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Перечисленные факторы не исчерпывающие, но они играют ве-

дущую роль в формировании профессионального мировоззрения бу-

дущих офицеров [2].  

Военная подготовка студентов важна для безопасности государ-

ства. Она формирует навыки защиты и патриотизм, инвестирует в бу-

дущее мира и процветания. Основные задачи включают в себя воспи-

тание гражданственности и патриотизма. Профессиональное мировоз-

зрение формируется через компетентность преподавателей и личный 

опыт. Духовно-нравственное воспитание основано на уважении к 

наследию и научным подходам. Военная подготовка развивает лич-

ность и гражданские качества [3]. 
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ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  

В данной статье объединен опыт преподавателей военной ка-

федры ВГУ имени П.М. Машерова. Считаю, что это будет актуальным 

в отыскании новых форм и способов повышения профессиональных 
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знаний и мастерства преподавателя, выработке алгоритма и системы 

работы педагогической деятельности. 

Работая со студенческой молодежью необходимо учитывать, 

что молодежь выступает в качестве чуткого индикатора происходя-

щих перемен и определяет в целом потенциал развития общества и 

государства. От того, насколько изучен мир ценностей современной 

молодежи, ее установки, жизненные планы, во многом зависит эффек-

тивность разрабатываемых мероприятий в области образования, в 

сфере труда и занятости [1, с. 32]. 

От того, какой культурный потенциал будет сформирован у сту-

дента в процессе обучения, воспитания и развития в высшем учебном 

заведении, зависит его будущее не только как личности, но и как про-

фессионала и гражданина. В нашем исследовании важно сконцентри-

роваться на нравственном мировоззрении опрашиваемых студентов. 

Это поможет сделать выводы относительно сложившейся в их среде 

«гражданской культуры». Что же включает нравственное мировоззре-

ние, по мнению студентов: 

а) нравственные идеалы – 57%; 

б) отсутствие нравственных идеалов – 2%; 

в) нравственные ориентации и интересы – 24%; 

г) убеждения и верования – 14%; 

д) следование принципу: «Ничто не истина, всё дозволено» – 3%. 

Выводы: по мнению опрашиваемых учащихся, нравственные 

идеалы человека – неотъемлемая часть его мировоззрения. Сферы ин-

тересов, устремления и жизненные ориентиры, наряду со сложивши-

мися убеждениями и верованиям, дополняют сложившееся восприя-

тие мира. Осознание себя полноправным гражданином своей страны 

невозможно без формирования уважения к стране, в которой мы жи-

вем. Задача формирования гражданской культуры молодежи тесно 

связана с развитием у нее патриотического сознания. Современная 

молодежь относится к категории людей, которые наиболее остро вос-

принимают проблемы патриотизма в силу их восприимчивости к зна-

ниям, и с учетом той ситуации, которая складывается в стране. 

Патриотизм развивает у молодого поколения социальную зна-

чимость, помогает найти свою роль и место в обществе, четче опреде-

лить жизненные ориентации, поэтому формирование нового типа 

личности через любовь к своей Родине и гордость за нее выдвигается 

сегодня в число первостепенных задач. Патриотическое воспитание 

подразумевает формирование знаний, отражающих роль Беларуси в 

мировой истории, ее вклад в развитие передовой науки и техники, во-

енного искусства, раскрывающих самобытность и уникальность ее 
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культуры и искусства. В духовно-нравственной области патриотизм 

включает чувство гордости за свою Родину, ценности и традиции 

культуры и исторического прошлого, уверенность в творческих сози-

дательных. 

Соблюдение культурных норм и правил базируется не на при-

нуждении, а главным образом на сознательности самой личности, на 

понимании этих норм и правил и необходимости их соблюдения, на 

культуре самой личности. Гражданская культура является базовым 

компонентом личности в целом и важнейшей задачей воспитания бу-

дет дальнейшее развитие личности, которое предполагает осознание 

личностью факта ее взаимодействия с миром множества культур, 

освоение понятий «культуры», «гражданственности», воспитание мо-

ральных качеств и опыта поведения. [2, с. 27-29] 

Гражданственность – «качество, свойство поведения человека, 

гражданина, проявляющееся в его готовности и способности активно 

участвовать в делах общества и государства, сознательно пользовать-

ся своими правами и выполнять свои обязанности» [3]. 

