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МОЛИТВА О СПАСЕНИИ РОССИИ
Господи Иисусе Христе, Боже наш!

Приими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие  
и, простив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов наших,  
ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делам их.  

Но по велицей милости Твоей обрати их:  
неверных ко правоверию и благочестию,  

верных же во еже уклонитися от зла и творити благое.  
Нас же всех и Церковь Твою Святую, всесильною Твоею крепостию  

от всякаго злаго обстояния милостивно избави.  
Отечество наше от лютых безбожников и власти их свободи,  

верных же рабов Твоих, в скорби и Печали день и ночь вопиющих к Тебе,  
многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш,  

и изведи из истления живот их.  
Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение  

людям Твоим, их же Честною Кровию Твоею искупил еси.  
Но и отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди,  

во еже ни единому от них не погибнути,  
но всем им спастися и в разум истины приити,  

да вси в согласном единомыслии и в непрестанной любви  
православят Пречестное Имя Твое, терпеливодушне, незлобиве Господи,  

во веки веков. Аминь.
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МОЛИТВА ДЕРЖАВНЕЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
О мира заступнице, Мати всепетая!

Со страхом, верою и любовию
припадающе пред честною иконою

Твоею Державною, усердно молим Тя:
не отврати Лица Твоего
от прибегающих к Тебе.

Умоли, милосердная Мати Света,
Сына Твоего и Бога нашего,

сладчайшего Господа Иисуса Христа:
да сохранит в мире страну нашу,

да утвердит державу нашу
в благоденствии

и избавит нас от междоусобныя брани:
да укрепит святую Церковь нашу

Православную,
и непозыблему соблюдет ю от неверия,

раскола и ересей.
Не имамы бо иныя помощи, разве Тебе,

Пречистая Дево:
Ты еси всесильная

христиан Заступница пред Богом,
праведный гнев Его умягчающая.

Избави всех, с верою Тебе молящихся,
от падений греховных,

от навета злых человек,
от глада, скорбей и болезней.
Даруй нам дух сокрушения,

смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни

и оставление согрешений наших:
да вси, благодарне воспевающе

величия Твоя,
сподобимся Небесного Царствия

и тамо со всеми святыми прославим
пречестное и великолепое Имя

в Троице славимаго Бога:
Отца, Сына и Святого Духа.

Аминь.
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МОЛИТВА СВЯТОМУ ПРЕПОДОБНОМУ ИЛЬЕ МУРОМЦУ

О святый преподобный отче Илие!  
Руси святой заступниче, могучий ратоборче,  
воине духовный и телесный ей явивыйся,  

в житии своем благу народа Русскаго  
и прославлению Бога Христианского верно послуживый,  

и по преставлении своем представительства своего  
о нас не оставивый,  

испроси, святе, у Всемилостиваго Господа  
Отечеству нашему мир и благоденствие,  

Церкви – благоустроение,  
людем православным от нечестивых избавление,  

воином русским в ратех победу и на врагов одоление.  
Еще же просим тя, святче Божий,  

разум нам от Бога ниспосли,  
силу духовную и крепость телесную,  

да возмощи нам покаянием житие исправити  
и Русь Святую возродити,  

и в Царствие Небесное из нея прейти,  
да тамо с тобою и всеми святыми сподобитися  

непрестанно восхваляти  
в Троице славимаго Бога  

Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
Аминь.
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ВВЕДЕНИЕ

«В православии – непобедимая сила нашей Руси. Оттого и ненавидят нашу 
Церковь Православную совершенною ненавистью враги наши, оттого и ста
раются всеми силами подкопаться под этот могучий устой нашей государст
венности, нашего счастья и самобытности. Вот почему русский человек  всегда 
стоял до смерти за православие: он знал и, слава Богу, теперь знает и твёрдо пом
нит, что доколе он остаётся верным сыном Церкви Православной, дотоле цела 
и непорушна будет его родная Россия, а как только он изменит Вере Православ
ной – её ждёт погибель, подобно тому как погибли некогда великие монархи, 
изменившие своему призванию в истории народов земных…» 

Св. Иоанн Кронштадский 

Многовековая, драматическая история нашего Отечества, имеющего про-
тяженные границы и особое геополитическое положение, всегда была сопряжена 
с решением многосложных задач по защите своих рубежей и отстаиванию нацио-
нальных интересов средствами и методами вооруженной борьбы. Поэтому не слу-
чайно укрепление обороноспособности страны стало важнейшей сферой деятель-
ности государства, приоритетной задачей и священным делом всех россиян. При 
этом непреходящее значение имело формирование у всех слоев населения стра-
ны, особенно молодежи, готовности к защите Отечества.

В этой связи становится все более неотложным решение задачи фундамен-
тального и всеобъемлющего решения всего комплекса проблем, накопившихся 
в деятельности по воспитанию патриотизма, обеспечению готов ности молодежи 
к выполнению гражданского и воинского долга по защите Отечества.

Реализация этой задачи невозможна без глубокого и серьезного осмысле-
ния всех тех вопросов, от решения которых зависит уровень орга низации и эф-
фективность патриотического и военно-патриотического воспитания. Особую роль 
в этом призвана сыграть педагогическая и прежде всего военно-педагогическая 
наука, поскольку теоретическая разработка про блемы воспитания готовности 
молодежи к защите Отечества с учетом требований сегодняшнего дня, перспектив 
развития нашего общества, мира в  целом, предполагает глубокое и всестороннее 
осмысление не только многих частных, хотя и очень насущных вопросов, но и наи-
более общих, имеющих определяющее значение для решения данной проблемы 
в целом. Успех в ее решении возможен лишь при условии осуществления глубоких 
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Введение

и  целенаправленных исследований, учитывающих достижения тех наук, положения 
и выводы которых связаны с разработкой проблемы готовности молодежи к защите 
Отечества.

Актуальность проблемы воспитания готовности молодежи к защите Отечества 
в современных условиях обосновывается следующей аргументацией.

Во-первых, необходимостью более глубокого и всестороннего анализа сущ-
ности, содержания, структуры российского патриотизма и готовности молодежи 
к защите Отечества, их роли и места в системе воспитания, в обеспечении оборо-
носпособности страны в контексте основных изменений, происходящих в обществе 
и его военной организации. 

Во-вторых, обострением противоречия между огромным потенциалом пат-
риотизма (особенно духовно-нравственным, социально-кон со ли дирующим, моби-
л и  зационно-деятельностным) в формировании важнейших позитивных качеств, 
характеристик у современной молодежи и все более ослабляющейся его реа-
лизацией в условиях современной общественной жизни. Данное противоречие 
проявляет ся в неудовлетворенности как подрастающего поколения, так и самих 
субъектов воспитания теми условиями, в которых оно осуществляется, слабой 
организа цией и эффективностью этого процесса.

В-третьих, необходимостью коренного улучшения деятельности по воспита-
нию патриотизма и готовности к защите Отечества у современной молодежи с уче-
том ее особенностей и интересов, происходящих в обществе изменений; создания 
условий, оптимизирующих процесс патриотического воспитания как на макро-, так 
и на микроуровне; создания основ новой системы патриотического воспитания, 
механизма ее функционирования на современной концептуальной основе путем 
разработки и реализации соответствующим реалиям сегодняшнего дня принципов, 
методов, форм, средств воспитания готовности к  защите Отечества у различных ка-
тегорий российской молодежи.

В-четвертых, необходимостью обеспечения научности, системности, результа-
тивности в реализации практико-ориентированных задач патриотического воспита-
ния молодежи с учетом определенного кризиса в сфере педагогического знания 
и практики воспитательной деятельности на всех уровнях ее осуществления различ-
ными социальными и государственными институтами. Решение этой задачи невоз-
можно без обновления содержания патриотического воспитания, дифференциации 
его практики на основе более полного учета особенностей российской молодежи, 
обогащения существующих и создания новых методов, форм, средств формирова-
ния готовности к защите Отечества.

Реалии последних лет убедительно показали, что у России есть геополитиче-
ские противники. Настойчивые попытки и конкретные шаги США и их союзников 
по усилению своих позиций в Центральной и Средней Азии, на Ближнем и Среднем 
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Востоке, вмешательство во внутренние дела Украины, продолжающиеся усилия 
международных террористических группировок отторгнуть от России Северный 
Кавказ еще раз это подтвердили. Особую опасность представляет вооружённый 
конфликт в Новороссии, инициированный марионеточным киевским режимом 
по указке из Вашингтона и  при поддержке антироссийских сил в Евросоюзе и НАТО.

Реформирование Вооруженных Сил под руководством Министра обороны 
генерала армии С.К. Шойгу не могли не изменить сознания людей, их отношения 
к армии и флоту. В начале XXI столетия начало меняться отношение государст-
ва к Вооруженным Силам, их восприятие в средствах массовой информации, что 
отрази лось на росте патриотического самосознания молодежи. Создались более 
благоприятные условия для проведения реформ в военной сфере и усиления вни-
мания к проблемам воспитания у молодежи готовности к защите Отечества.

Развитие научно-технической мысли и новые технологические возможности 
способствовали появлению на рубеже XXI века нового вида войн, которые назы-
вают «бесконтактными» или информационно-технологическими. Изменения в воен-
ном деле предъявляют новые, более высокие требования к интеллектуальным, про-
фессиональным и психологическим качествам воинов. Важнейшую роль в их фор-
мировании должна сыграть целенаправленная система воспитания, включающая 
воспитание готовности молодежи к защите Отечест ва.

В последние годы, после перестройки прежней системы подготовки молодежи 
к военной службе осуществлён заметный поворот к ее развитию на новой основе. 
Об этом свидетельствует выход целого ряда основополагающих государственных 
документов, таких как Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе», «Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Военная 
доктрина Российской Федерации, и, особенно, Государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». В этих 
документах подчеркивается необходимость единой государственной политики в дан-
ной области и соответствующей ее содержанию системы патриотического воспита-
ния россиян. Завершена работа над проектом концепции «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи Российской Федерации».

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 
целого комплекса позитивных качеств. Стержнем этого развития являются духовно-
нравственный, историко-культурный и военно-патрио тический компоненты. Патрио-
тизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности 
личности, любого другого субъекта, осознающего свою нераздельность, неразрывность 
с Отечеством, институциализирующего их социальную роль и значимость в  деятельно-
сти, соответствующей его интересам, получающим дальнейшее развитие посредст-
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вом сопричастности, непосредственного участия в явлениях и процессах, проис-
ходящих в обществе и государстве.

Формирование у молодежи готовности к защите Отечества предполагает осу-
ществление большой и продолжительной работы, проводимой в контексте всей 
многоплановой деятельности с подрастающим поколением. Роль и значение этой 
работы, как одного из видов социальной деятельности, осуществляемой в нашем 
обществе на протяжении длительного времени и в самом широком масштабе, 
в современных условиях еще более повышает ся. Это подтверждается наличием 
целого ряда объективно действующих факторов – социально-политических, духов-
ных, военно-технических. Совокупность этих факторов, проявляющихся взаимосвя-
зано, комплексно, предполагает не только дальнейшее осуществление деятельно-
сти, связанной с подготовкой молодежи к реализации функции защиты, но и необхо-
димость оптимизации такой работы.

Усилия по оптимизации и активизации деятельности по формированию и раз-
витию у подрастающего поколения готовности к защите Отечества должны гораздо 
больше, чем раньше, ориентироваться на конкретные и весьма специфические 
интересы различных категорий молодежи, исходя из особенностей каждой из них. 
Сама эта деятельность приобретает по своему содержанию все большую конкрет-
ность, определенную направленность, значительно полнее учитывает местные, ре-
гиональные условия, происходящие события, используемые силы и средства. Фор-
мы этой работы должны являться организационным воплощением новых подходов 
и принципов современной социально-гуманитарной, особенно педагогической нау-
ки, способствовать развитию, обогащению каждой личности, ее самореализации 
в качестве достойного гражданина-патриота нашего Отечества. 

В работе с молодёжью важно активнее следовать истине: кто не помнит свое-
го прошлого, осуждён на то, чтобы пережить его вновь. Несмотря на всё величие 
подвига и Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, конечно, никто 
не хотел бы, чтобы нечто подобное случилось вновь, чтобы наш народ вновь понёс 
бы такие жертвы и утраты. В сложной военно-политической обстановке мы обязаны 
не только помнить о войне, но и ещё больше давать знаний подрастающему по-
колению по различным аспектам истории Отечест венной войны и особенностям 
современных вооружённых конфликтов. Сейчас это становится всё более актуаль-
ным, поскольку бывшие «друзья»-«союзники», «стратегические» и прочие «партнёры» 
Запада предстали в своём истинном обличье, создавая ситуацию, аналогичную на-
чалу 40-х годов ХХ века.

Мы обязаны донести до умов и душ наших будущих защитников историю на-
шей великой Родины – правдиво, без искажений, убедительно и, самое главное, па-
триотично. В том числе одну из самых её значительных страниц – Великую Отечест-
венную войну и Великую Победу. И на этой основе формировать у них прочное 
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патриотическое сознание, одним из значимых компонентов которого всегда 
и в современности продолжает оставаться военно-патриотический компонент, 
включая знание и понимание военно-политических условий, в которых находятся 
наша страна, народ и государство. 

Непреходящее и высокое значение имеют в наше непростое время слова 
настоятеля Суворовской церкви протоиерея Шавельского, обращённые цвету 
православного воинства в день празднования 73-летия Николаевской Академии 
Генерального штаба: «…Все наши усопшие русские витязи говорят вам: братья, 
берегите веру! Она всегда служила источником воодушевления, бесстрашия, само-
отвержения наших воинов; она сообщала им силу к перенесению всевозможных 
сверхчеловеческих невзгод и лишений, которым удивлялся весь мир; она обращала 
их в  грозные, непобедимые полки. Пока ни один философ, ни один алхимик не изо-
брели другой силы, которая могла бы заменить веру, и никогда и  не найдут её, так 
как вера имеет реальную основу, безусловное бытие Бога. Вера поэтому и впредь 
будет служить глубочайшим источником истинного геройства и самоотвержения, 
основою всякой дисциплины и порядка: в гражданах она будет возревать чувство 
любви к Родине…»

Игумен Иоанн (Ермаков)
Владимир Лутовинов
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России

Игумен Иоанн (Ермаков)

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ДЛЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЁЖИ

Вступительное слово игумена Иоанна (Ермакова), настоятеля Патриаршего 
подворья – храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, руководителя РОО 
сохранения и укрепления традиционных духовных и нравст венных ценностей, 
культуры и патриотизма «ДОСТОИНСТВО» на секции «Военно-патриотическое вос-
питание молодёжи» XXII Международных Рождественских образовательных чтений 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». 

Москва, 
Культурный центр ВС РФ, 

29 января 2014 года)

В 2014 году мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Эта дата имеет особое значение как для России в целом, так и для 
русской патриотической идеи, которая лежит в основе военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания нашей молодёжи.

По слову русского историка В.О. Ключевского, «при имени преподобного 
Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое... <…> Творя память преподобного Сер-
гия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка».
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О неоценимом вкладе преподобного Сергия Радонежского в становле-
ние русской патриотической идеи и российской государственности пишет отец 
Павел Флоренский: «От преподобного Сергия многообразные струи культурной 
влаги текут как от нового центра объединения, напаивая русский народ и полу-
чая в нем своеобразное воплощение. Вглядываясь в русскую историю, в самую 
ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы 
к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, зодчест-
во, литература, русская наука – все это линии русской культуры сходятся к препо-
добному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое 
место, свою культурную задачу, и только тогда сознав себя, – получил истори-
ческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготов-
ленное у Троицы еще за год до своей развязки, было пробуждением Руси как 
народа исторического; преподобным Сергием начинается история».

Имя игумена земли Русской всегда являлось для нашего Отечества его 
духовным стержнем. Преподобный Сергий традиционно считается молитвен-
ным защитником Руси. Само имя преподобного, его духовные труды и подвиги по 
своим сущностным характеристикам являются носителями фундаментальных 
ценностей Святой Руси. Что в современных условиях жизни нашего общества 
является насущно востребованным для военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания нашей молодежи.

Для всех ревнителей памяти преподобного Сергия Радонежского несомнен-
ным остается факт духовного влияния этого великого русского святого на все 
исторические события, происходившие в нашем Отечестве во второй половине 
XIV века. И это его влияние не ограничивается только временными рамками 
его земной жизни. С этим влиянием мы можем встретиться и в другое, тоже 
особо критичное для жизни Руси, время, во время Великой смуты начала XVI века. 
Так, в 1612 году преподобный Сергий духовно посетил Нижний Новгород, трижды 
явившись Кузьме Минину и призвав его на защиту Отечества. Это духовное 
влияние преподобного простирается и в современность, являясь и в наше 
время образцом высокой духовной чистоты и примером самоотверженного 
патриотического служения нашей Родине.

Поэтому сегодня, когда наше общество переживает духовно-нравственный 
кризис, выражающийся, в частности, в отсутствии примеров добродетельной 
жизни на благо ближним и Отечеству, мы должны особенно бережно относить-
ся к нашему отечественному духовно-историческому и церковному преданию, 
которое мы можем эффективно использовать в целях военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений молодых россиян.

Во-первых, в результате трудов и большого духовного авторитета препо-
добного Сергия ссоры русских князей не переросли в кровопролитный кон-
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фликт, или как сейчас говорят, в гражданскую войну, что несло угрозу втянуть 
в силовое противостояние вооружённые силы Орды.

А во-вторых, важнейшим духовным деянием великого старца стало его 
благословение великого князя Димитрия Донского на битву с Мамаем на Кули-
ковом поле.

В свете вышеизложенного представляется необходимым воспитывать 
нашу молодёжь в духе правильного понимания нашей отечественной истории 
и объективной оценки роли Русской Православной Церкви и значения русских 
святых для сохранения независимости нашего земного Отечества. На занятиях 
по военно-патриотическому воспитанию в военно-исторических и военно-патрио-
тических клубах наши молодые люди должны хорошенько усвоить при помощи 
своих наставников, что в тяжелые годы XIV века Русская земля стонала от татар-
ских набегов и ссоры князей ослабляли Русь, мешали дать отпор врагам. 
Что Русская Церковь примиряла князей, объединяла в деле за щиты Отечества.

Им надо в доступной форме разъяснить, что Промыслом Божиим дан был 
Руси великий святой – препо добный Сергий Радонежский, совершивший вели-
кий труд в деле объединения всех русских сил.

Наши юноши и девушки должны знать о том, что много святых прослав-
лено на Руси, в общей сложности более трёх тысяч. Но только преподобного 
Сергия Радонежского называли игуменом Русской Земли. Поче му? Потому, 
что преподобный Сергий соеди нил русских людей в трудные времена татаро-
монгольского ига, построил монастырь, свои ми подвигами восстановил высо 
кие идеалы монашеской жизни, напомнил христианам о цели их жизни – пре-
ображении своей души для вечной жизни с Богом.

Молодёжь должна осознать, что преподобный Сергий учил князей христиан-
ской братской любви друг к другу, терпению, уступчивости. Создав Лавру, 
он объединил князей в едином деле – горячей молитве Богу об избавлении 
русской земли от врагов. К нему приезжали за духовным советом и помощью 
со всех концов Руси. Он вселял веру, надежду, учил любви к Родине. И Русь 
собрала силы для решающей битвы.

Рассказывая молодёжи о Куликовской битве, наставники должны обратить 
внимание курсантов на тот факт, что Великий князь Димитрий Донской, готовясь 
идти на Мамая, пришел к преподобному Сергию просить его молитв и благосло-
вения на эту битву. Князь пришёл за благословением вместе с небольшим 
отрядом. Не простого благословения желал он, а необычного, какого не знал ещё 
христианский мир. Преподобный дал в помощь князю двух монахов. Первый, 
постарше, – боярин Андрей Ослябя, второй – Александр Пересвет. Вот тебе мои 
оруженосцы»,– просто сказал игумен. Знал Сергий, что русские рати, увидев 
впереди себя воинов Христовых, воспрянут духом: ведь если с ними Бог, то кто 
против них? И храбрость их станет подобной льву бесстрашному.
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Наши молодые люди должны знать, что в день великой битвы по всей Руси 
народ Божий не выходил из православных храмов, вознося молитвы о дарова-
нии победы русским. Уже стоя у реки Дон, на поле Куликовом, смутился князь 
видом несметных полчищ татарских. В эту минуту прискакал от преподобного 
Сергия гонец с наказом – не медля сразиться. «Боже, даруй победу!» – неслись 
клики. Когда шла битва, преподобный Сергий молился за русских воинов. 
Находясь в лавре, он мысленно был на Куликовом поле, видел и на зывал пав-
ших воинов. О победе он возвестил первым: «Великая по беда над врагами 
дарована нам! Служите благодарственный молебен».

Завершая эти Сергиевские уроки, наставники обязаны донести до моло-
дёжи ту истину, что свою земную жизнь святой Сергий посвятил патриотиче-
скому служению. Он помогал нуждающимся, исцелял физические и духовные 
недуги людей, учил их преодолевать вражду между собой, ставил во главу угла 
правду Божию. «Будьте едины в своей особости, как неслиянны и неделимы 
в едином Боге – Отец, Сын и Дух Святой!» – призывал преподобный Сергий. 
Таким образом, Сергий Радонежский предстаёт как молитвенник и заступник 
за землю Русскую. И наши дети должны знать славную историю своего народа, 
его культуру, основанную на Православии. Потому что без прошлого нет буду-
щего. И пока будут помнить люди о русских святых, видное место среди которых 
занимает преподобный Сергий Радонежский, не сгинет Россия! 

Благодарю за внимание.
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ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
КАК ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА И СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Семь десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским наро-
дом в ходе Великой Отечественной войны была одержана Великая Победа над 
нацисткой Германией и ее сателлитами. 

Великая Победа мая 1945 года, а иначе ее именовать нельзя, побуждает 
нас с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто само отверженно 
сражался с нацистами, кто отдал свою жизнь во имя жизни миллионов других 
людей, а также суверенитета не только нашей Родины, но и большей части 
государств Европы. 

Великая Отечественная война не была обычной войной между двумя госу-
дарствами. Нацистское руководство Германии ставило цель не просто нанести 
военное поражение, его целью являлась ликвидации СССР – России, порабоще-
ние и истребление русского и других народов Советского Союза, а также народов 
большинства стран Европы, всех тех, кто не относился к «великой арийской расе» 
и, по мнению нацистов, являлись попросту «недочеловеками» (untermenschen). 

В значительной мере эти замыслы стимулировались той легкостью, с кото рой 
гитлеровская Германия покорила большинство стран европейского континента. 

В марте 1938 года была аннексирована Австрия, осенью того же года 
в  результате Мюнхенского сговора утратила значительную часть своей террито-
рии Чехословакия. При этом непосредственное участие в «дележе мюнхенского 
наследства» приняли ее соседи – Польша и Венгрия. В марте 1939 года остатки 
Чехии были оккупированы немецкими войсками, Словакия же, в которой был 
установлен профашистский режим, стала сателлитом нацистской Германии. Всё 
это было сделано фактически без единого выстрела, или, как заявлял сам А. Гит-
лер, – «элегантно». Столь же элегантно в марте 1939 года был аннексирован 
Клайпедский (Мемельский) край Литвы.
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Было, очевидно, что Германия готовится к большой, мировой войне. Лиде-
ры же мирового сообщества того времени, в лице Великобритании и Фран-
ции всячески игнорировало призывы руководства Советского Союза к со-
вместным действиям по обузданию агрессора.

В результате война, вошедшая в анналы истории под названием Второй 
мировой, разразилась 1 сентября 1939 года. И первой жертвой нацисткой 
агрессии стала Польша, главными доминантами внешнеполитического кур-
са которой были антисоветизм и русофобство. Фактически чуть более месяца 
(до 6 октября) Германии понадобилось для того, чтобы сломить сопротивление 
польской армии. Примечательно, что уже 18 сентября территорию страны поки-
нули президент, правительство и главнокомандующий вооружёнными силами, 
бросив страну на произвол судьбы. Таким образом, Польша была обречена, 
несмотря на гарантии ее западноевропейских союзников (Великобритании 
и Франции) и попытки сопротивления польских патриотов. 

В последующем немецкий военный каток прокатился по столицам запад-
ноевропейских государств. Всего несколько дней нацисткой Германии потребо-
валось для захвата таких стран, как Дания и Нидерланды. Бельгия была оккупи-
рована за 18 дней, Франция капитулировала на 44-й день войны. Английские 
войска попытавшиеся оказать помощь Франции были фактически сброшены 
в море. Уже к концу июня 1940 года большая часть Европы была окрашена 
в  коричневый нацистский цвет.

С этого же времени (21 июня 1940 года – дня капитуляции Франции) 
началась и разработка плана нападения на СССР. Первоначально план носил 
название «Фриц» и был разработан генералом Э. Марксом, в последующем раз-
работкой плана занимался генерал Ф. Паулюс. В период с 29 ноября по 7 дека-
бря 1940 года по плану, получившему к тому времени название «Отто» была про-
ведена военная игра. 18 декабря 1940 года А. Гитлер подписал Директиву № 21 
с  окончательной редакцией плана вторжения на территорию СССР. План получил 
символическое название «Барбаросса», по имени Фридриха Барбароссы (Рыже-
бородого), который был зачинателем серии походов на Восток. При этом в целях 
соблюдения секретности вооруженные силы союзников Германии – Венгрии, 
Италии, Румынии, Словакии и Финляндии должны были получить конкретные 
задачи только перед началом войны. Подготовку к войне должны были завершить 
к 15 мая 1941 года. 

Опьяненное успехом блицкригов в Европе военно-политическое руководст-
во нацисткой Германии полагало, что и война с Россией едва ли займет много 
времени. По планам гитлеровского командования военная кампания в отно-
шении «колосса на глиняных ногах» должна была занять не более трех месяцев. 
К середине августа гитлеровцы планировали взять Москву и до 1 октября раз-
громить СССР, выйти на рубежи: Архангельск – Куйбышев – Астрахань.
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Ранним воскресным утром, 22 июня 1941 года, нацистская Германия при 
поддержке своих союзников без объявления войны напала на СССР. В 3 часа 
30 минут утра, когда германские войска получили условный сигнал «Дортмунд», 
по советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен 
артиллерийский удар, а через несколько минут дивизии первого эшелона втор-
глись в пределы СССР. Крупные силы германской авиации начали бомбарди-
ровку Риги, Минска, Одессы, Киева, Севастополя, Смоленска и других совет-
ских городов.

Армия вторжения насчитывала порядка 5,5 млн человек, около 4300 тан-
ков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов.

Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных округов 
и  трех флотов, которые почти вдвое уступали противнику.

Особенно подавляющим было превосходство немецко-фашистских вой ск 
на направлениях главных ударов. К исходу первого дня войны их мощные танко-
вые группировки на многих участках фронта вклинились вглубь советской терри-
тории на расстояние от 25 до 35, местами даже до 50 км. К 10 июля глубина вра-
жеского вторжения на решающих направлениях составила уже от 300 до 600 км. 

Атакованные внезапно части Красной Армии были вынуждены вступать 
в тяжелые бои без необходимой подготовки и без завершения стратегического 
развертывания. Под ударами наступавшего агрессора воины Красной Армии 
попадали в окружение, терпели тяжелые поражения и неудачи. За три недели 
войны противнику удалось полностью разгромить 28 советских дивизий. 
Кроме того, более 72 дивизий понесли потери в людях и боевой технике (от 50 % 
и выше). Общие наши потери только в дивизиях без учета частей усиления и бое-
вого обеспечения за это время составили около 850 тыс. человек, до 6 тыс. 
танков, не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и  выше, более 3 тыс. противо-
танковых орудий, около 12 тыс. минометов, а также около 3,5 тыс. самолетов. 
Противник же потерял около 100 тыс. солдат и офицеров, более 1700 танков 
и штурмовых орудий и 950 самолетов1. Что свидетельствовало об ожесточенно-
сти сопротивления Красной Армии. И  все же не смотря на это, безусловно, 
начальный период войны для СССР был катастрофическим.

Все это стало следствием целого ряда просчетов в подготовке к  вой не. 
По устоявшейся российской традиции к войне готовились, но, она, как всегда, 
разразилась неожиданно. Неготовым к войне оказалось, прежде всего, высшее 
военно-политическое руководство страны. Более того, советская бюрократия 
сделала все, чтобы Красная Армия не была готова к отражению вражеского 
вторжения. Следует отметить, что в войну Советские Вооруженные Силы вступи-
ли с устаревшим планом стратегического развертывания, утвержденным нарко-
мом обороны еще в ноябре 1938 года. Подготовленный Главным оперативным 
1 История СССР. 1992. № 2. С. 4
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управлением Генерального штаба РККА проект Плана стратегического разверты-
вания в мае 1941 года И.В. Сталиным утвержден не был. По преданию И.В. Ста-
лин на представление начальником Генерального штаба генерала армии 
Г.К. Жукова данного проекта отреагировал фразой: «Вы мне больше записки для 
прокурора не направляйте». 

Это было следствием твердой убежденности как самого И.В. Сталина, так 
и его окружения в том, что гитлеровское руководство не решится в  ближайшее 
время нарушить заключенный с СССР договор о ненападении. Все сведения, 
получаемые по различным каналам источников, о предстоящем нападении 
немцев рассматривались И.В. Сталиным как провокационные, направленные 
на обострение отношений с Германией. Этим можно объяснить и оценку руко-
водства страны, переданную в заявлении ТАСС 14 июня 1941 года, в котором 
слухи о готовившемся нападении Германии объявлялись провокационными. 

Только лишь 21 июня, в самый канун войны, наркому обороны маршалу 
С.К. Тимошенко и начальнику Генерального штаба генералу армии Г.К. Жукову 
удалось убедить И.В. Сталина в необходимости приведения войск прикрытия 
границы в боевую готовность. Соответствующая директива Г.К. Жуковым была 
направлена командующим западными округами в  период с 21.00 21 июня 
до  00.30 минут 22 июня 1941 года2. Непосредст венно же в войсках округов ди-
ректива была получена тогда, когда война уже началась. Безусловно, ни о какой 
готовности к войне речь быть не могло. И именно этим объясняются многочис-
ленные потери, понесенные Красной армией в  начальный период войны.

К концу первой декады июля немецкие войска со своими сателлитами 
(Румынией, Венгрией, Словакией) захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, 
значительную часть Украины, Молдавии и Эстонии. Основные силы советского 
Западного фронта были разгромлены в Белостокско-Минском сражении. Гитле-
ровские войска вплотную подошли к Смоленску, Киеву и Ленинграду. И  все-таки 
«легкой элегантной прогулки» у гитлеровцев не получилось. 

Части и соединения Красной армии, оказавшиеся в окружении, не капиту-
лировали перед превосходящим противником, как это было в Европе с её цен-
ностями самосохранения, а прорывались с боями к линии фронта, неся при этом 
большие потери. Небольшой гарнизон Брестской крепости почти на месяц при-
ковал к себе большие силы немцев, более 250 дней держал осаду Севастополь – 
город русской воинской славы. Ожесточенные сражения развернулись за  Киев, 
Одессу, Могилев, Воронеж и многие другие города страны. В тылу врага разво-
рачивалось мощное партизанское движение.

На войну с нацистами поднималась вся Великая страна. В первый же день 
войны поэтом В.И. Лебедевым-Кумачем было написано стихотворение «Свя-

2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. М.: Олма-Пресс, 2002.
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щенная война», опубликованное уже 24 июня одновременно в двух газетах – 
«Известиях» и «Красной Звезде». На следующий день (25 июня) А.В. Александро-
вым была написана музыка к этим стихам и уже 26 июня легендарная песня 
«Вставай, страна огромная», ставшая символом патриотического подъема граж-
дан СССР, гимном Великой Отечественной войны впервые прозвучала на перро-
не Белорусского вокзала перед красноармейцами, отправляющимися на фронт 
и москвичами. Начиная же с 15 октября 1941 года, каждый радио эфир начи-
нался с исполнения этой всенародной песни.

К чести советского руководства оно смогло отойти от шока поражений 
периода вторжения и самое главное, преодолеть приверженность идеологемам 
о классовой солидарности пролетариата. На страну напал внешний враг, но далеко 
не классовый, к войне с которым готовилась Красная армия. 

Осознав всю степень опасности, исходящей от этого «неклассового» врага 
советское руководство сделало правильный вывод, сделав ставку на пат риотизм 
народов Советского Союза, сумело мобилизовать население страны на всена-
родную священную войну против захватчиков. И именно обращение к  осно-
вам общероссийского патриотизма явилось одним из решающих факторов, 
способствовавших победе над фашисткой Германией.

Переломным в этом плане стало выступление 3 июля 1941 года по радио 
И.В. Сталина. Его выступление было кратким, отрезвляюще честным, взвол-
нованно мобилизующим и патриотическим. «Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои! 
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Неужели немецко-
фашистские войска в самом деле являются непобедимыми, как об этом 
трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? – Конечно, нет!».

В речи И.В. Сталина прозвучала твердая уверенность в победе: «Това-
рищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро 
убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи 
рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Под-
нимутся миллионные массы нашего народа. Все наши силы – на поддерж-
ку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! 
Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!».

Обращение к идее патриотизма сыграло решающую роль в мобилизации 
всей страны к обороне. Особое значение имело то обстоятельство, что пат-
рио тизм был проявлен на уровне высшего военно-политического руководства 
страны, которое тем самым продемонстрировало, что в период тяжелейших 
испытаний оно оказалось и будет вместе с народом. Это придало мощный им-
пульс всенародному патриотическому подъему. 

И, безусловно, более, чем прав легендарный маршал Победы – Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков, отметивший позднее в своих воспоминаниях, что 
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«крупнейшие битвы и целые войны выигрывают те войска, которые отлича-
ются железной волей к победе, осознанностью цели, стойкостью духа и пре-
данностью знамени, под которым они идут в бой»3. Таковы и  были Красная 
армия и Красный флот уже в 1941 году. Лозунг же, который не любят сейчас 
вспоминать: «За Родину, за Сталина» был, по сути, ответом бойцов и коман-
диров, идущих в бой, главе государства, сумевшим мобилизовать, объединить 
и возглавить священную войну против нацистов, оккупировавших территорию 
страны.

Стойкая оборона городов Могилева, Смоленска, Киева, Одессы, Севасто-
поля, Ленинграда и других срывала нацистские планы «блицкрига». До июля–
августа 1941 года гитлеровцы считали, что все идет по плану, что русские в сущ-
ности уже разгромлены и война выиграна. Но под Смоленском продвижение 
немецких войск было остановлено почти на месяц. Здесь Красная Армия не 
только смогла сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им первое серьезное 
с начала войны поражение. Речь идет о ликвидации ельнинского выступа – 
захваченного немецкими войсками плацдарма для дальнейшего наступления 
на Москву. 

Примечательно, что наступление советских войск (24-й армии) осущест-
влялось при соотношении 1 : 1,1 в пользу немцев и, тем не менее, 70-тысячная 
группировка войск противника не выдержала натиска красноармейцев и вы-
нуждена была сдать свои позиции, понеся при этом значительные потери (бо-
лее 50 % личного состава). Ельнинская наступательная операция была одной 
из первых в Великой Отечественной войне, в ходе которой осуществлялись про-
рыв сильной очаговой обороны противника, разгром его группировки и изгна-
ние со значительной части советской территории. 

В ознаменование этого события дивизиям, наиболее отличившимся в раз-
громе ельнинской группировки противника, по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования Приказом Народного комиссара обороны СССР № 303 
от 18 сентября 1941 года было присвоено наименование гвардейские. Этот 
день стал днем рождения Советской гвардии, явившейся в последующем сим-
волом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству. Учреждение ин-
ститута гвардейских частей, соединений и объединений явилось свидетельст-
вом приверженности советского руководства героическим традициям России 
и стало еще одним мощным стимулом в борьбе немецко-фашистскими агрес-
сорами. Право быть гвардейцами бойцы и командиры, части, корабли, соеди-
нения и  объединения завоевывали в ходе ожесточенных сражений. Всего же 
за годы Великой Отечественной войны гвардейскими стали: 11 общевойско-
вых и 6 танковых армий, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 ме-

3 Жуков Г.К. Указ. соч. 
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ханизированных и 14 авиационных корпусов, 215 дивизий, 18 боевых кораблей 
и большое количество частей различных видов Вооруженных Сил и родов войск.

Служба в гвардейских частях, соединениях и на кораблях и в послевоенный 
период была почетной. И, конечно же, тот факт, что на исходе «лихих» 90-х годов 
XX столетия чиновниками Минобороны России День Советской гвардии был 
вычеркнут из перечня памятных дат Вооруженных Сил России, а заменен Днем 
гвардии петровского периода (2 сентября), является не просто проявлением 
глупости, а глупости осознанной, конъюнктурной. Результатом подобного рода 
конъюнктуры стало то, что в современной России не отмечает ся, ни день пе-
тровской, ни День Советской гвардии. И это при том, что и по сей день живы 
ветераны-гвардейцы, получившие это звание в  годы Великой Отечественной 
войны, в том числе и в боях под Ельней. Большего оскорбления нанести им 
было нельзя.

Важнейшим же значением битвы под Ельней явилось то, что были сорва-
ны планы гитлеровского командования о взятии Москвы уже к средине августа 
1941 года. Напротив немецкие войска на этом направлении перешли к  оборо-
не, а к окраинам Москвы они смогли подобраться только лишь к началу октября.

Битва под Москвой состояла из трех этапов: 
1 этап. Стратегически оборонительная операция – с 30 сентября 
по 5 декабря 1941 года; 
2 этап. Наступательная операция – с 6 декабря 1941 года по 7 января 
1942 года; 
3 этап. Ржевско-Вяземская наступательная операция – с 8 января 
по 20 апреля 1942 года.
В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее исключительно 

важную роль в обеспечении победы над врагом – военный парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 

На параде Красной Армии с трибуны Мавзолея И.В. Сталин, обращаясь 
к  бойцам Красной армии и Флота, сказал: «На вас смотрит весь мир, как 
на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захват-
чиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпа-
ла на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы веде-
те, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас 
в  этой войне мужественный образ наших предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!»4.

Торжественным маршем по Красной площади Москвы прошли бойцы 
Красной Армии, направляясь после Парада не в казармы, а на передовые по-
4 Парад 7 ноября 1941 года. URL: http://www.opoccuu.com/071111.htm
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зиции зашиты столицы государства. То, что парад проходил в условиях, когда 
немецкие войска находились на подступах к Москве, вызывало бешенство 
у  врагов, уважение у союзников, и убежденность в Победе у советских людей. 

Попытка взять Москву провалилась. В ходе зимней кампании 1941–
1942 годов было проведено контрнаступление под Москвой. Советские войска 
отбросили противника на западном направлении на 80–250 км, завершили 
освобождение Московской, Тульской областей, а также ряда районов Калинин-
ской и Смоленской областей. 

Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска потерпели 
сокрушительное поражение. Миф о непобедимости вермахта был развеян. 
«Блицкриг» полностью провалился. 

Тем не менее, до Победы оставалось еще долгих 3 года. И далеко не на 
всех участках фронта складывалась благоприятная для СССР ситуация. На Юго-
западном направлении части и соединения Красной Армии вели тяжелые бои 
за Киев, Севастополь, Одессу, на Северо-западном немецко-фашистские вой-
ска вышли к Ленинграду и окружили город. 

В этот период был проведен ряд неудачных для Красной армии операций. 
Прежде всего, речь идет об обороне столицы Советской Украины г. Киева, а  также 
провалившемся контрнаступлении в декабре 1941 года под Ростовом5.

Г.К. Жуков, будучи еще начальником Генерального штаба, предложил 
И.В. Сталину оставить Киев и отступить за Днепр, чтобы не допустить разгрома 
войск. Хрестоматийной стала реакция И.В. Сталина на это предложение: «Сдать 
Киев – мать городов русских!?». 

В результате войска Юго-Западного фронта Красной Армии были окружены. 
26 сентября Киевская стратегическая оборонительная операция советских войск 
была закончена. По данным, опубликованным в 1993 году Генеральным штабом 
Вооруженных Сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек, из них 
627,8 тыс. безвозвратно. Началась первая нацистская оккупация Киева. 

Для самого же Г.К. Жукова несогласие с мнением Верховного главно-
командующего обернулось снятием с должности начальника Генерального штаба 
и назначением командующим Резервным фронтом. И только необходимость 
организации контрнаступления под Москвой востребовали полководческий 
талант Г.К. Жукова. К чести И.В. Сталина он сумел преодолеть свой «вождизм» 
и  поручил Г.К. Жукову возглавить и оборону столицы, и организацию последую-
щего московского контрнаступления. 

В последующем именно ему – Маршалу Победы, Верховный главно-
командующий доверял подготовку и проведение наиболее значимых стратеги-
ческих операций вплоть до взятия Берлина в апреле 1945 года.
5 В ходе этой операции погиб дед автора статьи – рядовой Бочарников Дмитрий 

Семенович.



25

Раздел 1.
Развитие гражданственности и патриотизма в современной России

В январе же 1942 года наиболее критическим было положение на Северо-
западном направлении, где нацистам удалось блокировать г. Ленинград. 
Но взять его, так же, как и Москву, не смогли. Воины армии и флота, жители 
Ленинграда превратили город в неприступную крепость и самоотверженно 
защищали его. Все это время на заводах осажденного города ни на минуту 
не  прекращался выпуск танков, орудий и боеприпасов для нужд обороны города. 
871 день длилась блокада Ленинграда – самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества – одна из наиболее трагических 
и  великих страниц российской истории, продемонстрировавшая всему миру 
патриотизм, самоотверженность и стойкость советских людей. За время 
блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло по разным данным 
от 641 тыс. жителей одного миллиона человек. И только в январе 1944 года 
в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции, она была про-
рвана. Произошло воссоединение второй столицы страны с «Большой землей». 

Впереди было еще много сражений на фронтах Великой Отечественной 
войны. Немецкая «военная машина» была по-прежнему сильна и не позволяла 
относиться к себе пренебрежительно, наказывая поражением за недооценку 
своей мощи.

Одним из таких поражений стало поражение советских войск под г. Харь-
ковом в мае 1942 года. Командование Юго-западным фронтом в лице мар-
шала С.К. Тимошенко и члена Военного Совета генерал-лейтенанта Н.С. Хру-
щева в стремлении проявить с наилучшей стороны настояло на проведении 
наступательной операции по освобождению Харькова. По замыслу фронтового 
командования фронта планировалось разбить противостоящие силы против-
ника и выйти на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, Черкассам и далее Перво-
майску и Николаеву. Это была утопия. Без всяких доказательств было сделано 
категорическое заключение, что в весенне-летний период 1942 года Южное 
направление станет для немецкого командования второстепенным, главный 
удар будет якобы наноситься на Москву. На самом же деле, именно Южное на-
правление в этот период было главным для противника, и, именно здесь, были 
сосредоточены его наиболее мощные и укомплектованные войсковые груп-
пировки. Просчеты одного военачальника и откровенный авантюризм другого 
дорого обошлись Красной Армии и непосредственно войскам Юго-Западного 
фронта. Начавшееся 12 мая наступление советских войск уже к 17 мая было 
остановлено и войска перешли к обороне. Непринятие же должных мер коман-
дованием фронта привело к тому, что в окружение попали сразу 3 армии, более 
200 тыс. человек. Из окружения удалось вырваться только 22 тыс. воинов. 

В июле 1942 года, после 250 дней героической обороны, советские войска 
вынуждены были оставить Севастополь, а затем и Крым. В июле того же года 
нацисты захватили Ростов–на–Дону, форсировали Дон и вышли к Сталинграду.
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Сталинградское сражение – одна из крупнейшей сухопутных битв в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войн. Благодаря мужеству защитни-
ков Сталинграда была одержана победа, означавшая коренной перелом в  Ве-
ликой Отечественной войне, а слова «Сталинград», «Мамаев курган», «Дом Павло-
ва» − прогремели на весь мир. Значение Сталинграда не только для отечествен-
ной, но и для мировой истории можно выразить словами из книги В.С. Гросманна 
«Жизнь и судьба»: «…Каждая эпоха имеет свой мировой город –  он её душа, её воля. 
Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое время её 
мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью и страстью человеческого 
рода». 70 лет назад городом всего человечества был именно наш Сталинград6.

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось побед-
ное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с терри-
тории Советского Союза, продолжавшееся на протяжении 1943 и  1944 годов.

В ходе зимнего 1943 года наступления Красной Армии и последовавшего 
контрнаступления немецких войск на Восточной Украине в центре советско-
германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, 
обращённый в западную сторону (так называемая «Курская дуга»), ликвидацией 
которой немецкое командование планировало взять реванш за поражением 
под Сталинградом и вновь развернуть наступление на московском направлении.

Для советских войск битва под Курском включала проведение трех стра-
тегических операций: Курскую оборонительную (5–12 июля); Орловскую (опе-
рация «Кутузов» 12 июля–18 августа) и Белгородско-Харьковскую (операция 
«Румянцев» 3–23 августа) наступательные. Само название этих операций 
(наступательных) свидетельствовало об обращении советского военного коман-
дования к героическому прошлому страны и использовании этого фактора для 
мотивации солдат и офицеров Красной армии на победу в этих операциях.

Немецкая сторона свою наступательную часть сражения называла опе-
рацией «Цитадель». Для ее проведения немцы сосредоточили группировку 
общей численностью порядка 900 тыс. человек.

5 июля одновременно с двух направлений (Орловского и Белгородского) 
немецкие войска попытались прорвать оборону советских войск. На протяже-
нии нескольких дней шли ожесточенные сражения. Советские войска не только 
сдержали натиск, но и фактически измотали противника, нанеся ему значитель-
ные поражения в живой силе и технике. Кульминационным моментом первого 
этапа Курской битвы стало небывалое в истории танковое сражение 12 июля 
под Прохоровкой. В нем с обеих сторон участвовало около 1200 танков. В ходе 
сражения был окончательно развеян миф не только о  каком-либо превосход ст  ве 

6 Гросманн В.С. Жизнь и судьба. URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt.
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немцев, в том числе и в технике. Советский танк Т-34 оказался лучше и «Тигров», 
и «Пантер», во многом благодаря мужеству и  мастерст ву советских танкистов.

Операция «Цитадель» была последней наступательной операцией немец-
ких войск в ходе Великой Отечественной войны. 15 июля советские войска 
перешли в контрнаступление и уже 5 августа были освобождены города Орел 
и Белгород, а в 23 августа – г. Харьков.

Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобождения от наци-
стов Советской Украины. В ходе Донбасской наступательной операции (13 авгу-
ста – 22 сентября 1943 г.) были освобождены важнейшие промышленные цен-
тры Донбасса, в том числе его столица – г. Сталино (современный г. Донецк).

Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встретили наибо-
лее ожесточенное сопротивление. И если в ряде областей на западе Украины 
нацистов встречали цветами, то на Донбассе была развернута целая сеть под-
польных организаций, в том числе легендарная Молодая гвардия, средний воз-
раст членов которой был 18–19 лет, действовали партизанские отряды. И не-
случайно именно на Донбассе оккупационный режим был наиболее жестким 
в отличие от ряда других регионов Украины. 

Битва за освобождение Украины, которая длилась 680 суток, стала важ-
нейшим этапом на пути к победе над нацистской Германией и ее союзниками. 
При этом в ряде регионов Украины, прежде всего, западных, Красной армии 
противостояли не только немецкие войска, но и бандформирования банде-
ровцев, а также целые эсэсовские дивизии, такие, например, как дивизия 
СС «Галичина», хотя и сформированная из украинских добровольцев-нацио на-
листов, но под немецким командованием (генерал-майора Фрица Линдеманна). 

Территория Украины в 1943–1944 годах была ареной тяжелых боев. 
В  стратегических и фронтовых операциях, проведенных в январе 1943 – октя-
бре 1944 годов, на территории Украины погибло и было ранено 3,5 млн воинов 
Красной Армии. Только при освобождении Киева, который почему-то нужно 
было взять к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, погибло порядка 418 тыс. воинов Красной Армии. 

В январе 1944 года началось освобождение Прибалтики. Здесь Красной 
Армии также как и на Украине пришлось столкнуться с пособниками нацистов 
из числа местного населения. 

Летом 1944 года Красной Армией были проведены грандиозные по мас-
штабу стратегические наступательные операции, завершивших освобождение 
Белоруссии (операция «Багратион») и Молдавии (Ясско-Кишиневская).

А 26 марта 1944 года произошло событие, которого ждала вся страна – 
восстановление Государственной границы СССР и переход Красной Армией 
советско-румынской границы в районе реки Прут по результатам Уманско-
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Ботошанской операция 2-го Украинского фронта. Тогда советские войска вос-
становили небольшой – всего 85 км – отрезок границы СССР.

Примечательно, что на охрану освобожденного участка границы заступил 
полк, пограничники которого здесь приняли первый бой 22 июня 1941 года. 
А уже на следующий день 27 марта войска 2-го Украинского фронта переш-
ли советско-румынскую границу. Начался новый этап Великой Отечественной 
войны – освободительная миссия Красной Армии.

Значение Ясско-Кишиневской операции 20–29 августа 1944 года, 
в освободительной миссии обусловлено тем, что в ходе нее были разгромлены 
основные силы группы армий «Южная Украина» и выведена из войны на сто-
роне гитлеровской Германии Румыния, были созданы реальные предпосылки 
для освобождения ее самой, а также других стран Юго-Восточной Европы.

Примечательно, что саму операцию называют Ясско-Кишиневскими Кан-
нами. Настолько блестяще она была проведена, что свидетельствовало о полко-
водческом таланте советских военачальников, руководивших этой операцией, 
а также высоких качествах, в том числе профессиональных и  моральных, 
командиров, ну и, конечно же, его Величества – Советского Солдата.

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на дальнейший 
ход войны на Балканах. Хотя освобождение самой Румынии продолжалось 
до конца октября 1944 года, уже в начале сентября 1944 года Красная Армия 
приступила к освобождению Болгарии. 

Итоги операции оказали настолько деморализующее воздействие на ее 
тогдашнее руководство, что уже 6–8 сентября власть в большинстве городов 
и населенных пунктов Болгарии перешла к антифашистскому Отечественному 
фронту. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта генерала Ф.И. Толбухина 
перешли румыно-болгарскую границы и фактически без единого выстрела 
продвигались по ее территории. 9 сентября освобождение Болгарии было 
завершено. Таким образом, фактически освободительная миссия Красной 
Армии в Болгарии уложилась в два дня.

Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобождения Юго-
славии. Следует отметить, что Югославия одно из немногих государств, посмев-
ших бросить вызов нацисткой Германии еще в 1941 году. Примечательно, что, 
именно здесь, было развернуто и наиболее мощное в Европе партизанское 
движение, которое отвлекало на себя значительные силы нацисткой Герма-
нии. Несмотря на то, что территория страны была оккупирована, значительная 
ее часть находилась под контролем Народно-освободительной армии Югосла-
вии под руководством И. Тито. Обратившись первоначально к англичанам 
за помощью, и не получив её, И. Тито 5 июля 1944 года написал письмо И. Ста-
лину с пожеланием, чтобы Красная Армия помогла НОАЮ изгнать фашистов. 
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Это стало возможным в сентябре – октябре 1944 года. В результате Бел-
градской наступательной операции войска Красной Армии во взаимодействии 
с Народно-освободительной армией Югославии разгромили немецкую армей-
скую группу «Сербия», освободили восточные и северо-восточные районы 
Югославии с ее столицей Белградом (20 октября). 

Тем самым были созданы благоприятные условия для подготовки и  про-
ведения Будапештской операции, начавшейся через 9 дней после освобожде-
ния Белграда (29 октября 1944 г.) и продолжавшейся вплоть до 13 февраля.

В отличие от Югославии, Венгрия, также как и Румыния, и Болгария, фак-
тически являлась сателлитом нацисткой Германии. В 1939 году она присоеди-
нилась к Антикоминтерновскому пакту и участвовала в расчленении Чехос-
ловакии, нападении на Югославию и СССР. Поэтому у значительной части 
населения страны были опасения относительно того, что Красная армия будет 
не освобождать, а завоевывать Венгрию. 

Для того, чтобы развеять эти опасения командование Красной Армии 
в специальном воззвании заверило население, что она вступает на венгер-
скую землю «не как завоевательница, а как освободительница венгерского 
народа от немецко-фашистского ига».

К 25 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили 
в Будапеште 188-тысячную группировку противника. 18 января 1945 года была 
освобождена восточная часть города – Пешт, а 13 февраля западная – Буда. 

В результате другой стратегической наступательной операции – Болотон-
ской (6–15 марта 1945 года) войсками 3-го Украинского фронта при участии 
1-й болгарской и 3-й югославской армий была разгромлена перешедшая 
в  контрнаступление в районе севернее озера Балатон группировка немецких 
войск. 195 дней продолжалось освобождение Венгрии. В результате тяжелых 
сражений и боев потери советских войск здесь составили 320 082 человека, 
из которых 80 082 безвозвратные.

Еще более значимые потери советские войска понесли при освобожде-
нии Польши. За ее освобождение отдали свои жизни более 600 тыс. советских 
воинов, ранено 1416 тыс. человек, практически половина всех потерь Красной 
Армии при освобождении Европы.

Освобождение Польши было омрачено несогласованными с командова-
нием Красной Армии действиями польского эмигрантского правительства, ини-
циировавшего восстание в Варшаве 1 августа 1944 года.

