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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 66 с., рисунков 30, источников 39, 

приложений 4. 

АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, 

ГРАЖДАНСИЙ ДОЛГ,  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель исследования: адаптация и  апробация  программы по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных.  

Проведено теоретическое изучение проблемы и особенностей процесса 

формирования психологической готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины у осужденных, а так же изучение современных 

подходы, методы и приемы формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга. 

В связи с целью адаптирована, и апробирована программа 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. Проанализированы полученные результаты 

апробации программы.  

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

математико-статистического анализа данных: Т-критерий Вилкоксона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Патриотическое воспитание и гражданское становление российской 

молодѐжи в современных условиях приобретает особую актуальность и 

значимость. Наличие чувства любви к своей Родине и его осознанность имеет 

большое значение в социальном, духовном, нравственном и физическом 

развитии личности человека. Патриотизм является одной из важнейших 

составляющих общенациональной идеи Российского государства. В рамках 

данного направления проводится комплекс мероприятий направленных на 

формирование у российской молодѐжи высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности защищать свою Родину.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны патриотического воспитания в конкретных видах 

деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного 

вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма 

многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

Актуальность проблемы формирования психологической готовности к 

защите Отечества у осужденных в современных условиях обосновывается 

следующей аргументацией. 

Во-первых, необходимостью более глубокого анализа содержания и 

структуры российского патриотизма и психологической готовности к защите 

Отечества, их роли и места в обеспечении обороноспособности страны в 

контексте основных изменений, происходящих в обществе и его военной 

организации.  

Во-вторых, необходимостью улучшения деятельности по воспитанию 

патриотизма и готовности к защите Отечества у осужденных с учетом ее 
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особенностей и интересов, происходящих в обществе изменений; 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 

категорий осужденных.  

Объект исследования: психологическая готовность к выполнению 

гражданского долга. 

Предмет исследования: программа формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

Цель исследования: адаптация и апробация  программы по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных.  

Задачи исследования: 

1.ИПроанализировать научную литературу по проблеме «психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины». 

2.ТПроанализировать особенности формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

3.ТПровести эмпирическое исследование  психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

4.ПАдаптировать и апробировать  программу формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. 

5.ППроанализировать результаты исследования, сформировать выводы. 

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что 

сформированная нами программа, поможет, повысить уровень формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. 
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Методы исследования: 

1.РТеоретические: анализ литературы, обобщение, сравнение, синтез, 

целеполагание, моделирование. 

2.ОЭмпирические: анкета по выявлению отношения к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных (автор – В. И. 

Долгов); методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере (автор –  О. Ф. Потемкиной). 

3.ТМетоды математико-статистического анализа данных: Т-критерий 

Вилкоксона (автор – Фрэнк Уилкоксон). 

Новизна научного исследования, проанализировали и обобщили научные 

подходы  в воспитании патриотизма и  готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных. 

Практическая значимость, заключается в применение программы по 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины у осужденных. 
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IПТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ У ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

1.1 Проблема формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных  

 

 

В связи со сложившейся ситуацией, как в стране, так и в мире многие 

граждане проявляют свое желание защищать интересы своей Родины и семьи в 

специальной операции на Украине. Но не каждый из них обладает теми 

личностными и психическими качествами, которые дают возможность 

принимать участие в боевых действиях. Именно поэтому на первое место 

выходит проблема формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины. Перед тем, как анализировать 

основные компоненты работы в данном направлении, рассмотрим сущность 

понятия «формирование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины». Для этого необходимо 

проанализировать составные части этого понятия по отдельности. 

В психологии понятие «формирование», употребляется в двух смыслах. 

Первый: формирование – развитие, то есть процесс и результат этого развития; 

в этом значении понятие «формирование» является предметом 

психологического изучения. Второй смысл: формирование  целенаправленное 

воспитание, «формовка», «лепка», «конструирование» [14]. 

В психологическом словаре «готовность» является очень 

распространенным термином, который интерпретируется авторами по-разному. 

Психологическая готовность трактуется как установка, направленная на 

выполнение того или иного действия. Эта установка предполагает наличие 

определенных знаний, умений, навыков, готовность к противодействию 
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возникающим в процессе выполнения действия препятствий, приписывание 

какого-либо личностного смысла выполняемому действию [6]. 

Готовность как состояние, которое зависит от индивидуальных 

особенностей личности, типа высшей нервной деятельности и условий,  

которых протекает деятельность, понимает Н. Д. Левитов. Готовность 

понималась автором как целостная характеристика психической деятельности 

за определенный период времени, отражающая своеобразие протекания 

психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений 

действительности, предшествующего состояния и психических свойств 

личности [27]. 

По мнению А.Ф. Линенко явление готовности стало объектом 

специальных исследований середины ХІХ - начала ХХ в. Исследователь 

выделяет несколько этапов развития этого явления в психолого- 

педагогической науке. На первом этапе, в середине ХІХ в., готовность 

изучается в связи с исследованием психических процессов человека. В этот 

период складывается понимание готовности из теории Д.Н. Узнадзе, который 

определял готовность как существенный признак установки. Позже, данного 

определения готовности придерживались не все авторы.  