Мы можем говорить, что гражданственность – это прежде всего 

органический сплав свойств человека, взятых в их идеальном вопло-

щении и реальном бытии. В идеальном плане гражданственность ха-

рактеризуется такими чертами, как сознательность и ответственность, 

свобода (прежде всего свобода выбора) и творческая направленность, 

активная жизненная позиция и рефлексно-критическое отношение к 

действительности, самоактуализация и самоотверженность [4, с. 308]. 

Гражданская культура должна характеризовать то, что вошло в 

повседневную практическую деятельность, она призвана показать 

уровень восприятия в общественном сознании и степень воплощения 

духовных и моральных ценностей.  

Гражданская культура – важнейший показатель активного граж-

данства, инициативного поведения и практического гражданского со-

участия в общественных делах. [5, с. 37] 

Гражданская культура студента педвуза – это сложное струк-

турное образование, которое базируется на мотивационном отноше-

нии будущего специалиста к своей профессиональной деятельности. 

Организуя воспитательный процесс на военной кафедре, необ-

ходимо помнить, какие факторы влияют и детерминируют граждан-

скую культуру студента. Под фактором мы понимаем причину, дви-

жущую силу какого-либо явления, изменения. 

Необходимо учитывать воздействие объективных факторов на 

процесс формирования гражданской культуры студента в условиях 

высшей школы. 
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Под факторами формирования гражданской культуры мы пони-

маем: 

1) коренные причины, побуждающие студента усваивать куль-

турный опыт; 

2) обстоятельства, способствующие этому усвоению. 

Конкретизируя факторы, детерминирующие формирование 

гражданской культуры студента, можно утверждать, что она зависит: 

во-первых, от среды; во-вторых, от системы высшего образования; в-

третьих, от психологической организации личности. 

Имея определенные цели, задачи, принципы воспитательного 

процесса, а также факторы, влияющие на развитие личности, мы мо-

жем рассмотреть содержание воспитания студентов в вузе. Под со-

держанием воспитательной работы мы понимаем систему общечело-

веческих, личностных ценностей, ведущих мировоззренческих идей, 

научных и эмпирических знаний, умений и навыков, разнообразных 

видов деятельности.  

Для наиболее эффективной организации воспитательного про-

цесса, необходимо создать систему условий, обеспечивающих опти-

мальное развитие личности студента, а именно: 

- постановка четких целей в процессе воспитания в вузе; 

- планирование педагогического взаимодействия преподава-

телей и студентов, направленное на формирование высокой нрав-

ственной культуры; 

- организация разнообразной деятельности студентов; 

- педагогическая диагностика уровня гражданской воспитан-

ности и сформированности гражданственности студентов; 

- междисциплинарность процесса гражданского воспитания; 

- систематичность и непрерывность процесса гражданского 

воспитания; 

- гуманизация и гуманитаризация образования; 

- свобода выбора деятельности участников педагогического 

взаимодействия. 

Осуществлять воспитание студентов на современном этапе раз-

вития нашего общества – задача комплексная и многогранная. Глав-

ную задачу воспитания мы видим в том, чтобы гражданские принци-

пы стали нормой поведения не только будущих офицеров, но и учите-

лей и иных специалистов. 

Заключение. Все вышеперечисленное позволяет нам сделать 

вывод, что воспитательный процесс в вузе обладает высоким потен-

циалом и дает возможность формирования и воздействия на граждан-

скую культуру личности при условии его гармоничной организации, с 
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учетом целей, задач, принципов воспитания, факторов, детерминиру-

ющих развитие личности, создания оптимальных условий для макси-

мального развития личности студента. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Военное образование должно быть направлено на формирова-

ние у будущих офицеров опыта самообразования, самореализации, 

самовоспитания. Это означает, что вопросы управления самостоя-

тельной работой и ее организации на военных факультетах остаются 

перспективными. 

Главной целью военного образования является развитие способ-

ностей и интеллектуально-творческого потенциала офицера, готового 

к самореализации в военно-профессиональной области, владеющего 

культурой исследования военной, профессиональной деятельности, 

конструктивно участвующего в развитии Вооруженных Сил, обще-

ства, способного выполнить боевую задачу в любых условиях, в лю-

бой обстановке [1]. 

Основные педагогические усилия в целеполагании образования 

курсантов следует направить на совершенствование их военно-

профессиональной, методической, социально-коммуникативной ком-

петенций. Тогда будет меньше нареканий на недостаточную методи-

ческую подготовку отдельных выпускников военных факультетов по 

специальности, отсутствие у них должных практических навыков, не-