Восставшие рассчитывали на то, что им придется воевать с полицейски-
ми и тыловиками. А пришлось сражаться с опытными фронтовиками и эсэсов-
цами. Восстание было жестоко подавлено 2 октября 1944 года. Такова цена, 
которую пришлось заплатить польским патриотам за амбиции политиков.
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К освобождению Польши Красная Армия смогла приступить только лишь 
в 1945 году. Польское или точнее варшавско-берлинское направление было 
основным с начала 1945 года и вплоть до окончания войны. Только на терри-
тории Польши в современных ее границах Красная Армия провела пять на-
ступательных операций: Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, Восточно-Поме-
ранскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую. 

Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 года была Висло-
Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 года). Ее цель заключалась 
в  том, чтобы завершить освобождение Польши от немецко-фашистских окку-
пантов и создать выгодные условия для проведения решающего наступления 
на Берлин. 

За 20 дней наступления советские войска полностью разгромили 35 ди-
визий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до 75 % личного состава. 
Важным результатом операции явилось освобождение 17 января 1945 года со-
вместными усилиями советских и польских войск Варшавы. 19 января войска 
59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитлеровцы намеревались превратить 
город во вторую Варшаву, заминировав его. Советские войска спасли архитек-
турные памятники этого древнего города. 27 января был освобожден Освен-
цим – крупнейшая фабрика уничтожения людей, которую создали нацисты.

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская насту-
пательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года принад-
лежит к числу наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй мировой 
войны. Здесь сложили головы более 300 тысяч советских солдат и офицеров. 

20 апреля был начат штурм Рейхстага и 30 апреля в 14 часов 25 мин 
на фасаде здания было установлено полковое Красное Знамя 674-го стрелко-
вого полка (150-я стрелковая дивизия), являющееся сегодня Знаменем По-
беды. Хотя сопротивление нацистов продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, 
уже 8 мая в 22 ч. 43 мин по центрально-европейскому времени (в  00 ч. 43 мин 
9 мая по московскому) в берлинском предместье Карлхорст был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советские граждане об этом 
узнали из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 2 ч. 10 мин ночи по 
московскому времени, из уст легендарного диктора Юрия Левитана. Утром 
того же дня с обращением к советскому народу выступил глава государства 
И.В. Сталин. 

Великая Отечественная война была завершена Победой советского на-
рода. Это была действительно всенародная война и Победа в ней была достиг-
нута всем народом, его патриотизмом, самоотверженностью. В этой связи, 
очевидно, что слова из песни легендарного фильма «Офицеры» «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее емко харак-
теризуют этот всенародный подвиг.
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За годы Великой Отечественной войны более 11 603 человек стали Героя-
ми Советского Союза, порядка миллиона – кавалерами ордена Славы III сте-
пени, более 46 тыс. – II степени и 2672 – I степени. Всего же за подвиги, про-
явленные в годы войны, орденами и медалями СССР было награждено более 
7 млн человек. Соединениям, частям и кораблям Советских Вооруженных сил 
вручено 109 00 боевых орденов. 

Среди удостоенных государственных наград были не только воины Крас-
ной Армии. Миллионы советских людей вели борьбу на оккупированной врагом 
территории. Неувядаемой славой покрыли себя пионеры-герои: Валя Котик, 
Володя Дубинин, Зина Портнова, Марат Казей, Леня Голиков, Нина Куковерова 
и тысячи других ребят и девчонок, многим из которых не было даже 14 лет. 
Героически сражались с оккупантами участники подполья Бобруйска, Витебска, 
Киева, Львова, Минска, Таганрога и других оккупированных советских городов. 
Многим из них не было и 20 лет.

Поистине массовый характер получило партизанское движение. В Бело-
руссии, на Украине, в Брянской, Калининской, Ленинградской, Смоленской 
и некоторых других областях в период оккупации действовали целые партизан-
ские районы, куда ни оккупанты, ни их пособники из числа местного населения 
не смели сунуться.

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тыс. парти-
занских отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн человек. В ходе прове-
денных операций партизаны уничтожили, захватили в плен и ранили 1 млн 
фашистов, вывели из строя 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 
1100 самолетов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, 
пустили под откос 20 тыс. эшелонов.

Драматическим проявлением мужества, воли и патриотизма советских 
людей является перебазирование промышленных предприятий из западных 
областей в восточные. В течение только второй половины 1941 года было перебро-
шено в тыл свыше 2,5 тыс. промышленных предприятий, которые на новых 
местах вводились в строй за 1–2 месяца. Работа начиналась еще до сооружения 
корпусов заводов и цехов, под открытым небом, в дождь, грязь, снег и  холод, 
днем и ночью. С учетом того, что кадровую основу заводов, фабрик, колхозов 
и совхозов составляли женщины, дети (некоторым не было и 10 лет), а также ста-
рики, именно они и ковали победу на фронте. 

Нельзя не отметить и подвиг советской творческой интеллигенции, для 
которой приоритетными были не абстрактные псевдолиберальные ценности, 
а  патриотизм, гражданственность, ненависть к оккупантам, посягнувшим 
на суверенитет нашего государства. Все это нашло отражение не только в твор-
ческих произведениях того периода, но и их выступлениях перед бойцами 



32

XXII Международные Рождественские образовательные чтения. 
Материалы секции «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

и  командирами Красной Армии и Флота в том числе непосредственно на пере-
довой, зачастую с риском для жизни. 

Общая беда сплотила все народы России. Поэтому более чем очевидно, 
что одним из важнейших условий Великой победы советского народа в Великой 
Отечественной войне явился проявленный в годы суровых испытаний ин-
тернационализм народов Советского Союза, ставший закономерным следст-
вием наличия общей опасности для всех народов СССР и ненависти к ок-
купантам, проводившим на завоеванных территориях политику расовой дис-
криминации. Поэтому вполне закономерно произошла интеграция общности, 
объединенной общими суровыми испытаниями и общей идеей освобожде-
ния страны от немецко-фашистской оккупации и  последующего преодоления 
разрухи и других последствий агрессии внешнего врага.

Все это в совокупности сыграло решающую роль в обеспечении победы 
над нацизмом и явило всему миру пример духовно-нравственной консолида-
ции советского общества, основу которой составил патриотизм граждан Вели-
кой страны.
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Н.А. Савотина, 
доктор педагогических наук, доцент, Федеральное государственное научное 
учреждение «Институт семьи и воспитания» РАО, Москва

ГРАЖДАНСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Становление Российской Федерации в качестве субъекта международной 
и внутренней жизни породило ощутимые противоречия:

• между реальностью и субъективными представлениями людей 
(идейно-ценностный конфликт); 

• между требованиями государства к своим гражданам и их общей го-
товностью воспринимать эти требования в качестве граждан новой 
России (нормативно-правовой конфликт). 

Основными факторами, влияющими на качество патриотического и граж-
данского воспитания в современных условиях, по результатам социологического 
исследования НИИКСИ СПбГУ (опрос 1,5 тыс. учащихся) являются: 

• качество семейного воспитания, влияющего на передачу гражданских 
ценностей, идеалов; 

• направленность связи между личностью и территориально-геогра фи-
ческой и эмоционально-духовной привязанностью к среде обитания; 

• уровень и качество формирования связи «личность – государство» 
(ощущение себя гражданином России, признание ее государственности); 

• фактор доверия к государству. 
Деструктивные процессы в обществе (вспышки ксенофобии, фашизма, 

фанатизма и фундаментализма) свидетельствуют о необходимости формирова-
ния гражданского сознания молодежи в процессе решения задач патриотиче-
ского воспитания с целью профилактики национализма и экстремизма, умень-
шения риска социальных взрывов. Не случайно Институт философии РАН в ка-
честве важнейших идей XXI века предложил: «идею ненасилия» (В.С. Степин), 
«идею новой рациональности» (А.А. Гусейнов), «идею взаимодополнительности 
морали и права» (Н.В. Мотрошилова). Важность социального заказа, основан-
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ного на соединении морали и рациональности, убеждает нас в необходимости 
формирования новой стратегии патриотического воспитания. 

В настоящее время партиями разного толка («национал-патриоты», 
«национал-большевики», «истинные патриоты» и т.п.) патриотическое воспитание 
культивируется в формах – военно-патриотического, героико-патрио тического, 
оборонно-спортивного и др. Однако однобоко представляющей суть патриотиз-
ма: оно направлено на формирование патриота – защитника Отечества. Это 
отвечает стратегическим государственным интересам, но не решает всей па-
литры проблем в пространстве патриотического вос питания.

История России свидетельствует об особой значимости патриотической 
идеи на протяжении тысячи лет формирова ния государственности, культуры 
и  мен талитета многонационального российско го народа. Особенностью оте 
чественного патриотизма была его на правленность на решение самых слож 
ных задач социального, экономического, политического, военного характера. 

В свете современной ситуации интерпретация патриотизма как важ-
нейшего компонен та русской идеи, безусловно, ценна и продуктивна, но  не 
менее важна выработка взвешенной, конструктивной, научно обо снованной 
стратегии патриотического воспитания. Базовой компонентой такой стратегии 
в ситуации всплеска экстремистских идей должен быть принцип нравственно-
сти и гума низма, лежащий в основе методологии русской идеи В. Соловьева: 
развитие патриотизма как объединяющего начала, способствующего преодо-
лению национальной ограниченности и эгоиз ма. «Мы должны любить все на-
родности, как свою собственную. Этой заповедью утверждается патриотизм 
как естествен ное и основное чувство, как прямая обя занность лица к его бли-
жайшему собира тельному целому, и  в то же время его чувство освобождается 
от зоологических свойств народного эгоизма, становясь основой и мерилом 
для положительного отношения ко всем другим народам сооб разно безуслов-
ному всеобъемлющему нравственному началу» [3, с. 378].

В последние десятилетия цен ностный багаж молодежи претерпел се рьез-
ные изменения как по своему содер жанию (обеднение правовых, нравствен 
ных, социальных ориентиров), так и по форме проявления – на первый план 
вышли индивидуалистические и матери альные ценности, поэтому патриотизм 
важен как своеобразная нацио нальная идея и обобщающая ценность, объеди-
няющая социально-ценностную систему в единое целое. Ценностный по тенци-
ал патриотизма представляет совокупность интеллектуальных, эмоцио нальных 
и духовных возможностей, используемых для решения задач по формированию 
патриотического сознания, социально позитивного поведения и дея тельности.

Справедлив тезис современных ученых (В.И. Лутовинова, А.К. Быкова, 
М.Б. Кусмарцева и другие) о том, что безопасность — это не только защи щен-
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ность страны от военной угрозы, не только охрана государственных границ 
и поддержание необходимого уровня обо роноспособности, не только борьба 
с  терроризмом, но и состояние обществен ного сознания, духовной атмосферы, 
об щественной психологии, идеологии, мо рали. Эти духовные факторы сами 
зави сят от степени защищенности и гарантированности социальных интересов 
и прав граждан. Безопасность страны обес печивает не примитивное копиро-
вание западных образцов и подражание им, а гибкое реагирование на миро-
вые реа лии, опора на исторический уклад жиз ни, национальный характер, тра-
диции, интеллектуальный и духовно-патриоти ческий потенциал, развитие вну-
тренних творчески-созидательных сил и способно стей народов России с учетом 
их исто рии, менталитета и традиций [2, с. 167].

Сегодня важным фактором междуна родных отношений и мировой поли-
тики становится религия. Общая миссия государства и церкви должна быть 
направлена на заботу о сохранении нравственности в обществе; мирот вор-
чество на международном, межэтни ческом и гражданском уровнях; духовно-
нравственное и патриотиче ское воспитание; на за щиту граждан от деструктив-
ных сект и др.

Особую значимость для патриотического воспитания представляют народ-
ные традиции. Они аккумулируют такие нравственные категории, как ответствен-
ность, долг, честь, совесть, терпимость, сопережива ние, являющиеся необхо-
димым условием воспроизводства общества и само утверж дения человека. 
Народные традиции обеспечивают особую психо логическую среду сохране-
ния этноса, формирование человека как представителя этнической общно-
сти, выступают важным факто ром воспитания. Их фарсовое тиражирование, 
имитацию необходимо заменить убедительным выбором форм, обосновываю-
щих широкий диапазон качеств истин ного патриота в народном представле 
нии: человек, искренне любящий свою Родину; труженик, способствующий 
своим трудом благу и процветанию Оте чества; ему не безразлична судьба Роди 
ны; он стремится к миру и согласию с соседями; готов всегда прийти на по 
мощь слабым и обездоленным и т.п. Россия – многонациональная и мно го-
конфессиональная страна, отсюда важность осознания ее гражданами сущно 
сти российского патриотизма, интегриру ющего нравственно-правовой потен-
циал гражданственности и духовный статус этнической родины.

Духовный облик нации, ее обществен ное сознание и менталитет трудно 
пред ставить без идентификации с националь ной символикой, которая выража-
ется в государственных и общественных симво лах. На общем языке символов 
основано единство всякой культуры. Герб, флаг и гимн – также часть суверени 
тета государства, его независимости во внутренних делах и ведении внешней 
политики. Задача воспитателя представить их не формально, а как ценностные 
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и геополитические традиции нации и государства, исторического пути страны, 
ее предназначения в мире. 

Отношение к патриотизму в совре менном российском обществе не мыслит- 
ся без опоры на такой кладезь патриоти ческих идей, как литература и искусство. 
Патриотические стремления писателей и поэтов выража лись в возвеличивании 
России, призна нии ее мирной миссии в политике, в  любви к простым людям-
труженикам, в протесте против рабства, попрания человече ского достоинства. 
Идея человеколюбия, человека, его духовных возможностей и способности 
к совершенствова нию на пути добра, милосердия; идея семейственности, жиз-
ни «в миру»; идея не приятия эгоистического своеволия лич ности, социальной 
кастовой замкнутости,– все это присутствует в лучших образцах отечественной 
литера туры и искусства на всем протяжении их существования. 

Формирование патриотизма как осо бой духовной субстанции, как основы 
единения и гармонизации общественной жизни немыслимо без обращения 
к геро ике истинного, а не показного патриотизма, примера, не дискредитиро-
ванного временем. Знание героических свершений предков, много сделавших 
для развития, защиты и процветания Роди ны, является необходимым элемен-
том усвоения патриотических традиций. Идеалы служения Отечеству через 
примеры выдающихся личностей рос сиян в разные исторические периоды: 
митро полита Иллариона, князя Дмитрия Донского, полководцев А.В. Суворо-
ва и Ф.Ф. Ушакова, литераторов А.Н. Радищева и  П.Я. Чаадаева, современных 
ученых, космонавтов – всех, кто прославил себя в разных сферах служения 
своей стране.

В рамках патриоти ческого воспитания необходимо использовать возмож-
ности воспитания культуры межнаци онального общения, расширять комплекс 
технологий по формирова нию культуры межнациональных отноше ний: проведе-
ние национальных праздников, вечеров, посвященных памятным датам истори-
ческого значения, юбилеям деятелей культуры, литературы, науки; орга низация 
олимпиад, выставок, фольклорных фестивалей, концер тов; встреч с иной культу-
рой в игровом пространстве и музейной среде.

Воспитание патриотических чувств без риска их вульгаризировать требует 
от воспитателя создания ценностной ситуации в условиях свободного выбора 
собственного мнения. Создание ценностной ситуации в условиях свободы вы-
бора собственного мнения, на наш взгляд, – единственно правильный путь 
в работе по патриотическому воспитанию. «Для рождения ценностей недоста-
точно наличия субъекта и объекта и даже эмоционального отношения первого 
ко второму, нужна еще особая «ценностная позиция»; но такая позиция воз-
никает именно в ситуации выбора, и выбора свободного, а не обусловленного 
каким-либо внешним давлением» [1, с. 169–170].
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Нельзя не учитывать сегодня тот факт, что в современном глобализован-
ном мире с большой скоростью появляются новые формы потребления знаний, 
новые смыслы, сориентированные на более узкие знания. Под воздейст вием 
компьютерных игр у молодежи формируется особый тип мышления, который 
поддерживается массовой культурой. Это так называемое клиповое мыш-
ление, при котором знания даются фрагментарно, без четкой логики подачи, 
отсутствия рациональных оснований, их заменяет калейдоскоп восприятия 
впечатлений. Новый облик патриотическому воспитанию могут придать инфор-
мационные средства при умелом их использовании. Поле их использования 
сегодня непомерно широко, но его обозримость зависит от характера задач 
и выполнения требований, предъявляемых к использованию ИКТ в процессе 
патриотического воспитания:

• не дать любым информационно-коммуникативным технологиям думать 
за учащегося (даже если видеоматериалы сопровождаются коммента-
рием специалиста);

• занятие с использованием видео и аудиосредств должно открывать 
возможности для добывания новых знаний и опыта, а не просто быть 
актом аккумулирования фактов;

• необходимо вести полноценную дискуссию (политического, правового, 
этического характера) с обсуждением и анализом фактов, установле-
нием взаимосвязей, мобилизацией интеллектуального потенциала лич-
ности на толерантное восприятие альтернативных точек зрения;

• тесная связь предлагаемого материала с современными проблемами 
молодых людей;

• анализ некоторых событий, фактов в жизни страны с точки зрения меж-
дународного гуманитарного права;

• вариативно-дифференцированный подход к месту освоения новых 
знаний (место воинского захоронения, поле сражения, музей, дом пре-
старелых, военно-патриотический клуб);

• организационная, информационная и когнитивная сложность предла-
гаемых знаний патриотического характера должна быть направлена 
на системное представление о прошедших событиях, а не клиповое 
фрагментарное знание.

Подчас антиподом патриотизма вос принимается гражданское воспи-
тание. Это заблуждение, поскольку вся история подтверждает, что у истоков 
граждан ственности в России лежит патриотизм. Идеалы гражданственности 
возникли на почве патриотизма. Через всю многове ковую историю они шли 
плечо к плечу, сохраняя диалектическую взаимосвязь. В этой связи актуальной 
становится идея воспитания гражданина и патриота – нравственной личности, 
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способной про тивостоять манипуляциям извне, мыслить в рамках правового 
поля, обладать жела нием и способностью совершенствовать себя и окружаю-
щую действительность. Достижение положительного результата, соизмеримого 
с такой целью, мы видим возможным только на основе взаимосвязи патрио-
тического и гражданского воспита ния. Это позволит нейтрализовать прояв ле-
ния национализма и экстремизма в многонациональном государстве, издерж 
ки и крайности патриотического воспита ния, даст эффект соединения морали, 
лучших нравственных традиций и совре менной гражданско-правовой рацио-
наль ности в ходе создания и развития меха низмов подлинного народовластия. 
Связь человека с государством должна строить ся на ценностной нравственной 
основе – патриотизме, углубленном и закреплен ном в сознании, переведен-
ном в поведен ческие программы с помощью правовых механизмов граждан-
ственности. Путь воспитания истинного патриота в условиях многонациональ-
ного государства лежит в диалектической взаимосвязи с гражданственностью.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
(по результатам социологиических исследований)

В настоящий период развития общества наиболее значимы роль социума 
и различных социальных институтов воспитания в патриотическом и граждан-
ском становлении детей и подростков, и молодежи в целом. В общест венном 
сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивиду-
ализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение 
к государству и социальным институтам. Неоднократно исследователями фик-
сируется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной 
службы. В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем 
системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укре-
пления государства. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование 
и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма 
в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов 
и видов. Основным институтом, обеспечивающим организацию и функцио-
нирование всей системы патриотического воспитания, является государство. 
Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности органов госу-
дарственной власти всех уровней, научных и образовательных учреждений, 
ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных организаций, 
творческих союзов по решению широкого комплекса проблем патриотического 
воспитания на основе программных методов и единой государственной политики.

В рамках исследования1 изучения мнения молодежи Республики Карелия 
о развитости системы патриотического воспитания в регионе по 9-балльной 
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шкале. В отношении мнений опрошенных в разрезе возрастных групп можно 
отметить смещение оценок старшей группы (от 25 до 29 лет) в отрицательную 
сторону (смещение к преобладанию оценок от трех до пяти баллов) и средней 
группы (от 20 до 24 лет) – сторону преобладания оценки ниже среднего в «4» 
балла. Эти данные отражают тенденцию, выявленную в отношении представле-
ний респондентов о  российской молодежи в целом.

Следует отметить, что исследование проводилось при поддержке Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Респу-
блики Карелия в рамках конкурса субсидий некоммерческим организациям, 
в сфере государственной молодежной политики в направлении «Мониторинг 
по выявлению проблем и потребностей молодых граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Карелия», а  также некоммерческих организаций, рабо-
тающих с молодежью.

На институциональном уровне основным институтом, осуществляющим 
организацию всей системы патриотического воспитания и образования, высту-
пает государство. Оно через свои учреждения и организации определяет и обе-
спечивает стратегию воспитания всей молодежи, независимо от социальной, нацио-
нальной, религиозной принадлежности. Именно государство ставит своей це-
лью формирование такого типа гражданина, в  котором видит необходимость. 
Однако в данном направлении одних лишь ресурсов государства недостаточно, 
требуется совместная работа учреждений образования (особенно – дополни-
тельного), воспитания, институтов гражданского общества и семьи.

Анализ ответов на вопрос: «С Вашей точки зрения, какова роль институ-
тов общества в патриотическом воспитании молодежи в Республике Каре-
лия?» позволяет выявить, какие социальные институты и структуры молодежь 
считает оказывающей наибольшее влияние на формирование патриотических 
установок.

Респондентам был предложен для оценивания следующий перечень институ-
тов воспитания: семья, образовательные учреждения, военно-патрио ти ческие 
организации, движения, клубы, спортивные организации, комитеты, управле-
ния, отделы по делам молодежи, СМИ, общественные организации, дви жения, 
политические партии и объединения. Молодых людей просили оценить значи-
мость общественных институтов в патриотическом воспитании в пятибалльной 
шкале от «очень значима» до «совсем незначима». При дальнейшем анализе 
положительные оценки «очень значима» и  «значима» были суммированы, 
таким же образом получены суммированные отрицательные оценки (итог сум-
мирования ответов на альтернативы «незначима» и «совсем незначима»). Рас-
смотрим наиболее значимые, по мнению молодежи, институты патриотичес-
кого воспитания в регионе.
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Максимальную долю суммарных положительных оценок карельской 
молодежи в рассматриваемом контексте получила семья (84,8 %). На втором 
месте по значимости – образовательные учреждения (76,6 %). Далее при прак-
тически равной доле положительных оценок следуют военно-патриотические 
организации (59,8 %), средства массовой информации (56,7%), спортивные 
организации (55,6 %), общественные организации и движения (55,1 %), орга-
ны управления в сфере молодежной политики (48,6 %). Суммарные отрица-
тельные оценки роли отдельных институтов общества в деле патриотического 
воспитания указывают на максимально незначимую роль политических партий 
и объединений, на что указали почти половина опрошенных молодых людей 
(49 %) а также, что модно расценить в качестве негативной тенденции – комите-
ты и управления по делам молодежи (40,4 % суммарных отрицательных оценок).

При этом различий в понимании главенствующей роли семьи и образова-
тельных учреждений, а также в оценке соответствующей роли  иных структур 
в формировании патриотизма в среде городской и сельской молодежи, разно-
статусной, а также разновозрастной молодежи не наблюдается.

В оценках роли прочих институтов общества выявляется незначимое 
отличие мнений сельской и неработающей молодежи Республики. Так, для моло-
дежи сел Карелии более весомой представляется роль военно-патриотических 
организаций и клубов, комитетов по делам молодежи при органах власти, 
а также общественных организаций и движений. Неработающая же молодежь 
видит более перспективной роль спортивных организаций, средств массовой 
информации (СМИ), а также общественных и политических объединений. 

Таким образом, можно увидеть, что в качестве основных агентов патрио-
тического воспитания в Республике Карелия молодежь указывает семью и учреж-
дения образования, то есть те институты, функционирование которых затраги-
вает все группы молодежи и, следовательно, «видимо» для неё. Что касается 
других структур, то оценки респондентов здесь мало дифференцированы и сво-
дятся к ответу «влияет всё в равной мере». Несколько ниже при этом оцени-
вается значение деятельности политических партий. В сознании опрошенных 
жителей региона при выделении наиболее значимых субъектов патриотического 
воспитания населения сочетается два элемента – традиционный и инноваци-
онный. Традиционно семья как важнейший институт социализации и институт 
образования представляются наиболее подходящими «воспитателями» духа 
патриотизма и любви к Родине.

Достаточно новым является признание роли института СМИ в деле вос-
питания патриотизма подрастающего поколения, что свидетельствует о необхо-
димости более широкого использования ресурсов СМИ, особенно – Интернет 
как одного из основных источников информации для молодежи, в воспитании 
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патриотических чувств. Печально, что ни отделения по работе с молодежью, 
ни образования гражданского общества так и не стали значимыми субъектами 
политики по патриотическому воспитанию, не смогли сыграть ту роль, которая 
отведена им разными программами, направленными на формирование 
патриотизма среди молодежи. Также для молодых респондентов республики 
далек от образа патриота и образ политических партий и их представителей.

В рамках данного исследования проведен анализ мнений молодых жи-
телей Республики Карелия относительно основных препятствий развитию 
патрио тического чувства у населения в Республике и в России в целом. 

Итак, среди основных препятствий, как на уровне региона, так и страны 
в целом, молодыми людьми названы: социальная несправедливость, низкий 
уровень жизни и материального благосостояния, недоверие власти и неуве-
ренность в завтрашнем дне.

Таким образом, респонденты видят основную проблему сферы формиро-
вания патриотических чувств среди населения глобально, полагая, что обще-
социальные, макроуровневые проблемы определяют контекст выраженности 
патриотических чувств населения: чем острее экономические проблемы, про-
блемы справедливого распределения благ, дефекты управления страной, тем 
ниже уровень патриотизма в обществе. Все прочее вторично по сравнению 
с оценкой социального благополучия общества.

Проблемы социальной несправедливости наиболее остры в Карелии 
(57,5 % выборов), чем в России в целом (34,6 %). При этом молодежь Карелии 
в меньшей степени волнуют проблемы низкого уровня жизни (45,8 %, 54,1 % – 
по России), однако в большей – правовая незащищенность (27,8 % выборов 
по Карелии, 19,4 % – по России). Также для Карелии в целом больше препятст-
вий для развития патриотических чувств – это имидж региона/страны (16,5 % – 
Карелия, 9,2 % – Россия), ориентация на западные ценности (20,9 % – Каре-
лия, 12,7 % – Россия). Одинаково негативно на патриотическом воспитании 
сказываются неуверенность в завтрашнем дне и отсутствие перспектив 
развития. При этом, по мнению молодых людей, низкий уровень жизни в Ка-
релии оказывает не столь значимое влияние на формирование патриотических 
чувств, нежели чем в России в целом.

Особенности социального положения опрошенных определяют их по-
строение рейтинга препятствий патриотическому воспитанию в России и в Ка-
релии, в частности. Так, по мнению сельской молодежи Карелии, охваченной 
исследованием, следующие факторы как положение России на мировой арене, 
ориентация на западные ценности, правовая незащищенность населения и со-
циальная несправедливость в меньшей степени оказывают негативное влия-
ние на формирование патриотизма, нежели в  оценках других категорий моло-
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дежи. Однако сельчанами оценивается как более весомое препятствие низкий 
уровень жизни и плохая организация досуга молодежи.

Несколько отличаются и оценки препятствия к формированию патриоти-
ческих чувств в России представителей самой младшей возрастной группы (от 
14 до 19 лет). Так, они чаще отмечают среди препятствий отсутствие возмож-
ностей для улучшения жизни, ориентацию на западные ценности, а  также по-
ложение страны на мировой арене. При этом для данной подвыборки наиме-
нее по сравнению с другими категориями существенен фактор низкого уровня 
жизни в стране.

Неработающая группы молодежи среди основных препятствий в рассма-
триваемой сфере для России чаще прочих рассматривает социальную неспра-
ведливость, правовую незащищенность, отсутствие возможностей для улучше-
ния жизни.

Что касается выделения перечня наиболее существенных препятствий 
к проведению мероприятий патриотического воспитания в Карелии, также 
выявлены некоторые особенности. Итак, сельская молодежь среди чаще видит 
среди препятствий в Карелии власти и социальную несправедливость. И реже – 
положение региона (как и молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет), ориента-
ция на западные ценности, правовая незащищенность. 

Молодые люди самой младшей возрастной группы реже прочих рассма-
тривают среди препятствий формирования патриотического чувства в Карелии 
социальную несправедливость, низкий уровень жизни, неуверенность в завтраш-
нем дне.

Неработающая молодежь чаще видит препятствия в положении региона 
в стране, ориентацию на западные ценности и недоверие власти, разочарова-
ние в ней.

Основной вывод по данному вопросу может быть сформулирован сле-
дующим образом: рассматриваемая проблема снижения патриотических 
настроений среди молодежи связана с системными кризисными явлениями 
как в российском обществе, так и в Республике Карелия. Причем осознают 
наличие этих кризисных явлений, прежде всего, старшие группы молодежи, 
самостоятельно адаптирующиеся к социальной реальности.

Таким образом, полученные выше распределения свидетельствуют о том, 
что среди молодежи в настоящее время актуализировалась потребность в общей 
идее, отражающей идеалы патриотизма, и сформировалась готовность приоб-
щиться к мероприятиям идеологического и патриотического воспитания, при-
чем, по мнению молодых людей, определяющая роль в этих процессах принад-
лежит семье и политическим институтам.

Далее молодых людей просили оценить наиболее эффективные меры 
по формированию патриотизма в молодежной среде Республики Карелия. 
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Так, среди наиболее приоритетных со значительным отрывом было отмечено 
следующее мероприятие: «организация молодежного досуга» (46,4 %), далее 
отмечены: улучшение имиджа страны в мире (30,2 %), улучшение материаль-
ных условий жизни молодежи (28,7 %), обеспечение правовой защиты моло-
дых (24 %), создание молодежных организаций, подобным существовавшим 
в СССР (22,4 %) и духовно-нравственное воспитание (22,2 %). Наименее пер-
спективными молодые люди посчитали популяризацию национальной культу-
ры в СМИ (16,5 %), внедрение программа гражданско-правового воспитания 
в учебных заведениях (16,3 %) и восстановление престижа армии и военной 
службы (15,7 %).

Неработающие молодые люди сочли по сравнению с другими группами 
не столь существенной мерой организацию молодежного досуга (28,1 %), а сель-
чане – наиболее существенной (54,1 %).

Создание молодежных организаций представляется более необходимым 
для жителей городов (26,3 %) и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет (28,6 %), 
а наименее – для неработающей части респондентов (18,8 %). 

Внедрение программ гражданско-патриотического воспитания оказалось 
более значимым для молодежи в возрасте от 25 до 29 лет (22,6 %), а наи-
менее – для сельчан (8,1 %) и неработающих (9,4 %).

Популяризация национальной культуры и ценностей в СМИ отмечается 
наиболее важной неработающими (21,9 %), а наименее – 25–29-летними 
(9,5 %).

Улучшение имиджа страны в мире – значимая мера по мнению всех 
опрошенных, однако наиболее оптимистично в данном отношении настроены 
неработающие (40,6 %), а наиболее пессимистично – сельчане 21,6 %.

Не привлекают мероприятия по духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежь сел Карелии (10,8 %), а привлекают в большей степени неработающих 
(31,3 %).

Реальное обеспечение правовой защиты молодежи отмечено перспек-
тивным только 13,3% выборов молодежи в возрасте от 25 до 29 лет, при этом 
31,3% неработающих и 27% жителей села выбрали именно это направление 
среди наиболее существенных.

Также можно отметить, что неработающих меньше всего (9,4 %) среди 
тех, кто полагает перспективной борьбу с пьянством и наркоманией среди мо-
лодежи в деле патриотического воспитания. 

Таким образом, основные различия между выделенными категориями 
молодежи в ответах на рассматриваемый вопрос заключаются в следующем. 
Сельская молодежь в большее значение придает информационному влиянию 
(пропаганде) и организационным формам работы с молодежью (молодежные 
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организации советского типа), а городская – целостной системе факторов – 
имиджу страны, духовно-нравственному сознанию и уровню благосостояния 
молодежи. Сравнение ответов групп респондентов, выделенных на основе 
рода занятий, выявило некоторые противоречия. Так, более старшие группы 
молодежи (работающая и неработающая молодежь) придают наибольшее 
значение внедрению программ гражданско-патриотического воспитания 
и духовно-культурному воспитанию и наименьшее – информационному влия-
нию (популяризации национальной культуры и патриотизма). Однако все-таки 
из данных рисунка 5.30 мы видим, что оценки предложенных позиций по фор-
мированию патриотизма не имеют значительных вариаций в зависимости от 
возраста опрошенных.

При этом значительная доля опрошенных (42,6 %) достаточно активно 
включена в систему патриотического воспитания и когда-либо принимали уча-
стие в мероприятиях патриотического или военно-патриотического характера, 
причем, судя по распределению множественных ответов, многие из опрошен-
ных не ограничивались участием только в одном направлении деятельности 
по патриотическому воспитанию. 

Сельская молодежь Карелии активнее включается в мероприятия по вос-
питанию патриотизма (48,6 % сельчан и 44,2 % горожан), также как и с возрас-
том уменьшается доля участвующих в подобных занятиях (47,4 % в возрасте 
от 14 до 19 лет и только 34,5% – 25–29-летних). Рабочие и учащиеся категории 
молодежи ожидаемо больше охвачены мероприятиями по формированию 
патриотизма, чем незанятые (44,69 %, 43,2 % и 32,3 % соответственно).

Вопрос «В каких из этих мероприятий Вы принимали участие?» позво-
лил проанализировать существующую структуру проводимых в Республике Каре-
лия мероприятий патриотического характера, выделить доминирующие и редкие 
формы их организации.

Наибольшее количество молодежи принимало участие в мероприятиях, по-
священных памятным датам отечественной истории (64 %) и военно-спортивных 
играх и соревнованиях (61,4 %). Несколько реже молодые люди Карелии вклю-
чаются в деятельность по популяризации малой родины (дни города, села и т.п.) 
(49,4 %), встречам с ветеранами боевых действий (44,9 %) и посещению 
историко-патриотических выставок, экскурсий (39,4 %). Реже всего молодежь 
включается в мероприятия, посвященные национальной культуре (12,9 %) и ра-
боту летних школ, лагерей военно-патриотической направленности (11,1 %) 

Городская молодежь – наиболее частый участник военно-спортивных игр 
и соревнований (69,2 %) и мероприятий, посвященных памятным датам отечест-
венной истории (64,1 %), а наименее – национально-культурных мероприятий 
(9 %, для сравнения – 15,8 % сельчан указали, что участвуют в мероприятиях 
подобного рода).
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Для сельчан на первое место по частоте посещения выходят мероприя-
тия, посвященные памятным датам отечественной истории (73,7 %), далее сле-
дуют военные игры и соревнования (68,4 %), а также мероприятия, посвящен-
ные малой родине и встречи со знаковыми людьми (по 59,8 %).

Молодежь 14–19 лет в целом реже прочих включается в деятельность по 
патриотическому воспитанию в качестве участников, наиболее активны моло-
дые люди старшей группы – от 25 до 29 лет. Так, 84,4 % из них отметили уча-
стие в мероприятиях, посвященных малой родине, 78,1 % – посвященных па-
мятным датам отечественной истории, 56,3 % участвуют в военно-спортивных 
играх и соревнованиях, 46,9 % – встречаются с ветеранами и почетными граж-
данами.

Реже всего молодежь всех категорий включается в мероприятия, посвя-
щенные национальным культурам, и участвует в работе школ и лагерей патрио-
тической направленности.

Рейтинги наиболее «популярных» мероприятий, в которых участвует ка-
рельская молодежь, не имеют значительных вариаций по критерию занятости 
за одним исключением: ни один из незанятых молодых людей не указал на 
свое участие в помощи ветеранам, этнокультурных мероприятиях и работе лет-
них патриотических лагерей (табл.).

Таким образом, молодежь практически не участвует в мероприятиях, 
посвященных национальной культуре, недостаточно развитой остается систе-
ма летних лагерей. В наибольше мере поддерживается схема памятных ме-
роприятий, приуроченных ко Дню Победы и памятным военным датам. Когни-
тивный компонент патриотического воспитания слабее всего, как ни странно, 
представлен в группах городской молодежи и 14–19-летних. Практические про-
явления патриотических установок наиболее характерны для сельчан и студентов, 
оказывающих помощь ветеранам и пенсионерам, участвующих в экологиче-
ских акциях.

В сознании россиян настоятельно проявляется потребность и стремле-
ние обрести общенациональное согласие, определенную общность целей, вы-
раженную в национальной идее. В свете антропологического подхода нацио-
нальная идея связана с целями конкретного индивида, она создает и поддер-
живает у человека чувство сопричастности к судьбе страны, психологического 
комфорта и защищенности. Национальная идея утверждается как синоним па-
триотической идеи и закрепляется в культуре общества, выполняя тем самым 
консолидирующую функцию. Патриотическая составляющая – важнейший 
из элементов, обозначенных в тематическом континууме дискурса о на-
циональной идее.
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Для оценки распространенности типа идентичности «россиянин» молодым 
людям Карелии был задан вопрос: «Ассоциируете ли Вы себя с гражданином 
России, т.е. россиянином?». В целом по выборке подавляющее большинство 
опрошенных (85,4 %) предпочли утвердительный ответ. 4,7 % молодых людей 
отметили отсутствие у себя таких ассоциаций и 9,9 % – затруднились ответить

Процент считающих себя россиянами практически идентичен во всех 
возрастных и поселенческих подвыборках. Исключение составляет подвы-
борка незанятой молодежи – только 78,9 % таких молодых людей ассоциируют 
себя с гражданство Российской Федерации. Наибольшая доля не считающих 
себя россиянами – 5,1 % – в группе работающей молодежи.

По мнению М.О. Мнацаканяна, самоидентификация проявляется на двух 
уровнях, отражая основные стороны национальной психологии и самосознания:

а) как выражение обыденных массовых форм настроений, ощущений 
и представлений о самом себе; 

б) как выражение знаний и представлений более высокого, концептуаль-
ного уровня в форме идейно-теоретических обобщений. 

Гражданская идентичность – это осознание своей принадлежности к по-
литическому сообществу. Дружественное совместное проживание различных 
национальностей на одной территории предполагает необходимость условий, 
в которых этническая идентификация не формирует этноизолированные общ-
ности. Важно, чтобы, чувствуя себя этнически особенными, люди признавали 
себя политически и социально равноправными гражданами одного государ-
ства. Причем, в условиях многонационального государства предпочтительнее, 
чтобы гражданская идентификация в сознании отдельного человека превали-
ровала над этнической. 

Вопрос «Что лучше всего описывает Вас в настоящий момент?» на-
правлен на выявление гражданской идентичности современной карельской 
молодежи. Анализ распределений ответов показал, что подавляющее большин-
ство молодежи считают себя, прежде всего, жителями России (44,8 %) и лишь 
затем – жителями Республики Карелия (26,5 %), то есть преобладает общеграж-
данский, не локальный, тип идентичности. Наименее популярными вариантами 
ответов были «советский человек» (0,8 %) и «западный человек» (1,3 %). Таким 
образом, молодежь не ассоциирует себя с советским прошлым и не причисля-
ет к носителям западной культуры. Более десятой части опрошенных (10,7 %) 
причисляют себя гражданам страны с великим прошлым: «гражданин страны, 
которая перестала быть великой державой», 5 % – и сейчас видят величие госу-
дарства: «гражданин великой державы».

Итак, патриотизм в мнениях современной карельской молодежи – это 
особое отношение к Родине, являющееся ценностным отражением в сознании 
и практическим проявлением в поступках связи субъекта. Отношение к Роди-
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не, оставаясь универсальной ценностью, сохраняет индивидуальность в своих 
конкретных проявлениях. Сущностью патриотизма является основывающееся 
на сознании и чувстве патриотического долга деятельное отношение субъекта 
к  Родине как объекту патриотизма Деятельностная сторона патриотизма явля-
ется определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало 
в необходимые для Отечества дела и поступки.

Формирование патриотизма в условиях российской социокультурной ре-
альности может осуществляться как мерами государственного воздействия, так 
и мерами, включающими активизацию всех элементов культурного комплек-
са. Процесс восстановления патриотического сознания включает в себя: про-
блемы улучшения качества жизни россиян, проблемы семейного воспитания, 
формирования исторического сознания, проблемы более широкого использо-
вания в идеологической и воспитательной работе символической и обрядовой 
стороны, преодоления недооценки их значимости, разумное сочетание мест-
ной, республиканской и общегосударственной символики, и, что особо следует 
подчеркнуть, утверждение патриотизма в качестве ведущей социокультурной 
ценности в среде политической и экономической элиты современного россий-
ского общества.

Одним из важнейших условий формирования патриотического сознания 
человека является осознание национальных интересов и последующая реа-
лизация их в деятельности. Рациональный уровень патриотизма невозможен 
без осознания национальных интересов. Национальный интерес выражает ак-
тивное, творчески преобразующее отношение гражданина к событиям, проис-
ходящим в Отечестве, и выражается в деятельности. У каждого гражданина есть 
свои потребности, интересы, но их успешная реализация невозможна в отрыве 
от реализации национальных интересов. В условиях современной России в си-
стему национальных интересов могут быть включены: защита цивилизацион-
ной идентичности, национальной самобытности, социокультурных ценностей, 
этносоциальных архетипов российского социума; сохранение культуры; разви-
тие науки и образования. 

В процессе социокультурной трансформации в России столкнулись две 
системы ценностей – либеральная, которая пришла на смену социалистиче-
ской как ее антитеза; и традиционная, складывавшаяся на протяжении многих 
веков. В результате этого значительно увеличилось число людей, для которых 
стала характерной социокультурная амбивалентность, связанная с раздвоением 
ценностного сознания, проявляющаяся в одновременном стремлении 
к противоположным ценностям. Человек в современной России с одной сто-
роны, стремится жить в обществе, исповедующем традиционные ценности, и 
в то же время пользоваться достижениями современной науки и техники. Си-
туация ценностного раскола является главной антропологической проблемой 
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реформирования российского общества. Существуя в ситуации разлома куль-
тур, человек формирует напряженный и конфликтный внутренний мир, и эта 
конфликтность пронизывает все уровни российского социума.

В современной России завершается этап глубинной социокультурной 
трансформации. В обществе стала превалировать синтезированная систе-
ма социокультурных ценностей, включающая в себя различные ценностные 
элементы – от либеральных до националистических. Патриотизм в современ-
ной социокультурной ситуации представляет собой особую системообразую-
щую ценность, духовную основу интеграции и формирования новой системы 
ценностей, гармонизации российского общества, обеспечивающую цивилиза-
ционную целостность и единение народа. Будучи одной из наиболее значимых 
ценностей общества, он интегрирует в своем содержании социальные, духов-
ные, нравственные, политические, исторические и  культурные компоненты.

Понятие «россияне» в качестве идентификационного термина в целом 
получило общественное признание и перешло в разряд актуализированных 
социокультурных понятий. Уверенность индивида в позитивности и ценности 
реалий окружающей его жизни, его патриотические убеждения способствуют 
формированию его позитивной идентичности. Применительно к современной 
карельской молодежи можно говорить о наличии переходного типа социокуль-
турной идентичности, с одной стороны, совмещающей черты современного 
типа и традиционалистские ценности и установки, а с другой – амбивалентную 
идентичность: «западный человек» и «россиянин».

Обеспечение духовной и социальной безопасности, модернизация 
без вестернизации под знаком православной духовной и державной тра-
диции, – возможна и зависит от способности социума к самомобилизации, 
а патриотизм являясь высшей ценностью, одной из важнейших государ-
ственных скреп, обеспечивает реализацию этой способности.

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 В процессе подготовки статьи использовались материалы социо ло гичес ких ис-
следований, осуществленных авторским коллективом: «Молодежь Карелии: оцен-
ка современного положения, духовно-нравст венного состояния и гражданской 
идентичности, социально-эконо ми ческой и поли тической активности» (2012); 
«Молодежь Карелии в контексте патриотической социализации» (2012).
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ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА

С обновлением экономических, политических и социальных отношений 
в России на современном этапе происходят изменения в  духовно-нравственных 
ориентирах, ценностях, идеалах, в содержании всех форм общест венного созна-
ния. Радикальные социальные перемены, ориентированны преимущественно 
на западные стандарты, влияют на культурные и духовные ценности россий-
ского общества, подавляют национальную идентичность и культурную само-
бытность многочисленных этносов России, препятствуют самосохранению 
Российского государства как авторитетной и сильной державы в мировом со-
обществе.

Характерными особенностями социокультурной ситуации, которая сложи-
лась на современном этапе в России, являются: изменение системы традици-
онных ценностей, размытость духовно-нравственных ориентиров, низкий уро-
вень культуры межнациональных отношений, разочарование современным 
состоянием общества из-за отсутствия ощутимых социально-экономических 
изменений. Страны Евразийского экономического сообщества в конце ХХ  – 
начале ХХI вв. столкнулись с проблемами правовового нигилизма, слепого под-
ражании «западной культуре», утраты этнической самоидентификации, массо-
вой трудовой миграции, националистических проявлений. В сознании совре-
менной молодежи стали искажаться такие понятия как «Родина», «Отечество», 
«гражданственность», «национализм», «патриотизм» и др. 

В этой связи, как никогда, актуализируются проблемы, связанные с граж-
данским и патриотическим воспитанием молодежи, которое является нравст-
венной основой жизнеспособности государства, выступая в  качестве вну-
треннего мобилизующего ресурса развития общества, формирования актив-
ной гражданской позиции личности, готовности молодежи к служению своему 
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Отечеству. В воспитании подрастающего поколения необходимо учитывать две 
тенденции современного общественного развития: во-первых, стремление на-
родов к сохранению собственной социокультурной идентичности (что связано 
с национальным, патриотическим воспитанием) и, во-вторых, взаимосближе-
ние, укрепление единства целостного мира (это является основой интернацио-
нального, планетарного (глобального) воспитания [2, с. 7].

Планетарное воспитание нацелено на решение актуальных проблем 
современности путем разработки нового направления – глобального модели-
рования, которое сориентировано на следующие ценности:

• равенство как выражение равноценности всех граждан мира и необхо-
димости ведения борьбы с предрассудками и дискриминацией;

• свободы как признания основных прав за каждым человеком и  сво-
бодного волеизъявления других; 

• солидарность, свидетельствующая о проявлении общего интереса, вза-
имоуважения друг к другу, на основе здоровой атмосферы общения;

• сохранение культурного разнообразия как необходимой тенденции 
развития человечества, основанной на признании национальной са-
мобытности народов и полезности взаимообмена культурными ценно-
стями между разными странами [2, с. 8].

Воспитание гражданина – патриота должно осуществляться в условиях 
специально организованной воспитательной системы на основе интеграции 
планетарного, поликультурного, интернационального и национального воспи-
тания [2, с. 10]. Этот же синтез в социально-философском понимании раскры-
вается и в трудах представителей евразийства, посвященных исследованию 
современного состояния российского общества в условиях интенсификации 
межкультурных контактов в условиях глобализирующего мира. Важнейшей 
предпосылкой патриотического и планетарного воспитания выступает русская 
духовность, которая выражается в человеколюбии на грани самоотречения, на-
родность как утверждение социальной справедливости и социального равенст-
ва и державность как независимость и цельность Родины, которая выражается 
в высочайшей ответственности за судьбы нынешних и грядущих поколений 
соотечественников [2, с. 11]. 

Возрождение духа патриотизма, чувство национальной гордости, протест 
против европейского влияния на Россию – это те проблемы, которые анализи-
руются в работах представителей евразийства, охватывая все основные сфе-
ры гуманитарного знания: философию, историю, культурологию, этику, эстетику, 
религиоведение. На новом витке социокультурного и  исторического развития 
России мысль о том, что главное призвание – творить свою духовную культуру, 
не слепо заимствуя у других народов и не подражая им, становится предметом 
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пристального внимания отечественного философского сознания, приобретая 
патриотический контекст.

В современной социокультурной ситуации идеи евразийства представля-
ют особую актуальность, основанием которых является принцип выстраивания 
равновеликих отношений, как между отечественной и мировой культурами, так 
и между национальными культурами России. Эти отношения предполагают тер-
пимость, комплиментарность, уважение к «иным» ценностям, а также заклю-
чают в себе огромный конструктивный потенциал для качественного развития 
многонационального, поликонфессионального, поликультурного российского 
общества. 

Значимость консолидирующего духа евразийского учения для современ-
ной России связана с необходимостью единения народов Евразии, укрепления 
самобытного развитии каждого этноса и культурного мира России, сохране-
ния социокультурной целостности евразийского этноса в  целом. Осмысление 
на основе философской методологии духовного потенциала идей евразийства 
имеет большое значение для определения стратегических направлений разви-
тия российского общества, которое нуждается сегодня в национальной идее, 
проецируемой на единение многочисленных народов России.

Существует ряд различных трактовок термина «евразийство», из которых 
объективное содержание имеет представление об особом суперэтническом 
единстве народов и их культур центральной и северной части Евразийского 
континента. Евразийство рассматривается как геополитическое, социально-
философское учение, интеллектуальное движение, сформировавшееся в 20–
30-е годы XX века в среде российской научной эмиграции и сохранившее вы-
сокий идейно-политический потенциал на рубеже XX–XXI веков. Идеологами 
этого направления философской мысли выступили Н.С. Трубецкой, П.Н. Савиц-
кий, П.П. Сувчинский, Г.Ф. Флоровский, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.Н. Гу-
милев и другие. 

Представители евразийства в своих трудах отстаивают необходимость 
сохранения самобытности каждого из народов Земли, многообразия культур 
и религиозных традиций, возможности в реализации права народов на само-
стоятельный выбор пути своего развития. Евразийцы приветствуют общение 
культур и ценностных систем, открытый диалог народов и цивилизаций на основе 
комплементарности, органичное сочетание приверженности традициям с твор-
ческим новаторством в культуре. 

Вопрос о возможности и необходимости создания евразийского про-
странства в современных условиях определяется двумя разнонаправленными 
векторами – глобализацией и мультикультурализмом. Глобализация стирает 
культурные различия, а мультикультурализм является основой сохранения раз-
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нообразия культур. В вязи с этим актуальными становятся поиски решения 
выхода из ситуации конфликта между глобализацией и мультикультурализмом 
с  сохранением при этом их позитивного потенциала [3, с. 91].

Евразийство как социально-философское учение было вызвано к жизни 
как реакция на происходящий исторический разлом в социокультурной биогра-
фии России начала XX века. Это время культурного ренессанса, для которого 
было характерным следующее: подъем общественного сознания, возрождение 
духа патриотизма и гражданственности, рост культурно-национальной самои-
дентификации и самосознания. Представители евразийства внесли не-
оценимый вклад в культуру и науку России, пробудив общественное сознание 
на осмысление проблем об исторической судьбе страны в рамках дихотомии 
«Запад–Восток». 

Именно отстаивание своеобразия и уникальности русской культуры, 
неподражательное, самобытное развитие в качестве самостоятельной цивили-
зации, вобравшей в себя в равной степени элементы как западного, так и вос-
точного типа культуры, стали основными идеями зарождающего евразийства, 
вскормленного не только культурным синтезом «Запад–Восток», но и различны-
ми идейными течениями, питающими общественное сознание России в начале 
XX века. Надежда на духовное возрождение страны, развитие национального 
самосознания, формирование чувств патриотизма и гражданственности – это те 
идеи, которые объединяли основоположников евразийства. 

Отмечая уникальность русской культуры, ее особую значимость для поли-
этнической и поликультурный России, евразийцы выдвигали идею о  равнове-
ликости любой этнической общности, имеющей индивидуальные, но  вместе 
с  тем узнаваемые национальные особенности. Они отстаивали идею творче-
ского общения на основе диалога, взаимопроникновения и заимствования 
всего лучшего и самого ценного из других культур с ориентацией на полицен-
тризм и самоценность каждой культурной общности. 

Сближение стран и народов, усиление их взаимодействия – важнейшая 
закономерность развития многонационального российского общества. В связи 
с этим одной из важных проблем на современном этапе развития цивилиза-
ций является диалог культур. Все народы имеют свою национальную культуру, 
между тем диалог между ними возможен по той причине, что у  истоков всех 
культур стоят творческие личности (пассионарии), способные преодолевать 
ограничения, накладываемые своей собственной культурой. Поскольку роди-
ной всех народов является одна земля, возникает необходимость их общения 
на основе установления дружеских отношений, взаимопонимания и доверия. 
В этом случае духовное взаимообогащение приводит к диалогу культур, к куль-
турному обмену, трансформации, а иногда и  слиянию отдельных культурных 
пластов под воздействием одной культуры на другую. 
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Н.С. Трубецкой в работе «Европа и человечество» отмечает, что нацио-
нальная культура должна развиваться, опираясь на свои собственные тради-
ции, не допуская сильного влияния со стороны другой культуры или, по крайней 
мере, творчески перерабатывая достижения «чужой» культуры. Только в  этом 
случае образуется мощная культурная традиция, неповторимая по своей ори-
гинальности, для сохранения которой необходима преемственность и непре-
рывность развития. Парадигма цивилизационного строительства культуры, 
по мнению мыслителя, исключает подмену одной культуры другой. Он говорит 
о том, что не следует поддаваться гипнозу слов «общечеловеческая цивилиза-
ция» и «космополитизм». Согласно позиции космополитизма, цивилизация есть 
высшее благо, во имя которого надо жертвовать национальными особенностя-
ми; цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру, 
а все нецивилизованные народы должны принять эту культуру, приобщиться 
к  ней и,  войдя в семью цивилизованных народов, идти с ними вместе по одному 
пути мирового прогресса [4, с. 486]. 

