели включает: цели учеб-
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Методологические основания 
проектирования процесса 

патриотического воспитания 

Цели учеб но-воспитательного 
процесса 

Принципы патриотического воспитания 

1 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Диагностика начального уровня 
сформированное™ патриотизма 

h Диагностика личностных особенностей 
студентов 

I 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

нормативно-целевые 
Педагогические условия, 

обеспечивающие реализацию цели 

инструментально-технологические I психолого-антропологические 

образовательные 

культуроформирующие 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Информационный компонент 

Учебно-воспи
тательное 
информа
ционное 

пространство 

Содержание 
личностных 

качеств, 
подлежащих 

воспитанию, 
компоненты 
патриотизма 

, -

Технологический компонент 

Методы воспитания: активное 
обучение; поисковая деятельность; 

творческая деятельность и т.д. 

Ценностно ориентированные проектные 
воспитательные технологии, 

технологии проблемного обучения, 
исследовательские, гуманно-личностные 

технологиидехнологии саморазвития 
личности патриота, технологии 

туристско-краеведческой 
деятельности, технологии военно-

патриотического воспитания, управления 
процессом патриотического воспитания 

Средства воспитания -
наглядность, аудио-, 

видеосредства, 
различные виды дея
тельности (учебная, 

внеучебная: клубная, 
поисковая и т.д.) 

Формы организации 
воспитательного 

процесса 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Низкий 
Поведение не соответствует 

признакам, обусловливающим 
патриотическое отношение 
к своей стране; пассивное 
участие в мероприятиях, 

связанных с патриотически 
сообразной деятельностью; 

низкая активность в социально 
значимой деятельности 

Средний 
Поведение соответствует призна-
кам, обусловливающим патриоти
ческое отношение к своей стране, 
однако не отличается инициатив-

ностью и активностью; участие 
в мероприятиях, связанных с пат-
риотически сообразной деятел- -
ностью; низкая активность в со 

циально значимой деятельности 

Высокий 
Поведение соответствует всем 
признакам, обусловливающим 

патриотическое отношение 
к своей стране; активное участие 

в мероприятиях, связанных с 
патриотически сообразной дея
тельностью; высокая активност-
в социально значимой деятель 

ности, инициативность, 
самостоятельность 

КОРРЕКЦИОННО-АКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

1) планирование и к о р р е к т и р о в к а д а л ь н е й ш е й деятельности УВЦ по патриотическому воспитанию в 

соответствии с результатами д и а г н о с т и к и ; 

2) актуализация патриотической составляющей личностной сферы студентов УВЦ 

Модель воспитательного процесса в УВЦ при университете 
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но-воспитательного процесса; методо- развивать, – компоненты патриотизма. 
логические основания проектирования Информационный компонент имеет 
процесса патриотического воспитания; две составляющие – содержание вос-
воспитательные задачи; педагогиче- питательного процесса, т.е. вся та ин-
ские принципы реализации воспита- формация воспитательного характера, 
тельной работы по патриотическому весь опыт, которые должны быть пере-
воспитанию студентов УВЦ. даны воспитанникам, информация 

Диагностический компонент мо- культурного характера, а также содер-
дели содержит блок диагностики на- жание компетенций, которые должны 
чального уровня сформированности быть сформированы в результате вос-
патриотизма и блок диагностики лич- питательной работы. 
ностных особенностей студентов УВЦ, Информационная составляющая 
которые будут учитываться в воспита- предлагаемой системы включает в 
тельной работе. себя весь поток информации из раз-

Прогностический компонент мо- личных источников, с которым студент 
дели связан с теми педагогическими сталкивается в процессе обучения в 
условиями, которые, как планируется, университете. Речь идет не только 
обеспечат повышение эффективно- об источниках (лекции, практические 
сти патриотического воспитания, и занятия, учебники, пособия и т.д., из 
включает нормативно-целевые, обра- которых студенты черпают информа-
зовательные, культуроформирующие, цию), но и о той информации, кото-
психолого-антропологические и ин- рую студенты получают в результате 
струментально-технологические педа- общения с преподавателями и друг 
гогические условия. с другом. Отдельно в структуре ин-

Информационно-технологический формационной составляющей мы бы 
компонент представляет собой сово- выделили культурную составляющую, 
купность информационной и техно- поскольку тот пласт культуры, с ко-
логической составляющих, связанных торым сталкивается студент, имеет 
функционально и структурно и на- первостепенное значение в его раз-
правленных на реализацию целей витии как личности. 
учебно-воспитательного процесса. Под Технологический компонент содер-
технологией воспитания нами понима- жит все, что связано с процессуальной 
ется совокупность психолого-педагоги- частью воспитательных технологий: 
ческих установок, которые определяют формы, методы, средства, алгоритмы 
специальный подбор и компоновку воспитательной работы. 
форм, методов, способов, воспитатель- Разработка и реализация концеп-
ных приемов и средств. ции воспитательной работы в высшем 

