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механизмов; активная личностная позиция по созданию положительно-
го смысла стрессовой ситуации и осознанная направленность копинг-
поведения на источник стресса; отсутствие устойчивой и постоянной 
потребности в компьютерной игре [4, с. 98]. 

 
Литература 

 

1 Макалатия, А. Г. Мотивация в компьютерных играх / А. Г. Макала-
тия // 3-я Российская конференция по экологической психологии, Москва,           
15–17 сен. 2003 г. – М.: Психологический институт РАО, 2003. – С. 358–361. 

2 Мунтян, П. Вид компьютерной аддикции: зависимость от компью-
терных игр [Электронный ресурс] / П. Мунтян. – Режим доступа: http: // 
www.psynet.ru. – Дата доступа: 25.01.2016. 

3 Нартова-Бочавер, С. К. «Сорing behavior» в системе понятий психо-
логии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал − 
1997. − Т. 18. − № 5. − С. 20–30. 

4 Мураткина, Ю. Н. Взаимосвязь компьтерной зависимости и совла-
дающего поведения подростков: дисс. … канд. псих. наук / Ю. Н. Мурат-
кина. – Сургут, 2010. – С. 97–99. 
 
 
Е. Л. Банникова 
УО «ВАРБ» 

 
О ВАЖНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Актуальность патриотического воспитания молодежи в начале 
XXI века для страны в целом обусловлена значительными коренными 
изменениями, происшедшими в 90-е годы, причем во всех сферах 
жизни и деятельности общества: экономической, политической, рели-
гиозной, правовой, образовательной и др.  

Начало XXI века ознаменовалось также и новыми тенденциями: ро-
стом экономики, политической стабилизацией, осознанием большин-
ством граждан необходимости нового объединения усилий для прогрес-
сивного развития государства, укрепления его позиций в сфере между-
народных отношений, наведения порядка внутри страны, улучшения 
финансовой и экономической обстановки, решения назревших социаль-
ных вопросов (пенсии, заработной платы, трудовых отношений и др.). 
Все отчетливее в сознании граждан проявляются патриотические идеи, 
обусловленные новым характером отношений, новыми целями и новым 
содержанием общественно значимой деятельности. В связи с этим воз-
никла необходимость и в специально организованной деятельности             
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в обозначенном направлении, причем на всех уровнях существования 
общества. Сказанное в полной мере относится и к деятельности такого 
сложного организма, каким является любое высшее учебное заведение.  

Для возрождения идеи патриотизма в условиях вуза имеются все 
возможности: содержание учебных курсов, формы внеучебной дея-
тельности по различным дисциплинам (научные общества, научные 
студенческие кружки, конференции, олимпиады и др.), специально ор-
ганизованная внеучебная деятельность в обозначенном направлении. 
Решая задачи воспитания в процессе выполнения различных социаль-
ных ролей, выпускник вуза должен проводить и идеи патриотизма, 
формировать чувство долга и ответственности перед Отечеством, про-
пагандировать опыт построения интернациональных отношений, ува-
жения к другим странам и народам. Именно в идее патриотизма в 
единстве выступают национальные интересы. Большое значение идея 
патриотизма имеет и в развитии самой личности: формирует ее созна-
ние, определяет повседневную деятельность, отражается на характере 
творческих отношений, способствует развитию сущностных сил.  

Сущность понятия «патриотизм» к настоящему времени достаточ-
но четко определена. Так, в словаре иностранных слов «патриотизм» 
в переводе с греческого (patris) означает родину, отечество; предпола-
гает любовь к родине, преданность своему Отечеству и народу. Ана-
лиз различных научных позиций в рассмотрении категории патрио-
тизма позволил установить, что его сущность определяют следующие, 
общие для всех точек зрения, признаки:  

− глубокое чувство любви и верности своей Родине, народу;  
− созидательный характер деятельности каждого человека на бла-

го своей страны, народа, всей планеты и всего человечества; 
− принцип жизни и деятельности каждого гражданина своего гос-

ударства, планеты в целом; 
− готовность защищать Родину и Отечество, служить им, подчи-

нять свои и групповые интересы интересам страны и народа; 
− готовность к самопожертвованию во имя Отечества и народа; 
− привязанность к месту жительства. 
Реализация принципа патриотизма осуществляется конкретными 