По мнению евразийцев, русская культура, органично сочетая в себе эле-
менты западных и восточных традиций, является более сложной и содержатель-
ной, чем европейская. На ее становление значительное влияние оказал «мон-
гольский фактор», и поэтому «азийское» и «туранское» начала, по их мнению, 
а не европейское преобладает в большей степени в русской культуре. Евро-
пейская, западная культура рассматривалась евразийцами не как образец или 
эталон, а скорее как угроза для самобытного развития российской культуры, 
поэтому, как утверждают они, необходимо сохранить то особое самобытное ев-
разийское миропонимание, которое отражается в многозначном пространстве 
культуры России.

Основополагающей идеей евразийства было то, что российская нация 
объединяет вокруг себя многообразие народов различных национальностей 
и вероисповеданий великой России. Евразия, по мнению евразийцев, – это 
особый континент, отличающийся полиэтничностью, многоликостью нацио-
нальных традиций, полифоничностью языков. Взаимодействие и контакты ев-
разийских этносов порождает их братство, а многочисленные конфессии Рос-
сии – Евразии объединяет религиозная идея соборности, которая развивается 
в рамках православия. 

Выдвигая соборность как ценность локальных культур и цивилизаций, 
евразийцы определяют ее как широкое представительство всех точек зрения 
и  всех сословий. Соборность рассматривалась ими как высший принцип суще-
ствования личности, социальной группы, класса, государства, этноса, которые 
в синтезе образуют «симфоническую личность». К симфонической личности ев-
разийцы относили такие социальные образования как семья, народ, государст во, 
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вселенская церковь. Суть православия фиксируется понятием соборности («все-
ленскости»), т.е. единения всех в вере и  покровительства церкви над всем 
миром, поэтому основа культуры «симфонической личности» совпадает с осно-
ванием православия: совершенствовать себя и мир с целью единения всех 
в  Царстве Божьем. 

Высшей в иерархии соборности, по мнению евразийцев, является собор-
ность православной церкви, которая является сосредоточием русской культуры. 
Такие основания как соборность, симфоничность и религиозная концепция 
веры образуют базис, соответствующий культуре, ментальности и историческим 
судьбам народов. Л.Н. Гумилев пишет: «Всех русских скрепляло православие 
как духовная ценность…Именно эта духовная ценность сохранила целостность 
российского этноса, не давая ему распасться на части. И более того, вовлекло 
в  состав иной новой цельности огромное количество инородцев… Только на базе 
этнического синтеза и на основе взаимной комплементарности веротерпимой 
православной церкви удалось создать тот монолит, который мы называем вели-
кой Россией» [1, с. 156–157]. 

 Евразийское учение несет в себе особое духовное измерение. Духов-
ность опосредована ценностями добра, истины и красоты, определяющих 
отношение индивида, общества и народа к себе, другому, «чужой культуре», иной 
вере. Духовными приоритетами езразийской концепции являются: 

• формирование единой евразийской нации посредством консолиди-
рующего и синтезирующего начала русской культуры с самобытным, 
неподражаемым развитием этнокультур, где каждый ее составной эле-
мент (этнос) привносит свое воплощение духовности через базовые 
ценности, богатую историю и традиции; 

• ориентация на принцип полицентризма с признанием множества 
культур, объединение многонационального, поликонфессионального 
социума страны в высшую «культуро-личность» на основе творческого 
и  диалогического взаимодействия национальных культур, толерантно-
сти, уважения и гуманного общения;

• сохранение чувства соборности, «симфонического» единства, где духов-
ность нации выступает основой, обеспечивающей уважение и  призна-
ние самоценности любого этноса и возможности их единения на  основе 
комплементарности.

Эти идеи заключают в себе огромный духовный потенциал, раскрывают 
возможности, которые способствуют формированию в индивиде, обществе, 
народе гуманистического, созидающего конструкта, направленного на культи-
вирование в межличностных и межкультурных отношениях в современном рос-
сийском обществе добра, истины и красоты, уважительного отношения к другим, 
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толерантности, умения «слышать» и «слушать» другого независимо от его веры, 
национальной и культурной принадлежности.

В современных условиях глобализации социально-философское учение 
евразийства, направленное на консолидацию многочисленных этносов Рос-
сии – Евразии вокруг русской народности, должны сегодня стать ключевой 
опорой национальной идеи, способствующей полноценному развитию наро-
дов, объединенных общностью исторической судьбы. Современные тенден-
ции развития российского общества, связанные с изменениями в  социально-
экономической среде, предъявляют социальный заказ на воспитание образо-
ванного, духовно-нравственного, предприимчивого человека, готового само-
стоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего ответствен-
ностью за судьбу своей страны. 

В связи с этим среди приоритетных направлений современнного обра-
зования особое место принадлежит патриотическому воспитанию молодежи, 
в  основе которого лежат непреходящие ценности: научное мировоззрение, 
социальная справедливость, интерес и любовь к своему краю и  России, за-
щита Отечества, высокий уровень культуры межнациональных отношений, 
трудолюбие, ответственность перед обществом. «Патриотическая идея может 
стать мощным консолидирующим фактором всех прогрессивных общественно-
политических сил России, так и основой ее экономического и духовного разви-
тия. Но это произойдет не стихийно, потребуется большая работа средств мас-
совой информации, образовательных институтов и, прежде всего школы, чтобы 
приверженцем патриотических идей стал каждый россиянин» [2, с. 5].
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Выбери героя, бери пример с него, 
подражай ему в геройстве, 

догони его, перегони – слава тебе! 

А.В. Суворов

Нужны ли герои современному поколению? Любая историческая эпоха 
нуждалась в герое, способном емко выражать такие важные гражданские 
качества личности как патриотизм, нравственная зрелость, долг, человеколюбие, 
ответственность. Людям старшего поколения, формирование личности которых 
происходило в эпоху идейно-нравственного воспитания, кажется очевидным цен-
ность подвига, ценность самопожертвования во имя потомков и своих ближних. 
Становление же личности современного подрастающего поколения проходит 
в рамках диаметрально противоположных ценностных координат, при активной 
пропаганде образа жизни, лишенного героических примеров, ориентированно-
го на праздность, потребительство, вседозволенность. Потому-то до чрезвычай-
ности печально, что сегодня в нашей стране предметом подражания и восхи-
щения нередко становятся не спасатель, герой войны или труженик, а шоумен, 
звезда или «медийная персона». Дегероизация общественного, и в особенности 
юношеского сознания, в течение последних двух десятилетий неудержимо наби-
рает обороты. Следствием данного процесса становятся отчуждение и неприятие 
опыта прошлых поколений, ирония, цинизм, неверие в чужое благородство. 

Важным отличием современной молодежи от старших поколений состоит 
в том, что героев нет. Таких, каким, например, был для поколения сегодняшних 
50–60 летних. Юрий Гагарин. Современная молодежь – это первое поколение, 
у которого нет героев, но есть кумиры. Они не могут определить и назвать своих 
героев. В лучшем случае современные молодые назовут родственников, или 
представителей бизнеса, шоу-бизнеса. 
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Почему же молодежь не может найти своих героев? Нынешнее поколе-
ние больше интересуется телестрастями, чем литературными произведениями. 
А так как герой и слава – вещи почти неразрывные, то пустая телевизионная 
шумиха ассоциируется с подвигом, участие в «Ледовом шоу» или «Доме-2» – 
с героизмом. Недавно по телевидению показывали сюжет о фирме, которая 
делает героев из любого человека. Платишь деньги, и с твоим участием фа-
брикуют «спасение утопающего» или «подвиг» с задержанием бандитов. Все это 
«случайно» снимается на телефон, а потом размещается в Интернете, откуда так-
же «случайно» это показывается, например, знакомой девушке. Само по себе 
явление кажется безобидным, но свидетельствует об утилитарности мужества 
в современной России и девальвации такой вечной ценности, как героизм. 
Вне сомнений, современным молодым людям далеко не чужда проблемати-
ка героического и всего того, что связано с ней. Интерес к героизму, как не-
ординарному, исключительному поведению, понимание героя как авторитета, 
не только не вызывает отторжения, но и возбуждает повышенное внимание, 
рождает острые дискуссии в молодёжной среде. Молодежь ищет новых героев, 
которые помогли бы раскрыть смысл жизни, а значит, этот процесс управляем, 
что обязывает учитывать условия руководства процессами, в т.ч. и педагогиче-
ские.

Как показывает практика российской жизни, колоссальное воздействие 
на формирование идеалов и представлений о героическом оказывают инфор-
мационное пространство, медийные средства и, прежде всего, Интернет с его 
соцсетями, форумами, блогами и твиттерами. Неоднократно и убедительно 
доказывалась исследователями – социологами, политологами, психологами, 
искусствоведами повсеместность влияния медийных персон на становление 
нравственных убеждений подрастающего поколения. Так, например, в автор-
ской телепередаче В.В. Познер спросил у А.Б. Чубайса: «Какой литературный 
герой Вам больше всего нравится»? Чубайс ответил: «Я не делаю из литератур-
ных героев образцов для подражания». Возможно ли, не находя идеала, иметь 
правильные жизненные ориентиры? (для сравнения приведем высказывание 
В.С. Высоцкого «Значит, верные книжки ты в детстве читал»). 

Тем не менее, сегодня мы не говорим нашим детям: «Будьте храбрыми!» 
или «Спорьте с грозными соперниками», мы говорим о смелости, о целеустрем-
ленности, но порой добавляем: «Если можешь, не дерись». И о пользе труда мы 
сейчас практически не разговариваем с детьми. Чтение книг активно обсуж-
дается в обществе, но не в смысле, что надо начинать читать – а в смысле, что 
помимо компьютера и компьютерных игр надо еще читать книги. 

В ходе проведенного нами исследования привлекательности образов для 
современной учащейся молодёжи (рейтинг персоналий, сведений о любимых 
книгах, любимых фильмах, телешоу, агрегированные уровни обследования 



60

XXII Международные Рождественские образовательные чтения. 
Материалы секции «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

интернет-страничек и др.) было установлено, что более 60 % опрошенных отме-
чают сниженный уровень требований к герою, недооценивают значение цен-
ностей альтруизма и социальной полезности. Респонденты, называя качества 
героя, связывают их чаще всего с внешними проявлениями или ориентируют-
ся на циничное и пренебрежительное отношение к герою. 

Основными «поставщиками» образов героев являются средства массовой 
информации (СМИ), прежде всего, Интернет, кино, телевидение (более 50 % на-
званных персоналий являются продуктами СМИ). История, литература, интел-
лектуальное занятие (чтение), семья, труд оказывают незначительное влияние 
на представления об образе социально положительного героя. 

Следовательно, без помощи медиа-средств, осознающих свою социаль-
ную ответственность, сформировать положительный образ героя в сознании 
соотечественников довольно затруднительно. 

В рейтинг героев современной учащейся молодежи (на вопрос: назовите 
привлекательные для Вас образы людей, которые вызывают уважение и вос-
хищение?) попали различные представители. Так, разброс колеблется от совре-
менных политиков (таких, как В.В. Путин, Д.А. Медведев), исторических деяте-
лей (Г.К. Жуков, М.И. Кутузов, Ю.А. Гагарин), до неоднозначных, одиозных фигур 
шоуменов, актеров и киногероев (Ксения Собчак, Человек-паук, Павел Воля, 
Джеки Чан). Учащиеся, называя качества героя, связывают их чаще всего 
с внешними проявлениями, ориентируются на циничное и пренебрежительное 
отношение к героическому. 

В настоящее время наблюдается некоторая растерянность в педагоги-
ческом сообществе, как формировать развивающуюся личность на основе 
принятия образа настоящего героя в отличие от подтасованных «героев» СМИ, 
телевидения, Интернета и другие медиа-средств. Образовательные учреждения 
испытывают недостаток в методическом обеспечении, особенно в части под-
готовки и переподготовки специалистов, способных осуществлять воспитание 
учащейся молодежи на героическом. Тем не менее, тема интерпретации 
и обсуждения образов социальных героев и антигероев всегда задействована, 
прямо или косвенно, педагогами гуманитарного цикла (история, литература, 
философия, психология, этика и эстетика, социология), классными руководите-
лями. Поляризация многомерный окружающий мир, оценка приверженности 
молодых людей к тем или иным идеалам и ценностям, руководство логической 
антиномией, свободной от тенденциозных оценок СМИ, по бинарному прин-
ципу (да/нет; +/–; соответствует/не соответствует; противоречит/не противоре-
чит, герой/антигерой) дает возможность воспринимается положительного героя 
как ценность (значимое) и смысл жизни, т.е. образец: «Жизнь делать с кого».

С этой целью мы предлагаем интегрированный комплекс по формирова-
нию образа героя у молодежи [5], включающий учебную деятельность (уроки 
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гуманитарного цикла «Литература», «Русский язык», «Культура делового обще-
ния», «История», «Философия», спецкурс «Современный герой – это человек 
поступка») и внеучебные занятия (циклы тематических классных часов, ки-
нолектории, организованные совместно с учреждениями культуры, искусства), 
представленный на рисунке.  

 

Рис. Интегративный комплекс по формированию
положительного образа героя у современной учащейся молодежи. 

В рамках интегрированного комплекса по формированию положительно-
го образа героя молодой человек имеет возможность осознать свое отношение 
к персонифицированным образам в нравственных понятиях (добро, зло, ге-
рой, антигерой). Задачами интегрированного комплекса являются воспитание 
у обучаемых ценностных установок, позволяющих успешно разрешать нравст-
венные проблемы, осуществлять нравственный выбор; развитие внутренней 
мотивации, понимания, рефлексии, эмпатии, коррекции убеждений; умение 
осуществлять сравнения, сопоставления, классификацию, ранжирование обра-
зов героев; умение критически относиться к получаемой медиаинформации, 
т.е. воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные 
аргументы; развитие коммуникативной компетенции: умение высказывать 
свои мысли, писать отзывы, сценарии. В целях выработки системы нравствен-
ных норм, закрепления принципов оценки позитивно-ценностных отношений 
к образу героя на занятиях используются активные и интерактивные формы, по-
зволяющие выйти на обсуждение личностных форм поведения, нравственных 
убеждений личности. 

Содержание интегрированного комплекса по формированию положи-
тельного образа героя у молодежи дает возможность углубленно рассмотреть 

Уроки
гуманитарного 

цикла

Учебная
и внеучебная деятельность

Учебные занятия Внеучебные занятия

Спецкурс
«Современный герой – 
это человек поступка»

Классные часы
духовно-нравственной 

направленности

Кино
лекторий



62

XXII Международные Рождественские образовательные чтения. 
Материалы секции «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

ряд тем учебной деятельности и организовать внеучебную работу в контексте 
духовно-нравственного и патриотического воспитания на героическом.

Основной результат работы по интегрированному комплексу заключает-
ся в сформированном, осознанном положительном отношении к образу героя, 
выработке качеств, необходимых для осмысления нравственных решений в лич-
ной и профессиональной деятельности, формирование у юношей и девушек 
избирательного отношения к социальным ценностным ориентирам в повсед-
невной практике. Этот результат отражается в создании собственной творче-
ской продукции: видеороликов, написание сценариев, презентаций, создание 
веб-сайта, блога, группы ВКонтакте «Герой моего времени»; подготовка и уча-
стие в конкурсе рекламных роликов, конкурсе фотографий «Настоящие герои 
современности»; выступления с устными сообщениями, владение способами 
совместной деятельности в группе; осуществление на практике социально-
значимой деятельности. 

Работа с современной учащейся молодежью – представителями Поколе-
ния Y, находящихся в возрастном периоде поздней юности, осложняется тем, 
что личность уже практически сформирована. Причем, как отмечают исследо-
ватели, «чаще всего сформирована по эгоистическому типу, с явной нехваткой 
нравственных принципов и установок» [2] и менее доступна прямому воспита-
тельному воздействию со стороны педагогов и родителей. Ценности, сформи-
рованные у современной учащейся молодежи, являются подсознательными, 
часто неявными, но молодой человек живет и действует под их влиянием. Это 
возраст, когда осуществляется собственный жизненный выбор, и, при отсут-
ствии в обществе высоких идеалов, большая часть молодежи лишена возмож-
ности выбрать достойный путь. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, на начальном этапе формиро-
вания положительного образа героя в группах учащихся «индивидуалистически» 
и «девиантно» настроенных на представления о героическом целесообразно 
выстраивать мировоззренческий курс нравственного воспитания на героиче-
ских национальных традициях и персонифицированных примерах, уделяя осо-
бое внимание этическим позициям мыслителей, примерам высоты человече-
ского духа, мужества и героизма их жизни, подвига. На учащихся производят 
сильное впечатление жизнь людей, делающих открытие, решающих сложней-
шие научные проблемы, чья альтруистичная деятельность направлена на соци-
альное благо. Единство осознания и эмоционального нравственного пережива-
ния на занятиях проявляется в дискуссиях, обсуждениях философско-этических 
вопросов и примеров нравственного подвига русского человека (Александра 
Невского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Евгения Родионова), 
героического энтузиазма Джордано Бруно, нравственного императива И. Канта, 
нравственного выбора человека перед лицом мучений и смерти В. Франкла, 
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благоговения перед жизнью А. Швейцера, жизни величайшего из всех живших 
на земле Иисуса Христа.

Таким образом, урочные занятия, интегрированные в комплекс по фор-
мированию положительного образа героя позволяют охватить воспитательной 
работой сразу большое количество обучающихся, вызвать стойкий интерес 
к героическому и, тем самым, способствовать активному включению во внеу-
чебную работу, выбираемую по желанию (кинолектории, кружки, классные 
часы, волонтерскую самостоятельную деятельность).

Одна из задач спецкурса направлена на формирование позитивно-цен-
ностного отношения молодых людей к образу героя на материале анализа 
и обсуждения современных кинофильмов. Юноши и девушки испытывают не-
обходимость в непосредственных человеческих контактах после просмотра за-
интересовавшего их фильма. Современный мощно развитый институт кинема-
тографа пропагандирует образ антигероя как образца для подражания, демон-
стрирует всю совокупность поведения личностного и социального риска, что 
приводит к неблагоприятным последствиям, которые сказываются на нравст-
венном, физическом, психологическом здоровье молодого человека. Как от-
мечает И.А. Зимняя, современная молодежь ориентирована на «АСС – автори-
теты» (агрессия, сила, секс) [4], такая ситуация во многом определяется отсут-
ствием педагогической интерпретации деятельности СМИ. В ходе исследования 
нами установлено, что тенденции влияния медиасредств на сознание учащихся 
имеют значительную динамику, занимают приоритетные позиции во времяза-
тратах современной молодежи и оторваны от обсуждения, влияния и  контроля 
со стороны преподавателей и родителей, т.е. предыдущего поколения.

В рамках интегрированного комплекса продуктивны циклы практических 
и творческих заданий: анализ персонажей, интерпретация визуальных изобра-
жений (фотографий) современных героев, написание эссе «Письмо настояще-
му герою», «Письмо другу о просмотренном фильме», написание минисцена-
рия и создание рекламы фильма, игра «подбор тезисов и эпитетов» к репликам, 
сценам, эпизодам просмотренно го фильма, проведение интернет-дискуссий, 
создание веб-сайта или группы ВКонтакте.

В работе по организации и проведению классных часов мы активно задей-
ствовали средства сети Интернет, социальных сетей, информационные ресур-
сы блогов, твиттеров, форумов. Постоянное применение интерактивных форм 
в процессе организации и проведения классных часов позволяет преподавате-
лю поддерживать обратную связь с воспитанниками. Особенно это важно, ког-
да формируются нравственные понятия, идет осмысления жизненного опыта. 
Реализация процесса формирования развивающейся личности на основе при-
нятия образа истинного героя и акцентирование его отличия от образов «псев-
догероев» дает возможность скорректировать негативные воздействия СМИ, 
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телевидения, Интернета и др. Применение видеоматериалов, системы Интер-
нет, использование работы в мини-группах, парах, индивидуально, фронтально 
способствует повышению уровня активность обучающихся. 

Функционирование интегрированного комплекса по формированию по-
ложительного образа героя у современной учащейся молодежи в контекстном 
обучении и воспитании позволила вовлечь обучающихся в следующие виды 
деятельности, способствующие формированию личностных качества обучаю-
щихся (милосердию, альтруизму, подвижничеству).

Волонтерская деятельность – это бескорыстная, добровольная помощь 
людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, осно-
ванная на альтруистических мотивах. Активные, инициативные, неравнодуш-
ные к социальным проблемам учащиеся работают в таких программах, как:

– шефская помощь ветеранам войн, бывшим преподавателям ОУ;
– помощь детским домам; молодые люди привлекают спонсоров и сами 

приобретают необходимый инвентарь и подарки воспитанникам детских домов. 
Такие уроки милосердия заставляют студентов по-иному взглянуть на жизнь и на 
свою личную роль в этой жизни, способствуют развитию активной гражданской 
позиции, стремлению сделать наше общество справедливее и добрее;

– благотворительные концерты в военных госпиталях, социально-реаби-
ли тационных центрах; студенты разрабатывают сценарии концертов, творче-
ских вечеров, самостоятельно проводят их.

Социально значимая деятельность:
– видеоинтервью–воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны, что позволит сохранить для истории «живые» воспоминания представи-
телей уходящего от нас навсегда поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, 
горечь утраты и ни с чем несравнимую радость от долгожданной Победы, гор-
дость за нашу страну;

–  публикации статей, заметок в студенческой газете. В газете публику-
ются созданные учащимися информационные и проблемные материалы в кон-
тексте героической проблематики.;

– просветительские мероприятия: проект «Улица имени героев» и др., цель 
которого рассказать горожанам об улицах, названных в честь героев и участни-
ков Великой Отечественной войны.

Учебная деятельность:
– студенческие конференции, «круглые столы»: «Метаморфозы современ-

ного героя или Герой как главное оружие в борьбе со злом»; 
– исследования «История войны в истории моей семьи»;
– создание Интернет-страницы в социальной сети ВКонтакте «Герои моего 

времени», видеороликов, написание сценариев, презентаций;
Организаторская деятельность:
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– творчество и сотворчество, совершенствование системы организации 
и проведения кинолекториев;

– организация акций в формате флэш-моб «Отчизны верные сыны».
Для того чтобы система формирования духовно-нравственных ценно-

стей в условиях размытости ценностных ориентиров и всеобщего распро-
странения массовой культуры распространилась в ОУ, нужны совместные 
усилия группы педагогов, требуется создание у самого педагога четкой нрав-
ственной позиции по отношению к окружающему миру, в частности, к ме-
диадействительности. Следовательно, для того чтобы модель формирования 
позитивно-ценностного отношения к образу героя была результативной, нужна 
подготовка педагогов к просветительской деятельности в условиях размыто-
сти аксиологических приоритетов и неопределенности образа социально по-
ложительного героя как воспитательного примера. В связи с этим мы сочли 
необходимым создание методического обеспечения для педагогов в контексте 
проблемы духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи в современ-
ных медиа условиях. Блок организационно-воспитательной работы состоит из 
психолого-педагогического просвещения по вопросам духовно-нравственного 
воспитания в форме специальных тематических педсоветов, работы методиче-
ских объединений классных руководителей, семинаров, лекций и объединен 
в информационно-просветительский курс «Школа героического». Курс рассчи-
тан на целевую аудиторию слушателей, в чью профессиональную деятельность 
входит организация духовно-нравственного воспитания: классных руководите-
лей, преподавателей гуманитарного цикла, педагогов-воспитателей, организа-
торов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры. Целью курса 
является формирование представлений педагогов об особенностях воспита-
ния личности как активного субъекта массовой коммуникации в современных 
медиаусловиях на основе принятия ценности героического и положительного 
образа героя. В содержание курса были включены лекции о методологической 
основе воспитательной работы с учащейся молодежью, особенностях ценност-
ных ориентаций современного поколения молодежи, о героическом как цен-
ностном основание воспитания, классификациях героических типах, отличия 
героев от феноменов антигерой, кумир, идол. 

Условия для полного или частичного внедрения данной модели формиро-
вания позитивно-ценностных ориентиров у современной молодежи существуют 
в любом образовательном учреждении, так как ее реализация не предполагает 
введение дополнительных штатных единиц, программы дисциплин гуманитар-
ного цикла позволяют проводить занятия нравственного воспитания в процес-
се обучения, руководство внеучебной деятельностью учащихся может освоить 
учитель-предметник или классный руководитель при наличии у него нравствен-
ной, альтруистической позиции.
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Современный герой, безусловно, нужен, иначе к чему будут стремиться 
наши дети, кем гордится? Молодые люди нуждаются в формировании поло-
жительной национальной идентичности. Отсутствие преданности стране и ува-
жение к историческому прошлому Отечества ставит под угрозу национальную 
безопасность России. Каждый человек уникален, но он представляет собой 
частичку своей культуры, традиций и исторического опыта народа, к которому 
принадлежит. 

Однако, воспитывая молодых людей так, чтобы они в случае чрезвычай-
ной ситуации проявили героизм, защищали Родину – это самое наименьшее, 
что может сделать каждый из нас. Положительный образ героя может стать тем 
нравственным ориентиром, по которой истосковалось современное общество, 
уставшее от безысходности, выстрелов, крови и смертей в мирное время. Если 
мы хотим совершенствоваться и развиваться, то героем XXI века должен стать 
человек дела – созидатель. Отсюда очевидна острая потребность в моделях 
и образцах поведения положительного героя не только в личной, но и профес-
сиональной деятельности, примерами которых станет разработка тем: «Модель 
формирования положительного образа героя у сотрудника пожарной охраны, 
или сотрудника правоохранительных органов, или у профессиональных полити-
ков». Тогда бы жизнь в России вне всяких сомнений резко пошла на качествен-
ное улучшение [1].
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Павел Федосов, 
руководитель Управления социальных программ Центра национальной славы 
и Фонда Андрея Первозванного

УРОКИ МОНАСТЫРЯ
(о труднических молодёжных экспедициях 
в Свято-Троицкий скит на острове Анзер)

Мне посчастливилось в течение нескольких лет быть организатором труд-
нических экспедиций, которые Фонд Андрея Первозванного направляет в Свято-
Троицкий скит на острове Анзер. Этот остров находится на севере России, в Бе-
лом море, в самой северной части Соловецкого архипелага. Начиная с конца 
16 века, сюда в поисках уединения шли монахи Соловецкого монастыря. Среди 
них – преподобный Елеазар Анзерский, который появился здесь в 1612 году 
и вскоре основал Свято-Троицкий скит, где жизнь была устроена по афонскому 
образцу. В 20-е годы 20 века Свято-Троицкий скит вошёл в систему Соловецкого 
лагеря особого назначения. Здесь содержались политзаключенные, женщины 
с грудными детьми, православное и католическое духовенство, инокини разных 
монастырей. После упразднения лагеря скит использовали в хозяйственных 
целях, а затем он пришёл в запустение. В 2001 году в скиту снова возобнов-
ляется круглогодичное проживание монашествующих. 

Мы отправляемся на Анзер каждый год на 10–14 дней группами по 15–25 
человек. Мы выполняем самые разные работы: разбор строительных завалов, 
заготовка дров в лесу, ремонт дорог, работа на огородах, заготовка сена и так 
далее. 

Мне хотелось сказать о том, с какими жизненными уроками сталкивается 
молодой человек, оказавшийся в подобной экспедиции. Речь пойдёт о принци-
пах восприятия и организации жизни, которые мы встречаем в скиту и которые 
становятся своего рода альтернативой тому, с чем мы имеем дело в миру. Мне 
кажется, что в этой явленности альтернативного способа проживания жизни со-
держится важная составляющая христианского присутствия в современном 
мире. Вот несколько из этих уроков:
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Урок жизненной цельности
Человек, прибывший в скит, общающийся с его братией, и анализирующий 

те условия, в которые поставлен он сам, осознает, что здесь предметом внимания 
и усилия является не та или иная выделенная часть жизни, но вся жизнь целиком. 
Вся жизнь, включая богослужение, физический труд, беседу, прогулку, является 
единой практикой. Любая точка жизненного пути становится точкой предстояния 
перед Богом и свидетельства о Боге. Это понимание жизни, как единого и целост-
ного произведения, является альтернативой распространенному сегодня пере-
живанию её, как набору малосвязанных ситуаций. Благодаря встречам с мона-
хами – людьми, жизнь которых организована иначе, мы обретаем стремление 
к преодолению привычной разорванности нашего существования. Мы учимся 
быть собой в любом повороте наших жизненных траекторий. 

Урок осознанного участия в истории
Троицкий скит был создан и четыре столетия использовался для молитвы, 

затем превращён в тюрьму, осквернён, опустошён. Находясь там, мы видим про-
ступающие со стен храма остатки фресок, сохранившиеся с дореволюционных 
времён, и одновременно – советские лозунги на тех же стенах. Теперь усилиями 
самых разных людей и нашими усилиями скит вновь возвращает себе первона-
чальное значение. Для большего осознания участниками того, где они оказались 
и что они делают, в ходе экспедиции мы уделяем особое внимание чтению житий 
соловецких подвижников, новомученников и исповедников. В 2011 году среди 
участников нашей экспедиции был профессиональный плотник, являющийся 
потомком русской эмиграции первой волны. Он вместе со своими братьями 
и отцом поставил иконостас в Троицком храме, где до этого иконостаса не было 
в течение 90 лет. Так созидание приходит на место разрушения.

Урок терпения и преодоления
Долгая и изнуряющая физическая работа. Мошка и комары. Жизнь в не-

большом помещении, где вместе с тобой живут еще 8–10 человек. Всё это учит 
находить в самом себе ресурсы для того, чтобы справиться с этими стрессо-
выми факторами. Часто остаётся молиться и целиком и полностью присутство-
вать в здесь и сейчас, вместо того, чтобы с тревогой ожидать новых трудностей. 
Иногда подобная ситуация способна стать шоком для того, чья жизнь был под-
чинена удобству и комфорту. Мы учимся терпению и самоограничению, как не-
обходимой основе внутреннего движения. И в то же время в такой ситуации не-
обходим живой, вдохновляющий творческий мотив, побуждающий к действию.
Это сочетание свободного творческого устремления и сознательно налагаемой 
на себя дисциплины содержит в себе альтернативу распространённому, но лож-
ному противопоставлению безрадостного труда по принуждению и неограни-
ченной творческой свободы.
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Урок совместности
Во время экспедиции разные по мировоззрению и стремлениям люди на 

протяжении двух недель оказываются связанными друг с другом общим поряд-
ком жизни, общим делом и общими трудностями. Человек осознаёт, что здесь 
существуют не только его запросы и стремления, но и жизнь других людей, жизнь 
скита, где есть свои законы. Происходит размыкание, на себя принимается часть 
ответственности за других и за общее дело. Эта этика, общего поля работы и об-
щей ответственности за его возделывание, является альтернативой восприятию 
общества как совокупности индивидуальных стратегий успеха и примату конку-
ренции над сотрудничеством и над общим делом. 

Урок ритма 
Жизнь скита имеет свой ритм, с которым отчасти соединяется и жизнь 

труднической группы. Это ритм, в котором сменяют друг друга богослужение, 
труд, трапеза, отдых. Это ритм, который организует повседневность, но осво-
бождает внутреннего человека. Монастырь учит нас не спешить и не опазды-
вать, но делать положенные вещи в положенное время. Мы учимся полноцен-
ному и добросовестному пребыванию в каждом моменте отпущенного нам 
времени. И в этом – альтернатива состоянию безостановочного поиска лучшей 
ситуации, приводящего к непрерывно ускоряющемуся движению по поверхно-
сти жизни, когда у человека просто нет времени и сил на то, чтобы жить, ведь он 
должен, действовать с максимальным охватом, быть связанным с максималь-
ным количеством вещей и людей.

Урок очевидности добра и зла 
Соловецкий патерик рассказывает нам, как полчища бесов осаждали свя-

того Елеазара с криками «Это наше место!». «Не Ваше, но Христа Бога моего», – от-
вечал Елеазар. Тема столкновения добра и зла, света и тьмы – ключевая в судьбе 
Анзера. Здесь мы видим, на какие высоты смирения и любви может подняться 
человеческий дух и, в какие пропасти ненависти он может падать. Это задает осо-
бую оптику взгляда на самих себя. Один из участников экспедиции так говорил 
о своих впечатленияx: «Остров – это место, где четко различаешь чёрное и белое, 
там происходит либо движение вверх, либо вниз… в привычной жизни всегда 
много полутонов, полуцветов, на Анзере же ты чётко видишь, куда движешься». 
Монастырь учит нас с большей остротой различать добро и зло в самих себе. 

Я убеждён в том, что такого рода поездки выполняют функцию профилакти-
ки и реабилитации от психологических угроз современности. Одну из этих угроз, 
особенно актуальную для молодых людей, я назвал бы угрозой не сбыться, не 
воплотить самого себя в своей судьбе.

Это угроза остаться лишь потребителем неограниченных услуг и трансля-
тором неосознаваемых содержаний. Жизнь в монастыре призывает человека 
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собраться и действительно стать самим собой. Занимаясь работой с молодежью, 
я часто слышу о необходимости ответственного и инициативного гражданского 
общества о необходимости духовных основ мироустройства. Но всё это невоз-
можно, если нет человека, который способен на целостность, а значит и на со-
вершение поступков, на отстаивание ценностей, на служение Истине. Сегодня 
монастырь с его особым опытом проживания жизни обращает к миру призыв о 
необходимом восстановлении этой целостности.
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СЛОВО ПОЭТА

В.А. Латынин,
член Союзов писателей России и Сербии, автор более 20 книг поэзии, прозы, 
поэтических переводов. Лауреат российских и международных премий, 
полковник запаса, Москва.

АДСКАЯ ПОТЕХА

Гражданская война – чертям потеха,
Они весь ад уделают от смеха,

Увидев, как бандеровцы дубиной
Объединяют неньку-Украину.

И ястребам смешно за океаном,
Что всё «окей», идёт согласно планам –

Пока народ враждою ошарашен,
Он Ротшильдам и Морганам не страшен.

Пусть повоюет, кровь прольёт рекою,
Потом пойдёт с протянутой рукою

И будет гнуться, словно тонкий стебель, 
Заботясь только о насущном хлебе.

Для этого и создан «Правый сектор»…
Но так ли Бог направит жизни вектор?...
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БЕСПАМЯТСТВО

Всеславянское вече
Не скликают вожди.
Разбежались далече,
В общий круг не свести.

Без труда их ломает,
Как тростинки, беда.
Всё наглей обступает 
Кочевая орда.
А они – «незалежны»*,
«Не дурнее других»…
Под пятою железной
Гонор кончится их.

КАРАБАС

Карабас плодит марионеток,
Чем их больше, тем ему сытней,
Обожает и зимой, и летом
Без конца разыгрывать людей.
Карабас на средства не скупится,
Знает – от спектаклей будет прок…
На гастроли не в одну столицу
Легионы кукол приволок.
Вот потянет кукловод за нити
И марионетки оживут,
Разыграют череду событий,
Души и мозги перевернут.

Станут люди плакать и смеяться, 
А ещё начнут, не ровен час, 
Меж собою не на шутку драться, 
Так их распаляет Карабас.

Он манипулирует толпою, 
Совращает и безбожно врёт, 
Но в итоге лицедейским боем 
Государства в свой карман берёт!

* Независимы (Укр.) 
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ХИМЕРА*

Над Украиной – свастика Бандеры. 
Всё больше крови «западенцы» льют. 
Нелепая майданная химера 
Являет суть зловещую свою –

Искоренять дух русичей навеки 
И Западу ботинки лобызать, 
Чтоб стадные моральные калеки 
Не вспоминали собственную мать.

Зачем хранить семейные устои, 
Историей и верой дорожить? 
Прошедшее ни доллара не стоит. 
Забвение – накормит, может быть?

Пьянит химеру запах русской крови, 
Предательство сознание мутит. 
Святой Руси вставать на бой не внове, 
Даст Бог, и в этой битве победит!

НЮРНБЕРГ ЖДЁТ

Где бы ни запрятался лукавый, 
Бог его и под землёй найдёт. 
Так и хунту за майдан кровавый 
Трибунал нюрнбергский вскоре ждёт.

И какие б силы ни стояли 
У авантюристов за спиной, 
На небесной пишется скрижали 
Летопись истории земной.

Будет суд! Неотвратима кара 
И народа, и небесных сил 
За устройство бойни и пожара 
В колыбели Киевской Руси!

* Химера – чудовище с головой льва, телом козы и хвостом дракона. 
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ГЛОБАЛИЗМ В ДОНБАССЕ

Добивая советский народ, 
Не болевший нацистской заразой, 
Глобализм по Донбассу ползёт 
Из Европы, утратившей разум.
Работящий и песенный край 
Стал кровавым бандеровским адом, 
А газетчики подняли лай 
На вождя за кремлёвской оградой.

Глобалистам перечить нельзя, 
Отвечая им силой на силу, 
Все, кто с Западом, это – друзья, 
Все, кто против, пусть роют могилу!

На казачье-шахтёрской земле 
Не найдут глобалисты покоя – 
Подорвутся на собственном зле… 
Здесь нередко бывало такое!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПОРОШЕНКО
Украинские военные обстреляли 

Славянск термитными снарядами,
а Порошенко поздравил Путина 

по телефону с Днём России.

Поздравленье русским с Днём России 
Порошенко с фосфором послал, 
Чтобы долго в памяти носили 
Миротворца дружеский оскал.

Гроздьями термитные снаряды 
Сеяли страдания и рознь. 
И слова глумлением и ядом 
Были все пропитаны насквозь.
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ПО ПРАВУ ЖИЗНИ

Всего-то – выслушать людей, 
А не давить военной силой, 
Ума «вождям от площадей» 
Для диалога не хватило!

Когда тебя пинают в зад 
Советники из Вашингтона,
Ты – не политик, а – снаряд,
Летящий по чужим законам.

Распахана войной земля, 
В неё ложится смерти семя. 
Народ – соборная семья – 
На Украине предан всеми,

Стяжавшими на трупах власть 
Во имя западной кормушки. 
Добыть свободу иль пропасть 
Советуют Донбассу пушки.

Когда заклинило вождей, 
Как жить, народ без них решает 
И будущность своих детей 
По праву жизни выбирает!

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН

Сценарный план – не столкновенье лбами, 
А новая глобальная война, 
В которой сгинут «москали» с «хохлами»… 
В аду их жарко примет сатана.

Где нет любви, где прошлое забыто, 
Где брата брат старается топтать, 
Вражда и ложь надолго будут вбиты 
Меж приЕдавшими собственную мать.

Бог есть любовь, прощенье, состраданье, 
Готовность жизнь за ближнего отдать. 
А если нет такого пониманья, 
Война научит Господу внимать!
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ГОРОДУ ЛЬВОВУ

Я любил твои соборы, Львов, 
В них органы с упоеньем слушал. 
И сегодня, честно, не готов 
Выхолостить ненавистью душу.

Мне милы старинные дома, 
Улицы твои и цитадели. 
Но я вижу, как сгустилась тьма 
Над тобой, как люди помрачнели.

Что ты можешь нынче показать – 
Китч «Крыивки»*, памятник Бандере? 
Почему у горожан в глазах 
Озлобленье или недоверье?

Если это – европейский вклад 
Нынешних майданных революций, 
Может, вместе посмотреть назад 
И к соборной музыке вернуться?

СУМАСШЕСТВИЕ

Не могу отрешиться от мысли,
Что Европа лишилась ума,
И удавку, в которой повиснет,
Для фашистов готовит сама.

Неужели же там не осталось
Никого, кто осудит фашизм,
И Европа опять оказалась
Неспособной бороться за жизнь?

* Ресторан, стилизованный под бандеровский бункер.
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ИГРОКИ
«Не будите лиха, пока тихо»

Русская пословица

Несколько магнатов и банкиров
Собрались за карточным столом.
В их руках не карты – судьбы мира,
Только мир не ведает о том.

Для богатых, словно тля – людишки,
За столом не слышен голос масс.
Господа разбросили картишки,
Ставки там – жизнь каждого из нас.

И пока в умах неразбериха,
Господа мир под себя кроят,
Позабыв, что «Не будите лиха…»
Русские со смыслом говорят!

СИНДРОМ ГЕРОСТРАТА

Кто дом своей рукой поджёг,
Останется на пепелище –
Таков безумия итог…
А Киев виноватых ищет.

В том, что дома вокруг горят,
И вся земля огнём объята, 
Виновен новый Герострат!
И нечего кивать на брата.
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КОГДА ЖЕ ПОВЗРОСЛЕЕТ ЧЕЛОВЕК?

Открыты нам секреты ДНК, 
Божественные истины открыты, 
Но мы внимаем не уму пока, 
А голосу корысти и бандитов.

Когда же повзрослеет человек, 
Когда во благо обратит познанья, 
Чтоб не плодить безумье и калек, 
Не разрушать, а строить Мирозданье?!

В КРУГОВОРОТЕ БЕД

В круговороте украинских бед
Один Харон ещё считает жертвы,
Всем остальным, как видно, дела нет,
Кого в Донбассе отпевают ветры?

Ведь там дружины русичей сошлись,
Они так долго вместе щит держали
И защищали на планете жизнь,
Но змей лукавства много душ ужалил.

И стали братья братьев предавать,
От прошлого поспешно отрекаться,
Размежевали воинскую рать
И со своими начали сражаться.

Одни – за землю дедов и отцов,
За право жить, как здесь веками жили,
Другие – за посулы хитрецов,
Которыми их дёшево купили.

Опять в Европе торжествует зло,
Эфир заполнен ядовитым бредом,
Дымами небеса заволокло –
Не разглядеть конца народным бедам!
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Военно–патриотическое, военно–историческое и духовно–
нравственные воспитание будущих защитников Отечества

В.И. Лутовинов,
доктор философский наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, начальник 
отдела аппарата ЦС ДОСААФ России, учёный секретарь Научно-экспертного 
совета по патриотическому воспитанию при Росвоенцентре при Правительст ве
России, член Академии военных наук, лауреат Государственной премии 
им. Г.К. Жукова

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА,
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЁЖИ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

На протяжении XX века российское общество решало масштабные исто-
рические и социально-экономические задачи, опираясь как на традиционные 
моральные ценности, сохраняемые частью народа, так и на коммунистические 
идеалы, которые заняли место государственной идеологии. На исходе прошлого 
века эта идеология утратила свое монопольное положение, в стране возникло, 
а затем было законодательно закреплено мировоззренческое разнообразие. 
Свобода мнений, убеждений, взглядов способствовала открытости общества, 
раскрепощению духовной жизни, росту гражданской активности. Одновременно 
она же поставила многих людей и государство в целом в трудное положение по-
иска идей, взглядов, систем ценностей, способных содействовать личностному 
становлению человека и  эффективному развитию страны в новых социальных 
условиях, сплачивающих граждан и общество в решении общенациональных 
задач. 

Для миллионов людей актуальным стал поиск новой мировоззренческой, 
культурной, гражданской идентичности, обострились проблемы в духовно-
нравственной сфере жизни общества. Многие утратили жизненные ориентиры, 
не нашли себя в череде непрерывных социально-экономических преобразо-
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ваний, оказались потерянными для общества и государства потому, что само 
общество и государство вступили в процессы длительного реформирования. 
В этом многие ученые, представители лучшей части интеллигенции усматри-
вают главную причину современных трудностей в формировании патриотиче-
ского сознания российских граждан. 

Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные процессы 
не происходили в нашем обществе в переходный период, как бы ни складыва-
лись отношения между различными слоями, поколениями людей, всегда остает-
ся актуальной проблема создания системы воспитания российских граждан. 
Решение этой задачи возможно лишь при условии формирования качественно 
новой системы общественных отношений, иной жизненной среды, объективно 
стимулирующей развитие интеллектуально активной, высоконравст венной, 
разносторонне, профессионально подготовленной и ориентированной на выс-
шие социально значимые и духовные ценности личности.

На современном этапе ведется поиск новых подходов к воспитанию, пони-
манию его роли и функций в изменившихся условиях общественного развития. 
Однако в настоящее время еще не разработаны основы идей воспитательной 
теории и практики, отвечающей требованиям времени и  соответствующей на-
сущным проблемам формирования подрастающего поколения нашего общест-
ва. Вместе с тем следует отметить, что уже определились ведущие тенденции 
нового подхода к воспитанию молодежи. Их жизненность, перспективность 
зависит от степени соответствия новым реалиям и проблемам. Это связано 
с тем, что изменяющееся общество и  необходимость решения стоящих перед 
ним проблем требуют более значительных конструктивных и системных пре-
образований не только в теории воспитания, но и в содержании, формах и ме-
тодах педагогической работы во всех сферах жизни и деятельности, включая, 
безусловно военную.

Между тем решение проблемы разработки мировоззренческо-идео ло-
ги ческих основ воспитания становится все более насущной и необходимой. 
Мировоззрение является теоретико-формирующей составляющей воспитания, 
поскольку вооружает его «методологией, совокупностью исходных философских 
принципов и методов познания действительности, обогащает человека систе-
мой духовно-ценностных ориентаций»1. Обладая развивающей функцией, ми-
ровоззрение способствует активной направленной деятельности мышления 
(осмысление важнейших проблем реальной действительности, непосредст-
венной жизни, конструктивно-творческое их решение и др.). Воспитательная 
функция мировоззрения реализуется в результате того, что сформированные 
ценности, позиции, взгляды и ориентации предполагают развитие у личности 

1 См.: Лихачев Б.Т. Педагогика. М. 1992. С. 249–250.
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определенных социально значимых качеств и активно-деятельного отношения 
к действительности.

Мировоззрение определяет идеологию общества, в том числе и идеоло-
гию воспитания новых поколений. Только выражающая важнейшие интересы 
общества, государства, направленная на решение его насущных проблем 
идеология может избавить наше сознание от тревожных сомнений, внутренних 
противоречий, социального и политического противостояния между людьми. 
Государственная идеология должна представлять собой совокупность официа-
льно признанных доктрин во всех ключевых сферах жизнедеятельности общест-
ва, основанных на его интересах и ценностях, традициях и перспективах, дости-
жениях, трудностях и проблемах.

Утвердившаяся после развала СССР либерально-демократическая идео-
логия потерпела поражение уже в конце 90-х годов ХХ века. С этого време-
ни борьба различных политических сил России (в том числе и  либерально-
демократических) ведется за то, чтобы олицетворять собой наиболее полное 
и точное выражение общенациональной идеи. Произошел быстрый и некон-
тролируемый подъем в обществе русского державного патриотизма, который 
является неотъемлемым компонентом программ и предвыборных платформ 
большинства политических партий России. В  этой связи правомерно обра-
титься к набирающей силу идеологии государственного патриотизма, взятой на 
вооружение целым рядом влиятельных политических партий и общественных 
движений, пользующихся широкой поддержкой граждан России.

По мнению теоретиков идеологии государственного патриотизма, «обще-
научная доктрина должна основываться на национальной идее, которая, в свою 
очередь, является важнейшим условием всех преобразований»2. При этом воз-
рождение русской идеи, формирование научно обоснованной идеологической 
основы сплочения русского народа связано, прежде всего, с решением наибо-
лее важной жизненной политической проблемы – предотвращения ослабления 
и развала Российского государства. Формирующаяся в качестве альтернативы 
либерально-демократическому направлению государственно-патриотическая 
идеология включает традиционные и  исторические элементы российской куль-
туры, образа жизни, национальных обычаев и представляет собой, по мысли ее 
теоретиков, «синтез русской идеи, современных реалий и исторического, в том 
числе социалистического опыта»3. Основными составляющими элементами этой 
идеологии являются: 

• державные начала; 
• приверженность социальной справедливости, присущей российским 

традициям; 
2 См.: Современная Русская Идея и государство. М. 1995. С. 39.
3 См.: Там же. С. 168.
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• православие; 
• духовные ценности; 
• соборность, общинность и коллективизм; 
• приверженность «сверхидее» как катализатору самосознания и па-

триотизма; 
• лидерство, жертвенность и ряд других4. 
По мнению сторонников государственно-патриотической идеологии, 

борьба за российскую государственность сегодня неизбежно ставит каждого 
политика и каждого гражданина перед выбором: либо он, разделяя ее, выступа-
ет за общенациональные интересы и укрепление государственных институтов, 
либо воспринимает чуждую России либеральную модель развития «в никуда» 
и  содействует процессам ослабления и разрушения государст ва5.

Таким образом, возрождение национального самосознания России, реа-
лизация созданного многими поколениями духовно-нравственного и  патрио-
тического потенциала нашего общества является доминирующей тенденцией 
его современного развития и по всем параметрам тяготеет к  возможно более 
полному восстановлению исторической преемственности, прерванной в XX веке 
серией разрушительных военных столкновений и мощных социальных ката-
клизмов.

Вместе с тем нельзя не отметить, что концепция государственно-патрио-
тической идеологии, страдающая некоторыми недостатками (слабая выра-
женность духовного и идеологического компонента, декларированность или 
даже отсутствие национальных интересов России, недооценка роли и значе-
ния принципа взаимосвязи и неразрывности духовности, Православия, нацио-
нализма и патриотизма и т.д.), еще далека от совершенства и находится в про-
цессе формирования. Этот процесс поиска и  обретения подлинно патриоти-
ческой идеологии, основанной на российской духовности, истории, культуре, 
отражающей проблемы современного развития, особенности национального 
самосознания и менталитета, гармонизирующей интересы общества и лич-
ности, еще ждет своего относительного завершения, в том числе и в области 
педагогической теории и практики.

Безусловным шагом вперёд в этом направлении явилось открытое пись-
мо президенту Российской Федерации, направленное ему в декабре 2014 года 
межфракционной депутатской группой «В защиту христианских ценностей». Как 
отмечают инициаторы обращения, «православие-это национальная идея Рос-
сии, её особый цивилизационный код, сущность её духовного суверенитета, 
основа русской идентичности»6.
4 Там же.
5 Там же. 
6 В поисках национальной идеи // Росс. газ. 2013 г. от 20 дек.
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Исходя из логики взаимосвязи и взаимозависимости сфер, связанных 
с формированием социальных групп, общества и личности, можно констатиро-
вать, что тенденция патриотизации общественного сознания, безусловно, пред-
полагает и патриотизацию воспитания. Вследствие этого во-первых, все более 
риторическим представляется вопрос о необходимости воспитания в совре-
менных условиях. Во-вторых, значительного усиления требует патриотический 
компонент его содержания, который получит соответствующее проявление 
в  цели, задачах, принципах, во всей системе функционирования воспитатель-
ной деятельности с различными категориями граждан, особенно с молодежью.

Российская идеология воспитания может рассматриваться как система 
формирования важнейших духовных, этнокультурных и патриотических цен-
ностей, официально имеющих национальный статус, поддерживаемых граж-
данами общества и которые интерпретируются через систему идей в ходе 
общественного развития, охраняясь при этом как исходное начало интеграции 
и сохранения целостности России, российского государства, как главные ори-
ентиры развития личности и движения в будущее.

С учетом развития и усиления современных тенденций в миро воз-
зренческо-идеологической сфере общественной жизни (особенно ее патриоти-
ческий аспект) соответствующего переосмысления требуют в первую очередь 
ценностные основы воспитания, определяющие его сущность и исходные прин-
ципы.

Процессы, происходящие в последние годы в патриотическом воспитании, 
все больше выдвигают на первый план такие его направления, как гражданско-
патрио тическое, духовно-нравственное, историко-патрио ти чес кое, культурно-
патрио тическое. Это способствует обогащению содержания патриотического 
воспитания и повышению его возможностей в формировании патриотиче-
ских ценностей у различных категорий молодежи. При этом все более уходит 
на дальний план такое направление патриотического воспитания как военно-
патриотическое воспитание (ВПВ). Как известно, именно оно было наиболее 
развитым и эффективно функционирующим со времени создания системы ВПВ 
с середины 60-х годов ХХ века. Эта система являлась образцом для подража-
ния многих зарубежных государств, в том числе западноевропейских, которые 
немало заимствовали в тот период из советского опыта при решении проблем 
ВПВ молодежи и подготовке ее к военной службе (в СССР такой проблемы фак-
тически не существовало). 

С началом так называемой «перестройки» именно ВПВ, равно как и  Во-
оруженные Силы, оказалось в числе главных объектов борьбы против «тоталита-
ризма», «империи зла» и «сверхмилитаризации». В ходе осуществления крайне 
агрессивной и хорошо организованной кампании, которая стихла лишь в конце 
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90-х годов ХХ века, система ВПВ была дискредитирована и разрушена, изгнана 
почти из всех государственных институтов, прежде всего из СМИ, образователь-
ной, культурной, научной и других сфер, лишилась какой бы то ни было поддерж-
ки со стороны властных структур.

Между тем, стремление к сведению на нет в патриотическом воспитании 
его военной составляющей не только ослабляет, обедняет его, но и лишает самой 
сути. Ибо именно ВПВ является базовой составляющей патриотического вос-
питания. Так сложилось исторически, в послевоенные годы, когда именно вете-
раны Великой Отечественной войны, поколение Победителей начали активно, 
целенаправленно и повсеместно передавать свой бесценный опыт служения 
Родине многомиллионной армии наследников Великой Победы, родившихся 
в первое десятилетие мирной жизни. Для этого использовались самые широкие 
возможности, различные формы, силы и средства на всех уровнях системно-
организованной и в то же время подвижнической деятельности. Именно благо-
даря ВПВ основное (духовное) содержание патриотического воспитания пони-
малось, прежде всего, как беззаветное и самоотверженное служение Родине, 
ответственность за выполнение конституционного долга, обязанность по защите 
Отечества и  готовность выступить с оружием в руках против любого агрессора.