Информационный компонент, или учебном заведении включает рас-
содержание воспитательного процес- смотрение и обоснование следующих 
са, представляет собой информаци- видов деятельности: 
онную составляющую воспитательных – диагностика начального, промежу-
технологий; данный компонент содер- точного, итогового уровней разви-
жит две позиции – информационное тия личностной сферы студентов, в 
пространство, в котором взаимодей- частности уровня воспитанности, с 
ствуют педагог и студент УВЦ, а также целью корректировки планов вос-
содержание тех личностных качеств, питательной работы, оптимального 
которые необходимо сформировать и выбора средств и т.д.; 
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– воспитательная деятельность пре-
подавателей в процессе обучения; 

– деятельность студентов во внеучеб-
ное время; 

– работа преподавателей со студента-
ми во внеучебное время; 

– система управления внеучебной 
деятельностью студентов. 
Все эти компоненты отражены в 

основных формах воспитательной 
работы в современном вузе: по кри-
терию массовости – индивидуальная, 
групповая, межгрупповая (курсовая, 
факультетская), самовоспитание и др.; 
по критерию содержательной направ-
ленности – физическое, техническое, 
экологическое, патриотическое, эсте-
тическое, семейное и т.д. воспитание; 
индивидуальные занятия (наставни-
чество, самообучение), коллективно-
групповые формы (деловые игры, 
конференции, активные лекции и др.). 

Анализ воспитательной работы в со-
временной высшей школе показал, что 
используются как традиционные фор-
мы работы, так и совершенно новые, 
появившиеся сравнительно недавно. 
К традиционным формам воспитатель-
ной работы относятся клубная и сек-
ционная работа; культурно-досуговая 
деятельность; студенческие отряды; 
студенческие организации различного 
характера и направленности; спортив-
но-массовый туризм; музейная работа; 
центры социальной и психологической 
поддержки; творческая самодеятель-
ность; участие в различных формах хо-
зяйствования, предпринимательства, 
благотворительной деятельности. 

Среди инновационных форм рабо-
ты необходимо выделить следующие: 
– студенческие объединения и обще-

ства занимающихся исследованием 
своего происхождения и своей 
семьи, изучением и сохранением 
традиций (использование народной 
генеалогии, этнообщества); 

– народные музеи и архивы на осно-
ве семейных собраний; пропаганда 
спортивных достижений; пропаган-
да примеров героизма и подвигов, 
совершенных молодыми людьми в 
наше время; 

– совершенствование патриотиче-
ской направленности и содержа-
тельной наполненности патриоти-
ческими идеями сети Интернет; 

– поисковые отряды; 
– создание новых молодежных орга-

низаций. 
Результативно-диагностический 

компонент отражает результат реа-
лизации воспитательных технологий – 
определенный уровень сформирован-
ности личностной сферы студента, ее 
патриотической составляющей (низ-
кий, средний, высокий), достаточный 
для самореализации как патриота. 

Коррекционно-актуализационный 
компонент содержит два блока – пла-
нирование и корректировку работы 
УВЦ по дальнейшему воспитанию в за-
висимости от полученных результатов, 
а также актуализацию патриотической 
составляющей, которая подразумевает 
реализацию и дальнейшее совер-
шенствование патриотизма личности 
студента в образовательном процессе. 

Патриотическое воспитание лич-
ности студентов в УВЦ при университе-
те – сложный и многогранный процесс, 
требующий дальнейшего совершен-
ствования, так как на современном 
этапе развития общества ценности 
патриотического содержания все еще 
не являются приоритетными. Следова-
тельно, необходим поиск эффективных 
путей повышения уровня патриотиче-
ского воспитания студентов с целью 
создания единой патриотически ори-
ентированной интегрированной об-
разовательной среды вуза, разработки 
глобального алгоритма формирования 
и развития патриотизма на протяже-
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нии всего жизненного пути личности, 
новых технологий формирования па-
триотизма в условиях интенсивно раз-
вивающегося общества. 

Анализ особенностей функциони-
рования УВЦ при университете в плане 
реализации воспитательной работы 
позволил рассмотреть особенности ин-
тегрированной образовательной сре-
ды университета и учебного военного 
центра как совокупности моделей: 
модели будущего специалиста, модели 
личности студента, модели личности 
преподавателя, модели содержания 
обучения и воспитания, модели учеб-
но-воспитательного процесса – и под-
твердил ее потенциал в плане повы-
шения эффективности патриотического 
воспитания. 

Разработанная модель воспита-
тельного процесса, ориентированная 
на студентов УВЦ, представляет собой 
теоретическую основу реализации 
целостного процесса патриотического 
воспитания студентов, способствую-
щего развитию и совершенствованию 
их личностной сферы. Данная модель 
воспитательного процесса в УВЦ при 
Южном федеральном университете, 
направленная на повышение эффек-
тивности патриотического воспитания 
и на практическую реализацию цен-
ностно ориентированных воспитатель-
ных технологий (включающих цели, 
задачи, субъектные и субъект-объект-
ные отношения, содержание, формы, 
методы, средства, методы диагности-
ки результатов), позволит повысить 
эффективность патриотического вос-
питания будущего офицера, защитни-
ка Родины. Модель патриотического 
воспитания может найти применение 
в учебных военных центрах при граж-
данских вузах. 
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