людьми, отдельным человеком, т. е., патриотом. В переводе с грече-
ского патриот – это земляк, соотечественник, человек, любящий свое 
Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и соверша-
ющий подвиг во имя интересов своей Родины, Отечества и народа.           
В связи с этим патриотическое воспитание представляет собой це-
лостный педагогический процесс, направленный на формирование          
и развитие патриотических качеств личности каждого гражданина  
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Беларуси, приобщение его к деятельности на благо Отечества и наро-
да; развитие стремления к гражданскому, духовному, нравственному 
и физическому совершенствованию, потребности в достойном служе-
нии стране и народу, защите их от различных посягательств. В целом 
патриотическое воспитание – это процесс формирования патриотиче-
ского сознания и поведения личности, реализации ее творческого по-
тенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации всех 
сущностных сил личности в обозначенном направлении [1, с. 32].  

Патриотическое воспитание – разноплановый и разноуровневый 
процесс. Он охватывает государственные органы, общественные ор-
ганизации и объединения, осуществляющие целенаправленную и ско-
ординированную деятельность по формированию патриота и гражда-
нина верного своему Отечеству, готового выполнить свой граждан-
ский и конституционный долг. 

Содержание патриотического воспитания определяется основными 
компонентами структуры личности, среди которых в первую очередь 
необходимо назвать сознание, поведение и деятельность, личностно-
творческий компонент [2. с. 54]. Каждый из этих компонентов со сво-
ей стороны наполняется содержанием, ориентируясь на отдельное 
направление целостного процесса патриотического воспитания. Уста-
новлено, что каждый из компонентов выполняет свою функцию. 

Так, когнитивный компонент   патриотического воспитания ориен-
тирует на развитие патриотического сознания. Последнее предполагает 
усвоение патриотических ценностей (общечеловеческих, нравственно-
гуманистических, общественно-гражданских, конституционно-
государственных, профессиональных, культурных и др.). Помимо цен-
ностей, необходимым в данном случае является формирование разно-
плановых знаний, закладывающих основы целостного восприятия Ро-
дины, Отечества, всего народа. К таким знаниям относятся: географи-
ческие, исторические, культурные, правовые, нравственные, экологи-
ческие, профессиональные, психолого-педагогические, трудовые и др. 

Деятельностный компонент патриотического воспитания личности 
направлен на формирование соответствующего поведения и деятельно-
сти. Важнейшими сферами проявления активности в этом направлении, 
являются: краеведение во всех его аспектах; выполнение в соответствии 
с Конституцией РБ своих гражданских обязанностей, долга по защите 
Отечества; занятия производительным трудом в различных его формах 
на благо страны и народа; охрана и восстановление природных богатств. 

Личностно-творческий компонент предполагает развитие творче-
ских способностей, направленных на улучшение функционирования 
различных сфер жизни и деятельности государства, населяющих его 
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наций и народностей, решение нестандартных задач межэтнического 
и интернационального общения; развитие патриотических потребно-
стей, мотивов, формулирования соответствующих целей своей насто-
ящей и будущей жизни и деятельности. Творческая потребностно-
мотивационная сфера имеет возможности для саморазвития в процес-
сах самообразования, самосовершенствования, самоуправления. Вклю-
чаясь в эти процессы, личность не только раскрывает свой потенциал, 
но и наполняет его новыми связями, расширяет пределы использова-
ния в теоретической и практической деятельности, укрепляет фунда-
мент дальнейшего прогресса. 

Подытоживая, хочется еще раз подчеркнуть сохраняющуюся необ-
ходимость решения задач патриотического воспитания молодежи, 
подрастающего поколения, выступающих главной силой дальнейшего 
укрепления страны, ее развития в настоящем и будущем.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Политическая информация наиболее распространенная форма по-

литического просвещения и успешно реализуемая во всех спортивных 
детских коллективах. Чаще всего тренеры используют тематическую 
форму проведения политинформаций, где речь идет о наиболее ярких 
и интересных событиях международной спортивной жизни. Воспита-
тельная ценность политической информации не только в правильном 
раскрытии политических событий, но и в формировании нужного от-
ношения к ним со стороны занимающихся систем, чтобы это отноше-
ние проявлялось в практических делах. 

Политические беседы с юными спортсменами проводятся в связи               
с юбилейными датами, знаменательными спортивными событиями. 
Воспитательная ценность беседы заключается в проявлении активно-
сти и самостоятельности мышления занимающихся, правильности 
оценок или фактов, явлений политической жизни, отношения к ряду 
сложных вопросов [2]. 
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