Так называемый «современный» патриотизм, позиционируемый в  демо-
кратически-модернизированном варианте в самых различных новациях и разно-
видностях, таких например, как «просвещенный», «гуманный», «социальный», 
«гражданский», «либеральный», «новый» и т.п. максимально вытесняет или во-
все исключает необходимость защиты Отечества и  военной службы перед ли-
цом тех реальных военных и иных угроз, которые направлены против национа-
льных интересов и безопасности Российской Федерации. К сожалению, даже 
такое высокое по своему содержанию направление патриотического воспита-
ния как духовно-патриотическое, выступающее в настоящее время в качестве 
приоритетного, также по сущест ву лишено военного компонента. 

Этим самым прерывается величайшая традиция всей нашей драматиче-
ской и героической истории, в которой высшим проявлением духовности всегда 
являлось выполнение воинского долга, служение своему Отечеству с оружием 
в руках. Высший патриотизм – это именно самоотверженная борьба с врагами 
Отечества, что особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны. 

Вследствие этого и с учетом того, что борьба эта, как показывают события 
последнего времени, отнюдь не закончилась, ВПВ слишком рано списывать 
со счетов. Никакое другое направление патриотического воспитания, вне зави-
симости от того, каким бы новационно-модернизационным оно не представля-
лось, не может выступать в качестве альтернативы ВПВ. Совершенно очевидно, 
что именно ВПВ является одним из важных факторов обеспечения военной 
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безопасности, особенно в условиях тех изменений, которые происходят в со-
знании и общественном мнении не только личного состава Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов, но и российского общества 
в целом. 

Таким образом, в сложный период исторического развития Российской 
Федерации и ее военной организации ВПВ должно занять достойное место среди 
других направлений патриотического воспитания и воспитания российской 
молодежи в целом. 

В настоящее время актуальность и востребованность именно ВПВ как 
специфического направления патриотического воспитания значительно воз-
росли, по крайней мере по следующим основаниям.

Во-первых, вследствие сложной военно-политической обстановки в  мире 
и вокруг России, появления новых угроз ее национальной и военной безопас-
ности, возможности возникновения вооруженных конфликтов с ее участием.

Во-вторых, значительное ослабление после развала СССР уровня воен ной 
безопасности, дееспособности Вооруженных Сил, их статуса и престижа в рос-
сийском обществе, морально-психологического состояния военнослужащих, их 
готовности к защите Отечества. 

В-третьих, значительное возрастание роли и значения заблаговременной 
подготовки к военной службе молодежи допризывного возраста, вызванное 
резким сокращением ее продолжительности (до одного года).

В-четвертых, безуспешность и бесперспективность попыток найти в  тече-
ние длительного времени альтернативное ВПВ направление в патриотическом 
воспитании в качестве главного компонента вновь создаваемой системы этой 
деятельности в условиях так называемой «модернизации» воспитания, образо-
вания и других институтов, формирующих современную молодежь.

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая систематиче-
ская целенаправленная и скоординированная деятельность государст венных 
органов, общественных объединений и организаций по формиро ванию у мо-
лодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности 
своему Отечеству, готовности к его защите как важнейшей конституционной 
обязанности в отстаивании национальных интересов Российской Федерации 
и обеспечении ее военной безопасности перед лицом внешних и внутренних 
угроз. Основным объектом ВПВ являет ся подрастающее поколение дошколь-
ного и особенно школьного возраста (с 7 лет), в котором наиболее активная 
работа с будущими защитниками Отечества проводится в подростковом и юно-
шеском возрасте, достигая максимальной интенсивности за 2–3 года до при-
зыва на военную службу.

Содержание ВПВ молодежи определяется его целью, распадающейся 
на две основные взаимосвязанные задачи. Первая из них направлена на раз-
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витие у российской молодежи гражданственности и патриотизма, способности 
активно участвовать в созидательном процессе, укреплении нашего общества 
и государства. Вторая задача связана с целенаправленным воспитанием у мо-
лодежи допризывного возраста готовности к успешному выполнению специфи-
ческих функций по обеспечению национальной и  воен ной безопасности РФ 
в различных сферах деятельности, особенно воинской, правоохранительной и  др.

Содержание деятельности, связанной с реализацией первой задачи, обуслов-
ливается состоянием международной, прежде всего военно-политической, 
обстановки в мире, характером глобальных противоречий, особенностями, 
динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием его экономи-
ческой, духовной, социально-политической, информационной и других сфер 
жизни, задачами воспитания подрастающего поколения, главными тенденция-
ми развития этого процесса.

С учетом этих факторов содержание воспитания, определяемое в рамках 
реализации первой задачи, выступает в более широком социально-педа го ги-
ческом плане. Эта реализация, связанная с формированием личности граж-
данина-патриота, основывается на таких элементах, как высокий интеллект, 
способность к усвоению важнейших ценностей, позитивные мировоззренче-
ские взгляды и позиции по основным социальным, историческим, культурным, 
нравственным, политическим, военным и другим проблемам, важнейшие 
духовно-нравственные, деловые и иные качества и умение реализовывать их 
в важнейших видах деятельности, особенно патриотической направленности, 
способность к проявлению таких высоких чувств, как любовь к Родине, уваже-
ние к законности, трудолюбие, ответственность за личное участие в решении 
проблем общественной жизни, опыт осуществления социально значимой дея-
тельности и необходимых для достойного выполнения основных обязанностей 
гражданина России, в  том числе и по защите Отечества.

Решение второй задачи обусловливается целым рядом факторов, связан-
ных с обеспечением защиты РФ ее военной организацией, важнейшими тен-
денциями ее развития, характером военного строительства, особенно в обла-
сти комплектования Вооруженных сил, других войск, воинских формирований 
и органов, призывным контингентом, степенью его готовности к выполнению 
задач в условиях военной и государственной службы; объективными требова-
ниями, предъявляемыми к уровню действенности и эффективности воспита-
ния, целью которого является формирование и развитие у каждого молодого 
человека качеств и свойств, позволяющих ему успешно выполнить функцию 
защиты Отечества.

Воспитание, одной из задач которого является подготовка молодежи 
к  выполнению функции защиты Отечества, главным образом в условиях воин-
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ской деятельности, характеризуется значительно большей спецификой, более 
конкретной направленностью и обеспечивает глубокое понимание каждым 
молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном 
на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и го-
сударственной службы; убежденность в необходимости выполнения функции 
защиты Отечества в современных условиях; формирование основных качеств, 
свойств, навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения обязан-
ностей в рядах Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований 
и  органов.

Несмотря на взаимосвязь, специфика каждой из этих двух задач воспи-
тания предполагает существенную дифференциацию его содержания. Это про-
является, во-первых, в том, что мировоззренческий, социально-педагогический 
компонент содержания воспитания является доминирующим и составляет его 
ядро. Только сформировав личность гражданина и  патриота России с прису-
щими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, 
мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное реше-
ние более конкретных задач по подготовке к реализации функции защиты Оте-
чества, к военной и другим связанным с  ней видам государственной службы.

Во-вторых, в связи с сокращением срока военной службы по призыву 
до 1 года и необходимостью существенного повышения уровня заблаговре-
менной подготовки к ней, значительно возрастает роль и значение специфическо-
го компонента содержания воспитания. Это предполагает его более глубокую 
и последовательную дифференциацию, более основательную и всестороннюю 
разработку в соответствии с теми конкретными задачами (и прежде всего прак-
тического характера), которые возлагаются на защитников Отечества в про-
цессе прохождения военной и других связанных с  ней видов государственной 
службы.

Содержание воспитания, определяемое его целью и задачами, актуализи-
рующими деятельность воспитательных структур, ее направленность на реше-
ние наиболее важных и насущных проблем, основывается на системе сформи-
ровавшихся на протяжении многих веков ценностей. Эти ценности, такие как 
преданность Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу, воинская 
честь, храбрость, стойкость, взаимовыручка и др., являлись важнейшим моти-
вом действий русских, российских и советских войск, отличавшихся на полях 
сражений самоотверженностью, доблестью и мужеством.

В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного 
идеала, а его духовно-нравственные ориентиры оттеснены на второй план при-
оритетами рыночной экономики. В этой ситуации общество и его военная орга-
низация должны вновь вступить на путь развития, основанный на использова-
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нии бесценных богатств и ресурсов, которых у нас больше, чем у многих других 
народов, но которые используются крайне неэффективно. Только основываясь 
на огромном духовно-нравственном потенциале народов России, можно ре-
шить важнейшие задачи в различных сферах нашей жизни. Государственная 
стратегия Российской державы должна постоянно опираться на историческое 
и духовное наследие своего народа. Вся героическая и драматическая история 
Руси, России, ее величайшая культура, традиции, лучшие нравственные силы 
нашего народа представляют собой многовековые корни духовных ценностей, 
возвышаемых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являющихся 
стержнем общественного бытия, воинской деятельности и боевого духа армии 
и флота.

С учетом развития современных тенденций в общественной и государ-
ственной жизни, особенно если иметь в виду ее духовно-нравственный ком-
понент, важно правильно определить прежде всего ценностные основы ВПВ, 
обусловливающие его содержание и принципы. Система ценностей ВПВ 
постоянно эволюционирует, претерпевает значительные изменения, которые 
осуществляются в контексте развития российского общества и государства, 
Русской Православной Церкви, Ислама и некоторых других конфессий, Воору-
женных сил, других войск, воинских формирований и органов. Среди наиболее 
значимых духовно-нравственных ценностей военнослужащие различных кате-
горий отмечают воинскую честь и достоинство, воинские традиции и ритуалы, 
патриотизм, верность Отечеству, самоотверженность и способность к преодо-
лению трудностей и лишений, мужество, отвагу, к готовность к достойному слу-
жению Богу и Отечеству и другие.

Реализация этих и других ценностей в процессе ВПВ будущих защитников 
Отечества должна способствовать:

• развитию у молодежи стремления быть достойными гражданами Рос-
сии и соответствовать ее статусу при выполнении конституционных 
обязанностей по защите Отечества;

• формированию уважительного отношения к лучшим традициям наше-
го «воинства русского» от Святослава, Александра Невского до Геор-
гия Жукова и наших дней и готовности следовать им при выполнении 
духовно-патриотического и воинского долга;

• консолидации, объединению на основе обеспечения защиты Отечест-
ва, его надежной безопасности всех категорий молодежи вне зависи-
мости от их особенностей, различий в месте проживания, условий жиз-
недеятельности и т.д.;

• аккумулированию и возможно более активному проявлению всеми ка-
тегориями молодежи высших духовных и социально значимых ценно-
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стей, способностей, качеств, личного опыта, приобретенных в условиях 
военно-патриотической деятельности. 

Обновленная система ценностей патриотического воспитания условно 
может быть разделена на главные сферы: 

• духовно-патриотическую (признание и сохранение великого духовного 
наследия России, русского языка, религии и культуры как высших свя-
тынь народа, национальное самосознание, гордость и  достоинство, 
духовная зрелость); 

• нравственно-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следо-
вание собственной совести, религиозным убеждениям и моральным 
принципам, добросовестность, честность, коллективизм, уважение 
к старшим, любовь к семье и близким, этикет); 

• историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим 
традициям истории Отечества, следование исторической правде и не-
терпимость к фальсификации истории, сохранение исторической памя-
ти и преемственности поколений); 

• государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей 
и интересов России, ее суверенитет, независимость и целостность, 
гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому долгу, 
готовность к защите Отечества, активное участие в решении проблем 
и преодолении трудностей в обществе и государстве).

Среди ценностей, составляющих основу содержания ВПВ молодежи, 
выделяются духовность, гражданственность, патриотизм и готовность к достой-
ному служению Отечеству. 

Духовность – это интегративное качество, относящееся к сфере смысло-
жизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность 
человеческого бытия и «образ человеческий» в каждом индивиде.

Проблема духовности – это не только определение высшего уровня освое-
ния личностью своего мира и отношения к нему. Это проблема выхода лично-
сти за рамки ограниченного жизненно необходимыми потребностями бытия, 
преодоления себя в процессе обновления и восхождения к своим идеалам, 
ценностям, в том числе религиозным, и реализации их на своем жизненном 
пути. Следовательно, это проблема «жизнетворчества».

Внутренней основой самоопределения личности является совесть – кате-
гория нравственности. Нравственность же является определителем уровня 
духовного развития и служения, совершенства личности, осуществляемого, 
проявляемого в процессе самореализации. 

Таким образом, духовность – высшая сфера жизни, деятельности и разви тия 
личности и общества. Основой духовной жизни общества является интел лектуа-
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льно-нравственная и волевая деятельность, высшим проявлением кото рой 
является защита Отечества, исторических, религиозных и культурных святынь, 
готовность с оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет Родины, 
способность к самопожертвованию в борьбе с силами агрессии.

Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения дейст-
вительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориента-
цией познания и деятельности личности на интересы государ ства и общества. 
В основе отражения лежит сформированный идеал го сударственного устройст ва 
и гражданского общества. Гражданствен ность – это направленность личности 
на интересы государства и обще ства, а также соответствующая данной направ-
ленности система отно шений, поведения и деятельности личности в условиях 
государства. 

Таким образом, гражданственность определяется как комплекс ориенти-
рованных на позитивное проявление важнейших качеств и свойств личности 
в условиях социально значимой деятельности, ее направленности на высшие 
ценности и нормы общества и государства, ответственности за свой выбор, 
поведение и самореализацию в интересах их развития и  укрепления. 

Патриотизм – это одна из базовых составляющих духовного и националь-
ного самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и пре-
данности своему Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, быту, 
в  осознании своего нравственного долга перед ним, в готовности к защите его 
интересов, а также в признании самобытности и ценности других человеческих 
сообществ. 

Готовность к достойному служению Отечеству – это многокомпонентное 
образование, соответствующее системе требований, предъявляемых общест-
вом и его военной организацией к молодежи, являющееся результатом 
его воспитания и подготовки к выполнению функций по защите общества 
и государства и выражающееся в реальной способности к их осуществлению 
в специфических условиях военной или иной связанной с  ней государственной 
службы. К числу ценностей, на которых основывается военная и другие виды 
государственной службы в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских 
формированиях и органах, относятся:

• гражданский долг – постоянная внутренняя потребность личности 
в высоконравственном отношении к воинским и иным социально зна-
чимым требованиям своего государства;

• воинский долг – система духовно-религиозных, социально значимых 
ценностей и морально-правовых обязанностей военнослужащих, вы-
ражающая готовность отстаивать высшие цели, приоритеты и интересы 
страны, изложенная в Конституции РФ, российских законах, военной 
присяге, воинских уставах, приказах командиров и  начальников;
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• профессионализм – высокая степень овладения различными катего-
риями личного состава Вооруженных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов своими служебными обязанностями и уме-
ние успешно выполнять поставленные задачи;

• воинское мастерство – уровень профессиональной подготовленности 
военнослужащего (воинской части, подразделения), характеризую-
щийся высокой степенью готовности к выполнению задач военной служ-
бы в мирное время, в период подготовки и ведения боевых дейст вий.

Введение в содержание ВПВ этих и других ценностей – отражение объек-
тивных сторон общественного менталитета и российской государственности. 
Без таких ценностей и соответствующего научно-методического обеспечения 
система ВПВ будет по-прежнему оставаться непрочной конструкцией, почти 
не связанной с Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими фор-
мированиями и органами и проблемами обеспечения военной безопасности 
страны.

Таким образом, содержание ВПВ молодежи может рассматриваться как 
основа формирования важнейших духовных, нравственных, социальных и па-
триотических ценностей, официально получивших общенациональный статус 
и поддерживаемых гражданами общества. Под воздействием системы идей 
эти ценности преломляются и видоизменяются в ходе общественного разви-
тия. Они выступают как исходное начало интеграции и обеспечения целостно-
сти России, российского государства, как главные ориентиры формирования 
гражданина-патриота-защитника Отечества. 

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 
реализации целей и задач ВПВ, относится признание высокой социальной зна-
чимости гражданственности, патриотизма и готовности к достойному служению 
Отечеству, необходимости создания реальных возможностей осуществления 
целенаправленных усилий для их формирования у молодежи. Без развития 
у российских граждан с раннего возраста этих ценностей не может быть сози-
дательного общества и сильного государства.

ВПВ как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осу-
ществляемой деятельности включает целевые, функциональные, социальные, 
организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем системности, 
т.е. охватывает своим воздействием практически все поколения, пронизывает 
в  той или иной степени все стороны жизни: духовно-нравственную, социально-
эко но мическую, информационную, правовую, психолого-педа го гическую, 
военно-политическую и др., опирается на образование, культуру, религию, этносы, 
философию, историю, военное дело и  т.д. Оно является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности значительной части российского общества, целого ряда со-
циальных и государственных институтов.
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ВПВ требует учета фактора многонационального состава Российской 
Федерации и связанного с этим многообразия национально-этнических 
культур. Многонациональность, разнообразие культур, органически вписанных 
в социально-географические условия России, ее многочисленных регионов, 
длительное историческое сосуществование народов, доказавшее совмести-
мость устоев их жизни, менталитета, необходимость постоянного взаимодейст-
вия в поиске новых путей дальнейшего развития различных этногрупп, регио-
нальных, религиозных, демографических и иных общностей составляет потен-
циал укрепления национальной и военной безопасности на основе принципа 
их углубленной интеграции.

Среди основополагающих принципов ВПВ, представляющих собой исхо-
дные руководящие положения при осуществлении практической деятельности 
в этой сфере, выделяются научность, единство теории и практики, приоритет-
ность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей 
и традиций, системность, преемственность в развитии подрастающих поколе-
ний с учетом возрастных особенностей и интересов различных слоев, групп 
молодежи, высокий уровень организационного обеспечения функционирова-
ния системы, многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 
обеспечения эффективности воспитания, его направленность на развитие воз-
можностей, способностей и качеств каждой личности на основе оптимального 
сочетания коллективного и индивидуального подходов, тесная и неразрывная 
связь с другими направлениями патриотического воспитания.

Реализация этих принципов в процессе ВПВ молодежи призвана обеспе-
чить развитие у нее нового, по-настоящему заинтересованного отношения 
к военной и государственной службе, готовности к достойному выполнению во-
инского долга, удовлетворение у различных категорий молодежи потребностей, 
интересов и мотивов с учетом специфики их военной подготовки, предоставле-
ние будущим защитникам Отечества гарантированного государством минимума 
социально-правовых услуг по образованию, духовному и физическому разви-
тию, охране здоровья, освоению военной специальности и др., что позволит ка-
чественно выполнять поставленные задачи по поддержанию требуемой боевой 
готовности Вооружённых Сил – главного инструмента обеспечения воен ной 
и национальной безопасности Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы» определяет роль патриотического 
воспитания во всей системе воспитательной работы в стране. Государственно-
патриотическое воспитание осуществляют: государственные органы, политиче-
ские партии, общественные организации, средства массовой информации, 
командиры (начальники), все категории офицеров-воспитателей. Они форми-
руют и развивают у граждан и военнослужащих патриотическое сознание, чувст-
во любви к своему народу и Отечеству, верности его лучшим традициям, готов-
ности достойно выполнять свой гражданский и воинский долг.

В современных условиях воспитание у студентов высших учебных заведе-
ний необходимых мотивационно-смысловых и военно-патрио тических качеств 
осуществляется с низкой эффективностью. Так, для многих молодых людей такие 
понятия как «Отечество», «любовь к Родине», «патриотизм», «воинский долг», 
«честь», «долг», «достоинство», «справедливость» и др. утеряли свою значи-
мость и превратились в инструмент манипулирования сознанием. Более трети 
призывников приходит в армию с негативными установками на военную службу. 

В 90-х годах ХХ века отношение к патриотическим ценностям кардинально 
изменилось. По данным социологических исследований, отношение к непрехо-
дящим по-своему значению патриотическим ценностям в российском общест-
ве резко изменилось в худшую сторону – к прагматизму, индивидоцентризму 
и конъюнктуре с ярко выраженными проявлениями эгоистичного, антисоци-
ального и антигуманного характера. Если раньше молодые люди хотели быть 
военными, милиционерами, инженерами, то в настоящее время молодёжь 
желает стать чиновниками, банкирами, предпринимателями. Почему, там хоро-
шо платят? Нет, это просто способ быстрого обогащения.
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В настоящее время в обществе доминируют ценности материально-
потре би тельские, индивидуально-прагматические и даже асоциально-мар ги-
на льные, которые, по сути, представляют собой уже антиценности. Многие же 
вершины общенационального сознания разрушены. Не приходится удивляться 
отсутствию патриотизма у значительной части российских граждан, ибо в их 
равнодушии, бездуховности – главная причина слабого, порой лишь символи-
ческого проявления любви к нашему Отечеству, родной земле и святыням вели-
ких предков.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному 
собранию объявил 2014 год «Годом культуры». Он призван стать годом истинного 
просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патрио-
тизма, нравственности и морали» [4]. В России, в многонациональной стране, 
патриотизм воспринимается гражданами как ценностный стержень, как смысл 
жизни. В нём сочетается личное, присущее каждому гражданину (независимо 
от национальной и религиозной принадлежности), и общественное, связанное 
с развитием могущества страны, её прогрессом, укреплением федерации. 

Сегодня можно констатировать наличие значительного числа разно-
направленных мнений по вопросам патриотизма, отсутствие в обществе еди-
ного понимания патриотического воспитания, а также недостаточную систем-
ность и чёткость государственной политики в этой сфере. 

Так, в нормативных правовых актах, программах федерального, регио-
нального и местного значения, научной и публицистической литературе, патри-
отическое воспитание связано либо с военной подготовкой (патриотизм сводится 
к готовности молодежи служить в армии), либо с деятельностью культурных 
автономий и национальных меньшинств (патриотическое подменяется этниче-
ской самоидентификацией). В результате различное понимание патриотизма 
и терминологическая путаница вносят затруднения в работу ученых, педагогов-
практиков по военно-патриотическому воспитанию.

В общественном сознании получили широкое распространение равно-
душие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, не-
уважительное отношение к государству и социальным институтам. В этих усло-
виях очевидно создание системы воспитания патриотизма как основы консо-
лидации общества и укрепления государства.

Эта система должна предусматривать формирование и развитие социально 
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспита-
ния и обучения в образовательных учреждениях; массовую патриотическую 
работу; деятельность средств массовой информации, научных и других орга-
низаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем военно-патриотического воспитания, на формирование и развитие 
личности гражданина.
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В современной научной интерпретации патриотизм представлен во всей 
взаимообусловленности традиционных и новых факторов, определяющих его сущ-
ность. По мнению В.И. Лутовинова, патриотизм представляется как «…одна 
из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущ всем сферам жизни об-
щества и государства, является важнейшим духовным достижением личности, ха-
рактеризует высший уровень её развития и проявляется в активно-деятельностной 
самореализации на благо Отечества» [6, с. 38].

Российский ученый А.В. Опалев отмечает, что «патриотизм – это наиболее 
значимая ценность, присущая всем сферам жизни общества и государства, 
которая является важнейшим достоянием личности, характеризующей высший 
уровень её развития, и проявляется в её активной деятельности на благо Роди-
ны. Патриотизм выражает любовь к своему Отечеству, сопричастность с его 
историей, культурой, достижениями, составляющими духовно-нравственную 
основу личности, формирующими её гражданскую позицию и потребность 
в  беззаветном служении своему народу, вплоть до самопожертвования».

Основываясь на важнейших концептуальных положениях в работах воен-
ных педагогов и психологов, писателей и поэтов о патриотизме сформулируем 
авторское определение – «Патриотизм одна из наиболее значимых, непре-
ходящих ценностей является важнейшим достоянием духовно-нравственной 
основы личности, характеризует высший уровень её развития и проявляется 
в  её активно-деятельностной самореализации на благо Отечества». Патрио-
тизм непреходящая ценность всей нашей культуры, которая была, есть 
и  будет всегда, при любой социально-экономической и политической фор-
мации. Ведь свою Родину, свою землю человек любит всегда – независимо, 
где и в каком общественном строе она проживает.

Проблема формирования патриотизма в условиях реформирования 
и создания нового облика Вооруженных Сил России приобретает весьма острую 
актуа льность в деле формирования идейных позиций современного студен-
чества и особенно будущих офицеров. А отсюда вытекает сложный вопрос: 
На каких ценностях вести работу по военно-патриотическому воспитанию 
сегодня? Мы предполагаем, что идею интегрированного высшего профессио-
нального образования под девизом «Патриотизм, нравст венность и профес-
сионализм» можно рассматривать как искомую для возрождения Российской 
Федерации «национальную идею».

Идея государственного патриотизма является стержневым и концептуа-
льным основанием, объединяющим всех граждан независимо от их нацио-
нальности, культуры и вероисповедания. Для того, чтобы пробудить в молодых 
людях, утраченных ими возвышенных идеалов, ценностей, чувств, патриотизм 
и  нравственность, толерантность и милосердие, культуру межнациональных 



XXII Международные Рождественские образовательные чтения. 
Материалы секции «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

отношений, необходимо выработать в высших военно-учебных заведениях си-
стему воспитания российского патриотизма как основы консолидации общест-
ва и укрепления государства.

Идея российского патриотизма должна выйти на новый уровень трактов-
ки, понимания и содержания. Российский патриотизм в первую очередь дол-
жен выражать интересы государства и граждан России, рассматриваться на 
уровне общегосударственной (национальной) идеи, а во вторую очередь – вы-
ражать патриотизм всех землян, занимать доминирующие положение по отно-
шению к любому частному патриотизму. 

На основе понимания сущности патриотизма осуществляется госу дар ст-
венно-патриотическое воспитание военнослужащих, базирующееся на прин-
ципе историзма, опыте и практике жизни народов, государств, на передовых 
общегосударственных идеях и воспитательных технологиях.

В отличие от разработанных ранее концепций военно-патриотического 
воспитания молодёжи (В.И. Лутовинов, А.С. Синайский, П.А. Корчемный, 
Ю.А. Ленёв), военно-профессиональной подготовки (Г.В. Зибров, В.И. Марчен-
ков, В.Г. Михайловский) автором впервые разработана личностно-ориен ти-
рованная концепция модернизации педагогической системы формирования 
патриотических ценностей курсантов военных вузов и экспериментально под-
тверждена её эффективность [1, с. 145]. 

Концепция разработана в соответствии с Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы», Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, Концепцией военно-патриотического воспитания молодёжи, Кон-
цепцией воспитания военнослужащих ВС РФ, Основами организации воспи-
тательной работы в ВС РФ, Основами организации воспитательной работы 
в военно-учебных заведениях МО РФ, с реформированием, приданием нового 
облика Вооружённых Сил Российской Федерации и направлена на поиск спосо-
бов устранения причин дегуманизации курсантов, оказание помощи курсан-
там военных вузов осознать своё место в жизни, воспитание чувства доброты, 
справедливости и уважения. 

Одним из ключевых направлений этой деятельности является создание 
условий для воспитания и развития высоконравственной личности гражданина 
и патриота России, готового и способного отстаивать её интересы. В связи 
с  этим концепция модернизация системы формирования патриотических цен-
ностей курсантов военных вузов становится одной из актуальнейших и значи-
мых в педагогической науке.

Социальная ситуация в высших военно-учебных заведениях неодно-
значна. С одной стороны, в военных вузах развиваются демократические тен-
денции, усиливается гуманитарная направленность содержания образования 
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и  воспитания, создаются условия для творческой самореализации курсантов. 
С другой – деятельность профессорско-преподавательского состава военно-
учебного заведения, регламентируемая нормативными документами, устава-
ми, предполагает строгое их соблюдение, т.е. базируется на принципе едино-
началия. Гипертрофия данного принципа не позволяет в полной мере форми-
ровать патриотизм, нравственность, гражданское мировоззрение, социальную 
позицию будущих офицеров. В современных условиях происходит изменение 
(подмена) ряда личностных качеств: 

• бдительность превращается в подозрительность; 
• успехи по службе – в зависть;
• уверенность – в самоуверенность;
• требовательность – в придирчивость; 
• пунктуальность – в педантизм. 
Результатом трансформации личностных качеств курсантов военных вузов 

явилось рассмотрение человека как средства достижения какой-либо профес-
сиональной цели; равнодушие, пассивность, чёрствость; отсутствие способно-
сти к пониманию, доброжелательности; излишняя подозрительность, что не  мо-
жет не дегуманизировать личность будущего офицера [1, с. 147].

Анализ практики воспитательной деятельности и проведенных научно-
педагогических исследований свидетельствует, что в педагогике сложилась 
и функционирует система исходных положений, идей нравственно-патрио ти-
чес кого воспитания, которые определяют общую направленность, содержание, 
организацию и методику воспитательной деятельности. Их учет и творческое 
использование на практике позволяют повышать эффективность и качество 
воспитательной деятельности.

Военно-учебные заведения России в вопросах патриотического воспита-
ния будущих офицеров по праву считались одними из самых сильных в Европе. 
Весь процесс обучения и воспитания был пронизан духом глубокой любви к Ро-
дине и вере, причем эти священные для всякого человека понятия чаще всего 
сливались в его сознании в одно целое.

После окончания операции по принуждению Грузии к миру Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения 16–17 августа 2008 года во всех 
федеральных округах провел опрос: «Как россияне относятся к Вооружен-
ным Силам?». Результаты опроса показали, что подавляющее большинство 
населения страны испытывают положительные чувства по отношению к Рос-
сийской армии. Самые распространенные по отношению к армии чувст ва: гор-
дость – 30 %, уважение – 29 %, надежда – 25 %, доверие – 12 %. 83 % граждан 
уверены, что Российская армия способна защитить страну в случае реальной 
угрозы, только 11 % опрошенных не могут положиться на защиту ВС РФ.
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Начальник отдела культуры Главного управления воспитательной работы 
Вооруженный Сил Российской Федерации полковник А.А. Казакевич особое 
внимание обратил на конкретные задачи военных учреждений культуры. В пер-
вую очередь речь идет о чести, достоинстве, нравственных качествах офицер-
ского корпуса, его роли в процессе изменения нового облика ВС РФ, о готов-
ности военнослужащих к вооруженной защите Отечества, выполнению боевых 
задач в любой обстановке. С этой целью эффективнее использовать возмож-
ности общественно-государственной подготовки (ОГП) и информирования лич-
ного состава, организацию коллективной подписки на периодические издания 
МО РФ, работу армейских теле- и радиокомпаний, обновляющиеся фонды би-
блиотек, повышение роли творческих коллективов, развитие самодеятельного 
творчества военнослужащих.

Так, одним из основных направлений деятельности Ассоциации объе-
динений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) является военно-
патриотическое воспитание граждан. В работе Ассоциации активно используют 
все доступные средства, широко опирается на теле-, радио-, Интернет-ресурсы, 
центральную и региональную печать.

К сожалению, силами одной только лишь Ассоциации подобная работа 
проведена быть не может. Отрадно, что сегодня в ответ на призыв «Мегапира» 
в эту деятельность включаются различные общественные и государственные 
организации.

Особая роль и значение принадлежит Общероссийскому народному 
фронту (ОНФ) – коалиции общественно-политических организаций, созданной 
в  мае 2011 года по предложению Председателя правительства Российской Феде-
рации и бывшего Председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина.

Общероссийский народный фронт создан с целью объединить обществен-
ные организации, политические партии, граждан, которые разделяют общие цен-
ности, связанные с любовью к отечеству, ростом благосостояния людей, укре-
плением могущества нашего государства, поиском справедливых решений 
в социальной сфере. 

Цель Общероссийского народного фронта – дать возможность каждому 
созидать, созидать великую страну, великую Россию.

Задача Общероссийского народного фронта – открыть дорогу новым 
идеям, привлечь гражданское общество (молодёжные, женские, ветеранские 
организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения), всех 
неравнодушных людей к решению важнейших вопросов развития страны, сде-
лать так, чтобы профессиональный, творческий потенциал граждан, их обще-
ственная инициатива были востребованы.

Подготовка молодёжи в Краснодарском крае ведётся по двум направле-
ниям: военно-патриотическая подготовка и система допризывной подготовки. 
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Созданная в Кубанском казачьем войске система военно-патриотического 
воспитания и допризывной добровольной подготовки к  военной службе 
не только объединила молодёжь в казачьих обществах, а также привлекла 
остальную молодёжь Краснодарского края, которая не является казачьей, 
но  преисполнена православных духовных убеждений.

Для военно-патриотических центров Кубанского казачьего войска харак-
терно то, что там изучают историю Кубанского казачьего края, православие 
как основу духовной культуры казаков, а также физическую подготовку, вклю-
чающую в себя упражнения: «знание основ военной службы и требований 
военно-спортивного комплекса; конноспортивная подготовка; казачья руко-
пашная борьба» [5, с. 8].

В современных условиях, учитывая глобальные социально-эко но мические 
и политические перемены, на передний план выступают госу дарственно-
патриотическое, военно-патриотическое, нравственное, правовое, физическое 
и другие виды воспитания. Воспитание молодежи на фоне негативных соци-
альных перемен в патриотическом направлении имеет всё большее значение 
в  развитии, как конкретной личности в частности, так и всего общества в  це-
лом. Повышению эффективности педагогической системы воспитания способ-
ствует наличие государственных подходов к воспитанию курсантов военно-
учебных заведений, основанных на развитии традиционных российских цен-
ностей, таких как патриотизм, долг, честь, мужество, нравственность, совесть, 
порядочность и др. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 
«опираясь на лучшие традиции нашего народа, используя самые современные 
идеи и эффективные способы развития, мы решим все стоящие перед нами 
задачи и обязательно добьёмся успеха» [4].

В современных условиях возникает необходимость рассмотрения про-
блемы патриотизма и нравственности в комплексе, не разделяя их друг от друга. 
Попытки соединения понятий нравственности и патриотизма, возможность 
сплетения их определений и переплетение содержаний этих ценностей, как од-
них из основных направлений воспитания личности, может создать наиболее 
приемлемые и благоприятные условия их изучения и развития.

Конечной целью воспитания гражданина-патриота в современных усло-
виях является развитие гражданского общества, способного активно укреплять 
свое правовое государство и решать социальные и экономические проблемы 
общества. В связи с этим содержание воспитания гражданского патриотизма 
студенческой молодежи претерпевает существенные изменения. Эти изменения 
направлены на формирование осознанного отношения к политике государст ва 
и его правовым нормам, на развитие социальной культуры жизнедеятель-
ности [2]. 
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Система образования должна сделать все возможное для воспитания 
граждан-патриотов, имеющих качественное образование, психологически 
готовых к конкуренции, перемене стиля и места жизни, работы, обладающих 
свободой мышления и готовностью к творчеству, стремлением к самореали-
зации; способных поддержать свое здоровье. При этом важно, чтобы молодые 
специалисты, получившие дипломы в российских вузах, оставались работать 
в своей стране. 

Для успешного развития сектора знаний необходимо способствовать из-
менению массового сознания с таким расчетом, чтобы осуществлялась форму-
ла «богатство в мозгах, а не в недрах» [3]. 
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кандидат военных наук, доцент, председатель Попечительского Совета 
регионального фонда помощи ветеранам и инвалидам силовых структур
ОМОФОР

НАМ ВСЕМ СЛЕДУЕТ УЧИТЬСЯ У СУВОРОВА

В 2015 году исполняется 285 лет со дня рождения Александра Суворо-
ва и вполне естественно, что мы вновь обращаемся к его житию. Суворов 
жил в эпоху, когда государственное и военное строительство России слива-
лись, их было невозможно отделить друг друга. Мы имеем право и должны 
говорить не только о великом вкладе Суворова в теорию и практику военного 
строительст ва, но и о его, не менее, великом вкладе в строительство россий-
ской государственности, в формирование духовной мощи нашего Отечества, 
в подготовку и воспитание многих поколений его защитников. 

В этом же году мы будем отмечать не только 285 лет со дня рождения 
Суворова, но и 215 лет со дня его успения. Можно привести много историче-
ских примеров и фактов, подтверждающих, все годы после завершения своей 
земной жизни Суворов живет в памяти нашего народа. Я  приведу два приме-
ра последнего времени. 

С октября 2012 г. в Интернете идет ежедневное голосование в конкур-
се «Имя победы». С первого и до сего дня на первом месте неизменно идет 
Александр Суворов. Второй пример, связан с деятельностью фонда ОМОФОР, 
но касается он всей России. По благословлению митрополита Владимирского 
и Суздальского Евлогия с 2011 г. мы восстанавливаем храм свт. Василия Вели-
кого, построенный Суворовым в родовом селе Кистыш Суздальского района 
Владимирской области в память об отце Василии Ивановиче Суворове. Вос-
становление Храма идет на пожертвования. За 2 года более тысячи человек 
пожертвовали средства на его воссоздание. Жертвуют по 50 – 100 – 200 – 500 
рублей. Есть пожертвования по 10 – 20 – 50 и даже по 100 тысяч рублей, 
но основные работы за этот период выполнены именно на небольшие, но регу-
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лярные поступления на счет Владимирской епархии. Урал, Камчатка, Карелия, 
Приморье, Северный Кавказ, Украина, Белоруссия, Питер, Москва, Иваново, 
Владимир, Комсомольск–на–Амуре и т.д., такова география пожертвований 
на  восстановление Суворовского Храма.

Так кто же такой Суворов для каждого из нас, для всей России? Кто-то 
скажет: Суворов – великий русский полководец. Кто-то будет утверждать, что 
Суворов выдающийся и верный сын России. Будут и другие ответы. Но, первым 
и абсолютно правильным будет ответ, что Суворов – выдающийся и непобеди-
мый русский полководец! 

Это действительно так. Более двух веков военное наследие Суворова 
является основой отечественной военной мысли, воспитания и обучения за-
щитников нашего Отечества. Суворов вошёл в историю не только как непобе-
димый полководец, но и как выдающийся педагог-воспитатель, который создал 
самую передовую для своего времени систему воспитания и  обучения войск, 
и что самое главное, успешно применял её на практике. Отбросив устаревшие 
принципы подготовки войск и ведения боевых действий, Суворов разработал 
и применил на практике совершенно новые формы и способы ведения боя, 
которые обеспечили русскому оружию победу более чем в 60 сражениях и боях 
под руководством Суворова и намного в большем числе в последующие годы. 

Суворов обладал обширными энциклопедическими знаниями не только 
в военных науках, но и во многих других областях знаний. Неслучайно совре-
менники называли его «ученейшей академией». Как писал о Суворове извест-
ный историк девятнадцатого века А.Ф. Петрушевский в книге «Генералиссимус 
князь Суворов»1, в «стае екатерининских орлов» Суворов явление совершенно 
исключительное по размерам военного дарования, по оригинальности воен-
ного искусства, по самобытности своей военной теории. А начальник Импе-
раторской военной академии Генерального штаба генерал М.И. Драгомиров 
в  предисловии к этому труду добавил, «Суворов не имел предшественников; да и 
последователя, не только ему равного, но хоть подобного, вероятно, не скоро до-
ждется».

Его идеи и действия настолько опережали своё время, что часто не пони-
мались и не воспринимались современниками. Военно-теоретическое наследие 
Суворова, его выводы и практические рекомендации, опередив свою эпоху, 
обеспечили русской военной науке и военному искусству ведущую роль на не 
одно столетие. Воспитанные им солдаты, офицеры и  генералы обеспечили Рос-
сии победу в Отечественной войне 1812 года, а  взращенные на идеях и практи-
ческих положениях его «Суздальского учреждения» и «Науки побеждать» офицеры 

1 Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб. Типография М.М. Стасюле-
вича, 1884.
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и генералы заложили основы побед русского оружия во всех последующих сра-
жениях и войнах вплоть до наших дней. 

Суворов оказал значительное влияние не только на отечественную, 
но и на иностранную военную мысль. И первым об этом сказал Наполеон. 
В  статье русского военного историка Ф.Н. Глинки в «Кратком начертании Воен-
ного журнала» за 1877 год мы читаем: «Теперь уже ясно и открыто, что многие 
правила военного искусства занял Наполеон у нашего Суворова. Этого не оспа-
ривают сами французы; в этом сознаётся и сам Наполеон; в  письмах из Египта, 
перехваченных англичанами, он явно говорит Директории, что Суворова до тех 
пор не остановят на пути побед, пока не постигнут особенного его искусства 
воевать и не противопоставят ему его собственных правил»2. 

Таким образом, наш ответ, что Суворов – великий и непобедимый рус-
ский полководец будет правильным, но не полным. Более полный ответ, на мой 
взгляд, содержится в недавно вышедшей книге «Александр Суворов. И жизнь 
его полна чудес», автор которой Арсений Замостьянов очень точно говорит, что 
Суворов был воин, «богомолец, молитвенник, постник», «истинный солдат…», 
«новатор и консерватор», несгибаемый «Рыцарь монархии…». Вся жизнь Суво-
рова «прошла в сражениях и богослужениях», он «познал в армейской службе 
все, кроме поражений»3. К этим характеристикам надо добавить, что Суворов – 
это воплощение России, её духовно-нравственных ценностей, глубинных смыс-
лов русской православной цивилизации! В Суворове скрыт цивилизационный 
код России и генетический код её будущих побед! 

Дополнить образ Суворова нам помогут ответы на вопросы, а что же сде-
лало Суворова великим и непобедимым, что сформировало выдающуюся лич-
ность Суворова, что лежит в основе его непревзойдённой «Науки побеждать»? 
Чему мы должны учиться у Суворова, чтобы защитить Россию, отразить духов-
ную, а если надо, то и военную агрессию и добиться победы над любым, кто 
посягнет на наше Отечество? 

Первое, чему мы должны учиться у Суворова – это труду и самообразо-
ванию. Суворов не обучался ни в лицее, ни в гимназии, ни в университете, 
но был один из самых образованных людей своего времени. С детства у него 
была высокая цель – воинское служение России. Стремясь к этой цели, он осо-
знанно и целенаправленно готовил себя к воинской службе, воспитывал в себе 
качества воина, полководца, защитника Отечества. Суворов образовал себя 
сам. Его работа над собой продолжалась всю его жизнь. Он никогда не оста-
навливался в своем поиске. Каждый поход, бой, сражение, были пронизаны 

2 Глинка Ф.Н. Краткое начертание Военного журнала. СПб.1877.
3 Замостьянов А.А. Александр Суворов. И жизнь его полна чудес. М.: ИД «Дмитрий 

и Евдокия». 2012.
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напряженной работой суворовской мысли. Всю жизнь Суворов учился сам, 
развивал и совершенствовал систему обучения и воспитания войск. Генерал 
Б.А. Штейфон был прав, говоря: «Военно-воспитательная система Суворова, 
давшая столь удивительные по своим практическим последствиям результаты, 
прежде всего, была осмыслена самовоспитанием творца этой системы»4. 
Образуя себя, Суворов преобразовывал подчиненные ему войска. 

Даже находясь около двух лет в ссылке, а точнее «в отставке без мундира» 
в своем имении Кончанское, Суворов продолжал работать, занимался само-
образованием, читал в подлиннике европейские журналы, изучал деятель-
ность Бонапарта, особенно его итальянскую кампанию. Суворов понимал, что 
военная наука зашла в тупик, и предвидел наступление новой эры военного 
искусства. Его мысль опережала свое время минимум на столетие. Если вни-
мательно проанализировать фундаментальные положения современных основ 
подготовки и ведения операций и сравнить их с суворовской «Наукой побеж-
дать», то мы увидим, что в своей основе они опираются на её принципы и тре-
бования. 

Но самое поразительное в Суворове не его потрясающая воображение 
работа над собой, не его военный гений и энциклопедические знания, и  даже 
не его потрясающие воображение походы и победы, а его вера в  Бога и вера 
Богу, его несокрушимый Дух. Болезненный от рождения, худенький, малого 
роста, он не был тщедушным. У него была большая, смелая, одухотворенная 
Православной верой Душа. Духовная полнота и нравственная чистота Алек-
сандра Васильевича, основанная на его глубокой Православной вере, вот 
несокрушимая основа его непревзойденной «Науки побеждать». Писатель-
историк Арсений Замостьянов справедливо замечает: «Суворову удавалось 
удивительно гармонично сочетать глубокое религиозное чувство и уважение 
к прогрессу, к науке. …Принимая новейшие знания, он чувствовал иерархию 
бытия и не смешивал высшее с бытовым. …Искренность Суворова с вооду-
шевлением воспринимали те, кто видел, что каждое слово полководца помно-
жено на его судьбу, на подвиг всей жизни героя»5. 

Вся жизнь Суворова была образцом самоотверженного труда, православ-
ной нравственности, милосердия и целомудрия. Суворов жил по Божиим Запо-
ведям, молился, уповал на Божий Промысел, следовал ему и  всегда побеждал 
более многочисленного и, казалось бы, и более сильного противника. Но здесь 
надо заметить, что более многочисленного – да, а вот то, что более сильного – 
нет. Дух неизменно побеждает в борьбе с грубой физической силой. «Ни руки, 

4 Замостьянов А.А. Александр Суворов. И жизнь его полна чудес. М.: ИД «Дмитрий 
и Евдокия». 2012.

5 Там же.
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ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает победу, а бессмертная 
душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, - и если душа воина велика 
и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна, 
а потому и нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не 
боялось никакой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно»6, учил 
и учит сегодня нас Александр Васильевич. 

Сам Суворов каждый день начинал и заканчивал молитвой. Сам пел на 
клиросе, заботился о содержании церквей и строительстве новых храмов. 
«Каждую победу, каждую удачу приписывал он Подателю всех благ и  тот час 
спешил в церковь, где на клиросе пел с певчими и читал Апостол»7. Наставляя 
подчиненных офицеров и генералов Суворов, требовал: «Дух укрепляй в ВЕРЕ 
ОТЕЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ». Все его приказы и наставления проникнуты глу-
бокой Верой: «Молись Богу! – от Него победа!», «…Помилуй Бог! Мы русские, – 
Богу помолимся: Он нам и помощник». Собственноручно составленная Суворо-
вым тетрадь «капральских бесед» начиналась словами: «Молись БОГУ: от НЕГО 
победа!», затем следовал текст обязательной молитвы: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, 
спаси нас! СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЧЕ, моли БОГА о нас!» и да-
лее шло суворовское поучение, ясное и  четкое как приказ: «Без сей молитвы 
оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!»8. 

Ни одного боя и сражения Суворов не начал без молитвы и обращения 
к войскам с напоминанием о священном долге воинов перед Богом, Престо-
лом и Отечеством. Вот что, например, говорил он своим солдатам перед боем 
с республиканцами: «Французы – нарушители общей тишины и враги общего 
спокойствия. Французы отвергли Христа Спасителя, они попрали законное пра-
вительство. Страшитесь их разврата! ... Вы были счастливы Верой – храните её. 
Дорожите совестью своей: да не упрекнет она Вас в том, что были вы сопутни-
ками утеснителей веры и прав народных. Бегите от лжеучетилей»9. Из этих слов 
Суворова видно, что он осознанно воевал с французскими богоборцами, «гие-
ной» французской революции, называл проконсулов французской Директории 
«кровопийцы разбойничьего вертепа». 

Искренняя и горячая Вера, ежедневная ревностная молитва были одним 
из главных качеств Суворова. В трудные минуты сражений Суворов обращался 

6 Цит. по: Антология отечественной военной мысли. Николай Николаевич Головин. 
Суворов и его «Наука побеждать». М.: ВАГШ, 2000.

7 Боголюбов Ф. Взгляд генералиссимуса А.В. Суворова на религию в деле воспита-
ния солдата. СПб. 1894.

8 Цит. по: Антология отечественной военной мысли... Заглавными буквами выделе-
но самим Суворовым. (прим. – Автора)..

9 Замостьянов А.А. Александр Суворов. И жизнь его полна чудес. М.: ИД «Дмитрий 
и Евдокия». 2012.
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с молитвой к Богу и Пресвятой Богородице. Уверенный в помощи Божией, без 
страха шёл Суворов на врага. Часто рисковал, но расчётливо и очень проду-
манно, говоря при этом: «Вся жизнь в руках Божиих». 

Крепость Измаил признавалась неприступной, мысль взять Измаил счи-
талась безумной, всеми, но только не Суворовым. Совершив молебен, войска 
Суворова пошли на штурм. Впереди шел священник с крестом. Крепость пала, 
участники штурма потом не верили, что они совершили такое чудо. «В военной 
истории до сих пор не было примера, чтобы восемнадцать тысяч человек, без 
открытой траншеи или бреши, взяли бы приступом крепость, которую энергично 
защищало в продолжении четырнадцати часов тридцатитысячное войско, за-
севшее в ней», писала Екатерина II одному из  русских дипломатов, давая ему 
инструкции как вести себя на переговорах с турками после взятия Измаила10.

Ни одна армия мира мне совершала ничего подобного переходу Суворо-
ва через Альпы. Современники назвали его «невозможным и подобным чуду». 
Осенью, без специального снаряжения, никогда не бывавшие в горах люди 
прошли около 200 километров высокогорного пути, преодолели непроходимые 
перевалы, выиграли все бои против превосходящего противника. Это ярчай-
ший образец победы духа над физическими возможностями человека. Сам 
Суворов считал, что только несокрушимая вера в  Божий промысел, помогла 
ему и войску совершить в Альпах невозможное для человека. «Один десятерых 
своею силою не одолеешь, помощь Божия нужна!»11. Генерал Массена, кото-
рый пытался запереть Суворова в Альпах, уже став одним из лучших маршалов 
Наполеона, говорил, что отдал бы все свои походы за один Суворовский, Швей-
царский. 

Без побед Суворова Россия была бы совершенно другой страной. Задолго 
до 1812 года, хорошо зная настрой европейских монархов, и понимая, что 
России не избежать столкновения с объединённой Европой, Суворов предупре-
ждал, что тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, 
Леонида и свой гроб. Так и случилось, Смоленск, Бородинское поле, Малоярос-
лавец стали для Наполеона Фермопилами, и почти всё многоязычное европей-
ское войско под командованием заносчивого и самовлюбленного Корсиканца 
нашло в России гробы. Произошло это потому, что, несмотря на усилия сто-
ронников западной муштры в русской армии к 1812 году сохранился суво-
ровский дух. Россию отстояли ученики и питомцы Суворова Кутузов, Багратион, 
Платов, Милорадович и многие другие суворовские «чудо-богатыри». 

10 Александр Васильевич Суворов. Наука побеждать. Серия великие полководцы. 
М.: ЭКСМО. 

11 Генералъ Н.Н. Головин. Суворов и его «Наука побеждать». Белград. Книгоиздательст-
во «Возрождение». 1931. Репринтное издание. М.: ВАГШ. 2000. 
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Суворовский дух воодушевлял не только героев Отечественной войны 
1812 года. Истоки побед генералов Ермолова, Скобелева, фельдмаршала Гурко, 
генерала Брусилов, маршала Жуков и других славных сынов России в делах 
и творчестве Суворова. В своей боевой практике они воплощали основные 
принципы суворовской «Науки побеждать». Совсем не случайно в грозные 
годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Суворова и созданы 
Суворовские училища.

Чем же завоевал Суворов эту потрясающую воображение всенародную 
любовь и уважение? Секрет прост, Суворов любил человека, уважал просто-
го солдата. Как писал Денис Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, 
А.В. Суворов с любовью «положил руку на сердце русского солдата и изучал 
его биение»12. Именно поэтому солдаты, офицеры, генералы были готовы от-
дать жизнь за Суворова, умереть, но выполнить любой его приказ. Он любил 
их – они любили его. 

Незадолго до смерти Суворов сказал художнику Миллеру, присланному 
курфюрстом Саксонским для написания его портрета: «Ваша кисть изобразит 
черты лица моего: они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я дол-
жен сказать Вам, что я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю ближнего моего, 
в жизнь мою никого не сделал я несчастным, не подписал, ни одного смертного 
приговора, не раздавил моей рукой ни одного насекомого; – бывал мал, бывал 
велик»13. 

Суворовская система воспитания и обучения войск базировалась на высо-
кой православной духовности и нравственности, на понимании и  убеждении, 
что главный фактора войны и победы – человек. Солдат «не простой механизм, 
артикулом предусмотренный, а человек», часто повторял Суворов, борясь про-
тив насаждения в русской армии прусской системы подготовки войск. Чем 
ровнее шаг, тем больше шансов на победу, считали её сторонники, а Суворов 
утверждал, «каждый солдат должен знать свой маневр». Он больше всего за-
ботился о боевой выучке солдат и офицеров, занимался их подготовкой днем 
и ночью, но, в то же время, был им как отец, неустанно беспокоился, чтобы 
они были хорошо одеты и обуты, согреты и сытно накормлены. Солдат не дол-
жен рассуждать, полагал император Павел, боготворивший Фридриха Великого 
и его идеи, а Суворов ненавидел слепое подчинение и «немогузаек» и утверж-
дал «С солдатом без головы, никакой баталии выиграть нельзя». Прусская, как 
впрочем, и вся европейская военная система того времени видела в солдатах 
бездушных манекенов, а  Суворов больше всего ценил в солдате его человече-
ское достоинство. 

12  Давыдов Д. В. Встреча с великим Суворовым. Военные записки. М., 1940. 
13 Генералъ Н.Н.Головин. Суворов и его «Наука побеждать»... 
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Командуя Суздальским полком, используя боевой опыт семилетней войны, 
Суворов разработал и опробовал на практике систему воспитания и обучения 
войск, в которой глубокий «философский взгляд на военное дело проходит руку 
об руку с глубоким пониманием военной психологии и с замечательным 
знанием реальностей боя»,14 писал профессор ВАГШ, генерал Н.Н. Головин. 

Обидно, что многие в России забыли о гениальных суворовских принци-
пах воспитания и обучения войск, изложенных в замечательном «Полковом», 
или как его ещё называют, «Суздальском учреждении» и в непревзойденной 
«Науке побеждать». Некоторые, правда утверждают, что они помнят и не забыли 
Александра Суворова. Напомню им слова нашего крупного военного теоре-
тика, генерала М.И. Драгомирова (1830–1905), который писал, имея в виду 
Суворова: «…вспоминать такого человека, и не следовать его системе, не вдох-
новляться его делами, именно и значит забыть»15. Давайте и мы задумаемся, 
а следуем ли мы в работе с молодежью суворовской системе, его «Науке по-
беждать»? Является ли для нас руководст вом в работе с молодежью духовное 
и военное наследие светлейшего князя италийского, графа Российской и Рим-
ской империй, Генералиссимуса Российских сухопутных и морских сил, кава-
лера множества Российских и  иностранных орденов Александра Васильевича 
Суворова-Рымникского? Думаю, не многие из нас дерзнут утверждать, что сле-
дуют. 

Суворов жил и действовал по евангельскому принципу «возлюби ближнего 
своего как самого себя». Он видел ближнего своего даже в поверженном про-
тивнике. Некоторые «историки» упрекают Суворова за польские походы, за яко-
бы имевшуюся с его стороны жестокость и отсутствие милосердия. Ответим на 
эти обвинения словами польского просветителя, коменданта Варшавы Йозефа 
Орловского, который писал пленному Костюшко: «Вас могут утешить велико-
душие и умеренность победителей в отношении побежденных. Если они будут 
всегда поступать таким образом, наш народ, судя по его характеру, крепко при-
вяжется к победителям»16. 

Известен исторический факт, как Суворов спас Варшаву от мести раз-
гневанных русских солдат приказав сжечь мосты через Вислу. Дело в том, что 
начало восстания в Варшаве в апреле 1794 года ознаменовалось большим 
вероломством. В день католической пасхи польский «высший свет» столицы 
пригласил всех русских офицеров на бал, где они были арестованы. Одновремен-
но мятежники напали на ничего не подозревавших русских солдат. Произошла 
настоящая резня, в которой погибли несколько тысяч русских солдат. Поэтому, 

14  Там же.
15 Александр Васильевич Суворов. Наука побеждать... С.6.
16 Замостьянов А.А. Александр Суворов...
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когда через полгода, 24 октября 1794 года Суворов штурмом взял варшавское 
предместье – Прагу, то разгневанные русские солдаты, помня о  резне своих 
товарищей полгода назад, пленных не брали. Чтобы не допустить распростра-
нения мести солдат на мирный город, Суворов приказал разрушить деревян-
ный мост через реку Вислу, на  другом берегу которой находилась Варшава. 

Потеряв убитыми половину личного состава 25 октября 1794 года поль-
ские войска капитулировали. В плен попали 11 тыс. солдат и 18 генералов. Это 
означало конец начавшегося в марте мятежа. Надо сказать, всех сдавшихся 
в плен поляков Суворов отпустил под честное слово. Польским раненным была 
оказана медицинская помощь. Суворов восхищался храбростью польских сол-
дат и доблестью офицеров, требовал уважительного отношения к варшавянам. 
В его приказах мы читаем: «Грех напрасно убивать!», «С пленными поступать 
человеколюбиво, стыдиться варварства». 

Это особенно впечатляет на фоне примера, что писал Наполеон в Обра-
щении к своему войску накануне вторжения в Россию 12 июня 1812 года 
«Москва и Петербург будут наградою подвигов Ваших, вы найдете в  них золото, 
серебро и другие драгоценные сокровища. Вы будете господствовать над рус-
ским народом, готовым исполнять все ваши повеления и делать вам удоволь-
ствия, какие только угодно будут вашей душе»17.

Следующее, что после глубокой и искренней Православной Веры состав-
ляет важнейшую духовную основу суворовской «Науки побеждать» и  чему мы 
должный учиться у Суворова, это его Державный, а точнее самодержавный 
православный патриотизм, гордость за свою принадлежность к  русскому на-
роду, его любовь к России, его готовность к самопожертвованию за Отечество, 
за православную Россию. Александр Суворов был воплощением патриотизма. 
Его патриотизм был исключительно православным. Защищая Россию, Суворов 
защищал Дом Богородицы, Православие, защищал православную монархию, 
которой он был безоговорочно предан. Самоотверженное, бескорыстное 
и  жертвенное служение Родине, вот в  чем был смысл всей суворовской жиз-
ни. В этом был весь Суворов. 

Суворов беспредельно любил Россию, традиции и характер русского на-
рода, верил в непобедимость русского солдата и часто напоминал своим вои-
нам: «Будем всегда служить Верою и Правдою России и сим посрамим врагов 
наших!», «Мы русские, с нами Бог!», «Мы русские и потому победим!». «Ты русский, 
знаешь трёх сестер – Веру, Надежду и Любовь; с ними слава и  победа, с ними 
Бог!». Эти слова вслед за Суворовым повторяли и его солдаты, офицеры и генера-
лы всех национальностей, служивших в русской армии. Воспитанные таким обра-
зом солдаты Суворова были всегда готовы встать на защиту России, ибо считали 

17  Володин П.М. Кутузовская изба. М.: Моск. рабочий, 1977.
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её оплотом Православия, домом Пресвятой Богородицы, который надлежало 
защищать самоотверженно, не жалея своей жизни. 

Необходимо подчеркнуть, что в патриотизме Суворова отсутствовали чувст-
во национальной исключительности, пренебрежение или презрение к  другим 
народам. Бескорыстное и жертвенное служение России было смыслом всей 
суворовской жизни. Именно примером своей личной жизни Суворов мог про-
будить в солдатах и офицерах чувство национального самосознания и нацио-
нального достоинства, возвысить в них любовь к Родине, подвигнуть на бес-
примерные подвиги. Он был для них безукоризненным духовно-нравственным 
образцом и примером для подражания. 

Мы должны учиться у Суворова любить Россию, служить России, сражать-
ся за Россию. Этого от нас требуют реалии времени. Сегодня достаточно фактов 
доказывающих, что у многих западных либерал-демократов есть конкретная 
цель: разрушить Россию как единое государство. Тот же З.  Бжезинский не уста-
ет твердить о необходимости уничтожения Православия и расчленения России 
на мелкие образования. 

Против России, против русского народа, против Православия и Русской 
Православной Церкви ведется широкомасштабная информационно-пси хо ло-
ги ческая по форме и духовная по своей сути война. Ожесточенная агрессия 
Запада направлена на разрушение тысячелетних духовных мировоззренче-
ских, морально-нравственных устоев России, против её государственности 
и территориальной целостности. Мы вынуждены воевать. Путь к победе в любой 
войне лежит через дух, душу, сердце и ум человека. 

Наше Отечество нуждается в защите от развязанной против него духов-
ной агрессии и наша первейшая задача – возрождение духовности, укрепле-
ние традиционных и, прежде всего, православных морально-нравственных 
устоев, которые для России являются государственно-обра зую щими. 

Давайте вдумаемся и возьмем себе в образец слова Суворова: «Будем 
всегда служить Верою и Правдою РОССИИ сим посрамим врагов наших!», «Гор-
жусь, что я русский!... Потомство моё ПРОШУ брать мой пример... до издыхания 
быть верным Отечеству», и станем таким примером для молодого поколения. 

Суворовская «Наука побеждать» должна стать духовной основой воспита-
ния молодежи России. Честь имею! 
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Т.В. Левченко, 
заместитель директора по НМР МОУ ЦДТТ, г. Волгоград 

ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА – ДУХОВНЫЙ 
РЕСУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ

Развитие гражданственности и патриотизма молодежи – это древнейшая 
казачья традиция, и ее воплощение в жизнь особенно важно в нынешней исто-
рии нашего государства. Воинская традиция позволяет связать в одно целое 
систему взаимоотношений предков и потомков, придать этому взаимодей-
ствию новое качество – социокультурное наследование. В структуре воинской 
традиции можно выделить сферы: духовно-историческую и социокультурную. 
Первая выражает отношение народа к своему прошлому, к Отечеству и фикси-
руется в определённых образах, связанных с картиной мира. Вторая выражает 
отношение народа к культуре и синтезирует взгляды на специфику социальных 
отношений, подчинённых определенной иерархии социальных ценностей.

Основой патриотического воспитания в казачьих семьях считались века-
ми проверенные заповеди, знание и соблюдение которых было необходимым 
условием воспитания казака-гражданина и патриота. Большую роль играют 
обычаи. В среде казаков обычаи служили средством приобщения молодёжи 
к  патриотическому опыту прошлого и настоящего, регламентировали поведе-
ние и поддерживали внутригрупповую сплочённость. Стержневой казачьей мен-
тальной идеей является отождествление мужчины и  воина. Многие специфиче-
ские, присущие только казачеству, методы и приёмы воспитания, передаваясь 
из поколения в поколение, становились традициями.

Воинская традиция становится живой, когда она вплетена в жизнь, в каж-
додневный опыт патриотической деятельности воина-защитника или труженика 
тыла, как органичной частью образа жизни, проявляющаяся в естественных 
формах, которые принимала индивидуальная и коллективная воля людей.

Традиция даёт современным поколениям своеобразные коды к понима-
нию глубинных смыслов поступков, совершённых во имя будущего.
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Помимо известных этносословных характеристик казачество предстаёт как 
социальный феномен российского социокультурного развития, содержащий зна-
чительный воспитательный потенциал, составными частями которого являются:

1. Казачья идея свободы – ментальная форма выражения самобытной 
православной идеи. В основе казачьей идеи лежат естественные потребности 
людей выстраивать свои отношения не на принуждении, угнетении и насилии 
над личностью, а на корневых традициях вненационального народовластия, 
свободного, высокостатусного развития личности, обретении человеком жизнен-
ных смыслов, ограниченно сочетающих общественные и  личные интересы;

2. Казачий воспитательный идеал – совершенный личностный образ за-
щитника и созидателя родной земли, государства, выступающий конкретизаци-
ей казачьей идеи в повседневной жизни человека и казачьего социума;

3. Социально-значимые ценности казачьей культуры – смысл жизни 
казака и существования казачества, составляющие общественные представ-
ления о  значимом, желаемом, святом, выраженные в практике социального 
поведения и образах мысли, выступающие основой для становления личност-
ных ценностей в процессе социализации и идентификации личности с казачьей 
культурой.

4. Творческая деятельность, реализуемая в нашем Центре детского тех-
нического творчества, развивает чувства детей. Осуществляя процесс твор-
чества, ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций, как от про-
цесса деятельности, так и от полученного результата. Творческая деятельность 
способствует более оптимальному и интенсивному развитию не только высших 
психических функций, таких, как память, мышление, восприятие, внимание, но 
и развивает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравст-
венные нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость 
и трусость. Создавая произведения творчества, ребенок отражает в них свое 
понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому 
осмысливает их, проникается их значимостью и  глубиной.

Основными параметрами воспитания на воинских традициях казачества 
в  образовательно-воспитательном процессе МОУ ЦДТТ можно считать следующие:

• продуктивность внедрения инновационных технологий военно-патрио ти-
ческого воспитания на традициях казачества в практику учебно-вос пи та-
те ль ного процесса;

• создание единой опытно-экспериментальной базы, объединяющей ОУ 
различных типов в образовательном пространстве;

• наличие опыта создания нормативной базы воспитательной работы – 
локальных актов, регулирующих деятельность и взаимодействие субъек-
тов военно-патриотического воспитания;
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• объединение учёных и педагогов практиков в научно-педагогические 
сообщества для решения актуальных проблем образования и воспита-
ния на воинских традициях казачества.

Для реализации данной деятельности с 2009 года на базе МОУ ЦДТТ ор-
ганизована экспериментальная площадка по теме: «Воспитание патриотизма 
на традициях казачества в учреждении дополнительного образования детей тех-
нической направленности» И объектом исследования выбрано образователь-
ное пространство Советского района г. Волгограда. Предметом исследования 
является технология реализации воспитательного патриотического потенциала 
традиции донского казачества в системе средств технического творчества.

Совместное с воспитанниками, их семьями, учреждениями общего обра-
зования и иными институтами социализации решение вопросов вариативно-
сти содержания и форм организации дополнительного образования в области 
технического творчества выявило готовность педагогического коллектива рабо-
тать в условиях эксперимента.

Для реализации опыто-экспериментальной работы разработана комплекс-
ная программа Школы казачества, включающая в себя такие дисциплины, 
как: «Деревянная игрушка на казачьей Руси», «История казачьего костюма», 
«История малой родины. Лепка», «Казачество: образ жизни, быт», «Прикладная 
стрельба», «Подготовка водителей специальных моторных средств». Ведущей 
идеей программы является решение актуальных проблем формирования 
национального, этнического самосознания, формирование высокого патриоти-
ческого сознания и верности Отечеству подрастающего поколения через воз-
рождение традиций донских казаков при реализации пяти направлений дея-
тельности в МОУ ЦДТТ. 

В ходе опытно-экспериментальной работы удалось установить, что диа пазон 
приобретаемых детьми знаний и умений значительно расширился по сравне-
нию с результатами классической кружковой работы. 

Так как педагогические условия моделирования военно-патриотического 
воспитания на воинских традициях российского казачества, это:

• выбор патриотической идеи систематизирующим элементом в модели 
содержания образования;

• оптимальное соотношение федерального образовательного пространст ва 
с общеобразовательными и профессионально ориенти рующими пред-
метами, их духовно-нравственной и военно-патрио тической направлен-
ности и отражение их в учебном плане;

• непрерывность и преемственность реализации функций духовно-нравст-
венного и патриотического воспитания обучающихся начальной, основ-
ной школе и профилизация образования в старшей школе;
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• сочетание различных видов образовательной и досуговой деятельно-
сти, основанной на интеграции основного и дополнительного образо-
вания с учётом интересов и гендерных особенностей обучающихся;

• создание образовательно-воспитательной среды инвариантной каза-
чьему образу жизни, предусматривающей участие самого наследника 
славы казаков в формировании личностно значимого содержания 
образования;

• определение воспитательного потенциала образовательных предметов 
с целью формирования у обучающихся духовности, нравст венности 
и  патриотизма;

• использование возможностей окружающего социума при организации 
совместной творческой деятельности детей и взрослых.

• основными направления проектирования процесса воспитания 
на  традициях российского казачества:

• развитие содержательного эмоционально-когнитивного, ценностно-
смыслового, культурно-исторического и социально-политического 
наполнения понятия «казак – гражданин и защитник России»;

• усвоение основных прав, обязанностей, ролей и ответственности, 
определяющих отношение к власти и государству;

• расстановка приоритетов этнокультурной, гражданской и межгруппо-
вых идентификаций (религиозной, этнической, социальной);

• приобщение к общекультурным и политическим интересам развития 
страны;

• повышение значимости субъектной активности по отношению к семье, 
сообществу, обществу, государству.

Патриотический опыт защиты Отечества интегративен, он отличается разно-
образием сфер включённости в жизнедеятельность и является фактором воспи-
тания личной ответственности за порученное дело. 

В качестве субъектов передачи опыта в формах традиции необходимо счи-
тать не только старшее и младшее поколение, но все вообще социальные субъекты 
наследования, что правомерно расширяет объём понятия «традиция».

На заключительном этапе происходит синтез интеллектуальных, эмоцио-
нальных, волевых сфер личности патриота с ценностями и смыслами России, 
определяющими и направляющими человека на созидательное и творчески 
преобразующее движение в реальную жизнь современного российского общест-
ва. Мы очень гордимся, тем что двое обучающихся нашего Центра в ноя бре 
2013 года прошли конкурсный отбор и стали участниками Всероссийского 
форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле, и пред-
ставляли свои проекты.
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России сформулирована высшая цель образования – высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за  настоя-
щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

И мы следуем этой цели, ведь сегодня отечественная система дополни-
тельного образования детей располагает особыми социально-педа го ги чес кими 
возможностями по развитию интересов, творческих способностей ребёнка 
в  различных областях деятельности, а главное, создаёт необходимые условия 
для духовно-нравственного, патриотического воспитания, формирования цен-
ностных ориентаций, выбора жизненного пути наших детей и молодёжи. 
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М.Б. Кусмарцев,
кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования, член научно-экспертного совета 
Российского государственного военного историко-культурного центра при 
Правительстве РФ, г. Волгоград 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КАЗАЧЬЕГО
КОМПОНЕНТА В ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основаниями развития этнокультурного казачьего компонента в образо-
вании на территории Волгоградской области являются Закон РФ «Об обра зо-
вании в Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концеп-
ции национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии развития 
российского казачества до 2020 года и последующий период, подписанной 
Президентом РФ 20.10.2012 года, Концепции государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества национальной обра-
зовательной, утвержденной Президентом РФ (Пр-1355 от 02.07.2008 г.), стратегии-
инициативы «Наша новая школа», Стратегии государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации, Стратегии социально-экономического раз-
вития Волгоградской области до 2025 года, распоряжения Губернатора Волго-
градской области от 20 сентября 2012 г. № 1316-р «О разработке долгосроч-
ной областной целевой программы «Реализация государственной политики РФ 
в отношении российского казачества на территории Волгоградской области» 
на  2014–2018 годы».

В свете стратегических ориентиров развития отечественного образо-
вания и воспитания граждан России XXI века коллективами инновационно-
ориентированных педагогов и специалистов осуществляется сложная и много-
плановая работа по определению миссии этнокультурного казачьего компо-
нента в образовании на территории Волгоградской области в формировании 
у молодых казаков готовности к защите Родины. Что же это за инновационно-
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ориентированные коллективы педагогов и специалистов в Волгоградской обла-
сти? Одним из первых образовательных учреждений, осуществляющий иннова-
ционную деятельность в данном направлении стал Центр детского технического 
творчества детей Советского района города-героя Волгограда (директор   – 
А.И.  Стариков): «Воспитание патриотизма на традициях казачества в учрежде-
нии дополнительного образования детей технической направленности». Пред-
метом исследования является технология реализации воспитательного патриоти-
ческого потенциала традиций донского казачества в системе средств технического 
творчества. В настоящее время коллектив разрабатывает проект «Педагогические 
основы деятельности Центра инновационного развития патриотического воспи-
тания в дополнительном образовании детей». Волгоградский казачий кадетский 
корпус (директор – Э.Ф. Давыдовский). 

В марте 2011 года решением Учёного Совета ГосНИИ семьи и воспита-
ния РАО корпусу был присвоен статус экспериментальной площадки по теме: 
«Организационно-методические условия создания и устойчивого функциониро-
вания системы патриотического воспитания в образовательном учреждении. 

В апреле 2011 года решением Учёного Совета ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 
данному учреждению был присвоен статус экспериментальной площадки по 
теме: «Патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях кадетского об-
разования с этнокультурным (казачьим) компонентом: разработка содержания 
и системных механизмов развития». 

Опорно-базовая школа развития этнокультурного казачьего компонента МОУ 
СОШ № 110 Кировского района города-героя Волгограда (директор – И.В. Арбу-
зова) реализует модель «Механизмы инновационного развития образования 
и военно-патриотического воспитания поколений казачества третьего тысяче-
летия». Опорно-базовая школа патриотического воспитания СОШ № 3 г. Фролово 
(директор – О.М. Паньшенскова) «Развитие национального самосознания уча-
щихся в условиях интеграции школы и социума» проектирует программы разви-
тия этнокультурного казачьего компонента на территории Фроловского района.

Методологическими основаниями деятельности педагогов и научных кол-
лективов в формировании готовности к защите Родины в системе средств 
этнокультурного казачьего компонента в образовании на территории Волго-
градской области выступают представления о том, что:

• образование – опережающий фактор социально-экономического раз-
вития региона;

• этнокультурный казачий компонент в формировании готовности к за-
щите Родины – основная ценность регионального казачьего сообщест-
ва, условие его консолидации, гражданской и социокультурной иденти-
фикации как граждан России;
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• этнокультурный казачий компонент в образовании – фактор сохране-
ния традиций и культурно-исторических ценностей казачества, основа 
воспроизводства духовного наследия для подрастающих поколений;

• этнокультурный казачий компонент в образовании – основа формиро-
вания духовной устойчивости и социально-профессиональной успеш-
ности человека в пространстве его Родины. 

Целью деятельности педагогического и социокультурного сообщества 
в  развитии этнокультурного казачьего компонента в образовании на террито-
рии Волгоградской области является создание условий и инновационных механиз-
мов развития образования на территориях казачьих обществ Волгоградской 
области, ориентацией на развитие человеческого потенциала защитника Роди-
ны и созидателя её могущества как главного ресурса конкурентоспособности 
нашего общества и государства в глобальной экономике XXI века, повышение 
роли воспитания духовности, нравственности и патриотизма в формировании 
человека культуры, гражданина и патриота России.

Социальные эффекты данной деятельности представляются в следующем:
• обеспечение качественных изменений в сфере формирования готов-

ности к защите Родины у детей и молодёжи на основе культурно-исто ри-
ческого опыта казачества;

• развитие условий для заинтересованного участия казачьих обществ 
в военно-патриотическом воспитании и развитии этнокультурного каза-
чьего компонента образования;

• углубление социальной консолидации регионального сообщества 
и  устойчивое развитие Волгоградской области.

Приоритетами в деятельности по разработке проблем воспитания лично-
сти, готовой к защите Родины в контексте развития этнокультурного казачьего 
компонента в образовании на территории Волгоградской области являются 
следующие:

• интеграция образования и институтов социализации детей и молодёжи 
казачьих обществ в инновационную социально-экономическую среду 
Волгоградской области как фактор развития человеческого потенциала 
и обеспечения высоких стандартов жизни населения;

• развитие этнокультурного казачьего компонента в образовании 
на  территории Волгоградской области как инновационный опыт в реа-
лизации национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша 
новая школа»;

• определение духовности, нравственности и патриотизма как базовых 
ценностей пространства духовно-нравственного и патриотического 
воспитания казачьей молодёжи Волгоградской области – потомков 
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многовековой героической истории защиты Родины, наследников Ста-
линграда.

Обозначим проектные параметры (пространство, среда, сфера образова-
ния) развития этнокультурного казачьего компонента в образовании на терри-
тории Волгоградской области, это:

• формирование целостного образовательно-воспитательного пространства 
развития этнокультурного казачьего компонента в военно-патриотическом 
воспитании на территории, обеспечивающего приоритетность воспита-
ния поколений казачества XXI века в жизнедеятельности регионального 
казачьего сообщества;

• определение условий оптимального использования ресурсов (мате-
риально-технических, информационно-методических, кадровых) и ме-
ханизмов регионального образования как базиса и решающего фактора 
развития этнокультурного компонента в военно-патрио тическом вос-
питании на территории области;

• обеспечение приоритетности воспитания духовности, нравственности 
и патриотизма в образовательном пространстве учреждений, реали-
зующих этнокультурный казачий компонент;

• разработка концептуальных оснований этнокультурного казачьего 
компонента в свете базовых требований ФГОС общего образования 
второго поколения и ФГОС высшего профессионального образования 
третьего поколения.

В настоящее время образовательными учреждениями Волгоградской 
области, охваченными инновационной деятельностью в сфере этнокультурного 
казачьего компонента (а их – 24) реализуются следующие проекты: «Образ жиз-
ни и культура казачества: воспитательный потенциал»; «Социально-педаго-
ги чес кие основы этнокультурного казачьего компонента»; «Механизмы 
инновационного развития образования и воспитания поколений казачест-
ва третьего тысячелетия»; «Образовательная инфраструктура реализации 
этнокультурного казачьего компонента»; «Центр развития этнокультурного 
казачьего компонента».

Задачами основных субъектов инновационной деятельности по военно-
патриотическому воспитанию в развитии этнокультурного казачьего компонента 
на среднесрочную перспективу являются следующие:

• обоснование изменений в подходах к управлению образованием, вне-
дрения современных моделей развития этнокультурного казачьего ком-
понента в образовании на территории Волгоградской области, связан-
ных с реализацией принципа государственно-общественного характе-
ра управления образованием;
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• разработка путей обеспечения доступа и выбора образовательных 
ресурсов этнокультурного казачьего компонента в военно-патрио ти-
ческом воспитании на территории Волгоградской области;

• ориентация системы образования на подготовку кадров, владеющих 
инновационными технологиями военно-патриотического воспитания 
в контексте этнокультурного казачьего компонента в образовании на 
территории Волгоградской области;

• обоснование оптимальных моделей этнокультурного казачьего ком-
понента в свете требований новых образовательных стандартов, учи-
тывающих обеспечение смысложизненной, практической ориентации 
образования, повышения их познавательно-мировоззренческого, вос-
питывающего и развивающего потенциала, реальность разгрузки со-
держания образования и его доступности для всех обучащихся.

Ближайшими направлениями работы субъектов научно-педа го ги чес кого 
обеспечения этнокультурного казачьего компонента в военно-патрио тическом 
воспитании на территории Волгоградской области являются:

• разработка концептуальных основ военно-патриотического воспита-
ния и принципов развития этнокультурного казачьего компонента в об-
разовании в развитие Концепции духовно-нравственного и  патриоти-
ческого воспитания обучающихся в кадетских казачьих образователь-
ных учреждениях (утверждена в 2011 году);

• обоснование соответствия развития этнокультурного казачьего ком-
понента в образовании на территории Волгоградской области приори-
тетным задачам социально-экономического и культурного развития 
региона; 

• разработку приоритетных направлений развития этнокультурного каза-
чьего компонента в образовании с учётом специфики муниципальных 
образований; 

• разработку предметов социального партнёрства учреждений образова-
ния, культуры, спорта, молодёжной политики, коммерческих и некоммер-
ческих организаций, в том числе общественных для формирования ин-
тегративного образовательного пространства военно-патриотического 
воспитания при реализации этнокультурного казачьего компонента 
в  образовании на территории Волгоградской области. 



Раздел 2.
Военно-патроитическое, военно-историческое и духовно-нравственное воспитание

С.П. Поляков, 
профессор кафедры психологии Федерального государственного казенного 
военного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Военный университет», доцент, доктор педагогических наук 

Н.С. Кайдалова,
аспирант музыкально-педагогического факультета, Московский городской
педагогический университет

УРОКИ АФГАНИСТАНА В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В результате так называемой «апрельской революции» 1978 года про-
возглашена Демократическая Респуб лика Афганистан. Разгоревшаяся после 
1978 года борьба за власть переросла в гражданскую войну1.

В преддверии революции Афганистан находился на 108 месте среди 129 
развивающихся стран мира по доходу на душу населения2.

События, связанные почти с 10-летним присутствием советских войск на 
территории Афганистана, являются одной из наиболее трагических и вместе 
с  тем героических страниц в новейшей отечественной истории. 

По сути дела, это был первый случай в послевоенные годы, когда столь круп-
ный контингент советских войск в течение длительного времени принимал самое 
непос редственное участие в боевых действиях за рубежами нашей Родины.

Итак, 24 декабря 1979 года на совеща нии руководящего состава 
Мини стерства обороны СССР было объявлено о принятии советским руко-
водством решения о вводе войск в Афганистан «в целях ока зания интерна-
циональной помощи дружественному афганскому наро ду». В этот же день 
была подписа на и директива на ввод войск, в которой участие советских 
воин ских частей в боевых действиях не предусматривалось, а предполага-
1 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 56.
2 Немеркнущая слава: от воинов: от воинов – интернационалистов до миротвор-

цев. Монография. В.А. Азаров, В.А. Гаврилов, М.М. Слинкин, С.П. Поляков и др. М.: 
Издательский дом «Звонница – МГ», 2004. С. 275.
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лось, что войска станут гарнизона ми и возьмут под охрану важные объекты, 
а 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА. Однако этот 
шаг не при вел к нормализации ситуации в Афганистане, гражданская война 
обострилась, а советский воин ский контингент оказался вовле ченным в эска-
лацию военных дей ствий.

Советские войска, перейдя го сударственную границу и совер шив марш 
по маршрутам Термез – Кабул – Газни и Кушка – Герат – Кандагар (см. карту), 
охватили кольцом наиболее важные адми нистративные центры страны. Вы-
полняя эту задачу, мотострел ковая дивизия (12 тысяч человек) двигалась в на-
правлении Кушка – Кандагар, а другие силы через Термез, перевал Саланг – 
на Баг рам и Кабул. Часть советских войск из Кабула направилась в Гардез3.

3 Поляков С.П., Стрельников В.А. Место подвига – Афганистан // Ориентир. 2004. 
№ 1. С. 50–54.
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Непосредственное управление боевой и повсед невной деятельностью 
ОКСВ осуществлял команду ющий 40-й армией, имевший статус уполномочен-
ного правительства СССР по делам советских войск в Афганистане. Армией 
командовали генерал-лей тенанты Ю.В. Тухаринов (декабрь 1979 года – сен тябрь 
1980 года), Б.И. Ткач (сентябрь 1980 г. – май 1982 года), В.Ф. Ермаков (май 
1982 года – ноябрь 1983 года), Л.Е. Генералов (ноя брь 1983 года – апрель 
1985 года), И.Н. Родионов (апрель 1985 года – апрель 1986 года), В.П. Дубынин 
(апрель 1986 г. – июнь 1987 г.) и Б.В. Громов (июнь 1987 года – февраль 1989 
года).

Период пребывания ОКСВ на территории Афганистана можно условно 
подразделить на четыре этапа.

Первый этап (декабрь 1979 – фе враль 1980) – ввод основного соста ва 
ОКСВ, размещение по гарнизо нам, общее устройство, организа ция охраны по-
стоянных пунктов дислокации и различных объектов.

Второй этап (март 1980 – ап рель 1985) – участие в боевых дей ствиях про-
тив вооруженной оппо зиции совместно с афганскими со единениями и частями, 
оказание помощи в реорганизации и укрепле нии вооруженных сил ДРА.

Третий этап (май 1985 – декабрь 1986) – переход от активного учас тия 
в боевых действиях к поддерж ке операций афганских войск.

Четвертый этап (январь 1987 – февраль 1989) – участие в прове де нии 
политики национального примирения, продолжение работы по укреплению воо-
руженных сил ДРА и поддержка боевых действий афганских частей и подразделе-
ний, планирование и проведение вывода советских войск с  терри тории Афга-
нистана на террито рию СССР.

Участие Вооруженных Сил СССР во внутреннем вооружен ном конфликте 
в Афганистане бы ло наиболее длительным и круп номасштабным применением 
со ветских войск за пределами стра ны в мирное время. Военную службу в Афга-
нистане прошли около 620 тысяч офицеров, пра порщиков, сержантов и солдат, 
в том числе в составе ОКСВ – 525,2 тысячи.

По состоянию на 15 февраля 1989 года потери только ОКСВ со ставили: 
убитыми и умершими от ран и болезней – 13 833 человека, ра неными – 
49 985 человек. Были поте ри и в других воинских формирова ниях.

В преддверии 25 годовщины вывода советских войск из Афганистана, мы 
снова вспоминаем героизм, мужество и самоотверженность наших воинов, 
которые с честью выполняли приказ и этим вызвали глубокое уважение совет-
ских людей.

Необходимо отметить, что за проявленные в ходе боевых действий в Аф-
ганистане мужество и героизм, орденами и медалями СССР были награждены 
более 200 тыс. военнослужащих, рабо чих и служащих (в том числе око ло 11 тыс. 
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посмертно); 86 чело век удостоены звания Героя Со ветского Союза (в том числе 
28 посмертно).

Безусловно, не могут, оставить рав нодушными никого подвиги тех, кто 
смог грудью заслонить команди ра в жестоком бою, вызвать огонь на себя, или, 
выручая боевых товарищей, взорвать себя и врагов оставшейся гранатой.

Так, например, подразделение разведчиков должно было выдви нуться 
на отдельный горный учас ток и обеспечить безопасность прохода автоколонны. 
При выпол нении задачи группа воинов попа ла в засаду. Надо было кому-то 
прикрыть отход сослуживцев. Это взял на себя рядовой Николай Яковлевич 
Анфиногенов. В его на градном листе этот боевой эпизод описан так: «...При-
крывая отход товарищей от напавшей банды душманов и  израсходовав все 
бое припасы, оказался в окружении отряда мятежников. Убедившись, что его 
товарищи вне опасности, последней гранатой взорвал себя и находившихся 
вблизи бандитов. Геройски погиб, уничтожив при этом восемь мятежников 
и  тем са мым обеспечил своим товарищам выход на более выгодные пози-
ции...». За этот подвиг рядовому Н.Я. Анфиногенову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Немало было случаев, когда сами офицеры, рискуя своей жизнью, спаса-
ли своих подчи ненных.

Подтверждением этого служит подвиг лейтенанта Александра Ивановича 
Демакова. Он возглавлял группу, преследовавшую душманов, и которые засели 
в кишлаке. По автоматным и пулеметным очередям, стало понятно, что бан-
да превосходит подразделение разведчиков. После корот кой перестрелки уже 
бандиты начали окружать разведчиков.

Демаков приказал группе уходить к арыку, а сам стал прикрывать их отход. 
Душманы, чтобы не допустить прорыв советских военнослужащих из окруже-
ния, бросились в атаку, но огонь замполита остановил их. Трижды пытались 
подняться душ маны – и трижды огонь автомата лейтенанта прижимал их к кам-
ням. Лейтенант Демаков А.И. отстреливался до по следнего патрона. Последней 
гранатой он подорвал себя и окру жавших его душманов. Сослуживцем всего 
нескольких минут не хватило, чтобы его спасти. За совершенный по двиг лей-
тенант А.И. Демаков был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

О верности воинскому долгу, боевому братству советских воинов гово-
рит следую щий пример. Двенадцать военнослужащих из ОКВС в Афганистане 
по раз ным обстоятельствам оказались в руках душманов. Всех их разместили 
в лагере на территории Пакистана. Нечеловеческие условия, пытки и муче-
ния не сломили их духа. Они приложили все усилия, чтобы вы рваться из плена 
бандитов и длительное время готовились к этому. 25 апреля 1985 года они, 
действуя смело и дерзко, уничто жили часовых и захватили склад боеприпасов, 
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но вырваться из лагеря не удалось. Советские воины организовали круговую 
оборону в складе. Завязался жестокий неравный бой, в котором им удалось 
уничтожить более сотни врагов. После безуспешных атак, противник применил 
артиллерию. Раздался сильный взрыв, похоронивший смельчаков, не посту-
пившихся че стью4.

В современных условиях, как и во все предыдущие времена, стра-
на так же нуждается в надежных защитниках нашего Отечества. И об этом 
свидетельствует принятие Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», которая 
явилась продолжением государственных программ «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы». 

Принятая Программа сохраняет непрерывность процесса по дальнейше-
му формированию патриотического сознания российских граждан как одного 
из факторов единения нации5. В ней говорится, что в результате проведенной 
работы уровень патриотического сознания граждан Российской Федерации по-
вышается. Однако, для дальнейшего развития системы патрио-тического вос-
питания необходимы совершенствование законодательства Российской Феде-
рации в этой области, модернизация материально-технической базы патрио-
тического воспитания, повышение уровня его организационно-методического 
обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 
и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотическо-
го воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение 
к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое ис-
пользование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического 
воспитания.

В связи с этими задачами, какие же уроки для военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения можно извлечь из тех афганских собы-
тий, которые длились 3341 день.

1. После потери былых идеологических опор, которые задавались в допере-
строечные годы всей системой воспитания, для значитель ной части молодежи 
характерна неопределенность и размытость мировоззрен ческих и  нравст-
венных ориентиров, отсутствие устойчивой системы ценностей. Становится 
все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея – идея госу-
4 Поляков С.П., Стрельников В.А. Место подвига – Афганистан ...
5 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–1015 годы», утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 собр. законодательства РФ 
М., 2010.
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дарственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и может 
выстраиваться духовность нашего общества, наращиваться потенциал его воз-
рождения и устойчивого развития. А вот именно ее, в отличие от упомянутых 
афганских событий, пока и нет в официальных документах. 

2. Защитникам Родины – вечная слава. Подрастающему поколению есть 
на кого равняться и с кого брать пример. Боевой опыт Афганистана дока зал, 
что в основе всех мужествен ных поступков воинов – стремле ние любой ценой 
выполнить при каз, обеспечить безопасность то варищей, сохранить воинскую 
честь. Эстафету му жества, начатую нашими прадедами, отцами, поддер жанную 
их сыновьями, достойно несут сегодня их внуки. 

Необходимо отметить, что в настоящее время со стороны государства 
делаются определенные усилия, для того, чтобы никто не был забыт, и ничто 
не было забыто, а главное – готовить будущую достойную смену ветеранам бое-
вых действий. Об этом свидетельствует принятая Концепция федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№ 134-р). Так долж но быть всегда.

3. Тот, кто на войне не бывал, Богу не маливался6. Таким образом, можно 
сказать, что морализующая роль религии для духа ар мии осталась по-прежнему 
большой. Но в отдаленные време на религия имела еще и другое значение: 
она фанатизировала бойца и толкала его на борьбу. Так проповедь Магомета 
под няла в Аравии племена Арабов, а затем повела целый ряд народов для 
«покорения неверных». Так в ответ на это Като личество подняло Крестовые 
походы для освобождения Гроба Господня. В XVII столетии Центральная Европа 
опустошает ся в тридцатилетней войне, в которой воинствующее католи чество 
пытается удушить распространение протестантства. Но уже в XVIII столетии эпоха 
религиозных войн кончается для Европы, и Фридрих II Прусский, ведущий ряд 
войн для создания Великой Пруссии, говорит по поводу религиозных разногла-
сий: «пусть каждый спасается на свой манер»7. 

Несомненно, есть смысл в этом утверждении. Обращаясь к опыту боевых 
действий в Афганистане, следует отметить, что советские воины были разных 
национальностей и разных религиозных конфессий, но при этом готовы был 
отдать самое дорогое, свою жизнь, за своих товарищей. 

4. В научных исследованиях, затрагивающих сферу патриотического 
воспитания подрастающего поколения, необходима некоторая корректность. 
К примеру, в 1999 году, в Махачкале, была защищена диссертация на тему: 

6 Душа армии / Сост. И.В. Домнин. М.: ВУ, 1997. С. 23.
7 Там же.
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Личность имама Шамиля как фактор воспитания дагестанских школьников»8. 
На наш взгляд, углубленное изучение и распространение проявлений местного 
патриотизма желательно согласовывать с общероссийским, общегосударствен-
ным патриотизмом.

5. В средствах массовой информации, правда, в последнее время не так 
часто, как в былые перестроечные времена, проходит негативная информа-
ция об участниках афганских событий (она касалось, в том числе, и участни-
ков Великой Отечественной войны). Здесь уместно напомнить слова Стефана 
Цвейга (1881–1942), который писал, что «в тяжбе с мертвыми живые всегда 
правы»9, или сослаться на зарубежный опыт. Так, в американском общест-
ве критиковать можно политиков, формулирующие непродуманные приказы, 
но не солдат и офицеров, рискующие жизнью и часто приносящие ее в жертву, 
выполняя эти приказы10.

Таким образом, можно утверждать, что нарративный подход11 в военно-
патрио тическом воспитании подрастающего поколения должен быть только 
положительным и оптимистичным. 

ПРИМЕЧАНИЕ
1 АФГАНИСТАН (Исламская Республика Афганистан), государство в юго-западной 

части Азии. Площадь 652,1 тыс. км2. Население. 27,8 млн чел. (2002); афганцы 
(пуштуны) – 38 %, таджики – 25 %, хазарейцы – 19 %, узбе ки – 6 % и  др. Офици-
альные языки – пушту и дари. Государственная религия – ислам (84 % – сун ниты, 
15 % – шииты). Столица – г. Ка бул. Административное деление: 32 провинции. 
Глава государства – президент. Первое централизованное государство на терри-
тории Афганистана – Дурранийская держа ва, образовалось в середине XVIII 
в. Британские коло низаторы в течение почти столетия пыта лись, но не смогли 
подчинить Афганистан с помо щью военной силы. Однако договоры 1879 г. 
и 1893 г. позволили Великобритании устано вить контроль над внешней политикой 
стра ны. Независимость Афганистана провозглашена 28.02.1919 г. С 1923  г. 
по 1973 г. Афганистан являлся кон ституционной монархией. 17.07. 1973 г. монар-
хия упразднена, страна стала называться Республикой Афганистан.

8 См. подр. Коркмасов Мурад Муэддинович. Личность имама Шамиля как фактор 
воспитания дагестанских школьников»: Дис. … канд. пед. наук. Махачкала, 1999.

9 Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. / Автор-сост. В.Балязин. М.: ОЛМА-ПРЕСС; 
ОАО «Красный пролетарий», 2006. С. 802.

10 Подготовка офицеров иностранных армий/ В.Н. Богданов, В.С. Емец, С.П. Поля-
ков, Р.Ш. Хасанов. М. ВУ МО РФ, 2011. С. 100.

11 Нарративный – лат. рассказ, повествование. См. подр. Крысин Л.П. Толковый сло-
варь иноязычных слов.М.: Изд-во Эксмо, 2006. С. 515.
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А.К. Быков, 
доктор педагогических наук, профессор, Институт переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих кадров и специалистов социальной за-
щиты населения города Москвы, заместитель председателя Общественного 
научно-экспертного совета по вопросам патриотического воспитания граж-
дан при Российском государственном военном историко-культурном центре 
при Правительстве Российской Федерации 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОГРАММАХ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В настоящее время в общем образовании идет активный процесс внедре-
ния Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). ФГОС 
на всех уровнях общего образования требуют подготовки и реализации Про-
грамм воспитания и социализации обучающихся (на уровнях начального и сред-
него общего образования она называется Программой духовно-нравственного 
развития и воспитания).

Базовым в выделении разделов выступает положение Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования 
(ФГОС ООО) о том, что Программа воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования должна отражать такие направле-
ния, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социа-
лизацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В ФГОС ООО отражены прямо и косвенно проблемы патриотического 
и военно-патриотического воспитания.

В ФГОС под патриотизмом понимается чувство и сформировавшаяся 
гражданская позиция верности своей стране и солидарности с её народом, гор-
дости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился 
и воспитывался, готовности к служению Отечеству.

В ст. 9 ФГОС ООО говорится о том, что личностные результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования должны 
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отражать: воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-
ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и  человечества; усвоение гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального российского общест ва; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной.

Преподавание обществознания должно иметь своей целью формирова-
ние у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-
данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-
ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-
стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социа-
льное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 
худо жественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
крае ведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Ст. 8.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступе-
ни основного общего образования (далее – Программа) должна быть построе-
на на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражда-
нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 
и  культурных традициях многонационального народа России.

Программа должна обеспечить приобщение обучающихся к обществен-
ной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских орга-
низациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 
секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных).

Положения ФГОС ООО развивает Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения (основная школа).

Так пункт 1.2.3. «Планируемые результаты освоения учебных и междис-
циплинарных программ» содержит требование о том, что в рамках ценностного 
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и эмоционального компонентов должны быть сформированы следующие лич-
ностные универсальные учебные действия: гражданский патриотизм, любовь 
к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к истории, культурным 
и историческим памятникам; эмоционально положительное принятие своей этни-
ческой идентичности.

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и  делать обоснованные выводы.
При изучении раздела «Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций» выпускник должен научиться: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени; 

• объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
• устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внеш-
них врагов.

В области формирования социальной культуры обучающихся достигается:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в  себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, тер ри то риа ль но-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечест во, 
заботы о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся осуществляется по нескольким направлениям, в том числе по такому, как 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение куль-
тур и народов);

В пункте 2.3.4. «Основное содержание воспитания и социализации 
обучаю щихся» ведущим выделено воспитание гражданственности, патриотиз-
ма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

В пункте 2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
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к правам, свободам и обязанностям человека» констатирует, что обучаю-
щиеся на занятиях: 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-
тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-
тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-
обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-
ставителями общественных организаций, посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечест-
ва, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спор-
тивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветерана-
ми и военнослужащими.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с  биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданст-
венности и патриотизма.

Примерная основная образовательная программа ООО нацеливает 
на формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 
в  духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничест ва, 
приоритетов развития общества и государства.

Социально значимая общественная деятельность обучающихся связана 
с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и пони-
мания своего общественного долга. 

Проблемы воспитания патриотизма просматриваются и в рекомендуе-
мом содержании обучения, в частности, по литературе (п. 2.2.2).

При изучении творчества М.Ю. Лермонтова, его стихотворения «Бородино», 
предлагаются вопросы для изучения. Историческая основа стихотворения. Изо-
бражение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастер-
ство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 
с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа 
в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. 
Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого 
народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа.
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Есть специальная – военная тема в русской литературе. В.П. Катаев. Повесть 
«Сын полка» (фрагменты). A.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 
Д.С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B.В. Быков. Повесть «Обелиск». 
Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. 
Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечест-
венной войне.

Таким образом, в ФГОС ООО достаточно четко очерчены целевые ориен-
тиры патриотического и военно-патриотического воспитания. Остает ся важ-
нейшим вопрос – как их реализовать.

Существуют несколько подходов к структурированию Программ воспита-
ния и социализации.

Один из подходов – это планирование мероприятий в форме циклограммы, 
когда по основным направлениям программы на весь временной период 
ее функционирования по месяцам планируются мероприятия в целом по об-
разовательному учреждению и отдельно с каждой параллелью классов. Как 
правило, в общеобразовательных учреждениях на общешкольном уровне про-
водится за учебный год 4–6 мероприятий, в которых объединяются усилия всех 
педагогических работников по воспитанию школьников на социально значи-
мых событиях в жизни страны, региона, школы. 

Общеобразовательными учреждениями ежегодно традиционно планиро-
вались и проводились Вахта Памяти на 9 Мая, День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, месячник «В жизни всегда 
есть место подвигу» (месячник военно-патриотической работы) с ориентацией 
на 23 февраля, День защитника Отечества. Нужно сказать, что некоторые школы 
постепенно стали меньше проводить таких мероприятий, которые относятся 
к военно-патриотической направленности. Чаще стали проводиться разовые 
мероприятия на уровне классов, без выхода на общешкольный масштаб. При-
чин здесь несколько.

Значительно уменьшилось количество ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые традиционно приглашались на подобные мероприятия. Изме-
нился и характер носителей живой исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне – ими все чаще выступают дети войны; характер же их информации 
о войне носит не столько героические оттенки, сколько впечатления о перене-
сенных личных потрясениях.

Меняется директорский корпус школ. Вновь назначенные директора 
школ иногда видят приоритеты во внутришкольных аспектах жизни, забывают 
или игнорируют социально значимые, в т.ч. военные события в жизни страны.

Указанную тенденцию нельзя считать позитивной. С потерей традиции 
проводить общешкольные воспитательные мероприятия на славных героических 
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военных событиях в жизни России не только ухудшится военно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи, но и потеряется их чувство сопричастности 
к  великим делам предков, пострадает историческая память, будет разрушать-
ся межпоколенная связь.

Другой подход к подготовке программ воспитания и социализации 
в  школах – это объединение проводимых мероприятий в содержательные мо-
дули с выделением основных направлений работы, воспитательных задач, 
ключевых дел (мероприятий). В содержании некоторых программах упор де-
лается на выделении подпрограмм. Например, такими подпрограммами могут 
быть «Я – гражданин России», «Растим патриотов России». 

Практика показывает, что таких подпрограмм в программах воспитания 
и социализации школ очень мало, хотя опыт проектирования и реализации 
подобных подпрограмм в стране накоплен достаточно большой. 

Еще один из резервов активизации военно-патриотического воспитания – 
организация системной и регулярной работы в школах военно-патриотических 
объединений и клубов. Такая работа более эффективна, если она строится на 
основании договоров. В этом случае школы совместные мероприятия планиру-
ют заранее, в том числе в Программах воспитания и социализации, относятся 
ответственно к их подготовке и проведению.

Задача организаторов патриотического воспитания – знать возможности 
военно-патриотического воспитания в школе и их эффективно использовать.
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В.А. Латынин, 
полковник запаса, руководитель военно-патриотических программ Центра
национальной славы, член Союза писателей России, Москва

ДУХОВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ

Общеизвестно высказывание Ф.М. Достоевского: «Без Бога русский чело-
век – дрянь!» Знают об этом не только в России. Знают в Европе и Америке. 
Поэтому серьёзные западные русофобы Збигнев Бжезинский и Генри Киссин-
джер не устают повторять, что в современной РФ нельзя допустить усиления роли 
РПЦ в обществе, и особенно в армии и других силовых структурах. Они отлично 
понимают, что без духовного стержня русский человек – неорганизованное сти-
хийное существо, а жизнь по Божьим заповедям делает его целеустремлённым 
поборником и защитником добра и справедливого мироустройства. 

Такое же понимание организующей и духовно дисциплинирующей роли 
РПЦ в жизни россиян побудил руководство Фонда Андрея Первозванного 
и  Центра Национальной Славы в 2006 году выступить инициатором проведе-
ния секции «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на международных 
Рождественских образовательных чтениях, чтобы деятельно способствовать 
наполнению программ работы с военно-патриотическими объединениями 
и  клубами православной духовностью. 

Находились недоброжелатели этого начинания как внутри Центра и Фонда, 
так и среди священников. Слишком несовместимыми институтами представля-
лись им Армия и Церковь. Да и обстановка внутри Вооружённых Сил последние 
20 лет была явно нездоровой. Зарубежные и наши либеральные СМИ с при-
страстием рылись в грязном солдатском белье, всячески выпячивали неустав-
ные взаимоотношения, коррумпированность в верхних эшелонах командова-
ния и другие «прелести» в постсоветской армии. Однако святейший Патриарх 
Алексий-2 благословил нашу инициативу и закрепил за секцией и  военно-
патриотическими детско-юношескими организациями деятельного пастыря – 
настоятеля Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Со-
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кольниках игумена Иоанна (Ермакова). Совместными усилиями нам удалось 
аккумулировать значительное количество военно-патриотических объединений 
и клубов вокруг нашей секции и ряда практических программ, направленных 
на работу с допризывной молодёжью, собрать группу специалистов и учёных, 
занимающихся данной проблематикой, во главе с доктором философских наук, 
одним из разработчиков Государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан РФ» Лутовиновым Владимиром Ильичом. Под его редакцией, 
при организационном участии ЦНС, выпущено несколько сборников докладов 
и выступлений участников секции, которые стали значительным подспорьем 
для организации и деятельности ВПК в регионах. Объединение усилий церкви 
и руководителей ВПК на местах приносят заметные положительные результаты – 
дети, даже из неблагополучных семей или даже детских домов, (пример – Ко-
валёвский детский дом в Костромской области), на глазах меняются к лучшему, 
становятся более дисциплинированными, терпимыми, ответственными за свои 
поступки, стараются прислушиваться к словам духовников, равняться на исто-
рических героев и поборников благочестия.

Выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин в середи-
не прошлого века провидчески предупреждал: «Без армии, стоящей духовно 
и профессионально на надлежащей высоте, – родина останется без обороны, 
государство распадётся и нация сойдёт с лица земли. Преподавать ребёнку 
иное понимание – значит содействовать этому распаду и исчезновению». 
(И.А. Ильин «Путь духовного обновления».)

Этот завет является главным вектором нашей работы, которая ещё недав-
но была уделом только отдельных энтузиастов и подвижников, но постепенно 
начинает поддерживаться региональной и центральной властью. 

После обнажения истинного лица натовских миротворцев в Косово, 
в  Ираке и Афганистане, серии цветных революций в Северной Африке, спро-
воцированных западными ястребами гражданских войн в Ливии, Сирии, май-
данных страстей в Украине, пыл российских пацифистов заметно угас. А подвиг 
российских десантников 6-й роты в горах Северного Кавказа, геройски проти-
востоявших многократно превосходившей их численностью банде боевиков, 
решительные действия частей Северокавказского военного округа по отраже-
нию вооружённой агрессии преступного режима Саакашвили против Южной 
Осетии, деятельные преобразования в ВС РФ после прихода на пост министра 
обороны С.К. Шойгу, пробудили патриотические чувства многих россиян.

Общество и руководители государства, хотя и не в полной мере, но начи-
нают прислушиваться к голосу патриотического лагеря. После двадцатилетнего 
забвения вновь понадобилась для качественной подготовки молодёжи к службе 
организация ДОСААФ. Более того, возрождён дореволюционный русский инсти-
тут полковых священников, внедряется школьный курс «Основы Православной 



XXII Международные Рождественские образовательные чтения. 
Материалы секции «Военно-патриотическое воспитание молодежи»

культуры». Повсеместно увеличивается число ВПК в регионах. Значит, наши 
труды и чаяния не пропали даром. 

Конечно, возрождение это не может идти безоблачно и гладко, без нападок 
на его инициаторов и организаторов, прежде всего, Православную Церковь, 
как со стороны матёрых демократов Запада, как и их последователей внутри 
России. Акция разнузданных девиц внутри храма Христа Спасителя, продол-
жающиеся убийства священников, массированные атаки на явные и мнимые 
прегрешения служителей церкви – явное тому подтверждение. Наши про-
тивники, не хуже нас с вами, понимают, что успех всякой битвы решается 
не столько на поле боя, сколько в человеческих душах. Это аксиома не сегод-
няшнего дня. Так повелось со времён низвержения на Землю падших ангелов, 
восставших против Бога. К сожалению, человечество много тысячелетий жило 
и сегодня живёт в демоническом мире. Человек в земной жизни, по большому 
счёту, стоит перед выбором только двух путей: Божьего – любви, сострадания 
и созидания или сатанинского – похоти, ненависти и разрушения!

Счастье человека, если он находит дорогу к Божьему храму. Ещё большее 
счастье, когда чувствует поддержку братьев и сестёр во Христе, соратников 
по противостоянию мракобесию. 

В 1990 году на учредительном круге Союза казаков России я был свиде-
телем того, как непросто даётся возвращение к Богу, как цепко демоны держат 
человеческую душу. Делегаты круга собрались на молебен возле могил знаме-
нитых ратников Куликовской битвы – Осляби и Пересвета. Казалось бы, казак 
без веры не казак! Так заповедовали нам наши деды и прадеды. Но многие 
делегаты стояли, как на партийном съезде, и не крестились во время службы. 
Казачий священник подошёл к одному из донских атаманов и спросил, почему 
он не крестится. Тот замялся, ответил что-то невнятное. Тогда священник взял 
его руку, сложил пальцы троеперстием и помог перекреститься. Атаман рухнул 
без сознания. Нужно ли пояснять, почему так произошло? Мне лично всё было 
понятно. Поэтому в трудном для патриотов России 1992 году, когда само слово 
«патриотизм» было ругательным, я без малейших сомнений встал в круг право-
славных единомышленников, создавших по благословению Митрополита 
Питирима Фонд Святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Позже 
на  его основе были созданы Центр национальной славы и фонд «Диалог ци-
вилизаций». Сегодня Попечительский совет нашей триединой организации 
возглавляет известный государственный деятель В.И. Якунин, президентом 
является М.Ю. Байдаков, а духовно окормляет митрополит Омский и Тарский 
Владимир. Наша деятельность обозначена чёткими ориентирами: всемерное 
содействие национальному самосознанию народа, укрепление основ Право-
славия и российской государственности. Само название реализуемых центром 
и фондами программ говорит само за себя: «Диалог цивилизаций» (ежегодный 
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мировой форум на острове Родос), «Я люблю Россию», «Русскiй Мiръ», «Александр 
Невский», «Просите мира Иерусалиму», «Принесение Благодатного Огня и свя-
тых мощей», награждение международными премиями Андрея Первозванного, 
паломничества и крестные ходы по святым местам, восстановление истори-
ческих памятников, монастырей и храмов в России и за границей, «Рубежи 
России»(медико-просветительская экспедиция на Сахалин и Курильские остро-
ва), «Служение Отечеству: события и имена», «Святость материнства», «Семья – 
ковчег спасения», «Историческая память поколений», «Морская слава России», 
«Поколение 2050» (в рамках этой программы осуществляются большинство 
военно-патриотических и юношеских проектов, в том числе организация 
нашей секции на Международных Рождественских образовательных чтениях). 

Военно-патриотические мероприятия Центра национальной славы и Фонда 
Андрея Первозванного направлены на содействие воспитанию подрастаю-
щего поколения на героических примерах прославленных защитников нашего 
Отечества, таких, как святой князь Владимир и его былинные богатыри, свя-
тые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, предводите-
ли русского ополчения против польско-литовских оккупантов Михаил Скопин-
Шуйский, Дмитрий Пожарский (оба благословлены на битву святым Иринархом 
Борисоглебским), Козьма Минин, блистательные полководцы Александр Суво-
ров, Фёдор Ушаков, Михаил Скобелев, Михаил Кутузов, Георгий Жуков и мно-
гие другие талантливые военачальники и рядовые герои, не щадившие «живота 
своего за други своя».

Наши проекты организуются, как самостоятельно, так и совместно с меж-
дународной детско-юношеской организацией «Ассоциация Витязей», войско-
вым казачьим обществом «Центральное казачье войско», службой коменданта 
Московского Кремля, администрацией Собинского района Владимирской 
области (Сбор ВПК «Наследники Суворова»), с образовательными учрежде-
ниями и другими государственными и общественными организациями. И, как 
правило, под омофором Русской Православной Церкви. 

Одним из значительных достижений последних лет является привлечение 
к военно-патриотическому воспитанию не только возрастающего числа ВПК 
из разных регионов России, но и подростков из братских славянских стран – 
Сербии, Черногории, Болгарии. Мы приглашаем их на совместную программу 
Центра национальной славы и Ассоциации Витязей – трёхнедельный Междуна-
родный лагерный сбор витязей. Вместе с российскими детьми братья-славяне 
изучают основы православия с известным богословом Андреем Ивановичем 
Солодковым, игумен Иоанн и священник Олег Стеняев проводят молебны 
в  лагере, крестят пожелавших принять обряд крещения. В лагере ежедневно 
проводятся тренировки по рукопашному бою, начальной военной подготовке, 
встречи с историками, политологами, писателями, артистами. С детьми осу-
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ществляются паломничества по святым местам и полям ратной славы. Завер-
шается лагерный сбор турниром по единоборствам «Славянский щит», военной 
эстафетой с элементами страйкбола, концертом, подготовленным силами са-
мих ребят. Нужно ли рассказывать, как сближает детей такая программа? Без 
рыданий не завершалось ещё ни одно закрытие лагеря.

Во время командировок в Болгарию, Сербию, Черногорию я всегда инте-
ресуюсь у родителей, каковы впечатления их детей от посещения России? Поч-
ти все родители говорили, что дети просят снова отправить их в лагерь Витязей, 
а ещё усаживают родителей возле телевизора во время трансляции новостей 
российскими телеканалами и заявляют, что только эти новости – правда о Рос-
сии, всё остальное на европейских каналах – ложь».

Ради таких итогов нашей работы стоит трудиться с удвоенными и утро-
енными усилиями. В сентябре 2013 года я в составе делегации Ассоциации 
Витязей был на научной конференции в Плевене. Нужно было видеть, как нас 
встречали и провожали наши болгарские витязи!

СЛЁЗЫ ПРОЩАНИЯ

Магдалене Ивановой 
Николите Вылевой

Как же эти девочки рыдали,
Орошая душу в два ручья!
Словно мы навеки покидали
Тёплые болгарские края;

Словно это мы освободили 
Их от угнетенья и оков, 
И своим геройством заслужили 
Слёзы умиленья и любовь.

Так святая память породнила 
Миллионы русских и болгар. 
Никакая дьявольская сила 
Не погасит в душах божий жар.

Как же взволновали слёзы эти! 
Без любви мир холоден и пуст. 
Не найти прекрасней слёз на свете, 
Если плачут от избытка чувств!
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И.Л. Самохвалов,
сопредседатель МОО «Ассоциация Витязей»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
(из опыта работы «Ассоциации Витязей»)

Военно-патриотическое воспитание в современных условиях
Роль и значение военно-патриотического воспитания (ВПВ) как составной 

части патриотического воспитания молодого поколения в сегодняшнее время 
возрастает. И это обусловлено вызовами времени, на которые надо быть готовы-
ми ответить в недалеком будущем сегодняшней молодежи. 

И если раньше ВПВ считало своей главной задачей подготовку к службе 
в Вооруженных силах, то сейчас, на мой взгляд, его функции должны быть зна-
чительно шире и отвечать требованиям патриотического воспитания в целом. 
Молодое поколение должно воспитываться в духе патриотизма и быть мотивиро-
ванным к служению Родине не только с оружием в руках. Оно должно знать и  по-
нимать национальные интересы Родины и быть готовым к их защите в любом 
качестве: и в качестве врача, учителя, ученого, и в качестве предпринимателя, 
госслужащего, и в качестве инженера, крестьянина, фермера, рабочего. Неза-
висимо от места, занимаемого в общественной иерархии. 

Россия в историческом развитии находится на этапе, когда она должна под-
няться после трагедии развала Советского Союза и вернуть себе позицию одного 
из лидеров мирового сообщества. Именно лидера, так как сложившаяся обста-
новка не даст ей возможности стабильно развиваться, не будь она сильной.

Говоря о вызовах нашего времени, мы останавливаемся на тех, которые 
порождены ужесточающейся мировой конкурентной борьбой за сырьевые 
ресурсы, глобализацией, стремлением финансового интернационала, так назы-
ваемой «мировой закулисы», к управлению миром в своих интересах.

И уже в ближней перспективе именно молодое поколение в условиях 
вызовов должно решить задачу выхода страны на позицию лидера. Отсюда и дол-
жен формироваться социальный заказ на воспитание и образование молодежи. 
Стране нужны созидатели, а не работающие только на личное благо. И хотя сей-
час принято говорить об успешности молодых, как цели, к которой они должны 
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стремиться, мы связываем понятие личного успеха с успехом страны и госу-
дарства.

Предлагаемый подход
В стране существует огромное количество военно-патриотических, 

спортивно-патриотических, военно-исторических и других клубов такой или близ-
кой направленности, собирающих сотни тысяч ребят. И необходимо, чтобы про-
граммы работы этих клубов были в конечном счете направлены на формирова-
ние у ребят мотивации к служению Отечеству.

Именно такую задачу поставила перед собой Межрегиональная детско-
юно шес кая общественная организация содействия военно-спортивному и патрио-
тическому воспитанию «Ассоциация Витязей». И выбрала для этого следующий под-
ход. В воспитательном процессе комплексно объединены духовно-нравственная, 
патриотическая и физическая составляющие. Цель – закладка основ мировоззре-
ния гражданина, мотивированного на служение Отечеству.

В таком подходе удачно сочетаются интерес детей к физическому развитию, 
в частности к боевым искусствам, с патриотическим и духовно-нравственным 
развитием. И делается это в форме тренировок по боевым искусствам, занятий 
по истории нашей страны, православного просвещения, встреч с писателями, 
поэтами, художниками, учеными, артистами, ветеранами Вооруженных сил 
и других силовых структур, с участниками войн и вооруженных конфликтов.

Программное обеспечение
Реализация воспитательного процесса осуществляется через разработан-

ные в Ассоциации программы. Программы носят автономный характер и фор-
мируются по модульному принципу из набора отдельных курсов. 

Программа «Здоровье» («В здоровом теле – здоровый дух»). Направлена 
на оздоровление и общефизическое развитие детей и молодёжи.

Программа реализуется в работе клубов МОО «Ассоциация Витязей» и спор-
тивных организаций, учреждённых Ассоциацией. Такие группы создаются для де-
тей, молодёжи и всех желающих. 

Программа включает набор курсов:
«Я здесь живу» (курс краеведения);
«Славные даты нашей военной истории» (курс военно-исторического кален-

даря);
туристическая подготовка (курс может включать как спортивный, так и лю-

бительский туризм);
спортивная подготовка (курс может содержать занятия различными вида-

ми спорта, в зависимости от возможностей и выбора организаторов и занимаю-
щихся. Предпочтение отдаётся рукопашным единоборствам и другими боевыми 
искусствами);
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общефизическая и оздоровительная подготовка (группы, секции создаются 
при клубах Витязей и спортивных структурах, организованных организацией 
«Ассоциация Витязей»);

летний лагерь (спортивно-трудовой лагерь – как завершающий этап заня-
тий в течение учебного года).

Курсы туристской, или спортивной, или общефизической подготовки выби-
раются участниками программы в соответствии со своими возможностями.

Таким образом, Программа должна обязательно содержать курс краеведе-
ния, военно-исторический курс, летний лагерь и один из трёх курсов: туристской, 
спортивной, общефизической подготовки.

Программа «Будь Витязем». Включает следующие курсы:
«Я здесь живу» (курс краеведения);
«Российские имена в науке и культуре» (курс является историческим экс-

курсом для рассказа о выдающихся деятелях отечественной науки и культуры 
и их вкладе в мировую науку и культуру);

«Российские имена на карте планеты» (курс посвящён истории географиче-
ских открытий, совершённых нашими соотечественниками и их роли в исследо-
вании нашей планеты);

краткий курс «Российской истории» и акцентом на знаменательные даты 
отечественной истории и Дни воинской славы России;

спортивная подготовка (учебно-тренировочные занятия, семинары и со-
ревнования); 

военно-прикладная подготовка (курс проектируется на основании договора 
о сотрудничестве «Ассоциации Витязей» и ДОСААФ);

русская культура: классическая музыка, театр, живопись, литература;
международный лагерный сбор (по отдельной программе).
Общее время на проведение программы – 776 часов.
Программа «Защитник Отечества». В программу входят курсы:
государственная и военная история России в лицах (курс в основном читает-

ся в музеях и на выставках);
нравственность защитника Отечества;
вооружённые силы России сегодня;
спортивная подготовка по единоборствам, морально-волевая и психиче-

ская подготовка;
военно-прикладная подготовка (на основании договора о сотрудничестве 

«Ассоциации Витязей» и ДОСААФ);
русская культура (курс направлен на ознакомление с русской классической 

музыкой, театром, живописью, литературой);
международный лагерный сбор (по отдельной программе);
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Общее время на реализацию программы: 732–800 ч.
Программа «Витязь»
Программа подготовки старших Витязей, давших Торжественное обеща-

ние или кандидатов для дачи обещания.
Работе по этой программе, как правило, должны предшествовать прохож-

дение программы «Будь Витязем» и (или) «Защитник Отечества».
Программа содержит:
спецкурс, включающий спортивную и военно-прикладную подготовку;
семинар по патриотическому воспитанию;
круглые столы по актуальным проблемам современности;
семинар по этике поведения в обществе;
воскресные встречи Витязей (встречи с общественными, государственными, 

военными деятелями и героями).
Общее время на проведение программы: 240 ч.
Программа «Кадры решают всё»
Программа решает задачу подготовки инструкторов, руководителей клубов, 

руководителей программ для «Ассоциации Витязей», а также руководителей 
и тренеров-инструкторов Российской Академии каратэдо Шоткан. 

Программа работы
Общее время подготовки в школе – 2 года (16 месяцев).
Вся подготовка содержит несколько блоков и курсов внутри каждого блока. 

Всего 16 занятий, при занятиях 1 раз в месяц. 
Всего 64 часов из них:
• спортивная и методическая подготовка – 32 ч.
• духовно-образовательная подготовка – 32 ч.
 (по 16 часов соответственно в год).
Блок педагогической подготовки:
1) Основы возрастной педагогики и психологии – 2 ч.
Блок медицинской подготовки – 4 ч:
2)  Физиологические особенности детско-юношеского организма при физи-

ческих нагрузках во время тренировочного процесса .
3)  Профилактика травматизма и оказание доврачебной медицинской 

помощи во время тренировочного процесса.
4)  Врачебный контроль и самоконтроль при тренировках и подготовке 

к соревнованиям.
5) Восстановительные мероприятия.
Блок Ассоциации Витязей – 4 ч:
Организационная работа в подразделениях Витязей (отделений в клубе, 

филиале).
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Алгоритм создания клуба, обязанности инструктора, документация клуба, 
отчетность. 

Методика воспитательной работы в клубе.
Создание Ассоциации Витязей.
История создания движения Витязей. Национальная организация Витязей 

и Ассоциация Витязей. Атрибутика, знамена, девизы. Идеология Витязей. Место 
движения Витязей в общественной жизни России.

Культурно-образовательный блок – 8 ч:
6)   История России (основные этапы) – 4 ч.
7)  Геополитические положение России, её национальные интересы – 3 ч.
8)  История боевых искусств – 1 ч.
Блок религиозного просвещения – 6 ч:
9)  Мировые религии. Различные конфессии на территории России, их от-

личия – 2 ч.
10) Основы Православия, нравственное воспитание воинов – 2 ч.
11) Наиболее представительные секты в Росси, защита от них.
Курс выживания, элементы туристской и разведческой подготовки, строе-

вая, стрелковая и другие виды военно-прикладной подготовки.
Курс стажировки в качестве руководителя занятий и клуба – не менее 60 

занятий.
Беседы и выступления по актуальным вопросам политической, государ-

ственной и культурной жизни страны – в течение всего времени обучения (по 
отдельной программе).

Блок спортивной и методической подготовки – 32 ч:
12) Основы построения учебно-тренировочного занятия, макро и микро-

циклов.
13) Общеразвивающие упражнения и методика их преподавания.
14) Методика построения занятий по боевым искусствам. Методика препо-

давания упражнений для развития функциональных качеств (силы, выносливо-
сти, ловкости, быстроты).

15) Методика преподавания упражнений для развития психологических 
и личностных качеств (мужества, силы воли, чувства справедливости и т.п.).

Искусство выступления (риторика) – 2 ч.
Каждый курс заканчивается зачётом. 
Общее построение программы:
Пунктам 6 – во время лагерного сбора.
Все остальные пункты – в течение всего обучения.
Все слушатели школы инструкторов обязательно участвуют в летних и зим-

них лагерных сборах.
На зачете слушатель представляет конспект занятий. 
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А.Н. Вырщиков, 
доктор педагогических наук, профессор, первый проректор Волгоградской 
государственной академии повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Волгоград

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕГИОНЕ

1.  Феномен российского патриотизма и необходимость его освое-
ния в современных условиях

Обращение к инновационным моделям патриотического воспитания свя-
зано, во-первых, с наступлением постиндустриального общества, которое поста-
вило новые требования к развитию страны, к личности, к социуму; во-вторых, 
в связи с необходимостью освоения человеческого ресурса как основы мо-
дернизации российского общества, и такой ресурс коренится в активизации 
патриотического сознания и деятельности граждан страны; в-третьих, с необ-
ходимостью обновления педагогического инструментария патриотического 
воспитания подрастающего поколения: это воспитание по-прежнему исходит 
из устаревших реалий индустриального общества, а  потому является неэффек-
тивным и неадекватным сложившимся сегодня условиям жизни общест ва. 

В современном процессе глобализации, который поставил страны и на-
роды в зависимость от международных норм, в основном, технологического 
характера, у большинства стран возникает необходимость сохранить свои на-
циональные культурные традиции, свою самобытность для лучшего позицио-
нирования в международных отношениях, для обоснованного отстаивания 
своих национальных и региональных интересов.

Эта же проблема присуща и современной России, которая в огромной 
степени теряет свои позиции, если представлена в мире лишь рыночными 
отношениями и не раскрывает свой культурный самобытный ресурс.

Важнейшей задачей становится раскрытие собственного пространст ва 
патриотизма в постиндустриальном обществе, что может быть обеспечено 
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на основе инновационного подхода к воспитанию патриотизма, переосмысле-
нию форм его современных проявлений, места и роли в российском обществе. 
Необходимо найти точки соприкосновения патриотизма и постиндустриальной 
среды, ее культуры; однако отношение «постиндустриальное общество – патрио-
тизм» должно быть смоделировано таким образом, чтобы все технологические 
процессы и в первую очередь – информационные – были осознаны как средство 
для развития личности, страны, как «каналы» и направления патриотически ориен-
тированных деятельности и общения, но не как самоцель. И если в постиндустриа-
льном обществе усиливается статус индивидуальности человека, роль его самостоя-
тельного выбора, то именно патриотизм должен стать фундаментальной основой 
свободы и творчества, культуры, как личности, так и коллективного субъекта.

Основой проявления патриотизма в постиндустриальном обществе ста-
новится рост свободы личности, предполагающей служение Отечеству как раз-
вертывание личностного и коллективного творчества, самореализации, социа-
льной ответственности, что расширяет внутренний мир человека до уровня до-
стижения идентичности со страной. Это и есть освоение, как образа Родины, 
так и потенциала самого патриотизма. 

Таким образом, инновационный подход к формированию патриотизма 
в контексте постиндустриального общества раскрывается в разработке про-
грамм, методик и технологий, позволяющих сформировать личность нового 
типа – человека, способного ориентироваться в потоке проблем и неожиданных 
перемен, социально ответственного, творчески ориентированного, органиче-
ски связывающего свои личные цели и задачи с развитием общества, страны. 
Патриотизм сегодня – это наиболее адекватная форма и основание развития 
личности, соответствующей требованиям постиндустриального общест ва и его 
культуры. И если потребитель или обыватель, ориентированный на рыночные 
отношения, как основные, способен лишь адаптироваться к современному 
обществу, скользить по его поверхности, не вникая в его существенные про-
блемы, то патриот нацелен на освоение этого общества, на творческий подход 
к решению его проблем, на его гуманистические и культурные преобразования 
наряду с экономическими. Именно в такой личности нуждается сегодня наша 
страна и формирование личности-патриота, обладающего этими качествами – 
главная задача инновационного патриотического воспитания. 

Для решения обозначенных проблем следует скорректировать тео ре тико-
методологические представления о патриотизме и патриотическом воспитании 
в постиндустриальных реалиях современности, разработать и научно обосно-
вать инновационную региональную модель патриотического воспитания 
в соответствующем парадигмальном педагогическом контексте, что создаст 
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основу для определения перспектив модернизации этого процесса в современ-
ных российских условиях.

2.  Регион – центр патриотического воспитания
Поскольку в предлагаемом подходе инновационного патриотического 

воспитания педагогическое воздействие на индивида тесно связано с террито-
риальной и общественной средой его существования, то относительно завер-
шенной связью этих стороны является регион. Во-первых, это административ-
ная единица, имеющая свой хозяйственный комплекс, систему образования, 
культуру, свои источники финансирования, свою инфраструктуру. Регион также – 
это носитель культурных традиций, место исторических событий; это территория 
со сходными географическими и климатическими условиями, производствен-
ной спецификой и т.д.

Во-вторых, именно регион выступает в рамках своего статуса субъектом 
своей культурной и хозяйственной жизни. Здесь складывается региональная 
общность людей – городского и сельского населения, этнических диаспор, нацио-
нально-этнических групп, постоянно живущих на данной территории. Здесь сосу-
ществуют культуры, конфессии, психология и образ жизни самых разных народов 
и их анклавов. 

Именно поэтому цели государственных программ патриотического воспи-
тания конкретизируются при переходе к региональному уровню, так как регио-
нальные характеристики (ресурсы, менталитет, культурно-историческая среда, 
традиции и т.д.) могут значительно отличаться по территории страны. Инноваци-
онный подход к патриотическому воспитанию личности должен отражать осо-
бенности региональной территории – его культурную и другую специфику. 

Таким образом, объективно сложились предпосылки расширения про-
странства патриотического воспитания и патриотической активности групп на-
селения, что педагогически выражается как переход от традиционной модели 
патриотического воспитания к целостным, разнообразным региональным мо-
делям патриотического воспитания, тесно связанным с развитием отношений 
партнерства и сотрудничества различных хозяйствующих субъектов, центров 
культуры и образования, спортивных, ветеранских и других общественных 
организаций. 

Создание региональной инновационной модели патриотического воспи-
тания предполагает выявление и обоснование цели, специфики и содержания 
фактора патриотизма как важного человеческого и социального ресурса регио-
на, а также – кроме чисто педагогических методов трансформации сознания 
и поведения учащихся в направлении патриотизма – и учет тех изменений 
в региональном пространстве, которые возникнут на основе активизации 
патриотических отношений и действий населения региона. 
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Здесь речь идет о новых формах партнерства – не просто (традиционных) 
деловых, политических или культурных, но таких, в которых на основе патрио-
тизма осуществляется инновационное освоение отрываемых через условия 
постиндустриального общества ресурсов: информационных, социальных, чело-
веческих, коммуникационных и др. Именно инновационные результаты такого 
партнерства являются основой интереса региональных субъектов к освоению 
патриотизма, как и источником «заказа» на его развитие и расширение в ре-
гиональном пространстве. 

Формирование российского патриотизма в региональном пространст ве 
в контексте возможностей и требований постиндустриального общества – 
это условие оздоровления территории, ее экологии, контроля общест венности 
за состоянием рек и озер, лесов и заповедников. Вместе с этим – это пере-
вод хозяйственных, культурных и других связей региона с уровня интереса спе-
циалистов и административных служб на уровень общественности, которая тем 
самым становится региональным субъектом, участником и активной стороной 
диалога между администрацией и обществом. Этот диалог, в свою очередь, 
стимулирует рост компонентов гражданского общества как формы развития 
и демократизации социальных отношений и институтов регионального про-
странства. В этих и других проявлениях патриотизм и раскрывается как важ-
ный социокультурный, человеческий ресурс, освоение и развитие которого не-
посредственно определяет всестороннее развитие, как региона, так и любого 
человека, который здесь проживает и работает. 

3.  Стратегические ориентиры инновационного развития патриотиче-
ского воспитания

Развитие патриотического воспитания проходит как смена его органи за-
ционно-теоретических моделей, в которых основным направлением является 
переход от:

а) одностороннего воздействия педагога на коллектив учащихся в закры-
том пространстве образовательного учреждения к 

б) диалогу «учитель – ученик», в котором учитывается личностная позиция 
ученика и его собственные жизненно-мировоззренческие ориентиры, но 
сохраняется закрытое пространство учебного заведения и затем – к 

в) инновационному этапу, в котором сохраняется свобода выбора уча-
щихся в контексте открытого пространства «учебное заведение – социокуль-
турная среда региона». Инновационность последнего этапа в том, что патрио-
тическая установка, сформированная у студентов и школьников, оказывается 
востребованной различными региональными структурами, организациями, что 
непосредственно открывает для учащихся и молодёжи пространство патриоти-
ческой деятельности. Теория и  практика патриотизма становятся внутренне 
связанными.
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Вторым аспектом этой инновационной модели является радикальная 
смена самой направленности патриотического воспитания: если традиционная 
система патриотического воспитания оказывалась как бы устремленной в про-
шлое – за счет закрепления традиций прошлого в настоящем, то инновационная 
модель развития патриотического воспитания ориентирована на будущее, и это 
делает ее максимально соответствующей как реалиям современного постинду-
стриального общества, так и потребностям развития российского общест ва.

Инновационное развитие патриотического воспитания в регионе ориенти-
руется изменения общества и основывается на следующих ведущих идеях:

• понимании патриотизма как ценностно-нормативного регулятора обще-
ственных отношений, который осуществляет духовно-императивную 
функцию в непрерывной связи (континууме) прошлого, настоящего 
и  будущего;

• представления о том, что именно мировоззрение и ценности патрио-
тизма становятся приоритетными в формировании социально актив-
ной, творческой, ответственной и созидательной личности, обладаю-
щей гражданской позицией и социальной ответственностью, ориенти-
рованной на образ желаемого будущего страны – достижение выдви-
нутых обществом целей и идеалов;

• определении и оценке патриотизма как духовно-нравственной основы 
формирования целостного пространства жизнедеятельности регио-
нального сообщества;

• трактовке патриотического воспитания как базового института и  усло-
вия социализации личности, ориентированных на системное освоение 
различными субъектами ресурсов, условий и средств, составляющих 
культурно-историческое наследие в контексте образа будущего регио-
на и России как части мирового сообщества;

• представления о том, что инновационное развитие патриотического 
воспитания в регионе осуществимо на основе интеграции различ-
ных субъектов воспитательной деятельности в целостное институцио-
нальное образование, а устойчивое развитие региональной системы 
патриотического воспитания тесно связано с активизацией научно-
инновационной деятельности различных институтов, выполняющих 
функцию социализации;

• понимании социального партнёрства как ведущего механизма инте-
грации региональных институтов, создающих пространство социализа-
ции в патриотическом воспитании.

Целью инновационного развития системы регионального патриотического 
воспитания является создание необходимых условий, которые могут обеспе-
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чивать формирование и развитие целостной личности, её внутреннего мира 
на основе формирования ценностного, ответственного, деятельного отношения 
к Родине через глубокое постижение её образа, смысла и самобытности, раз-
вёрнутых в прошлом, настоящем и будущем. 

Основные задачи инновационного развития региональной системы 
патриотического воспитания сводятся к следующим:

• укрепление мировоззренческих основ патриотизма как фактора этно-
культурной стабильности региона, его территориальной целостности;

• выявление и структурирование основных субъектов патриотическо-
го образования, направлений развития их социального партнерства 
и  взаимодействия, направленного на рациональное и сбалансирован-
ное развитие муниципальных и институциональных систем патриотиче-
ского воспитания в регионе;

• координация взаимодействия науки, образования, институтов социа-
лизации и институтов гражданского общества;

• достижение социально оправданного уровня комплексности и рацио-
нализации структуры взаимодействия образования и институтов социа-
лизации в патриотическом воспитании, повышение жизнеспособности 
региональной, муниципальных и институциональных систем в  рыноч-
ных условиях;

• развитие межрегиональных инфраструктурных отношений между субъек-
тами патриотического воспитания;

• развитие институтов государственно-общественного управления обра-
зованием региона как фактора инновационного развития региональ-
ной системы патриотического воспитания;

• уточнение и проведение научно обоснованной региональной полити-
ки в сфере патриотического воспитания как фактора инновационного 
развития региона; 

• вовлечение в социокультурную и образовательно-воспитательную дея-
тельность новых видов ресурсов и их эффективное использование;

• установление рациональных требований к социальной эффективности 
патриотического воспитания на личностном, институциональном, муни-
ципальном и региональном уровнях и создание условий для творчества 
и инициативы субъектов региональной системы патриотического вос-
питания, соответствующих целям инновационного развития региона;

• разработка и внедрение инновационных социально-педагогических 
средств (содержания, форм, приёмов, методов, технологий) патриоти-
ческого воспитания;
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• проведение комплексной экспертизы всех видов социокультурной 
и образовательно-воспитательной деятельности и решений властных 
структур на основе разработанных показателей и критериев эффектив-
ности системы патриотического воспитания.

Инновационное развитие патриотического воспитания в регионе осно-
вывается на принципах гуманизма, целостности, комплексности, субъектности, 
приоритета будущего в выборе ориентиров настоящего, единства социального 
и индивидуального при самоценности личности, связи индивида с обществом 
как единичного и целого, диалектики традиции и новации, связи науки, образо-
вания и социума, интеграции патриотизма в образование и культуру. 

Стратегические цели и задачи региональной инновационной системы 
патриотического воспитания могут быть реализованы посредством создания 
научно-инновационного социально-педагогического комплекса. В основу соз-
дания комплекса положен реальный процесс создания инновационных инте-
грированных структур патриотического воспитания. Основными структурными 
компонентами здесь являются. 

А. Методологическое обеспечение, направленное на разработку инноваци-
онных подходов к патриотическому воспитанию как социально-педаго ги чес кому 
процессу в современных условиях. Основными субъектами данного уровня вы-
ступают научные лаборатории, научно-инновационные центры, исследователь-
ские группы.

Б. Концептуальный компонент включает разработку концепций инноваци-
онных моделей патриотического воспитания, образовательных программ, проек-
тирование процесса патриотического воспитания. Для реализации данного уров-
ня создаются школы-лаборатории патриотического воспитания на базе иннова-
ционных образовательных организаций.

В. Методическое обеспечение осуществляют такие субъекты инновацион-
ной системы патриотического воспитания, как творческие коллективы и  мето-
дические объединения учителей, специалистов молодёжной политики, учрежде-
ний культуры, общественных организаций, которые совместно разрабатывают 
методические средства процесса патриотического воспитания, которые прохо-
дят апробацию на пилотных площадках.

Г. Субъектами эмпирической, практической реализации процесса па-
триотического воспитания являются образовательные организации различных 
типов, ведущие инновационную работу по моделированию, проектированию 
и конструированию инновационных моделей патриотического воспитания. 

Д. Внедрение результатов реализуется через организацию ресурсных 
центров патриотического воспитания. Цель деятельности ресурсных центров 
патриотического воспитания – разработка инновационных моделей патриоти-
ческого воспитания, формирующих российскую гражданскую идентичность.
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Е. Основными функциями комплекса в социально-педагогическом сопро-
вождении развития региональной инновационной системы патриотического 
воспитания являются следующие: взаимодействие, координация, интеграция, 
сетевой подход. 

4.  Основные направления реализации концепции
Инновационное развитие системы патриотического воспитания в регио-

не включает следующие направления:
1.  Формирование методологии и стратегии патриотического воспитания, 

отражающих специфику региона, исторически сложившиеся приоритеты и цен-
ности, традиции и идеалы патриотического воспитания подрастающих поколе-
ний как базового института социализации молодежи в пространстве региона, 
условием творческого освоения ресурсов и возможностей своей территории.

2.  Разработка региональной модели инновационного патриотического 
воспитания.

3.  Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных 
на инновационное развитие системы патриотического воспитания.

4.  Формирование целостного регионального пространства патриотиче-
ского воспитания: интеграция различных субъектов региональной системы 
патриотического воспитания в рамках научно-инновационного социально-
педагогического комплекса.

5.  Совершенствование механизмов и форм социального партнёрства 
организаций образования, культуры, молодёжной политики, общественных 
объединений и др.

6.  Создание инновационной инфраструктуры развития патриотического 
воспитания.

7.  Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности: научно-педагогическое, организационно-методическое, инфор-
мационное, кадровое сопровождение инновационного развития системы 
патриотического воспитания.

8.  Развитие кадрового потенциала и формирование качественного соста-
ва организаторов и специалистов, ориентированных на инновационное разви-
тие патриотического воспитания посредством их подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и самообразования. 

Реализация концепции предполагается в ходе двух этапов: концептуаль-
ного и проектно-технологического и определяется достижением ряда социаль-
ных эффектов. 

К социальным эффектам патриотического воспитания следует отнести:
• осознание подрастающими поколениями себя гражданами России, 

наследниками её героического прошлого и созидателями будущего;
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• воспитание у детей и молодёжи смыслов служения Отечеству как осно-
вы деятельности, направленной на укрепление российской государст-
венности;

• стабилизация общественных отношений и рост конкурентоспособно-
сти российского общества в современном мире;

• уменьшение риска распада страны на отдельные территории по этни-
ческим, конфессиональным и/или региональным параметрам и риска 
различных социальных конфликтов (этнических, конфессиональных, 
межрегиональных и т.п.).

Социальные эффекты от деятельности региональных субъектов патрио-
тического воспитания могут быть получены вследствие организации научно-
инновационных исследований и внедрения их результатов в социальную 
практику на основе новых технологий, механизмов интеграции ресурсов, рас-
ширения социального участия граждан в патриотическом воспитании детей 
и  молодёжи, совершенствования государственно-общественного управления, 
повышения социального статуса позиции «быть патриотом», потенциала само-
реализации
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Е.С. Прокофьева, 
методист МОУ ЦДТТ, г. Волгоград

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ НА ТРАДИЦИЯХ 
КАЗАЧЕСТВА 

В условиях осуществления широкомасштабной модернизации системы 
российского образования огромное значение приобретает выбор ключевых 
направлений её реализации на практике. Это относится, в том числе, и к выя-
влению воспитательных приоритетов в деятельности образовательных учреж-
дений. Среди наиболее важных социально значимых программ воспитания 
и социально-педагогической поддержки молодого поколения необходимо выде-
лить программу военно-патриотического воспитания молодёжи.

Данная программа базируется на традиционных ценностях российского 
общества, на историческом наследии нашего края.

Растет инициатива самих образовательных учреждений в реализации 
мероприятий патриотической направленности. В МОУ ЦДТТ накоплен бога-
тейший опыт военно-патриотического воспитания молодёжи на традициях 
казачества. Помимо учебной и творческой деятельности, организуются на-
пример: обзорные экскурсии в станицу Клетская, экскурсии по культурно-
историческим местам на Шукшинский утёс, в Клетский краеведческий музей, 
в образовательные учреждения станицы. Информационно-ознакомительные 
экскурсии на учебную базу спецназ «Барс», в Волгоградскую академию МВД 
по популяризации гражданско-патриотической позиции обучающихся и др.

Образовательное пространство предусматривает не только предметную 
среду, но и дополнительное образование детей. Воспитание является главной 
целью образования. Это процесс совместной выработки ценностей, норм. Цен-
ности в воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие сде-
лать образовательный процесс плодотворным.

В связи с этим, механизм интеграции общеобразовательной школы 
и учреждений дополнительного образования гарантирует достижение опти-
мальных результатов в решении задач военно-патриотического воспитания: 
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• реализации государственной политики в сфере военно-патрио ти чес кого 
воспитания;

• создание оптимальных условий для патриотического, духовно-нрав ст-
венного воспитания молодёжи, возрождение национальных традиций;

• проведение исследовательской работы по изучению военной истории 
и культуры Отечества, родного края.

Ведётся работа по составлению базы данных организаций и учреждений 
района, занимающихся военно-патриотическим воспитанием. На основании по-
лученных результатов разрабатываются варианты взаимовыгодного сотрудни-
чества.

В 4-х учреждениях дополнительного образования Советского района прово-
дится разнообразная и успешная работа по военно-патриотическому воспита-
нию детей. 

Особенная система патриотического воспитания, через созидательную 
деятельность детей и подростков организованна в нашем Центре детского 
технического творчества, где дети занимаются по 5 направлениям деятельно-
сти. Помимо этих пяти успешно реализуемых направлений деятельности, на базе 
нашего центра (МОУ ЦДТТ) в 2009 году в рамках программы по патриотическо-
му воспитанию обучающихся, при содействии учёных Волгоградской государ-
ственной академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, была организована региональная экспериментальная площадка.

Тема которой звучит так: «Воспитание патриотизма на традициях казачест-
ва в учреждении дополнительного образования детей технической направленно-
сти». Научным руководителем экспериментальной площадки является, М.Б. Кус-
марцев – член научно-экспертного совета Российского государственного воен-
ного историко-культурного центра при Правительстве РФ. В ходе эксперимента, 
была разработана комплексная программа «Практико-ориентированной экспе-
риментально-исследовательской работы в рамках экспериментальной площад-
ки на базе МОУ ЦДТТ» эта программа включает в себя семь дополнительных 
образовательных программ с включением этнического казачьего компонента:

• «История военного костюма»
• «Деревянная игрушка на казачьей Руси»
• «Прикладная стрельба»
• «Православные воинские традиции Российского казачества»
• «Лепка и изобразительное искусство в традициях казачества»
• «Мастерица»
• «Казачество: образ жизни, быт, традиции»
Дополнительное образование играет огромную роль в образовательном 

процессе и помогает ребенку:
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• удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за  рамки 
программы; 

• выявить и развить свои потенциальные творческие возможности; 
• испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишен в основной учеб-

ной деятельности; 
• определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать 

в  дальнейшем дело своей жизни; 
• научиться содержательному взаимодействию со сверстниками и  взрос-

лыми, получить разнообразный социальный опыт; 
• самоутвердиться социально-адекватным способом. 
Ключевыми понятиями в практической деятельности являются: «развитие», 

«нравственность», «система», «творчество» и «доверие».
Взаимодействие основных образовательных учреждений с учреждения-

ми дополнительного образования – процесс эволюционный, опирающийся на 
богатейший опыт внеурочной работы с обучающимися.

Так например, наш Центр детского технического творчества в рамках экс-
периментальной деятельности активно сотрудничает с:

• детским творческим коллективом «Аюшки» (руководитель Э.М. Гамидо-
ва) МОУ детский сад «Крепыш»;

• детским творческим коллективом «Казачата – Волгорята» (руководи-
тель С.А. Агальцов) МОУ СОШ № 54; 

• преподавателями и студентами кафедры социально-культурной дея-
тельности ВГАИиК; 

• с подростковым клубом «Патриот» (методист А.А. Пахомова) и другие.
Клубные формы работы, годами складывающиеся традиции, детская 

художественная самодеятельность, допрофессиональная подготовка и многое 
другое – всё это мы обязаны сохранить, выстраивая новые образовательные 
пространства, где бы ребёнок мог передвигаться свободно, развиваясь и реа-
лизуя себя.

Мультимедийная технология позволяет соединить в себе творческую актив-
ность и самостоятельность в ходе исторического исследования с необходимыми 
учебными целями.

В таких проектах используются документальные хроники, музыкальное 
сопровождение, репродукции и т.п. В результате интеграции и межпредметных 
связей, сочетание таких предметов, как история, литература, информатика, 
изобразительное искусство и др. повышается мотивация обучения.

Интеграция учреждений основного и дополнительного образования осу-
ществляется по определённым принципам. Этому способствуют: 
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• информационно-методическое обеспечение образовательно-воспи та-
тельного процесса; 

• разработка и реализация программ развития отдельных коллективов, 
служб и ОУ в целом; 

• разработка интегрированных программ со школами, УДО, дошкольными 
учреждениями; 

• разработка программ профильного образования для средней школы.
В образовательных учреждениях района есть ресурсы, чтобы обеспечить 

интеграцию основного и дополнительного образования – это:
• профессионализм педагогов, наличие возможностей для их профес-

сионального совершенствования; 
• гарантийность доступности дополнительного образования для детей из 

различных социальных слоев; 
• наличие материальной базы, способствующей оптимальной организа-

ции образовательно-воспитательного процесса; 
• поддержка родителей и общественности. 
Через уважение к труду, знакомство с самоотверженным трудом многих 

учёных-изобретателей, прославивших свою Отчизну, подвигами героев в годы 
войны, развитие сознательного ответственного отношения к своему обучению, 
творчеству, самообразованию в учащихся воспитывается гражданственность 
и патриотические чувства. Направления в нашей работе могут уточняться, 
но цель всегда одна – воспитание человека, создание условий для становле-
ния его личностных качеств. В результате совместной деятельности учреждений 
основного и дополнительного образования, в ходе опытно-экспериментальной 
работы, в ЦДТТ накоплен богатый опыт, который представляет собой сборники 
информационных, программных и научно-методических материалов, которые 
неоднократно апробированы и направлены на патриотическое воспитание 
детей и подростков. Данные разработки адресованы педагогам дополнитель-
ного образования, учителям, воспитателям, вожатым, родителям. Универсаль-
ность этих материалов дает возможность использования их в образовательных 
учреждениях различных типов и видов. 
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А.Н. Осиев, 
заместитель председателя Координационного совета поисковых отрядов
Республики Карелия 

ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАРЕЛИИ

В современных условиях, когда остро стоят вопросы патриотического вос-
питания граждан, и в первую очередь, подрастающего поколения, необходимо 
целенаправленно формировать уважительное отношение к истории своей стра-
ны, гордости за свое Отечество. 

Великая Отечественная война – одно из самых значительных и драмати-
ческих событий в истории нашего государства. События в ней – это ярчайший 
пример подвига и героизма нашего народа, который является мощным факто-
ром воспитательного воздействия на детей и молодежь. До сих пор не прекра-
щается поток писем в административные и военные, ветеранские и общест-
венные организации с просьбой отыскать хоть какие-то следы пребывания на 
войне дорогих им людей.

Одни из тех, кто не только на словах, но и на деле сохраняет память о лю-
дях, защищавших и погибших за Родину – это бойцы поисковых объединений. 
Много лет понадобилось на то, чтобы из мелких, стихийных и слабо организо-
ванных групп, не имеющих опыта археологической работы, серьезной финан-
совой и юридической поддержки, движимых исключительно энтузиазмом, они 
переросли в мощное общественно-патриотическое движение.

Поисковое движение в Карелии идет с 50-х годов прошлого столетия, 
когда «Красные следопыты» школ республики под руководством энтузиастов-
преподавателей искали заброшенные могилы и благоустраивали их, разы-
скивали родственников погибших и сообщали им о месте гибели дорогих им 
людей, создавали музеи «Боевой славы» при школах республики. В 80-х годах 
ХХ века уже были созданы молодежные поисковые отряды и клубы, которые 
целенаправленно занимались данной работой. В 90-х годах ХХ века поиско-
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вое движение было объединено в Карельскую республиканскую молодежную 
общественную организацию «Поиск». 

В 2007 году был создан Карельский региональный общественный фонд 
содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета 
поколений» и в 2012 году была создана Карельская республиканская обще-
ственная организация по поиску и увековечению памяти погибших при защите 
отечества «Союз поисковых отрядов Карелии». В 2013 году поисковое движе-
ние Карелии вошло в Общероссийскую общественную организацию «Поиско-
вое движение России» в качестве его регионального отделения.

Сегодня поисковыми объединениями решается сложный комплекс раз-
личных задач, направленных на изучение героических страниц отечественной 
истории, восстановление судеб погибших защитников Родины, их достойное 
захоронение, розыск родных, а также патриотическое воспитание молодого 
поколения. Подросткам и молодежи предоставляется возможность заниматься 
общественно-значимой деятельностью и принимать участие в той работе, кото-
рая долгое время считалась доступной только взрослым.

Поисковое движение Карелии активно развивается, благодаря серьез-
ной поддержке Главы Республики Карелия, Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорту РК, Совета ветеранов Республики Карелия, 
Республиканского центра патриотического воспитания граждан и допризывной 
подготовки молодежи, Администрации городов и районов Карелии. 

Постановлением Главы Республики Карелия от 06.06.2011 года № 136 
был создан Координационный центр поисковых отрядов Карелии при Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорту РК, упорядочено 
проведение поисковой работы на территории Карелии. В Законодательном со-
брании Республики Карелия готовиться проект закона РК « О порядке проведе-
ния поисковой работы на территории Республики Карелия».

В настоящее время в поисковом движении Карелии создано и действует 
27 поисковых отрядов из 12 муниципальных образований Карелии общим ко-
личеством свыше 300 человек. Число бойцов поисковых отрядов из года в год 
увеличивается, создаются новые поисковые отряды.

О развитии поискового движения в Карелии свидетельствует увеличение 
количества ежегодных экспедиций на места боевых действий Великой Отечест-
венной войны. Так, если до 2005 года это, как правило, было 3 «Вахты памяти» 
продолжительностью 2–3 недели и выезды отдельных групп поисковиков по вы-
ходным дням в лес, то в 2014 году было проведено 7 межрегиональных «Вахт 
памяти», 1 республиканская «Вахта памяти», 12 организованных экспедиции по 
местам боев в Карелии. Поисковики Карелии участвовали в 2-х всероссийских 
«Вахтах памяти» в Ленинградской области. Так же, поисковики Карели ежегод-
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но принимают участие во всех общероссийских мероприятиях, посвященных 
поисковому движению в различных регионах страны.

Заметно повысилась результативность проводимых полевых экспедиций. 
К примеру, только с 2006 по 2013 год поисковыми отрядами фонда «Эстафета 
поколений» было найдено 1297 не захороненных останков советских воинов, 
установлены по медальонам, именным вещам, наградам имена 77 ранее чис-
лившихся пропавшими безвести солдат, найдены родственники погибших. 
А скольких усилий стоит поиск мест гибели отдельных партизан 1 партизанской 
бригады, которые совершили свои подвиги в тылу врага летом 1942 года? 
За 35 лет поиска Суккозерский поисковый отряд, возглавляемый Симоняном 
Сергеем Михайловичем нашел 201 погибшего партизана этой бригады. В по-
ход ушло 648 человек, а из походя вернулось только 126 человек. 522 – остались 
лежать по лесам Карелии. Так что, половину пропавших безвести – уже нашли.

За 2013 год поисковыми отрядами было благоустроено 46 братских мо-
гил, поставлено 4 памятника и поклонный крест, оборудован оборонительный 
рубеж на 39 км трассы Петрозаводск-Суоярви в районе п. Виллагора. Благо-
даря тесному взаимодействию с Администрациями муниципальных районов 
в 2013 году поисковиками проведено 13 торжественных захоронений погиб-
ших воинов.

По приглашению карельских поисковиков в «Вахтах памяти» на террито-
рии Карелии приняли участие 35 поисковых отрядов из 14 регионов страны. 

Всего, за период существования поискового движения, в лесах и болотах 
Карелии было найдено свыше 11000 погибших и не захороненных бойцов. 
Сотни имен вернули из небытия.

Практика показывает, что всякие полевые работы важно и нужно начи-
нать и заканчивать в архиве, то есть, поисковая работа должна выполняться 
по схеме архив – места боевых действий – архив. Поэтому ежегодно в архи-
вах работают члены поисковых отрядов, в том числе и в Центральном Архиве 
Министерства обороны РФ. Была проведена работа по изучению боевого пути 
313 стрелковой дивизии, 7, 26, 32 армий и ее отдельных частей, партизанских 
отрядов Карелии, действий спецгрупп разведки. Эта предварительная работа 
позволяет повысить результативность самих поисковых экспедиций.

Не прекращается исследовательская работа по уточнению и установле-
нию судеб погибших защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. Увеличилось количество обращений жителей о поиске, уточне-
нии информации о погибших в годы Великой Отечественной войны родствен-
никах. Только за 2012–2013 годы, благодаря поисковикам, удалось установить 
место гибели или уточнить сведения о 824 советских воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны на территории Карелии. По мере сил и возмож-
ностей поисковые отряды стараются помочь каждому обратившемуся.
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Министерством культуры Республики Карелия создана электронная «База 
данных по защитникам Отечества погибших на территории Республики Каре-
лия в 1941–1944 годах», в которую включено свыше 130 тыс. персоналий. 
Килиным Юрием Михайловичем, доктором исторических наук, профессором, 
заведующим кафедрой всеобщей истории ПетрГУ, руководителем Научно-
исследовательского и образовательного центра по проблемам Второй мировой 
войны на Севере Европы создана электронная база «Безвозвратные потери 
РККА в период Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.». Это позволило 
всем обратившимся на данные электронные ресурсы самостоятельно найти 
информацию о своих родных и близких погибших и пропавших безвести на терри-
тории Карелии в период 1939–1940, 1941–1944 годы.

Карельским региональным общественным фондом содействия увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» создан 
и функционирует сайт, на котором отражается повседневная поисковая дея-
тельность. Так же информация о поисковых объединениях расположена на сай-
те patriot10.ru, освещающий деятельность различных учреждений республики, 
направленную на патриотическое воспитание граждан. 

Создание этих сайтов способствовало установлению связей с поисковы-
ми объединениями других регионов страны.

Увековечение памяти погибших при защите Отечества – это не только 
полевые поисковые экспедиции на местах боев и архивно-иссле до ва тельская 
работа, заканчивающиеся торжественным перезахоронением героев. Это еще 
и сохранение исторической памяти, и преемственность поколений. Поэтому, 
героико-патриотическое воспитание молодых граждан Карелии одно из глав-
ных направлений деятельности поисковых отрядов. На протяжении всего года 
поисковые объединения являются инициаторами проведения практических 
патриотических дел и мероприятий различного уровня.

Их названия говорят сами за себя: «Павшим во имя жизни», «Фронтовое 
письмо», «Люди, которые помнят», «Я не видел войны, но я помню» и  другие 
тематики «Уроков мужества» и т.п. Поисковики участвуют в обучении молодежи 
по программе «Школы молодого поисковика». Ежегодно поисковые отряды при-
нимают участие в работе международного молодежного форума «Гиперборея». 
Участникам «Гипербореи» были представлены находки поисковиков, рассказа-
но о поисковой работе в Карелии. Участники клуба военной истории «Карель-
ский стяг» рассказали об униформе, снаряжении и вооружению немецкой, фин-
ской и советской армий времён Великой Отечественной войны.

В апреле 2014 года члены поисковых отрядов совместно с историками 
Карелии приняли участие в семинаре «Петрозаводск вспоминает забытых 
героев», посвященный обороне города осенью 1941 года. 
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Активное участие поисковые отряды приняли в праздновании Дня Побе-
ды в городах и поселках республики. 4 мая состоялся автопробег «Победим 
вместе», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Инициаторами автопробега выступили КРОФ «Эста-
фета Поколений» и КРОО «АвтоРадио клуб – Петрозаводск». 

Поисковое движение Карелии тесно сотрудничает с клубами военной 
реконструкции не только из Петрозаводска, но и из С-Петербурга, Мурманска. 
Реконструкторы помогают воссоздавать образы бойцов и командиров, сражав-
шихся в период Отечественной войны, что бы ребята и девчата почувствовали 
свою сопричастность к тем далеким событиям, осознали свой благородный 
труд по увековечению погибших солдат и прониклись уважением к тем, кто еще 
остался лежать не найденными по лесам и болотам Карелии.

Большое внимание уделяется информационной поддержке деятельности 
поисковых отрядов и пропаганде работы по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества. Регулярно в республиканских и районных средствах 
массовой информации, в периодических печатных изданиях размещаются 
статьи, выходят материалы в теле- и радио-передачах. Это способствует более 
тесному взаимодействию с органами власти и жителями республики.

За конкретный вклад в патриотическое воспитание, большую работу 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества поисковые отряды 
Карелии фонд «Эстафета поколений» и поисковый клуб «Альтаир» были награж-
дены почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». За активное участие в поисковой деятельности 
награждено более 80 бойцов и командиров поисковых отрядов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

И. В. Бочарников,
доктор политических наук, руководитель научно-исследовательского центра 
проблем национальной безопасности, член научного общества кавказоведов 

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Европейский театр военных действий, хотя и был основным в годы Пер-
вой мировой войны в силу того, что именно здесь вооруженное противостояние 
обрело наиболее ожесточенный характер, тем не менее, был далеко не един-
ственным. Боевые действия вышли далеко за рамки европейского континента, 
определив тем самым и другие ТВД. Одним из таких театров войны был Ближне-
восточный, в рамках которого у России был Кавказский фронт, где ей противо-
стояла Османская империя.

Ее вовлечение в войну для Германии имело принципиальное значение. 
Турция, по замыслу германских стратегов, имея миллионную армию, должна-
была оттянуть на себя резервы и ресурсы России на Кавказ, а Великобритании 
на Синайский полуостров и в Месопотамию (территория современного Ирака).

Для самой же Турции, пережившей на рубеже XIX-XX столетий ряд воен ных 
поражений, участие в новой войне, тем более против России было далеко не 
радужной перспективой. Поэтому, несмотря на союзнические обязательства, 
руководство Османской империи долго колебалось, прежде чем начать войну 
с Россией. Против этого выступал как сам глава государст ва – султан Мeхмeд V, 
так и большая часть членов его правительства. Сторонником войны был лишь 
военный министр Турции Энвер-паша, находившийся под влиянием руководи-
теля германской миссии в Турции генерала Л. фон Сандерса.

В силу этого турецкое руководство в сентябре 1914 года, через россий-
ского посла в Стамбуле Н. Гирса довело свою позицию о готовности не только 
быть нейтральным в уже начавшейся войне, но и выступить союзником России 
против Германии.

Парадоксально, но именно это и не устраивало царское руководство. Ни-
колаю II не давали покоя лавры его великих предков: Петра I и Екатерины II и 
ему очень хотелось реализовать идею обретения для России Константинополя 
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и черноморских проливов и тем самым войти в историю. Наилучшим же 
средст вом добиться этого была только победоносная война с Турцией. Исходя 
из этого, и строилась внешнеполитическая стратегия России на ближневосточ-
ном направлении. Поэтому вопрос о союзнических отношениях с Турцией даже 
не поднимался.

Таким образом, высокомерие во внешнеполитической деятельности, ото-
рванность от политических реалий, переоценка своих сил и возможностей при-
вели к тому, что руководство России поставило страну в условия войны на два 
фронта. Расплачиваться за волюнтаризм политического руководства страны 
в очередной раз пришлось российскому солдату.

Боевые действия на кавказском направлении начались буквально сра-
зу же после бомбардировки турецкими кораблями 29–30 октября 1914 года 
российских черноморских портов Севастополя, Одессы, Феодосии и Новорос-
сийска. В России это событие получило неофициальное название «Севасто-
польская побудка». 2 ноября 1914 года Россия объявила Турции войну, 5 и 6 
ноября за ней последовали Англия и Франция. 

Одновременно с этим турецкие войска пересекли российскую границу 
и оккупировали часть Аджарии. В последующем предполагалось выйти на линию 
Карс-Батум-Тифлис-Баку, поднять мусульманские народы Северного Кавказа, 
Аджарии, Азербайджана и Персии на джихад против России и таким образом 
отрезать Кавказскую армию от центра страны и разгромить ее. 

Планы эти были, конечно же, грандиозными, но их главная уязвимость 
заключалась в недооценке потенциала Кавказской армии и ее командования.

Несмотря на то, что большая часть войск Кавказского военного округа была 
направлена на Австро-германский фронт, группировка русских войск была 
по-прежнему боеспособна, а качество офицерского и рядового состава было 
более высоким, чем в центре страны.

Примечательно, что планирование операций и непосредственное руковод-
ство ими в ходе боевых действий осуществлял один из лучших русских воена-
чальников того времени – полководец суворовской школы – генерал Н.Н. Юде-
нич, получивший широкую известность после ленинского воззвания «Все 
на борьбу с Юденичем», а затем усилиями идеологизированной цензуры, пре-
данный забвению.

Но именно полководческий талант генерала Н.Н. Юденича во многом 
определял успешность действий Кавказской армии [1]. А успешными были 
практически все проведённые ею вплоть до апреля 1917 года операции, среди 
которых особую значимость имели такие как: Сарыкамышская (декабрь 1914 
– январь 1915 годов), Алашкертская (июль–август 1915 года), Хамаданская 
(октябрь, декабрь 1915 года), Эрзерумская (декабрь 1915 – февраль 1916 го-
дов), Трапезундская (январь – апрель 1916 года) и др.
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Ход боевых действий на Кавказском фронте на начальном этапе войны 
определила Сарыкамышская операция, проведение которой русскими войска-
ми по праву должно войти в учебники истории военного искусства. Поскольку 
она по своей уникальности фактически сопоставима со швейцарским походом 
А.В. Суворова. Мало того, что наступление русских войск происходило в услови-
ях 20–30 градусных морозов, оно осуществлялось ещё и в горной местности 
и на превосходящего по силам противника.

Численность русских войск под Сарыкамышем составляла порядка 63 тыс. 
человек под общим командованием помощника главнокомандующего Кав-
казской армии генерала А.З. Мышлаевского. Противостояла русским войскам 
90-тысячная 3 турецкая полевая армия. 

Продвинувшись вглубь территории Турции более чем на 100 км, соединения 
Кавказской армии в значительной мере утратили связь с базами снабжения 
вооружением и продовольствием. К тому же нарушены были коммуникации 
центра с флангами. В целом положение русских войск было столь невыгодно, 
что генерал А.З. Мышлаевский, не веря в успех предстоящей операции, отдал 
приказ к отступлению, покинул войска и отбыл в Тифлис, чем ещё более ослож-
нил положение. 

Турки, напротив, были настолько уверены в своей победе, что наступа-
тельную операцию против русских войск возглавил лично военный министр 
Энвер-паша. Начальником штаба армии являлся представитель германского 
командования генерал-лейтенант Ф. Бронсарт фон Шеллендорф. Именно 
он и планировал ход предстоящей операции, которая по замыслу турецко-
немецкого командования должна была стать для русских войск своего рода 
шлифеновскими «Каннами», по аналогии с разгромом Франции в этот же период 
германскими войсками.

«Каннов», а тем более шлифеновских у турок не получилось, поскольку 
карты им спутал начальник штаба Кавказской армии генерал Н.Н. Юденич, ко-
торый был убеждён, что «решение об отступлении предполагает неизбежный 
крах. А при условии яростного сопротивления вполне можно вырвать победу» 
[5, с. 157–163]. Исходя из этого, он настоял на отмене приказа об отсту-
плении и принял меры по укреплению Сарыкамышского гарнизона, состояв-
шего на тот момент всего лишь из двух ополченческих дружин и двух запас-
ных батальонов. Фактически этим «полувоенным» формированиям предстояло 
выдержать первый натиск 10-го турецкого армейского корпуса. И они его вы-
держали и отразили. Наступление турок на Сарыкамыш началось 13 декабря. 
Несмотря на многократное превосходство, туркам так и не удалось овладеть 
городом. А к 15 декабря сарыкамышкий гарнизон был усилен и насчитывал уже 
более 22 батальонов, 8 сотен, 78 пулемётов и 34 орудия.
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Ситуацию для турецких войск осложнили и погодные условия. Не сумев взять 
Сарыкамыш, и обеспечить свои войска зимними квартирами, турецкий корпус 
в  заснеженных горах потерял только обмороженными порядка 10 тыс. чел. 

17 декабря русские войска перешли в контрнаступление и отброси-
ли турецкие войска от Сарыкамыша. 22 декабря был полностью окружён 9-й 
турецкий корпус, а 25 декабря новый командующим Кавказской армией 
генерал Н.Н. Юденич отдал приказ начать контрнаступление. Отбросив к  5 ян-
варя 1915 года остатки 3-й армии на 30–40 км, русские войска прекратили 
преследование, которое велось в 20–30 градусный мороз. Войска Энвер-паши 
потеряли убитыми, замёрзшими, ранеными и пленными порядка 78 тыс. чел. 
(свыше 80 % состава). Потери русских войск составили 26 тыс. чел. (убитыми, 
ранеными, обмороженными). 

Значение этой операции заключалось в том, что она фактически остано-
вила турецкую агрессию в Закавказье и укрепила позиции Кавказской армии 
в Восточной Анатолии Турции.

Другим значимым событием 1915 года стала Алашкертская оборонитель-
ная операции (июль–август) Кавказской армии.

Стремясь взять реванш за поражение под Сарыкамышем, турецкое 
командование сосредоточило на этом направлении сильную ударную группи-
ровку в составе вновь сформированной 3 полевой армии под командованием 
генерала Киамиль-паши. Ее задачей было окружить части 4-го Кавказского 
армейского корпуса(генерал от инфантерии П.И. Огановский) в труднопроходи-
мом и пустынном районе севернее озера Ван, уничтожить его, а затем перейти 
в наступление на Карс, чтобы перерезать коммуникации русских войск и выну-
дить их к отходу. Превосходство турецких войск в живой силе было практически 
двукратным. Важным было также и то, что наступательная операция турок про-
ходила одновременно с наступлением австро-германских войск на Восточном 
(русском) фронте, что исключало возможность оказания какой-либо помощи 
Кавказской армии.

Тем не менее, расчёты турецких стратегов не оправдались. В стремлении 
как можно быстрее уничтожить части 4-го Кавказского корпуса, турецкое ко-
мандование оголило фланги, чем и воспользовался Н.Н. Юденич, спланировав 
на этих участках контрнаступление.

Начало ему было положено контрударом 9 июля 1915 года отрядом 
генерал-лейтенанта Н.Н. Баратова во фланг и в тыл 3-й турецкой армии. Через 
сутки в наступление перешли главные силы 4-го Кавказского армейского кор-
пуса. Турецкие войска, опасаясь обхода, начали отступать, закрепившись на 
рубеже Бюлюк-Баши, Эрджиш в 70 километрах восточнее стратегически важ-
ного г. Эрзерум.
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Таким образом, в итоге операции план противника уничтожить 4-й Кав-
казский армейский корпус и прорваться к Карсу провалился. Русские войска 
сохранили большую часть занятой ими территории. При этом важнейшим зна-
чением итогов Алашкертской операции, стало то, что после нее турки оконча-
тельно утратили стратегическую инициативу на кавказском направлении 
и перешли к обороне.

В этот же период (2-ая половина 1915 года) боевые действия распростра-
нились на территорию Персии, которая хотя и заявила о своём нейтралитете, 
в то же время не имела возможности его обеспечить. Поэтому нейтралитет 
Персии, несмотря на то, что признался всеми противоборствующими сторо-
нами, ими же повсеместно игнорировался. Наиболее активно в плане вовле-
чения Персии в войну было руководство Турции, стремившееся использовать 
общность этноконфессиональных факторов для развёртывания на персидской 
территории «джихада» против России, с тем, чтобы создать непосредственную 
угрозу стратегически важному для России Бакинскому нефтеносному району.

В целях предотвращения вступления Персии на стороне Турции в октябре – 
декабре 1915 года командованием Кавказской армией была спланирована 
и успешно проведена Хамаданская операция, в ходе которой были разгромле-
ны протурецкие персидские вооружённые формирования и взята под контроль 
территория Северной Персии. Тем самым была обеспечена безопасность, как 
левого фланга Кавказской армии, так и Бакинского района.

В конце 1915 года обстановка на Кавказском фронтезначительно ослож-
нилась, причём, как это не парадоксально, по вине союзников России – Велико-
британии и Франции. Обеспокоенные ее успехами в Восточной Анатолии, по-
ставившей по угрозу все жизненно важные регионы Турции вплоть до Стам-
була, союзники России решили провести десантную операцию по взятию под 
контроль и столицы Турции, и ее черноморских проливов. Операция получила 
название Дарданелльской (Галлипольской). Примечательно, что инициатором 
ее проведения был никто иной как У. Черчилль (первый лорд Адмиралтейства 
Британии).

Для ее осуществления союзники сосредоточили 60 кораблей и более 100 
тыс. личного состава. При этом в сухопутной операции по высадке десанта на 
полуостров Галлиполи принимали участие английские, австралийские, новозе-
ландские, индийские и французские войска. Операция началась 19 февраля 
и закончилась в августе 1915 года поражением антантовских сил. Потери бри-
танцев составили порядка 119,7 тыс. человек, Франции – 26,5 тыс. человек. 
Потери турецких войск хотя и были более значительными – 186 тыс. человек, 
но они компенсировали одержанную ими победу. Итогом Дарданельской опе-
рации стало усиление позиций Германии и Турции на Балканах, вступление в войну 
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на их стороне Болгарии, а также правительственный кризис в Британии, в ре-
зультате которого У. Черчилль, как ее инициатор, вынужден был уйти в отставку. 

После победы в Дарданелльской операции турецкое командование пла-
нировало перебросить наиболее боеспособные части из Галлиполи на Кавказ-
ский фронт. Но Н.Н. Юденич опередил этот манёвр, проведя Эрзерумскую и 
Трапезундскую операции. В них русские войска добились самого крупного успе-
ха на Кавказском фронте.

Целью этих операций было взятие крепости Эрзерум и порта Трапезунд – 
главных баз турецких войск на Кавказском направлении. Здесь против Кав-
казской армии (103 тыс. чел.) действовала 3-я турецкая армия Киамиля-паши 
(около 100 тыс. чел.). 

28 декабря 1915 год в наступление на Эрзерум перешли 2-й Туркестан-
ский (генерал М.А. Пржевальский) и 1-й Кавказский (генерал П.П. Калитин) ар-
мейские корпуса. Наступление проходило в заснеженных горах при сильном 
ветре и морозе. Тем не менее, несмотря на тяжёлые природно-климатические 
условия, русские войска прорвали турецкий фронт и 8 января вышли на подсту-
пы к Эрзеруму. Штурм этой сильно укреплённой турецкой крепости в условиях 
жестокой стужи и снежных заносов, при отсутствии осадной артиллерии, был со-
пряжён с большим риском. Противником ее проведения был даже наместник 
царя на Кавказе Николай Николаевич-младший. Несмотря на это, командую-
щий Кавказкой армией генерал Н.Н. Юденич все же решил продолжить опера-
цию, взяв на себя всю ответственность за ее проведение. Вечером 29 янва-
ря начался штурм эрзерумских позиций. После пяти дней ожесточённых боев 
русские войска ворвались в Эрзерум, а затем начали преследование турецких 
войск, продолжавшееся вплоть до 18 февраля. На расстоянии порядка 70–100 
км западнее Эрзерума русские войска остановились, продвинувшись в целом 
на территорию Турции более чем на 150 км от государственной границы. 

Успешному проведению этой операции в значительной мере способ-
ствовали также и мероприятия по масштабной дезинформации противника. 
По указанию Н.Н. Юденича в войсках был распространён слух о подготовке 
к наступлению на Эрзерум только лишь весной 1916 года. При этом офице-
рам начали раздавать отпуска, а офицерским жёнам было разрешено прибы-
вать в места дислокации армии. С фронта была снята 4-я дивизия и направ-
лена в Персию с тем, чтобы убедить противника, что ближайшее наступление 
готовится на багдадском направлении. Все это было настолько убедительно, 
что командующий 3-й турецкой армией покинул войска и уехал в Стамбул. 
Были приняты также меры по скрытному сосредоточению войск.

Само же наступление русских войск началось в преддверии новогодних 
и рождественских праздников (28 декабря), чего турки никак не ожидали, поэ-
тому и не смогли оказать должного сопротивления. 
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Другими словами успех операции во многом был обусловлен высочай-
шим уровнем военно-стратегического искусства генерала Н.Н. Юденича, а так-
же мужеством, стойкостью и стремлением к победе солдат его Кавказской 
армии. Все это в сочетании и предопределило успешный исход Эрзерумской 
операции, в который не верил даже наместник царя на Кавказе.

Взятие Эрзерума и в целом вся наступательная операция Кавказской 
армии в зимнюю кампанию 1916 года имели чрезвычайно важное военно-
стратегическое значение. Русским войскам была фактически открыта дорога 
вглубь Малой Азии, поскольку Эрзерум являлся последней турецкой крепостью 
на пути к Стамбулу. Это в свою, очередь заставило турецкое командование 
спешно перебрасывать на Кавказский фронт подкрепления с других направ-
лений. И именно благодаря успехам русских войск была, например, оставлена 
турецкая операция в районе Суэцкого канала, а английская экспедиционная 
армия в Месопотамии получила большую свободу действий. 

Помимо этого, победа под Эрзерумом имела для России и исключительно 
важное военно-политическое значение. Чрезвычайно заинтересованные в ак-
тивных боевых действиях на русском фронте союзники России, по всем вопро-
сам, касающимся послевоенного устройства мира, шли буквально «навстречу» 
ее пожеланиям. Об этом свидетельствуют, по крайней мере, положения заклю-
чённого 4 марта 1916 года англо-франко-русского Соглашения о «целях войны 
России в Малой Азии», предусматривавшие переход под юрисдикцию России 
района Константинополя и проливов, а также северной части турецкой Ар-
мении. В свою очередь Россия признавала право Англии занять нейтральную 
зону Персии. Помимо этого державы Антанты отнимали у Турции «Святые ме-
ста» (Палестину). 

Логическим продолжением Эрзерумской стала Трапезундская (23 ян-
варя – 5 апреля 1916 года) операция. Значение Трапезунда определялось тем, 
что именно через него осуществлялось снабжение 3-й турецкой полевой армии, 
поэтому взятие его под контроль в значительной мере осложняло действия ту-
рецких войск во всем регионе. Осознание значимости предстоящей операции 
имело место даже на уровне высшего военно-политического руководства Рос-
сии: как самого Верховного главнокомандующего русской армией Николая II, 
так и его Ставки. Именно этим, очевидно объясняется беспрецедентный слу-
чай Первой мировой войны, когда не с Кавказа забирались войска на Австро-
германский фронт, а напротив, они сюда направлялись. Речь в частности идёт 
о двух кубанских пластунских бригадах, направленных из Новороссийска в рай-
он предстоящей операции в начале апреля 1916 года. И хотя сама операция 
началась в конце января бомбардировкой турецких позиций силами Черно-
морского флота, именно с их прибытием фактически и началась ее активная 
фаза, завершившаяся взятием 5 апреля г. Трапезунда.
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В результате успеха Трапезундской операции была прервана кратчайшая 
связь 3-й турецкой армии со Стамбулом. Организованные русским командова-
нием в Трапезунде база лёгких сил ЧФ и база снабжения значительно упрочили 
положение Кавказской армии. При этом русское военное искусство обогати-
лось опытом организации совместных действий армии и  флота на приморском 
направлении. 

В то же время следует отметить, что далеко не все войсковые операции 
Кавказской армии были столь же успешными как описанные выше. Речь в 
частности идёт о Керинд-Касреширинской операции, в рамках кото рой 1-й 
Кавказский отдельный корпус генерала Н.Н. Баратова (порядка 20 тыс. чел.) 
осуществил поход из Ирана в Месопотамию с целью вызволения английского 
отряда генерала Таунсенда (более 10 тыс. человек), осажденного турками в 
Кут-эль-Амаре (на юго-востоке от Багдада).

Поход проходил с 5 апреля по 9 мая 1916 года. Корпус Н.Н. Баратова 
занял ряд персидских городов и вступил в Месопотамию. Тем не менее,этот 
трудный и опасный поход по пустыне потерял смысл, поскольку уже 13 апреля 
английский гарнизон в Кут-эль-Амаре капитулировал, после чего командование 
6-й турецкой армии направило свои основные силы против самого 1-й Кавказ-
ского отдельного корпуса к тому времени уже сильного поредевшего (в основ-
ном от болезней). У г. Ханекена (150 км северо-восточнее Багдада) произошло 
неудачное для русских войск сражение, после которого корпус Н.Н. Баратова 
оставил занятые города и отступил к Хамадану. Восточнее этого иранского го-
рода турецкое наступление было остановлено.

Непосредственно же на турецком направлении Кавказского фронта дей-
ствия русских войск были более успешны. Так, в июне-августе 1916 года была 
проведена Эрзринджанская операция. Примечательно, что также как и под 
Сарыкамышем и Алашкертом активные боевые действия были начаты турец-
кой стороной, стремившейся взять реванш за поражение под Эрзерумом 
и Трапезундом. К этому времени турецкое командование, перебросило на Кав-
казский фронт до 10 дивизий из Галлиполи, доведя численность своих войск 
на Кавказском фронте вновь более чем до 250 тыс. человек в двух армиях: 3-й 
и 2-й. Примечательно, что войска 2-й армии – это победители англо-французов 
в Дарданеллах. 

Сама операция началась 18 мая переходом в наступление 3-й турецкой 
полевой армии, усиленной дарданелльскими частями, на эрзерумском направ-
лении.

Во встречных боях кавказские стрелки сумели измотать противника, 
не допустив неприятеля к Эрзеруму. Масштаб боев расширялся, и обе стороны 
вводили в разворачивающееся сражение все новые и новые силы. После соот-
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ветствующей перегруппировки 13 июня в наступление на Трапезунд и Эрзерум 
перешла вся турецкая 3-я армия.

В ходе сражений турецким войскам удалось вклиниться в стык между 5-м 
Кавказским (генерал-лейтенант В.А. Яблочкин) и 2-м Туркестанским (генерал-
лейтенант М.А. Пржевальский) корпусами, но развить этот прорыв они не смог-
ли, поскольку на их пути «железной стеной» стал 19-й Туркестанский полк под 
командованием полковника Б.Н. Литвинова. В течение двух суток полк держал 
удар двух дивизий противника1.

Своей стойкостью солдаты и офицеры этого полка предоставили Н.Н. Юде-
ничу возможность провести перегруппировку своих сил и перейти в контрна-
ступление.

23 июня войска 1-го Кавказского корпуса генерала П.П. Калитина, при 
поддержке конных казачьих полков, нанесли контрудар на мамахатунском на-
правлении. В завязавшихся по всему эрзерумскому фронту встречных сраже-
ниях турецкие резервы были перемолоты, а дух войск надломлен.

1 июля русские перешли в общее наступление по всему фронту от побе-
режья Черного моря до эрзерумского направления. К 3 июля 2-й Туркестанский 
корпус занял Байбурт, а 1-й Кавказский корпус опрокинул противника за р. Север-
ный Евфрат. В период с 6 по 20 июля проходило широкомасштабное контрна-
ступление Кавказской армии, в ходе которого 3-я турецкая армия была вновь 
разбита, потеряв только пленными более семнадцати тысяч человек. 12 июля 
русские ворвались в Эрзинджан – последний крупный турецкий город вплоть 
до Анкары.

Потерпев поражение под Эрзинджаном, турецкое командование возло-
жило задачу вернуть Эрзерум на вновь сформированную 2-ю армию под 
командованием Ахмет-Изета-паши (120 тыс. чел.). 

23 июля 2-я турецкая армия перешла в наступление на огнотском на-
правлении, где стоял 4-й Кавказский корпус генерала В.В. де Витта, начав тем 
самым Огнотскую операцию. 

Наступающие турецкие войска сумели сковать действия 1-го Кавказского 
корпуса, обрушившись главными силами на 4-й Кавказский корпус. 23 июля 
русские оставили Битлис, а через два дня турки вышли на государственную гра-
ницу. Одновременно бои начались и в Персии. Для Кавказской армии сложи-
лась чрезвычайно сложная ситуация. По мнению, например, историка русской 
1 Об ожесточённости боев свидетельствует тот факт, что из 60 офицеров и 3200 

солдат потери полка составили 43 офицера и 2069 солдат. В то же время насту-
пающие турецкие части и соединения потеряли порядка 6 тыс. человек. В руко-
пашной схватке солдатами 19-й Туркестанского полка был поднят даже командир 
10-й турецкой дивизии.
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армии А.А. Керсновского, «со времен Сарыкамыша это был самый серьёзный 
кризис Кавказского фронта» [2, с. 158].

Исход сражения решил контрудар, спланированный Н.Н. Юденичем 
во фланг 2-й турецкой армии. В боях 4–11 августа контрудар увенчался пол-
ным успехом: противник был опрокинут на своём правом фланге и отброшен 
к Евфрату. 19 августа 2-я турецкая армия последним усилием в  очередной раз 
прорвала русский фронт, но для развития успеха сил уже не хватило. До 29 ав-
густа на эрзерумском и огнотском направлениях шли встречные бои, переме-
жавшиеся постоянными контрударами сторон. 

Таким образом, Н.Н. Юденич в очередной раз вырвал у противника ини-
циативу, вынудив его перейти к оборонительным действиям и отказываться 
от продолжения наступления и, тем самым добиться успеха во всей проводи-
мой операции. 

Успехом в Огнотской операции была завершена военная кампания 
1916 года. Ее итоги превзошли все ожидания Ставки Верховного Главнокоман-
дования, Кавказская армия серьёзно продвинулась вглубь Османской импе-
рии, разгромила противника в ряде сражений, захватила важнейшие и крупней-
шие города региона – Эрзерум, Трапезунд, Ван и Эрзинджан. Турецкое летнее 
наступление было сорвано в ходе Эрзинджанской и Огнотских операций. Основ-
ная задача армии, которая была поставлена в начале Первой мировой войны, 
была решена – Закавказье было надежно защищено. На занятых территориях 
было учреждено временное генерал-губернаторство Турецкой Армении, непо-
средственно подчинённым командованию Кавказской армии. 

К началу сентября 1916 года Кавказский фронт стабилизировался на рубе-
же Эллеу, Эрзинджан, Огнот, Битлис и озеро Ван. Обе стороны исчерпали свои 
наступательные возможности. 

Турецкие войска, потерпев поражение во всех сражениях на Кавказском 
фронте и потеряв в них более 300 тыс. солдат и офицеров были неспособны 
к каким-либо активным боевым действиям, тем более наступательным. 

У Кавказской армии, оторванной от баз снабжения, и дислоцированной 
в горной безлесной местности, обозначились проблемы с санитарными поте-
рями, превышающими боевые. Армия нуждалась как в пополнении личным 
составом, боеприпасами, продовольствием и фуражом, так и в элементарном 
отдыхе.

Поэтому активные боевые действия намечались только лишь в  1917 году. 
К этому же времени Ставкой Верховного Главнокомандования планировалось 
провести десантную операцию против Стамбула. Основания к этому давали не 
только успехи на Кавказском фронте армии генерала Н.Н. Юденича, но и безраз-
дельное господство на море Черноморского флота под командованием вице-
адмирала А.В. Колчака.
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Коррективы в эти планы внесли сначала Февральская, а затем и  Октябрь-
ская революции 1917 года. Сосредоточив внимание на Австро-германский 
фронт и всемерное оказание помощи союзникам, царское правительство 
упустило развитие кризисных процессов внутри страны. Эти процессы были 
обусловлены не столько ухудшающимся экономическим положением, сколько 
обострением борьбы различных политических группировок на высшем уровне 
государственной власти, а также падением авторитета самого царя и его семьи, 
окруживших себя различного рода проходимцами и конъюнктурщиками. 

Все это на фоне неудачных операций русских армий на Австро-германском 
фронте привело к острейшему политическому кризису, завершившемуся Фев-
ральской революцией. К власти в стране пришли демагоги и популисты в лице 
Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским и Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов (Н.С. Чхеидзе, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев). 
На совести последнего, например, было принятие печально известного При-
каза № 1, положившему начало разложению русской армии на фронте. Наряду 
с другими популистскими мерами приказ предусматривал фактическую отмену 
в действующей армии единоначалия («демократизация армии»), что привело 
к нарастанию анархии в виде отказов солдат идти в наступление и самосудов 
над офицерами; кроме того, произошёл колоссальный рост дезертирства.

Не лучшим образом проявило себя и Временное правительство, заняв-
шее позицию, с одной стороны, заигрывания с революционно настроен ными 
солдатами на фронте, а с другой – продолжения войны.

Все это вызвала хаос и брожение в войсках, в том числе и Кавказского 
фронта. В течение 1917 года Кавказская армия постепенно разлагалась, сол-
даты дезертировали, отправляясь по домам, и к концу года Кавказский фронт 
оказался развален полностью.

Генерал Н.Н. Юденич, назначенный в этот период главнокомандующим 
Кавказского фронта, созданного на основе Кавказской армии, продолжил на-
ступательные действия против турок, однако трудности со снабжением войск, 
падение дисциплины под воздействием революционной агитации и рост заболе-
ваемости малярией заставили его прекратить последнюю на Кавказском фронте 
операцию – Месопотамскую и отвести войска в горные районы.

Отказавшись выполнить приказ Временного правительства о возобнов-
лении наступления, 31 мая 1917 года он был отстранён от командования фрон-
том «за сопротивление указаниям» Временного правительства, сдал командо-
вание генералу от инфантерии М.А. Пржевальскому и переведён в распоряже-
ние военного министра.

Война с Турцией для России была завершена подписанием Брестского 
мира, что означало формальное прекращение существования Кавказского 
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фронта и возможность возвращения на родину для всех русских войск, ещё 
остававшихся на территории Турции и Персии. 

Дальнейшая судьба и Кавказской армии и ее легендарного командующе-
го генерала Н.Н. Юденича были трагичны.

Н.Н. Юденич, возглавив Белое движение на Северо-западе России и,  со-
ответственно, Северо-западную армию в сентябре-октябре 1919 года был на 
подступах к Петрограду. Не сумев взять Петроград и преданный союзниками, 
он был арестован самостийными эстонскими властями и освобождён только 
после вмешательства руководства французской и английской миссий. После-
дующие годы его жизни были связаны с эмиграцией во  Франции. 

Кавказская же армия, брошенная на произвол судьба правительст-
вом страны, к тому времени ставшем уже советским, была вынуждена само-
стоятельно добираться до России через территорию новообразованных «демо-
кратических» государств (Грузии и Азербайджана). По пути части и соединения 
армии подвергались грабежам и насилию.

В последующем демократические государства дорого заплатили за то, что 
лишились в лице Кавказской армии гарантии своей безопасности, подверг-
шись фактической оккупации со стороны Турции и Германии, а затем и Велико-
британии. Дорого заплатила за предательство своей армии, в том числе и 
Кавказской и Советская Россия. Взяв на вооружение преступный по своей сути 
лозунг «превратить войну империалистическую в войну гражданскую», страна 
в очередной раз, говоря словами К. Клаузевица начала побеждать сама себя.

В этой связи нельзя не согласиться со словами Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о том, что у России в Первой мировой войне была укра-
дена победа. На наш взгляд, украдена она была не только союзниками России, 
традиционно жульнически относившемся к ней, а также США, вступивших 
в войну тогда, когда ее исход уже был фактически предрешён. Украдена она 
была и деградировавшей политической элитой страны, оказавшейся неспособ-
ной принять меры по укреплению государственности в период ее острейшего 
кризиса, а также демократически продвинутыми контрэлитами, поставившими 
интересы достижения власти и личного благополучия выше государственных.
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М. Смирнов, 
действительный член Русского исторического общества заграницей

«КТО И КАК ПЕРЕДАВАЛ КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ В СОСТАВ УССР
В 1952–1954 ГОДАХ?» (исторический очерк)

Решение о передаче Крыма принимал Хрущёв, проявляя агрессивный  
антисталинизм и волюнтаризм, которые стали «движителями» этой инициативы. 
Объективных причин для передачи Крыма Украине не было.

В истории присутствия Крыма с составе современной Республики 
Украина, которая, как это сегодня широко известно, началась с официа льной 
передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году и свя-
зывается с именем Н.С. Хрущёва, можно выделить предысторию, т.е. собствен-
но историю принятия решения по Крыму от зарождения идеи до партийно-
чиновного механизма её осуществления.

Крым, как известно, на момент перехода его в состав УССР в 1954 году имел 
статус области в составе РСФСР. С 1921 по 1945 годы он был многонациональ-
ной автономией в составе РСФСР – Крымской Автономной Советской Социа-
листической Республикой (КрАССР) с официальными языками русским и татар-
ским, а в местах компактного проживания – также немецким и еврейским. 
После известных драматических событий во время Великой Отечественно 
войны административный статус Крыма был понижен: Крымская автономия  
была ликвидирована путем преобразования в Крымскую область, официаль-
но – в связи с изменением этнического состава населения Крыма. Автономия 
Крыма была восстановлена в 1991 году в составе УССР, в 1992 году переиме-
нована в Республику Крым.

В общественном сознании давно установился стереотип, который прочно 
связывает передачу Крымской области из РСФСР в УССР с именем Н.С. Хрущё-
ва. По большому счёту это оправданно, но, всё-таки, небесполезными будут не-
сколько замечаний, уточняющих и обогащающих дополнительными красками 
картину того события.
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По воспоминаниям современников событий, идея о передаче Крыма 
Украине начала вызревать у Хрущева еще с тех пор, когда в 1944–1947 го-
дах он возглавлял Совет министров Украинской ССР, одновременно являясь 
и первым секретарём ЦК КП УССР. Шел 1944-й год, ещё продолжалась война. 
«Хозяин» СССР И.В. Сталин требовал от Хрущёва отправить из УССР в сосед-
нюю республику 100 тыс. человек – они должны были помочь при восстанов-
лении РСФСР. Но положение самой Украины было не менее, а даже более тя-
жёлым, так как во время Великой Отечественной войны практически на всей 
её территории велись разрушительные военные действия, и практически вся 
она побывала под вражеской оккупацией. Никита Хрущев был в ярости. «Украи-
на сама вся разрушена, а нас ещё и обирают», – бушевал он. (Свидетелем 
негодования Хрущева в 1944 году был руководитель советских профсоюзов 
Лаврентий Погребной. Несколько лет спустя он рассказал об этих событиях 
одному советскому писателю.)

Прямо противиться указанию Сталина Хрущёв не мог. Поэтому, возмож-
но, уже тогда или немного позже у него родилась мысль о том, что достойной 
компенсацией за это сверхусилие (а может быть также и за «голодомор») мог-
ло бы стать значительное территориальное усиление Украины в составе СССР: 
конечно же, за счёт получательницы «братской украинской» помощи – Россий-
ской Федерации, к тому же самой богатой территориями. Даже одного беглого 
взгляда на карту Советского Союза было достаточно, чтобы увидеть наиболее 
вероятный вариант для этого: географически изолированный от остальной тер-
ритории РСФСР, но находящийся в непосредственной близости от УССР и при-
мыкающий к ней полуостров Крым. И будучи по природе своей волюнтаристом, 
он дал себе слово, что получит Крым, во что бы то не стало.

Но к непосредственному осуществлению этой своей идеи Хрущёв при-
ступил позднее, в первой половине 50-х годов, а ещё точнее – начиная 
с 1952 года, когда для партийной верхушки всё более очевидными станови-
лись признаки ограниченности в функциональной дееспособности И.В. Стали-
на. (Сталин объявил о том, что он собирается уйти в отставку на октябрьском 
пленуме ЦК 1952 года, состоявшемся после завершения XIX съезда КПСС. 
Но уже с февраля 1951 года три члена Политбюро (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 
Н.А. Булганин) получили право подписывать различные документы вместо Ста-
лина, так как из-за снижения работоспособности, многие правительственные 
документы, по словам В.М. Молотова, он подолгу не подписывал.) Настоящая 
же возможность открылась только в связи с кончиной Сталина. Но возможно, 
что ещё одной значительной причиной активизации Хрущёва по этому вопросу 
именно в это время была также активность сторонников сталинской политики 
в отношении Крыма, которые выдвигали на передний план идеи, шедшие враз-
рез с хрущёвскими.
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По неподтвержденным документально данным, в октябре 1952 года пер-
вый секретарь (1949–1954) Крымского обкома партии П.И. Титов, будучи 
делегатом ХIХ съезда КПСС, обратился лично к Сталину с письменным предло-
жением о переименовании Крымской области в Таврическую. По его мнению, 
это полностью бы соответствовало истории создания области, начиная с XVIII века. 
В частности, в качестве одного из аргументов, Титов апеллировал и к забытой 
Советской Республике Тавриды. Он считал, что Крымской области РСФСР «пора 
восстановить свое русское, российское название». 

Предложение Титова не обсуждалось предварительно в Крымском обко-
ме КПСС и не было утверждено им. Но известно, что против этой инициативы 
возражал второе лицо в регионе – Д.С. Полянский (в 1952–1954 гг. – предсе-
датель исполкома Крымского областного совета). Зато он поддержал передачу 
Крыма в состав УССР. Двадцать лет спустя номенклатурный партиец Г.В. Мяс-
ников, в то время второй секретарь Московского городского комитета ВЛКСМ, 
вспоминал о Полянском: «Я вспомнил, как он пошел в  «гору». Хрущев, Титов 
и он встретились в Крыму. Возникла идея передачи Крыма Украине. Титов 
идею с ходу отверг, а Полянский сказал, что это «гениально». На другой день со-
брали пленум Крымского обкома, Титова прогнали, а Полянский стал первым 
секретарем обкома». 

Но вероятнее всего, что эта «зачистка» Титова происходила постепенно, 
после того, как в октябре 1953 года первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хру-
щев посетил Крым. Зять Хрущева Алексей Аджубей, который сопровождал его 
в поездках по стране, вспоминал, что когда Хрущев приехал в тот раз в Крым, 
он был потрясен тем, насколько катастрофичным было положение в регионе 
и насколько велико было недовольство этим у местных жителей. При этом, 
однако, Хрущёв оставался самим собой, и когда он на местном аэродроме уви-
дел какой-то самолет, он тут же приказал переправить его в Киев. А несколько 
часов спустя он уже рассуждал за ужином с местным партийным руководством 
о передаче Крыма и переселении украинцев в Крым. Скорее всего, именно 
в этот момент и завязался открытый спор между ним и Титовым. По воспомина-
ниям заместителя Титова Л.Г. Мезенцева главу Крыма вызвали в середине ян-
варя 1954 году в  Москву, чтобы сообщить ему о подготовке решения о пере-
даче региона. Он выразил протест, за что и был 16 января сменен на украинца 
Дмитро Полянского. Таким образом, опираясь на совокупность воспоминаний 
свидетелей, можно утверждать, что П.И. Титов категорически возражал Хрущеву 
по поводу передачи Крыма Украине, и у него были постоянные стычки с секрета-
рем ЦК по этому поводу, в результате которых властный и рачительный хозяин 
Крымской области был, в конце концов, низложен до ранга заместителя мини-
стра сельского хозяйства РСФСР. Вообще же, по мнению исследователей, в на-
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мерения Хрущева относительно Крыма был посвящен довольно ограниченный 
круг людей. В числе их – первый секретарь (с июня 1953 года) ЦК коммунисти-
ческой партии Украины А.И. Кириченко, который в то время был также кан-
дидатом в члены Президиума ЦК КПСС и был на хорошем счету у Хрущева.

Но больной к тому времени Сталин медлил с официальным ответом Титову. 
По воспоминаниям некоторых коллег Титова, весной 1953-го и позже он, тем 
не менее, ссылался на краткий ответ Сталина, направленный лично ему в конце 
января 1953 года, мол, его предложение «интересное и, может быть, правиль-
ное. Этот вопрос можно обсудить и решить». Об этом мнении Сталина Титов 
говорил Хрущеву и Полянскому в середине ноября 1953 года, когда принци-
пиальное решение о передаче Крыма Украине фактически было уже принято.

Возможно, что ещё одним важным фактором, сыгравшим свою роль в со-
зревании этого решения, было общественно-политическое положение в самой 
УССР, характер которого зафиксирован в официальных партийных документах. 
Так, 26 мая 1953 года было принято постановление ЦК КПСС № П9/9 с грифом 
«секретно», посвящённое вопросу западных областей Украинской ССР. В нём 
ЦК отмечает, что «политическое положение в западных областях Украины про-
должает оставаться неудовлетворительным», что «слабая работа местных пар-
тийных и советских органов, а также недостаточное руководство со стороны 
ЦК КП Украины привели к тому, что, что среди значительной части населения 
существует недовольство проводимыми на месте хозяйственными, политиче-
скими и культурными мероприятиями», а также обращалось внимание на тот 
факт, что «только за три месяца 1953 года военной цензурой конфисковано 
около 195 тыс. писем, адресованных заграницу из западных областей Украи-
ны, в которых содержаться отрицательные высказывания о действиях местных 
органов власти».

Вероятно, что эта ситуация в УССР стала одним из главных поводов 
к  тому, что 12 декабря 1953 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Президиум 
Верховного Совета СССР приняли совместное постановление «О 300-летии 
воссоединения Украины с Россией», проект которого готовился ещё с лета. 
Имеются документы из архива Секретариата ЦК КПСС от 19 августа о пред-
ставлении этого проекта Н.С. Хрущёву. К этой годовщине были опубликованы 
специальные тезисы ЦК. Партийный документ провозглашал прогрессивное 
значение вхождения Украины в состав России, заявлял, что в лице русского на-
рода украинский народ «обрел великого союзника, верного друга и защитника 
в борьбе за свое социальное и национальное освобождение». Советских граждан 
призывали достойно встретить знаменательную дату. При строгом следовании 
историческим датам празднование должно было пройти в январе 1954 года, но 
его было решено перенести на более тёплое время – в мае. При этом пресле-
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довали, очевидно, цель придания празднованию большей широты и размаха, 
с чем согласуется и предпринятое в качестве предваряющего празднование 
акта решение о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР, законо-
дательно утверждённое соответствующим указом Верховного Совета СССР 
в конце апреля 1953 года – как раз ближе к майским юбилейным мероприяти-
ям. Таким образом, можно предположить, что со второй половины 1953 года 
высшим партийным руководством решение по Крыму рассматривалось как 
одно из средств умиротворения ситуации в Украинской ССР.

Но всё могло быть и по-другому. Косвенным подтверждение того, что Ста-
лин мог вполне серьёзно отнестись к предложениям Титова может служить ини-
циированный самим Сталиным процесс переименования крымско-татарских 
названий на русские, начавшийся с середины 1940-х годов, после депортации 
оттуда татарского населения. О нём имеет ся немало источников. Так, комплекс-
ный проект переименований в Крыму датирован еще 25 сентября 1948 года, 
когда было принято постановление Крымского обкома «О переименовании 
населенных пунктов, улиц, отдельных видов работ и других татарских обозна-
чений». Правда, тогда не планировалось переименовать сам Крым. Но ещё до 
этого, в 1944–1946 годах уже переименовали 11 из 26 крымских райцентров 
(к примеру, Ак-Мечетский район стал Черноморским, Лариндорфский – Перво-
майским) и 327 сёл. В  период с 1948 по 1953 годы планировалось переимено-
вать некоторые города. В документах зафиксировано, в частности, что Джанкой 
должен был стать Узловым, Северным или Верхнекрымском, Саки – Озёрным, 
Бахчисарай хотели назвать «Пушкин». Керчи предполагалось дать название 
«Корчев», известное из древнерусских летописей. В целом за 1947–1953 года 
новые – русские – названия, в основном вместо татарских, получили 1062 се-
ления и почти 1300 природных объекта. Совершенно очевидно, что в контексте 
этого процесса вполне логичным смотрелось и предложение Титова об измене-
нии названия самого Крыма. Однако с переименованиями городов дело замед-
лилось. А после кончины Сталина от плана переименования крымских городов 
отказались вообще. 

Таким образом, можно видеть, что проекту включения Крыма в состав 
Украины предшествовал проект усиления русского присутствия в Крыму, и что 
в 1952–1953 годах как логическое завершение последнего сущест вовал также 
проект, оставшийся, правда, только на уровне идеи, повторного переименова-
ния Крымской области в Таврическую.

Как известно, русское присутствие в Крыму отмечается уже с древней-
ших летописных времён. Особый интерес в связи с рассматриваемым нами 
событием XX века представляет «тмутараканский» сюжет этого присутствия. 
Изначальный античный город Пантикапей, получивший в эпоху Хазарского 
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каганата в VIII веке имя Карша или Чарша, что на тюркском означает «рынок», 
упоминается в древнерусских исторических памятниках о событиях X века под 
славянизированным названием Кърчевъ (Корчев). В  Х в. на крымском и кав-
казском берегах Керченского пролива утверждается Тмутараканское княже-
ство, входившее в состав Древней (Киевской) Руси. Корчев был тесно связан 
со столицей княжества — Тмутараканью, а  Керченский пролив в ту эпоху вос-
точные географы называли Русской рекой. 

И вот после долгого османского периода в истории Крыма, Россия снова 
обосновалась на полуострове за несколько лет до полного его включения в со-
став Российской империи именно в Керчи. В 1771 году русские войска взяли 
Керчь и соседнюю с ней крепость Ени-Кале. По Кючук-Кайнарджийскому мир-
ному договору между Российской и Оттоманской империями, который завер-
шил русско-турецкую войну 1768–1774 годов, этот город с крепостью первыми 
на территории Крыма вошли в состав империи Российской, а Крымское ханст-
во в целом приобрело тогда в соответствии с этим договором независимость от 
Османской империи, за исключением влияния в вопросе вероисповедания. 
8 апреля 1783 года был издан Манифест императрицы Екатерины II о присое-
динении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Указом от 2 февраля 
1784 года была учреждена Таврическая область, территориально захватившая 
также некоторую часть материка, позже преобразованная в губернию. 

И возможно, что роль Керчи и в целом Керченского полуострова в  рос-
сийском освоении Крыма стала в ноябре 1953 года основой ещё одного 
предложения П.И. Титова, адресованного им уже Хрущеву и Полянскому и  по-
вторенного Титовым в январе 1954 года, о включении этого (т.е. восточно-
крымского) региона в статусе Керченской области в состав РСФСР. Титов уже 
тогда обоснованно считал, что РСФСР нецелесообразно «уходить» из Крыма, 
а благодаря новообразованной области стратегически важный Керченский 
(Азовско-черноморский) пролив – «Русская река», останется в составе РСФСР. 
«Керченская» идея Титова была отвергнута хрущевцами, да так, что и вся цели-
ком акватория Керченского пролива при последующей передаче Крыма ока-
залась закрепленной за УССР.

Принципиально важным является, также, вопрос о том, какой вообще 
характер имела Крымская автономия – национальный или территориальный. 
Ленинский Совнарком поначалу создавал автономии обоих типов, но со вре-
менем остались только национальные. Крымская АССР, в этом плане, стала 
уникальным автономным образованием, и в дальнейшем сохранявшим терри-
ториальный характер. По всесоюзной переписи 1939 года, русские в составе 
населения Крыма составляли 49,6 %, крымские татары – 19,4 %, украинцы 
– 13,7 %, евреи – 5,8 %, немцы – 4,6 %. Но так как во время войны общая 
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численность населения резко сократилась, а его этнический состав претер-
пел коренные изменения, то 30 июня 1945 года Крымская АССР была пре-
образована в Крымскую область. В отличие от большинства автономий, где 
существовало преобладание коренного населения, Крымская Автономная 
Республика не являлась татарской с самого начала её учреждения. Более того, 
2/3 населения Крыма в тот момент было русским, и только одна треть состояла 
из народов, поселившихся здесь до русских и составлявших коренное населе-
ние полуострова. Вместе с тем, заигрывая с кемалистской Турцией, на ведущие 
должности в этой республике советское руководство традиционно выдвигало 
в основном людей татарского происхождения. Создавалось обманчивое впе-
чатление, что Крымская автономия была, как и все другие, национальной – 
крымско-татарской. Но, как известно, в соответствии с постановлениями Госу-
дарственного комитета обороны от 11 мая и 2 июня 1944 года все татары всех 
возрастов (порядка 180 тыс. чел.) из Крыма были выселены в Казахстан. 

Всё вышесказанное проливает некоторый свет на то, в каком политиче-
ском контексте вынашивалось и готовилось Хрущёвым роковое для истории 
Крыма волюнтаристское решение. Но не менее важно учитывать и детали са-
мого механизма принятия этого решения на государственном уровне. 

Дело в том, что Н.С. Хрущёв стал первым человеком в руководстве СССР 
только в 1955 году. А сразу после смерти И.В. Сталина (на момент кончины – 
председателя Совета Министров СССР) главой правительства и  ключевой фигу-
рой в руководстве СССР был Г.М. Маленков. К концу жизни Сталина Маленков 
был одним из главных претендентов на пост высшего руководителя страны, 
и сразу после его смерти унаследовал пост председателя Совета Министров. 
И.В. Сталин скончался 5 марта 1953 года, и к этому времени, к началу 1950-х 
годов, эта должность была главной, должность же Генерального секретаря ЦК 
КПСС была упразднена, так как согласно поздней сталинской концепции струк-
туры государственного управления коммунистическая партия уже не должна 
была играть ведущей роли в управлении страной.  

М.С. Восленский в своей известной книге «Номенклатура» пишет: «В первые 
дни после смерти Сталина, в марте 1953 года, речи на траурных митингах было 
принято завершать стереотипной концовкой: "Вечная слава Председателю Со-
вета Министров СССР, секретарю ЦК КПСС И.В. Сталину! Да здравствует Пред-
седатель Совета Министров СССР, секретарь ЦК КПСС Г.М. Маленков!"».

Как видно из этих титулов, пост Председателя СМ СССР по новой тради-
ции, установленной Сталиным, был наиболее значимой должностью в  тогдаш-
ней системе власти, его и унаследовал Маленков. И хотя 5 марта 1953 года 
постановлением совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета и Совета Министров СССР было упразднено Бюро Президиума 
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* Российская газета – Федер. вып. № 3409 от 19 фев. 2004 г.; http: //www.
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ЦК КПСС, а 14 марта 1953 года политическим противникам Маленкова уда-
лось лишить его должности секретаря ЦК КПСС (т.е., в  то время, одного из мно-
гочисленных секретарей ЦК), в 1953–55 годах он оставался Председателем 
СМ СССР и председательствующим на заседаниях Президиума ЦК КПСС (так 
именовалось в то время Политбюро ЦК КПСС). И таким образом, согласно тог-
дашним полуофициальным представлениям о структуре власти в СССР и, в ещё 
большей степени, по причине сложившейся под влиянием Сталина политиче-
ской практики, он был дейст вительным лидером страны. В период именно его 
руководства страной и  произошла передача Крымской области в состав УССР.

И если встать на точку зрения тех, кто не признаёт, что решения в СССР 
принимались коллегиально, и желает обязательно возлагать личную ответствен-
ность за то или иное решение на кого-нибудь из «вождей», то нужно обвинять 
в передаче Крымской области именно Маленкова, а не Хрущёва. Хрущёв 
к началу 1954 года, когда состоялась передача Крыма, не был ещё настолько 
влиятельной фигурой, чтобы определять такие крупные решения. Он был одним 
из секретарей ЦК, ответственным за работу всего секретариата (7 сентября 
1953 года был избран 1-м секретарём ЦК КПСС), был членом Президиума ЦК, 
и входил в группировку, враждовавшую с группой Маленкова. Тот же Вослен-
ский в своей книге указывает, что Маленков всячески старался принизить роль 
секретариата ЦК, при нём о секретариате стали говорить как о чисто техниче-
ском органе. Поэтому, логично допустить, что какие-либо важные инициативы, 
исходящие от Хрущёва, не должны были тогда получать поддержки Маленкова. 

Если же быть точным, то с чисто формальной точки зрения передачу Кры-
ма инициировал коллективный орган – Президиум ЦК КПСС, на заседаниях 
которого в то время председательствовал Маленков. Что и видно из доку-
ментов, опубликованных в Российской газете*:

«Из протокола № 49 заседания Президиума ЦК КПСС о передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав УССР

25 января 1954 г.
Председательствовал т. Маленков Г.М.
Присутствовали:
члены Президиума ЦК тт. Хрущев Н.С., Ворошилов K.Е., Булганин Н.А., Кага-

нович Л.М., Микоян А.Л., Сабуров М.З., Первухин М.Г.
кандидаты в члены Президиума ЦК тт. Шверник Н.M., Пономаренко П.K.
секретари ЦК КПСС тт. Суслов М.А., Поспелов П.Н., Шаталин H.Н.

XL О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
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1. Утвердить с поправками, принятыми на заседании, прилагаемый проект 
Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР.

2. Признать целесообразным провести специальное заседание Президиума 
Верховного Совета СССР, на котором рассмотреть совместное представление 
Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР.

Секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев
АЛРФ. Ф.З. Оп. 10. Д. 65Л1, 4-б Подлинник».

Однако, имея такое, сохранявшееся как сталинский завет, реальное рас-
пределение сил в руководящей элите СССР в пользу госорганов, внешне систе-
ма власти в стране продолжала в то время работать в привычном для народа 
режиме, то есть таким образом, что решения ЦК КПСС были руководящим по 
отношению к решениям Верховного Совета СССР, который был всего лишь «за-
конопубликующим» органом, то есть придавал видимость народовластия тому 
решению, которое на самом деле ранее состоялось в ЦК. Поэтому и Совет Ми-
нистров СССР, которым руководил Маленков, от решения по Крыму остался 
в стороне. Это решение принял Президиум ЦК КПСС, заседаниями которого 
руководил Маленков.

Опять же, с чисто формальной точки зрения, ответственность Н.С. Хрущёва 
по этому решению состояла только в том, что он, как и все, голосовал «за» 
и ещё, вдобавок к этому, как 1-й секретарь ЦК, руководивший работой Секре-
тариата ЦК, ставил свою подпись, просто формально заверяя протокол. Точно 
так же, как в брежневское время Георгадзе ставил свою подпись после под-
писи Брежнева. Но анализ расстановки центров силы в системе власти того 
времени показывает, что данное решение Президиума ЦК под председательст-
вом хозяйственника Маленкова могло быть и разменной монетой (похоже, что 
довольно мелкой) в аппаратно-политической борьбе его сторонников с группи-
ровкой высшего в то время партийного функционера Хрущёва. Во всяком слу-
чае, при своём тогдашнем положении Маленков был гарантом того, что каких-
либо серьёзных изменений в положении Крыма и, прежде всего, в характере 
хозяйственных связей в рамках системы управления в СССР для Крымской 
области в результате этого решения не произойдёт и не будет происходить.

Из выписки из протокола № 49, цитированного выше, видно, что на этом 
же заседании был утверждён проект Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о передаче Крыма, который после многоступенчатой процедуры в кон-
це концов предстояло «проштамповать» Верховном Совету. Верховный Совет 
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СССР проштамповал проект Указа на своём заседании Президиума Верховного 
Совета СССР 19 февраля 1954 года**. Вот текст этого указа:

А 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР законом «О передаче 
Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» утвердил указ своего Пре-
зидиума и внес соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.

Заметим, кстати, что вопрос о передаче Крыма шёл в повестке этого засе-
дания Президиума ЦК КПСС то ли XI, то ли XL пунктом (из публикации документа 
это не очень понятно). В любом случае, вопрос этот не воспринимался как осо-
бо важный. Возможно, что такое отношение к нему стало причиной опреде-
лённой конституционной небрежности в законодательном оформлении всей 

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПЕРЕДАЧЕ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОСТАВА РСФСР В СОСТАВ УССР

Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные 
хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской 
ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета 
РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области 
из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПЕГОВ

Москва, Кремль, 
19 февраля 1954 года.

** Со стенограммой заседаний можно ознакомиться, например, здесь: http://
sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/sten1954.htm
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процедуры передачи. Дело в том, что согласно ст. 18 действовавшей на 1954 год 
Конституции СССР, территория республик не могла быть изменена без их со-
гласия. Таковые согласия были оформлены со стороны обеих республик в виде 
постановлений Президиумов их Верховных Советов. Однако в ст. 33 Конститу-
ции РСФСР, содержавшей перечень полномочий Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, отсутствовали полномочия по изменению границ РСФСР. Не говоря 
уже о том, что из 27 его членов на заседании 5 февраля 1954 года, где решался 
этот вопрос, присутствовали всего 15.

Рассматривая далее характер отношения тогдашнего руководства СССР 
к «крымскому вопросу» стоит также отметить следующее. Например, в  соот-
ветствующих документах Президиума Верховного Совета УССР утверждалось, 
одновременно мудрено и высокопарно, «что передача Крыма Украинской ССР, 
учитывая общность их экономики, территориальную близость и тесные хозяйст-
венные и культурные связи, вполне целесообразна и является свидетельст вом 
безграничного доверия великого русского народа украинскому народу...» Вот 
так вот считали тогда руководящие «украинцы». Но при этом само событие про-
шло совершенно незаметно, оно не преподносилось широко официальной 
пропагандой советской и зарубежной публике как очередное торжество пар-
тийного разума и высшей справедливости. Наверное, по этой причине и в запад-
ной прессе об этом ничего не говорилось. А в советских изданиях можно было 
найти только пару абзацев о символическом значении этого акта в контексте 
празднования 300-летия «воссоединения» Украины с Россией. Однако, сами 
состоявшиеся в конце мая 1954 года празднования были в целом посвя-
щены только этому юбилею. И даже в праздничном выступлении Хрущёва о 
Крыме не было сказано ни слова. Отсутствие каких-либо указаний на передачу 
Крыма в советских источниках того времени делает в определённой мере ве-
роятным предположение о том, что руководителями СССР ставилась задача 
создать в восприятии народов СССР представление о том, что присутствие 
Крыма в составе Украины – это само собой разумеющийся факт, а решение 
о передаче полуострова представить как давно назревшее и чуть ли не как 
исправление некого исторического недоразумения. Но вполне возможно, что 
всё-таки присутствовало и некоторое чувство волюнтаристского перегиба, и не 
было полной, до конца уверенности, что это решение, принятое совершенно 
келейно, без широкого обсуждения народами двух крупнейших советских респу-
блик, не вызовет общественного неприятия.

Н.С. Хрущёв значительно продвинулся к высшему руководству страной 
лишь в 1955 году в результате аппаратной борьбы за отстранение Маленкова 
от власти. В 1955 году Маленков был смещён с поста Председателя СМ СССР, 
29 июня 1957 года был выведен из состава Президиума ЦК КПСС. Когда точно 
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он перестал быть «председательствующим» на заседаниях Президиума – не из-
вестно, но, скорее всего, всё в том же, 1955 году. 

С этого времени, то есть со времени, когда Н.С. Хрущёв – 1-й секретарь 
ЦК КПСС и член Президиума ЦК, начал постепенно укреплять свои позиции 
в качестве единоличного лидера компартии, можно говорить о том, что и в сфе-
ре руководства страной в целом партийные органы стали возвращать себе 
лидирующие позиции. Однако же ещё до 1958 года сохранялось высокое 
положение и независимость государственно-хозяйственного аппарата, достав-
шиеся от сталинской эпохи. Председателем СМ СССР с 1955 по 1958 года был 
Н.А. Булганин, ранее, как и Маленков, бывший одним из заместителей предсе-
дателя Совета Министров СССР И.В.Сталина. Только в 1958 году Булганин был 
смещён, и эту должность тоже взял себе Н.С. Хрущёв, одновременно оставаясь 
1-м секретарём ЦК КПСС. Поражение группы Булганина, Маленкова, Кагано-
вича, Молотова, Шипилова произошло в июне 1957 года, когда сначала на за-
седании Президиума (Политбюро) ЦК КПСС большинством голосов было при-
нято решение упразднить пост 1-го секретаря ЦК КПСС и назначить Хрущёва 
министром сельского хозяйства, а затем на экстренно созванном пленуме ЦК 
КПСС, в итоге всех драматически разворачивавшихся событий Хрущёву с по-
мощью Жукова удалось повернуть ситуацию в свою пользу, а группу Булганина-
Маленкова объявить «антипартийной». Только с 1958 года можно полностью 
возлагать ответст венность за решения высшей власти в стране единолично 
на Н.С. Хрущёва. Крымская же область была передана Украине в начале 
1954 года, а мнение о решающей заслуге в этом Хрущёва стало формиро-
ваться уже позже с помощью официальной пропаганды.

Советские газеты как в зеркале отражали изменение соотношения раз-
ных ветвей власти в СССР. Газета «Правда» от 21 декабря 1955 года в отчёте 
о республиканском совещании передовиков сельского хозяйства в г. Ташкент 
сообщает: «Просторный зрительный зал театра имени Алишера Навои заполнен 
до отказа. 11 часов утра. Бурными, продолжительными аплодисментами участ-
ники совещания встречают появление в президиуме Председателя Совета 
Министров Союза ССР Н.А. Булганина и первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза Н.С. Хрущева. Ме-
ста в президиуме занимают первые секретари Центральных Комитетов Ком-
мунистической партии: Узбекистана – А.И.  Ниязов, Казахстана – Л.И. Бреж-
нев, Таджикистана – Б.Г. Гафуров, председатели Советов Министров: Узбек-
ской ССР – Н.А. Мухитдинов, Таджикской ССР – Т. Ульджабаев, Туркменской 
ССР – Б. Овезов, Киргизской ССР   – А.  Суеркулов, Председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР Ш.Р. Рашидов...»

Тут ещё Председатель СМ СССР упоминается на первом месте, а первый 
секретарь ЦК КПСС – на втором, как менее важная по значимости фигура. 
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Но уже в 1960-м году, в разгар культа личности Хрущева, господствует привыч-
ная нам по застойным временам формула, где ЦК КПСС на первом месте: 
«Труженики сельского хозяйства Пензенской области докладывают Центрально-
му Комитету Коммунистической партии Советского Союза и Советскому прави-
тельству и лично товарищу Н.С. Хрущеву о том, что, осуществляя исторические 
решения XXI съезда КПСС, колхозы и совхозы, преодолевая трудности, создав-
шиеся в текущем году в связи с неблагоприятными погодными условиями, 
вырастили неплохой урожай и досрочно, 9 августа, за 20 рабочих дней, выпол-
нили план продажи хлеба государству» («Правда» от 12 августа 1960 г.).

В завершение этого краткого исторического очерка столь драматичес-
кого эпизода в истории России – несколько актуальных соображений. В  своё 
жестокое время коммунист П.И. Титов стал предтечей современной Коммуни-
стической партии Российской Федерации в той части её деятельности, которая 
направлена сегодня на защиту общерусских интересов. Жаль, что его имя не 
стало символом двадцатитрёхлетней освободительной борьбы современного 
русскоязычного народа Крыма против украинствующих оккупантов. В свете 
событий современной истории России этот человек достоин того, чтобы память 
о нём была увековечена хотя бы памятной доской в Симферополе и хотя бы 
упоминанием о нём в будущих учебниках отечественной истории, как о рус-
ском гражданине, не побоявшемся пойти против волюнтаристских прожектов 
всемогущего русского украинофила Хрущёва. Страна и народ должны знать 
своих героев, причём, не только отрицательных.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 При подготовке данной статьи были использованы материалы из следующих ис-
точников: из статьи В. Панова и А. Чичкина «Как Крым Украине отдали. О «белых 
пятнах» в истории передачи полуострова из РСФСР в УССР», размещённой на сай-
те информационно-аналитического издания «Столетие», из книги «Крымский во-
прос» (2007) историка и эксперта по Крыму из Оксфордского университета Гвен-
долин Зассе; с сайта http://anti-myth.freevar.com
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Д.В. Курганников, 
начальник отдела аппарата ЦС ДОСААФ России
В.И. Лутовинов, 
начальник отдела аппарата ЦС ДОСААФ России, доктор философских наук,
профессор

КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН (МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

В ДОСААФ РОССИИ

Разработанная на основе Концепции федеральной системы подготовки граж-
дан РФ к военной службе на период до 2020 года и Концепции патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи в ДОСААФ России концепция соз-
дания и функционирования Центров военно-патриотического воспитания граждан 
(молодежи) к военной службе в системе ДОСААФ России раскрывает понимание, 
основное содержание и специфику этой формы военно-патриотической работы, 
определяет применение её методов, средств, технологий в современных услови-
ях. Концепция содержит не только основные положения, раскрывающие смысл 
служения Отечеству, выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, но и подход к осуществлению этой 
деятельности в условиях ДОСААФ России с учётом его военно-патриотического, 
военно-технического и спортивно-технического потенциала.

Этот подход ориентирован на решение главных проблем формирования 
личности гражданина – защитника Отечества, на выполнение основных задач 
в процессе учебно-воспитательной деятельности ДОСААФ России, осуществляе-
мой во взаимодействии с Минобрнауки, Минобороны, МВД, МЧС, Минспорта, 
Минкультуры, СМИ и других органов, организаций и общественных объединений 
патриотической направленности, а также с регионами (региональными и мест-
ными отделениями ДОСААФ России).

Создание и функционирование центров предполагает более целенаправ-
ленное и системное использование в значительной степени ослабленного, 
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но сохранившегося в своей основе и воссоздаваемого в настоящее время 
военно-патриотического воспитания (ВПВ) с учетом требований, предъявляемых 
Минобороны к призывному контингенту, а также региональной специфики, мест-
ных условий, организации и проведения конкретных мероприятий по формиро-
ванию у молодежи допризывного возраста патриотизма и готовности к защите 
Отечества и военной службе.

Реализация Концепции центров предполагает наряду с созданием новой 
системы военно-патриотического воспитания в ДОСААФ России определения 
и формирования ее опорных механизмов, своего рода концентрированных зон 
(холдингов), которые являются прообразом принципиально иной по сравнению 
с советским периодом основой формирования патриота – защитника Отечест-
ва. В качестве базовой структуры рассматриваются центры ВПВ и подготовки 
к воен ной службе, создаваемые в региональных отделениях ДОСААФ на осно-
ве имеющихся ресурсов, но требующие дополнительного наращивания, раз-
вития при поддержке соответствующих министерств, ведомств, органов госу-
дарственной власти, субъектов РФ. При этом речь идет не только об усилении 
материально-тех ни ческой базы, финансово-экономических, нормативно-правовых 
основ вновь создаваемых центров, но и об их развитии в учебно-методическом 
и иновационно-технологическом отношении.

Необходимость создания Центров военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан Российской Федерации к военной службе (далее – Центров) 
обусловлена следующими факторами:

потребностью Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в призыве на военную службу граждан, име-
ющих необходимые знания, навыки и умения по военно-учетным специально-
стям, обладающих высоким уровнем адаптивности к морально-психологическим 
и физическим нагрузкам;

отсутствием в государстве эффективной системы подготовки граждан 
к военной службе, способной в короткие сроки перестраивать свою деятель-
ность в соответствии с требованиями и потребностями Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

неспособностью в настоящее время какой-либо организации самостоятель-
но или совместно с другими структурами решать задачи военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе; 

отсутствием единого научно-методического центра по разработке учебных 
программ, методик подготовки граждан к военной службе, критериев оценки 
дея тельности органов власти различных уровней и организаций, отвечающих 
за вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и ее подготовку 
к воен ной службе;
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социальной и духовной деградацией значительной части российской моло-
дежи, ее повышенной восприимчивостью к так называемым «ценностям» проза-
падного и иного толка. 

Проведенный анализ процесса подготовки граждан к военной службе 
показывает, что основными его элементами являются изучение в рамках обще-
образовательной программы средней школы основ военной службы курса ОБЖ 
и организация военно-патриотического воспитания данной категории граждан.

На практике процесс изучения основ военной службы осуществляется 
недостаточно эффективно и требует совершенствования.

Это обусловлено следующими факторами:
существующая в образовательных учреждениях специализированная 

учебно-материальная база не отвечает требованиям, предъявляемым к уровню 
подготовки допризывной молодежи в условиях одного года службы;

подготовка преподавательского состава школ в полной мере не обеспечи-
вает требуемого качества преподавания предмета;

недостаточно эффективен механизм контроля за результатами подготовки 
молодежи заинтересованными министерствами и ведомствами. 

В то же время получение начальных военных знаний в рамках общеобра-
зовательной программы является весьма эффективным и наименее затратным 
способом подготовки молодежи к военной службе. Именно в этот период необхо-
димо обеспечить достижение требуемого уровня теоретической и практической 
подготовленности молодежи допризывного возраста, а также оказать влияние на 
формирование положительной мотивации к защите Отечества. 

Рассматриваемый период подготовки предшествует призыву на военную 
службу и оказывает непосредственное влияние на снижение морально-пси хо-
логического и физического порога адаптивности молодежи к условиям воен ной 
службы. 

Положительных результатов подготовки молодежи к военной службе воз-
можно достичь при условии, если данный этап будет осуществляться в рамках 
общефедеральной системы подготовки граждан к военной службе. Решение 
рассматриваемой проблемы в рамках системного подхода позволит не только 
повысить эффективность подготовки молодежи, но и оптимизировать в целом 
ресурсные затраты на весь процесс подготовки, обеспечить оптимизацию и со-
вершенствование учебно-материальной базы, повысить уровень преподавания.

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям военно-патрио-
тического воспитания, которые призваны обеспечить процесс подготовки граж-
дан на всех его этапах через консолидацию молодежи различных возрастов 
и формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе. 
В реальной практике они носят эпизодический и несистемный характер.
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Опыт последних лет показал, что в условиях отсутствия функциональной 
целостности системы меры, принимаемые к ее отдельным элементам, не спо-
собны повлиять на качество процесса подготовки граждан к военной службе.

В соответствии с современным состоянием и пониманием проблем вос-
питания молодежи и подготовки ее к военной службе, а также с учетом концеп-
туальных установок Центры в структуре ДОСААФ России должны стать основным 
функциональным элементом федеральной системы подготовки граждан Россий-
ской Федерации к военной службе. 

Новые возможности Центров позволят не только повысить уровень военно-
технической (специальной) и спортивно-технической подготовки, но и создать 
условия для централизованного военно-патриотического воспитания, осущест-
вляемого в неразрывной связи с обучением с обучением военных специали-
стов, спортсменов, представителей рабочих профессий. На базе постоянно 
функционирующих учебно-воспитательных центров будут использоваться самые 
различные, в том числе наиболее сложные формы ВПВ и подготовки детей и мо-
лодежи к военной службе в рамках долговременного процесса, охватывающих 
значительную часть подрастающего поколения российских граждан.

Определение оптимального варианта, основного типа Центра предлагает 
анализ деятельности и опыта работы звеньев структур и структуры ДОСААФ 
по подготовке молодежи к военной службе, и взаимодействие с другими орга-
нами и организациями соответствующих госструктур и объединений патриоти-
ческой направленности. Кроме того, необходим правильный подход к созданию 
принципиа льно новой базовой структуры, которая будет являться основой новой 
основой военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите 
Отечества и воинской службе в ДОСААФ России. Такой подход предполагает 
не только знание и использование основ уже действующей системы, но и при-
менение ряда методов, позволяющих решать более сложные задачи в изменив-
шихся условиях с учетом перспективы их выполнения с помощью новых средств, 
форм, методик, механизмов, технологий. Одним из таких методов является 
моделирование.

Моделирование, основанное на глубоком и всестороннем анализе кон-
кретного материала и определяемое новыми заданными требованиями, пара-
метрами, характеристиками, создает новое видение, образ, модель того явления 
(процесса), которого реально не существует, но конкретные предпосылки для 
воплощения в должном качестве имеются. Таким образом, содержание новой 
модели Центра является конкретной эмпирически материал, требующий осмыс-
ления, преобразования и воплощения в соответствии с системой определенных 
параметров, свойств, синтезирующих вновь создаваемый образец, тип, вариант.
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В зависимости от степени новизны этого нового варианта по срав-
нению с предыдущим, требуется определение его соответствия реальности, 
жизне способности, перспективности. То есть необходимо убедиться на практике 
в преимуществах новой модели по сравнению с предыдущими (действующими 
в настоящее время) структурами (центрами, школами, клубами и т.д.) осущест-
вляющими подготовку молодежи допризывного возраста к военной службе.

Основные характеристики модели Центра как самостоятельной 
системы.

Эти характеристики определяются главной целью и предназначением Цент-
ра, которые заключаются в формировании всесторонней готовности у молодежи 
допризывного возраста к моменту призыва на военную службу. Принципиально 
новым требованиями, которым должен соответствовать Центр и которые должны 
быть воплощены в его принципиальной модели, являются:

– более высокий уровень обучения и воспитания, включая все основные 
стороны (элементы) этого процесса, начиная от формирования высшых патрио-
тических ценностей и кончая конкретными прикладными навыками, необходи-
мыми для выполнения должностных обязанностей в условиях военной службы;

– значительное возрастание продолжительности этого процесса по вре-
мени (5 лет), что предполагает его концептуальное осмысление в целом и по 
отдельным взаимосвязанным между собой этапам, характеризующим общую 
динамику становления  и развития личности патриота – защитника Отечества;

– значительно большой охват молодежи допризывного возраста (12 лет 
и старше) системой непрерывной, постоянно наращиваемой подготовкой к за-
щите отечества и воинской службе, особенно за счет категорий так называемых 
«трудных» детей и подростков, прежде всего из неблагополучных семей, а также 
сирот и бездомных (беспризорников);

– создание новой системы военно-патриотического воспитания и под-
готовки молодежи к защите отечества и военной службе в ДОСААФ России как 
головном субъекте этой деятельности, основанной на новых механизмах, мето-
диках, технологиях и принципах взаимодействия с другими субъектами, как госу-
дарственными, так и общественными, с учетом  их региональных возможностей, 
специфики и др.

а) Структурно-содержательный компонент системы 
Является главным и определяющим по отношению к остальным. Модель 

деятельности по обеспечению всесторонней готовности к защите Отечества 
и военной службе предлагает насыщение ее содержания всеми основными 
элементами, которые должны быть не только сбалансированы, взаимосвязаны, 
но и субординированы между собой. В самом общем виде содержание военно-
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патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества и воен-
ной службе включает:

– военно-гуманитарный компонент (военная история и культура, основы 
Православия (Ислама) и других традиционных конфессий России, краеведение, 
общест вознание, основы военной подготовки и военного права и др.);

– военно-техническая (специальная) подготовка;
– физическая и военно-спортивная подготовка;
– формирование социально-значимых и военно-прикладных навыков, 

умений, качеств (трудовых, общение и поведение в коллективе, самообслужи-
вание, соблюдение гигиены, личной безопасности, формы одежды, исполнение 
некоторых обязанностей, аналогичных выполняемым в условиях военной служ-
бы и др.).

В процентном отношении из этих четырех компонентов наибольшее время 
выделяется на военно-техническую (специальную) подготовку – не менее 60 % 
общего объема. Физическая и военно-спортивная подготовка занимают при-
мерно 25 %, военно-гуманитарный компонент – примерно 10 %, и последний, 
четвертый, компонент – не менее 5 %. Однако методики проводимых занятий, 
мероприятий и т.д. по военно-технической (специальной), физической и военно-
спортивной  подготовке должны предусматривать обязательное включение пер-
вого и четвертого компонентов в их содержание. 

Тем самым базовые компоненты (второй и третий) всей учебно-воспи та-
тельной деятельности Центра в значительной степени дополняется, обогащаются, 
усиливаются военно-гуманитарными  и четвертым компонентами, составляю-
щие основу военно-патриотического воспитания и, в определенной степени, 
взаимосвязанных с ним гражданского, трудового, нравственного, правового 
воспитания молодежи допризывного возраста. Вследствие этого, удельный вес 
времени данных компонентов (выделенного в чистом виде) должен возра-
сти, по меньшей мере, вдвое, соответственно до 20 % и 10 %. В результате, во-
первых, на этом обеспечивается единство и взаимосвязь обучения и воспитания 
в рамках реализации конкретного содержания взаимосвязанных направлений 
деятельности по формированию патриота – защитника Отечества.

Следует отметить, что при существенном отрыве военного обучения от военно-
патриотического воспитания и при крайне незначительном использовании его 
возможностей (что наиболее характерно для практики работы с молодежью до-
призывного возраста в настоящие время), эта цель – формирование всесторон-
ней готовности к защите отечества и военной службе не может быть достигнута 
в должной мере. Потому определение основ и разработка оптимального содер-
жания, в первую очередь, учебно-воспитательного процесса, всей системы ме-
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роприятий, проводимых в Центре, является первоочередной задачей, требую-
щей особого внимания и научно-методического обоснования.

б) Функциональный компонент системы 
включает совокупность форм, методов, специальных (конкретных) методик, 

технологий, средств, использование которых в соответствии и содержанием под-
готовки молодежи допризывной возраста в защите Отечества и воинской службы 
позволяет основные задачи и направления этой деятельности в полном объеме 
и на уровне предъявляемых к ней современных требований.

Базовые компоненты содержания этой подготовки (военно-техническая 
(специальная), физическая и военно-спортивная) имеют необходимые осно-
вы для его реализации с учетом огромного опыта организации и проведения 
конкретной и многоплановой работы по данным направлениям деятельности 
в ДОСААФ России. Первое из этих направлений включает использование соот-
ветствующих наработанных программ и методик в технических школах, кружках, 
секциях различного профиля, особенно автомобильных, выставках техники 
и вооружения и др. 

Второе направление включает использование конкретных программ, ме-
тодов и методик в школах, клубах, секциях физкультуры  и по отдельным видам 
спорта, по военно-техническим и военно-прикладным видам спорта.

Развитие этих направлений в целях значительного повышения уровня 
функционирования ДОСААФ в соответствии с новыми задачами потребуют:

– значительной модернизации учебно-материальной (технической, спор-
тивной) базы, ее пополнения в целях обеспечения полной укомплектованности 
школ, клубов, секций, кружков и т.п., особенно с учетом возрастания их общего 
количества во всех структурах ДОСААФ среднего и низового уровня;

– соответствующего повышения качественного уровня методического обе-
спечения деятельности военно-учебных и спортивно-ориентированных подраз-
делений, повышения квалификации методистов, специалистов, преподавателей, 
тренеров, инструкторов и других категорий, представляющих учебно-мето ди-
ческие кадра ДОСААФ.

– овладения новыми специальными методиками и технологиями, особенно 
информационными, в целях повышения качества учебного процесса и меро-
приятий, проводимых вне его, повышения педагогического мастерства учебно-
методических кадров  в связи со значительным возрастанием их воспитательных 
функций, особенно в работе с детьми и «трудными» подростками;

– включение первого и второго компонентов (в части, касающейся) в со-
держание базовых направлений, означающего значительное возрастание их 
гуманитарной (познавательной) и воспитательной функции и предлагающего соот-
ветствующее учебно-методическое обеспечение.
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Содержание военно-гуманитарного компонента, создаваемого заново, 
потребует специального учебно-методического и информационно-аналитического 
обеспечения, внедрения ряда новых технологий, используемых в сфере образо-
вания, а также применения самых различных форм, начиная с учебных занятий, 
тематических утренников, вечеров вопросов и ответов и включая викторины, 
смотры-конкурсы, экскурсии, фестивали и т.д.

Содержание четвертого компонента имеет определенную основу в дея-
тельности военно-учебных и военно-спортивных подразделений, однако требует 
систематизации, специального методического обеспечения, внедрение опыта  
и новых методик воспитательной работы с различными категориями молодежи 
допризывного возраста, имеющихся не только в ДОСААФ, но и в образователь-
ной сфере, в ряде регионов РФ, а также в военно-патриотических объединениях 
(клубах) (ВПО(К). Многообразие форм, в которых может осуществляться деятель-
ность, главным образом, воспитательного характера в рамках данного компо-
нента, также очень велико: кружки по различным видам народных промыслов 
и ремесел, трудовые занятия, выставки творческих работ, смотры-конкурсы 
тестирование, медосмотр, строевой смотр, КВН и многое другое.

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования центра 
требует комплексного развития и совершенствования уже используемых форм, 
методов и средств, а также создания новых программ, проектов, методик и тех-
нологий, соответствующих новому качеству содержания учебно-воспитательной 
работы и направленной на формирование всесторонней готовности молодежи 
допризывного возраста к защите Отечества и военной службы.

в) Динамика системы (процесс формирования готовности к защите 
Отечества и военной службе)

Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к защите 
Отечества и военной службе, рассматриваемое в динамике, характеризует-
ся не только многоплановостью, насыщенностью, масштабностью, но и долго-
временностью этого процесса, который, в свою очередь, распадается на опреде-
ленные циклы (этапы). Вследствие этого сам процесс должен быть целостным, 
непрерывным, ритмичным, поскольку задачи, направленные на достижение 
конечного результата (готовности к защите Отечества и военной службы), реша-
емые на том или ином этапе ее формирования, безусловно отличаются своей 
спецификой. Естественно, что условия, формы, методы, средства и т.д. выполне-
ние этих задач, также имеют определенную специфику. Они обуславливаются, 
прежде всего, различием социально-психологических, возрастных и иных осо-
бенностей тех или иных категорий детей и молодежи. В зависимости от основного 
содержания, направленности и других параметров этого процесса выделяются 
следующие его основные этапы. 
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Первый этап – начальный. В ходе него формируются основные элементы 
готовности к защите Отечества и военной службе, связанные не только с осозна-
нием подростками их необходимости, но и с пониманием значения требуемого 
уровня личной подготовки к выполнению воинского долга, важности постоянного 
и активного участия в ней в системе ДОСААФ России. Продолжительность – 4 года 
(аналогично второй – средней – ступени обучения в общеобразовательной школе 
(5–9 классы). Возрастные границы подростков – 11–14 лет включительно. 

Основное содержание и направленность этапа. Приоритетным является 
военно-гуманитарный компонент формирования готовности. Патриотическое 
воспитание приобретает большую социально значимую направленность, стано-
вится практико-ориентированным. Военно-патриотическое воспитание посте-
пенно особенно к завершению этапа становится главным направлением патрио-
тического воспитания.

Участие подростков в военно-патриотической деятельности (конкретных 
мероприятиях) становится более осознанным, реально значимым и характе-
ризуется не только многоплановостью, но и напряженностью вследствие повы-
шения степени регулярности и уровня подготовленности проводимой учебно-
воспитательной работы. По сравнению с предыдущим на этом этапе значительно 
возрастает количество проводимых учебных занятий по базовым компонентам 
подготовки (военно-технического, специального и военно-спортивного). Большее 
внимание уделяется подготовке и организации мероприятий комплексного 
характера, сочетающих самые различные формы военно-патриотического вос-
питания и подготовки подростков к защите Отечества и военной службе и имею-
щих ощутимую продолжительность во времени (от нескольких дней до несколь-
ких недель): оборонно-спортивный оздоровительный лагерь, походы, экскурсии, 
участие в поисковой деятельности, фестивали, смотры-конкурсы и др.

Не меньшее значение имеет целенаправленное формирование нрав-
ственных, патриотических, социально значимых и иных позитивных ценностей, 
принципов, качеств, привычек. Это достигается посредством постоянного вовле-
чения подростков в систему самых различных мероприятий, предполагающих 
их активное участие в реальной и хорошо организованной деятельности под ру-
ководством опытных педагогов-воспитателей.

Процесс формирования будущих защитников Отечества неразрывно свя-
зан с целенаправленной воспитательной работой по преодолению у них негатив-
ных взглядов, убеждений, привычек, анти- и псевдоценностей.

Второй этап – основной, военно-ориентированный. По его завершении 
обеспечивается формирование основных социально значимых, нравственных 
и патриотических ценностей, взглядов, принципов, качеств юношей и мини-
мальный уровень их готовности к военной службе. Продолжительность – 2 года 
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(аналогично завершающей ступени обучения в общеобразовательной школе 
(10–11 классы). Возрастные границы юношей – 15–17 лет.

Основное содержание и направленность этапа.
Базовые компоненты подготовки приобретают доминирующее значение. 

Приобретенные школьные знания способствуют значительному повышению 
уровня учебных занятий по военно-технической (специальной) подготовке, что 
позволит использовать более сложные и эффективные программы и конкретные 
методики. Возросший уровень физического развития в юношеском возрасте по-
зволяет значительно активизировать подготовку по отдельным особенно военно-
прикладным видам спорта.

Первый и четвертый компоненты реализуются преимущественно в инте-
грированном виде (в рамках этих двух направлений). При этом повышенное 
внимание уделяется мотивации юношей, формированию у них устойчивых пози-
тивных установок в отношении готовности к защите Отечества и военной службе, 
интереса к Вооруженным Силам, другим войскам, воинским формированиям 
и органам, к роли и значению военной деятельности как фактору обеспечения 
стабильности и безопасности в обществе, одному из непременных условий бла-
гополучия и нормальной жизни российских граждан. 

Большое воздействие на качественное формирование будущих защитни-
ков Отечества оказывают занятия по основам военной службы, пятидневные 
учебно-полевые сборы, военно-спортивные игры, другие мероприятия, имею-
щие непосредственное отношение к воинской деятельности. Благодаря этому 
юноши приобретают знания, навыки, умения и качества, необходимые для на-
чального периода военной службы.

Третий этап – завершающий, профессионально-ориентированный
Обеспечивает всестороннюю готовность молодежи призывного возраста 

к  военной службе, к выполнению конкретных должностных обязанностей в том 
или ином виде Вооруженных сил (роде войск), как правило, по военно-учетной 
специальности. Продолжительность – от двух до нескольких лет. Возрастные гра-
ницы – 17 и более лет (до 22 лет включительно).

Начинается для значительной части молодежи с момента получения допри-
зывниками приписного свидетельства в военкомате, когда становится извест-
ным вид ВС (род войск), в котором предстоит проходить службу (военно-учебное 
заведение, в которое предоставлено право поступать).

В отличие от предыдущих, данный этап гораздо  в меньшей степени свя-
зан с обучением молодежи в образовательной школе, которое осуществляется 
и завершается по окончании 11 класса. После этого та часть молодежи, которая 
не связывает свое будущее с военной службой (в т.ч. по призыву), оказывается 
вне этого процесса, прекращает свое участие в системе подготовки в ДОСААФ. 



Приложения

Другая часть молодежи, напротив, приобретает повышенную мотивацию и про-
являет более целенаправленный интерес к военной службе. Несмотря на то, что 
количество молодежи этого возраста уменьшается по сравнению с юношами 
предыдущего этапа, ее желание и стремление к повышению уровня готовности 
к защите Отечества и военной службе характеризуется, в целом, как довольно 
высокое.

Вследствие этого, процесс формирования готовности (подготовки) дости-
гает своего апогея. Он становится не только очень интенсивным, непрерывным, 
динамичным, но и профессионально ориентированным в военном отношении. 
На этом этапе обеспечивается высокий уровень готовности к военной службе 
в функциональном плане, то есть применительно к овладению военно-учетными 
и другими военными специальностями, конкретными должностными обязанно-
стями и др. большое внимание уделяется морально-психологическому компонен-
ту готовности к военной службе.

В целом, содержание профессионально-ориентированной подготовки, 
дифференцированной по различным направлениям и специальностям, являет-
ся максимально конкретным с точки зрения целевого назначения и достижения 
конечного результата и осуществляется в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к призывному контингенту, а также к кандидатам на поступление 
в вузы МО, МВД, ФСБ, МЧС и некоторых других министерств и ведомств.

Завершение этапа происходит с началом военной службы, возрастные 
границы призыва на которую довольно продолжительны. Тем не менее, к 21–
22 годам большая часть молодежи, в т.ч. получившая высшее образование, 
завершает прохождение военной службы или определяется относительно нее 
как в военно-профессиональном, так и в негативном плане. Поэтому границы 
являются предельными для молодежи призывного возраста, уже не рассматри-
ваются в качестве объекта подготовки в ДОСААФ (за некоторым исключением).

Таким образом, с учетом специфики каждого этапа обеспечение эффек-
тивности формирования у детей и молодежи всесторонней готовности к защите 
Отечества и военной службе как долговременному процессу предполагает:

сохранение единства и тесной взаимосвязи между всеми основными 
компонентами этой деятельности на каждом ее этапе (целей, задач, принципов, 
содержания);

согласованное и взаимосвязанное использование оптимальных про-
грамм, проектов, форм, методов, спецметодик, средств, технологий;

систематизацию и последовательность данной деятельности в различных 
ее звеньях (в ДОСААФ и во взаимодействующих с ним структурах, организациях 
и общественных объединениях);

установление координационно-субординационных связей и оптимального 
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взаимодействия на различных этапах и уровнях процесса формирования 
готовности;

взаимосвязь данной деятельности с другими направлениями в воспитании 
в целях формирования у детей и молодежи готовности к защите Отечества и воен-
ной службе.

Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Россий-
ской Федерации к военной службе является образовательным учреждением 
дополнительного образования детей, входит в состав регионального (местного) 
отделения ДОСААФ России и обеспечивает организацию и проведение много-
плановых мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания 
с различными категориями детей и молодежи.

Центры, сформированные в структуре региональных (местных) отделений 
ДОСААФ России, составляют их функциональную основу. Деятельность других ор-
ганизаций спортивной и технической направленности, входящих в состав регио-
нальных и местных отделений ДОСААФ России, в приоритетном порядке направ-
лена на обеспечение задач, решаемых Центрами. 

Центры руководствуются едиными требованиями, определяемыми ДОСААФ 
России, и обеспечивают организационно-методическое руководст во всеми 
структурными подразделениями, привлекаемыми к военно-патрио тическому 
воспитанию и подготовке граждан к защите Отечества и военной службе. 

Соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, общественные организации и объе-
динения осуществляют свое участие в работе Центров через региональные (му-
ниципальные) попечительские советы, а также в процессе подготовки и реализа-
ции совместных целевых программ, проектов и планов.

Центры в своей деятельности учитывают региональные особенности, исто-
рические, культурные, этноконфессиональные традиции, осуществляют консоли-
дацию деятельности военно-патриотических объединений (клубов) и оказывают 
им необходимую поддержку. 

Организационно-правовая форма создаваемых Центров – негосударствен-
ное (частное) учреждение дополнительного образования детей (НУДОД).

Деятельность учреждения регулируется Типовым положением об образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 233, 
и Уставом учреждения.

Структура типовых Центров военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан Российской Федерации к военной службе включает:

администрацию;
школу подготовки граждан к военной службе;
школу военно-патриотического воспитания.
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Непосредственное руководство практической деятельностью Центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федера-
ции к военной службе осуществляет администрация.

Администрация Центра: 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований определяет перечень и содержание меро-
приятий, необходимых для реализации задач, возложенных на Центр и другие ор-
ганизации, привлекаемые из состава регионального отделения ДОСААФ России;

уточняет объемы материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации спланированных мероприятий;

организует совместное планирование деятельности Центра и разработку 
целевых программ;

осуществляет практическую реализацию плановых мероприятий;
осуществляет методическое руководство и контроль эффективности дея-

тельности других организаций, решающих задачи в интересах Центра;
поддерживает взаимодействие со структурными подразделениями орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в части, касающейся вопросов патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе; 

осуществляет методическое руководство деятельностью кружков, секций, 
клубов, осуществляющих занятия по военно-технической подготовке, а также 
военно-прикладным и военно-техническим видам спорта.

Создание Центров военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе

Центры создаются на базе городских, районных и первичных организаций, 
образовательных учреждений и авиационных организаций ДОСААФ. Для обеспе-
чения его функционирования и выполнения разноуровневых и многоплановых 
задач на всех этапах процесса формирования готовности детей и молодежи 
к защите Отечества и военной службе, имеющееся учебно-материальной (тех-
нической) и организационно-методической базы ДОСААФ, безусловно недо-
статочно. Она дополняется, наращивается силами и средствами взаимодей-
ствующих с ДОСААФ госструктур, прежде всего, Минобразования, Министерства 
спорта, Министерства культуры РФ, органов государственных власти субъектов 
РФ, муниципальных образований, а также организаций ветеранов и обществен-
ных объединений, особенно патриотической направленности. В результате Центр 
трансформируется  в своего рода холдинг, интегрирующий все необходимое для 
его функционирования силы и средства, начиная с учебно-материальной базы 
и соответствующей инфраструктуры и завершая кадрами и механизмом финан-
сирования.
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Деятельность Центра дифференцируется, распределяется и организуется 
в соответствии с четырьмя этапами процесса его функционирования. Каждый 
из этих этапов (циклов) характеризуется специфическим содержанием, которое 
реализуется в соответственных формах, методах, методиках, средствах и т.д. 
Поэтому база Центра, будучи полифункциональной, используется по многоцеле-
вому предназначению: одни и те же ее элементы (силы, средства, формы и др.) 
применяются, как правило, не только на каком-то одном, но и на других этапах 
формирования готовности, естественно в адаптированном виде.

В связи с тем, что базовые компоненты подготовки (военно-технический 
и военно-спортивны) являются прерогативой ДОСААФ и представлены в нем 
в той или иной мере, их развитие и совершенствование не требует значительной 
дополнительной поддержки (за исключением наращивания совместной деятель-
ности с Минобороны, Минспорта, а также МВД, ФСБ, МЧС, особенно в плане 
модернизации и пополнения учебно-материальной (технической) и спортивной 
базы с их помощью, а также дополнительного финансирования).

Что касается второго и четвертого компонентов, то их встраивание в систе-
му подготовки требует существенного дополнительного обеспечения (на уровне 
постоянного взаимодействия), прежде всего со стороны Минобразования, Мин-
культуры, а также ветеранских организаций и общественных объединений, осо-
бенно патриотической направленности. Соответствующие силы и средства этих 
министерств, организаций и объединений, включая учебные программы, проек-
ты, специальные методики, технологии и т.д., адаптированные для выполнения 
учебно-воспитательных задач на томили ином этапе подготовки детей и молодежи 
к защите Отечества и военной службе, становятся неотъемлемой составляющей 
этого процесса.

Организация обеспечения всего этого процесса осуществляется руковод-
ством и штатным персоналом Центра, деятельность которого, при всей его слож-
ности и многоплановости, является достаточно автономной. Центр осуществляет 
учебно-воспитательную работу, как в рамках учебного процесса, так и вне его 
(комплекс самых разных мероприятий) на всех уровнях этой деятельности. Поэ-
тому вопросы организации, планирования, обеспечения качественного учебно-
воспитательного процесса и всех проводимых мероприятий с учетом фактора 
взаимодействия являются первоосновными в деятельности руководства и штат-
ного персонала Центра.

В связи с тем, что на базе Центра создаются и функционируют (на постоянной 
основе или с определенной периодичностью) различные школы, факультативы, 
курсы, мастер-классы, кружки, секции и т.п., готовятся и проводятся многочислен-
ные комплексные, в т.ч. долговременные мероприятия с участием самых раз-
личных соисполнителей, организационно-методические и координационные во-
просы рассматриваются и решаются в неразрывном единстве.
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Деятельность Центра осуществляется на основе учебных программ, проек-
тов, планов, специальных методик, разрабатываемых для каждого из четырех 
уровней обучения на каждый год (полугодие), для повышения квалификации 
различных категорий организаторов, специалистов, преподавателей, методис-
тов, которые согласуются с руководителями республиканских (краевых, област-
ных) отделений ДОСААФ и утверждаются руководителем координационно-мето-
ди ческого Центра ДОСААФ России.

Основные направления развития и этапы создания Центров военно-патрио-
ти ческого воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе.

Принимая во внимание особое значение территориального принципа 
создаваемой федеральной системы подготовки граждан Российской Федера-
ции к военной службе и системы военно-патриотического воспитания, основ-
ные усилия целесообразно сосредоточить на создании Центров на базе реги-
ональных (местных) отделений ДОСААФ России при активном участии в этом 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований.

Основные направления развития Центров: 
создание в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-

ниях функциональных и организационных структур, способных обеспечить 
эффективное решение задач, возложенных на Центры воспитания и подготовки; 

развитие в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях инфраструктуры и учебно-материальной базы до уровня, обеспечивающего 
решение задач по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе 
в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

подбор, воспитание и подготовку кадрового состава, способного обеспе-
чить решение поставленных задач на уровне заданных требований;

совершенствование региональных и местных механизмов межведом-
ственного, внутрисистемного и социального взаимодействия в ходе решения за-
дач по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе. 

Первый этап (подготовительный) – разработка функциональных и органи-
зационных основ типовой модели Центра, инициирование нескольких пилотных 
проектов (2010 г.).

Основное содержание этапа.
На федеральном уровне в рамках реализации пилотных проектов:
установление тесного взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти, в компетенцию которых входит подготовка граждан к военной 
службе;

построение на федеральном уровне стройной системы военно-патрио ти-
ческого воспитания граждан и подготовки их к военной службе;
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уточнение параметров типовой модели Центра патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной службе, проработка механизмов их форми-
рования, финансирования и развертывания практической деятельности;

инициирование и подготовка новых образовательных программ, преду-
сматривающих объединение теоретического и практического курса ОБЖ на базе 
образовательных учреждений ДОСААФ России. 

На региональном уровне в процессе совместной работы:
разработка типовой модели регионального Центра патриотического воспи-

тания и подготовки граждан к военной службе с учетом социальных и культурных 
особенностей региона; 

уточнение форм и методов работы попечительских советов;
определение алгоритма взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных 
и местных отделений ДОСААФ России и других организаций по вопросам со-
вместного планирования мероприятий, их финансового обеспечения и контроля 
результативности исполнения;

расчет материальных и финансовых потребностей на совершенствование 
региональной инфраструктуры и учебно-материальной базы для обеспечения 
изучения дисциплины «Основы военной службы» курса ОБЖ;

инициирование и подготовка в рамках общего замысла создания феде-
ральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, 
целевых программ регионального и местного уровней, разработка на их основе 
перспективных и текущих планов; 

налаживание взаимодействия с региональными общественными органи-
зациями патриотической направленности.

Второй этап (исполнительный) – комплексная реализация плановых 
мероприятий и создание на базе региональных отделений ДОСААФ России 
Центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к воен-
ной службе (2011–2014 гг.).

Основное содержание этапа.
На федеральном уровне.
Контроль формирования и организация деятельности региональных Центров 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. 
На региональном уровне.
Формирование на базе региональных и местных отделений ДОСААФ Рос-

сии Центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к воен-
ной службе. 

В рамках решения главной задачи – обязательной и добровольной подго-
товки граждан к военной службе осуществляется:
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модернизация объектов инфраструктуры с учетом требований, предъявляе-
мых к призывникам и их запланированному количеству; 

оснащение учебно-материальной базы ДОСААФ России современными 
образцами вооружения и военной техники, тренажерными комплексами; 

подбор и подготовка высококвалифицированных специалистов по обуче-
нию граждан военно-учетным специальностям;

построение системы повышения профессионального уровня преподава-
тельского состава Центров с учетом требований, предъявляемых к уровню под-
готовки призывной молодежи; 

внедрение в учебный процесс современных обучающих технологий. 
Для организации военно-патриотического воспитания молодежи допризыв-

ного возраста осуществляется:
создание профессиональных основ для целенаправленной работы с под-

ростковой молодежью по вовлечению ее в процессы патриотического и военно-
патриотического воспитания;

формирование организационных основ и подготовка профессионального 
кадрового состава для проведения патриотического воспитания граждан различ-
ных групп допризывного возраста;

взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, отделениями ДОСААФ России, учебными заведениями 
всех уровней, организациями ветеранов боевых действий и вооруженных кон-
фликтов, музеями боевой славы, предприятиями оборонно-промышленного ком-
плекса, а также установление шефских связей с воинскими частями (кораблями);

организация информационного и рекламного обеспечения процессов 
военно-патриотического воспитания граждан;

активное освоение и внедрение в практику новых форм военно-патрио ти-
ческого воспитания.

Третий этап (этап дальнейшего развития) – наращивание функционального 
потенциала системы на основе интенсивного использования новых технологий 
(2015–2020 гг.).

Управление Центрами военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе.

Аппарат Центрального совета ДОСААФ России осуществляет функциональ-
ное и методическое руководство деятельностью Центров военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.

Непосредственное руководство Центрами осуществляют председатели 
региональных (местных) отделений ДОСААФ России.
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Управление Центрами военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе осуществляется в соответс-
твии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 233.

В своей деятельности Центры воспитания и подготовки взаимодействуют 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, территориальных учреждений федеральных органов 
исполнительной власти, отделами военных комиссариатов, воинскими частями 
и общественными организациями патриотической направленности. 

Принимая во внимание, что Центры военно-патриотического воспитания 
являются элементом федеральной системы подготовки граждан Российской Фе-
дерации к военной службе, вопросы их деятельности рассматриваются и контро-
лируются Попечительскими советами образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей.

Членами Попечительского совета образовательного учреждения допол-
нительного образования детей могут являться представители органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, организаций Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
МЧС России и ФСБ России, председатель регионального отделения ДОСААФ 
России и директор Центра. 

По решению членов Попечительского совета в его работе могут принимать 
участие общественные и политические деятели региона.

К полномочиям Попечительского совета относятся:
оказание поддержки Центрам военно-патриотического воспитания и под-

готовки граждан Российской Федерации к военной службе в реализации возло-
женных на них задач;

координация деятельности региональных отделений ДОСААФ России и соот-
ветствующих федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся 
реализации совместных программ, планов и мероприятий;

содействие в обеспечении финансирования из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
и  региональных целевых программ, направленных на военно-патриотическое 
воспитание граждан и их подготовку к военной службе;

проведение мониторинга эффективности выполнения плановых меро-
приятий по основным направлениям деятельности Центров совместно с регио-
нальными отделениями ДОСААФ России; 
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осуществление надзора за расходованием финансовых и иных ресурсов, 
получаемых Центром из регионального бюджета, для выполнения государствен-
ных заданий;

выполнение иных функций. 
Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет руково-

дитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или его 
заместители.

Регламент деятельности Попечительского совета определяется соответству-
ющим положением, утверждаемым председателем регионального отделения 
ДОСААФ России.

Вопросы реализации программ и планов, одобренных Попечительским со-
ветом, а также оперативное управление текущей деятельностью осуществляет 
администрация Центров. 

Администрацию Центров возглавляет директор, назначаемый председате-
лем регионального отделения ДОСААФ России, по согласованию с руководите-
лями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и полно-
мочным представителем Председателя ДОСААФ России в федеральном округе. 

Директор Центра является заместителем председателя регионального 
(местного) отделения ДОСААФ России. 

Директор Центра имеет заместителей.
Заместители, отвечающие за организацию учебного и воспитательного 

процессов, назначаются председателем регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии по согласованию с администрацией субъекта Российской Федерации.

Реализация целей и задач Центров осуществляется на основе совместно 
разрабатываемых с администрациями субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований целевых социальных программ в сферах:

развития детского и молодежного общественного движения, поддержки 
детских, молодежных общественных объединений и общественных объедине-
ний, осуществляющих работу с детьми и молодежью;

профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде;
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, сохра-

нения и популяризации отечественного исторического и культурного наследия;
образования и просветительства;
физической культуры, популяризации здорового образа жизни.
Основные принципы и формы взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с не-
государственными некоммерческими организациями определяются соответст-
вующими нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
И ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ

Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. Все проекты и программы 
Фонда ориентированы на единую цель – сохранение православной веры и вер-
ности благословению, данному нашей земле святым апостолом Андреем Перво-
званным.

В 2001 году по инициативе Фонда Андрея Первозванного был создан Центр 
национальной славы. Основа деятельности Фонда и Центра – сохранение культурных 
и духовных основ жизни нашего общества через обращение к исторической судьбе 
России, к людям и событиям, благодаря которым Россия приумножала своё нацио-
нальное достояние и находила силы выстоять в самые сложные исторические периоды.

За 22 года своего существования Фонд стал инициатором и организатором 
целого ряда крупных церковно-общественных программ, в которых приняли уча-
стие миллионы людей. Это и крестные ходы, и принесение в пределы Русской Право-
славной Церкви великих православных святынь (мощей апостолов Андрея Перво-
званного и Луки, десницы Иоанна Крестителя, мощей преподобномучениц великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары), и принесение в Россию и рас-
пространение по епархиям Благодатного огня в рамках программы «Просите мира 
Иерусалиму». Осенью 2011 года в города России был принесён Пояс Пресвятой 
Богородицы из Ватопедского монастыря на Афоне. К 1025-летию Крещения Руси, 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд 
Андрея Первозванного организовал принесение в пределы Русской Православной 
Церкви Креста апостола Андрея Первозванного из греческого города Патры. Это 
событие стало символом духовного единства Святой Руси. В Санкт-Петербурге, 
Москве, Киеве и Минске сотни тысяч верующих пришли поклониться святыне.

В 2010 году Фонд стал инициатором исторической сенсации – нам удалось 
доказать, что на башнях Московского Кремля сохранились надвратные иконы, кото-
рые, как считалось ранее, должны были быть уничтожены. Однако реставраторы 
в 20-е годы прошлого века сделали всё, чтобы под слоем штукатурки иконы сохрани-
лись до времён, когда богоборческая власть падёт.

В 2014 году исполнилось одиннадцать лет одному из самых ярких и важных 
наших начинаний – принесению Благодатного огня из иерусалимского храма Вос-
кресения Христова. Сегодня лампадки с огнем как пасхальная весть со Святой Земли 
вошли в жизнь миллионов людей, став уже традиционным спутником светлого празд-
ника. Ежегодно Благодатный огонь доставляется в сотни городов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2014 году Благодатный огонь был доставлен в Симферополь 
и Севастополь.

Усилиями Фонда восстанавливаются храмы и монастыри в разных регио-
нах России (Фонд участвует в восстановлении Свято-Пантелеимонова монастыря 
на Афоне, Горненского монастыря на Святой Земле, Валаамского и Соловецкого 



Приложения

монастырей, Марфо-Мариинской обители милосердия, собора Живоначальной 
Троицы в Ивангороде), церковные звонницы обретают колокола (храмы в селе 
Монастырщина на Куликовом поле, в Ташкенте, Дубне).

В 2012 году в нашей стране отмечалось 1150-летие зарождения российской 
государственности. В сентябре 2012 года Центр национальной славы провёл в Ве-
ликом Новгороде Всероссийскую научно-общественную конференцию «Российская 
государственность: исторические традиции и вызовы XXI века». 

С 2006 года реализуется программа «Святость материнства», которая к настоя-
щему моменту приобрела всероссийский масштаб. Она включает в себя разные на-
правления деятельности, главным из которых является проект «Ты не одна», направ-
ленный на психологическую поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В ноябре 2013 года в Москве прошел третий Форум программы. Он со-
брал более 400 участников из 60 регионов России и других стран и был посвящен 
теме «Семейные ценности в современном информационном пространстве». В итого-
вом документе Форума были сформулированы предложения государственным 
органам власти по формированию семейно-ориентированной государственной 
информационной политики. По итогам Госсовета, который проходил зимой 2014 года 
и был посвящен вопросам демографии, Президент России В.В. Путин направил 
поручения Правительству РФ, первым из которых было «предусмотреть формирова-
ние семейно-ориентированной государственной информационной политики».

Одной из краеугольных задач нашей деятельности является восстановление 
духовного единства Русского мира, нарушенного революциями 1917 года и Граж-
данской войной. Принесение мощей Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары 
в 2004–2005 годах стало первым совместным проектом РПЦ и РПЦЗ, а в первую 
годовщину подписания Акта о каноническом общении двух ветвей нашей Церкви 
в 2008 году Центр национальной славы открыл восстановленный им памятник рос-
сиянам в Галлиполи. В 2010 году был организован мемориальный морской поход 
по местам рассеяния Русской армии после событий 1917 года.

География проектов Фонда и Центра охватывает всю Россию, включая самые 
дальние её рубежи. Ежегодно на Сахалин и Курилы отправляется делегация врачей-
специалистов для проведения медицинской диагностики жителей островов.

Фонд и Центр стремятся оказывать поддержку людям, оказавшимся жертва-
ми трагических катаклизмов последних лет в Косове, Беслане и Южной Осетии. 
В 2004 году в рамках программы «Дети Косова» более 500 сербских детей из Косо-
ва получили возможность отдохнуть в российских оздоровительных лагерях. 30 жур-
налистов ведущих федеральных СМИ в рамках программы Фонда «Рождество 
в Косове» посетили в 2004 году этот сербский край и рассказали широкой общест-
венности о нарушениях прав сербского населения в Косове и Метохии.

В июле 2014 года Фонд Андрея Первозванного организовал отдых 86 детей 
из Сирии в одном из оздоровительных лагерей России. 

Особое внимание в программах Центра уделяется молодёжи. За прошедшие 
годы были проведены молодёжные и детские слёты, экспедиции, форумы, лагеря.
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