Так, например, с точки зрения М. И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, 

установка - это форма готовности [23].  

На втором этапе, с начала ХХ в., в связи активностью исследований 

нейрофизиологических механизмов регуляции и саморегуляции поведения 

человека, феномен готовности исследуется как устойчивость человека к 

внешним и внутренним воздействиям.  

Третий этап связан с исследованиями в области деятельности. В этот 

период явление готовности рассматривается в связи с эмоционально - волевым, 

интеллектуальным потенциалом личности относительно конкретного вида 

деятельности. Готовность характеризуется как качественный показатель 

саморегуляции на разных уровнях прохождения процессов, которыми 
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определяется поведение человека: физиологическим, психическим, социальным 

[23]. 

Важными для понимания психологии готовности как самостоятельного 

психологического явления являются исследования и мнения М. И. Дьяченко и 

Л. А. Кандыбовича, которые понимают готовность как избирательную, 

прогнозируемую активность личности на этапе ее подготовки к деятельности. 

По мнению А. П. Анохина, явление готовности, является состояние,  которое 

возникает с момента определения цели на основе осознанных потребностей и 

мотивов [36]. 

Интересным нам кажется определение В.И. Даля, который рассматривает 

готовность как определенное состояния или признак готового.  По его мнению, 

подготовленный человек, это тот, кто желает включиться и выполнить 

действие, у которого сформировано положительное отношение к 

определенному виду деятельности  [29].  

Мы, также как и Ю.Н. Гурьянов, склонны разделять понятия «готовность» 

и «психологическая готовность», считая, что «готовность» является более 

широким понятием и включает в себя «психологическую готовность» в 

качестве одного из еѐ компонентов. По мнению Ю.Н. Гурьянова 

психологическая готовность зависит от степени выраженности определенных 

психологических качеств личности [9].  

Понятие «психологическая готовность», Б. В. Скориков определяет, как 

отражение личностного компонента индивидуальных факторов, являющихся 

важной составляющей общей готовности. Итак, психологическая готовность и 

профессиональная готовность - два пересекающихся понятия; пересечение этих 

понятий и представляет собой психологическую готовность к 

профессиональной деятельности [34].  

На теоретико-методологическом уровне психологическая готовность 

изучалась с точки зрения различных подходов. Рассмотрим на рисунке 1.1 

наиболее распространенные подходы. 
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Рис. 1.1 Точки зрения подходов 

 

 

Наиболее удачным подходом в оценке психологической готовности 

осужденного к военной службе как собственно его психологической 

устойчивости, на наш взгляд, является подход военного психолога, доктора 

психологических наук, профессора А. Г. Караяни. Он рассматривает их в 

рамках своего определения психологической подготовки, которая, по его 

мнению, «представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на формирование у военнослужащих и воинских коллективов 

психологических качеств, обеспечивающих их психологическую готовность к 

активным и эффективным действиям на поле боя и устойчивость к воздействию 

современных средств борьбы» [18]. 

По мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович, наиболее важные 

показатели долговременной готовности связаны с мотивационной сферой 

личности, они отражают потребность успешного выполнения поставленного 

задания, интерес, как к объекту деятельности, так и к способу его 
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Нерсесян, 

В. Л. Марищук) 
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Целостным проявлением 
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момент, предшествующий 
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12 
 

осуществления, стремление к успеху. Другими показателями готовности, как 

отмечают ученые, являются эмоционально-волевые процессы, которые 

проявляются в наличии чувств, ответственности, уверенности в своих 

действиях, вере в успех, умении руководить собой, одухотворенности, 

мобилизации всех сил для решения поставленного задания, в умении отвлечься 

от помех, преодолевать страх, неуверенность [12]. 

Автор М. В. Ефимов под психологической готовностью к военной службе 

понимает состояние, предшествующее определенным действиям, при котором 

возможности человека, концентрирующиеся в нем, достигают высшей степени, 

а также набор профессионально важных личностных качеств, знаний, умений и 

навыков, которые способствуют наступлению такого состояния и успешного 

прохождения военной службы [15]. 

В исследованиях О. Г. Рындиной особое внимание уделялось социально-

психологическому аспекту готовности личности будущего солдата, который 

включает в себя систему, связанных между собой параметров [33].  

Компоненты психологической готовности к военной службе: 

  социальные установки; 

  устойчивость мировоззренческих позиций; 

  ценностные ориентации; 

  социальная активность; 

  уровень привязанности; 

  принятие на себя роли военнослужащего; 

  социальные ожидания от ближайшего окружения; 

  особенности и параметры здоровья; 

  физические состояния. 

Мы считаем, что формирование эмоционально-волевого компонента 

психологической готовности к военной службе связано с проблемой адаптации. 

В исследованиях военных психологов последних лет (А.И. Александров, 

М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняк, С.С. Муцынов, Ж.Г. Сенокосов Н.Ф. Феденко) 
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глубоко разрабатываются вопросы взаимосвязи психологической готовности к 

деятельности и адаптации. Соотношений этих понятий раскрывается в силу 

экстремальности характера военной службы с помощью психологических 

категорий «стресс», «тревога», «фрустрация» и их эмоциональных 

составляющих (В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, Н.Д. Левитов, Г. Селье) [24].  

В соответствии с концепцией В.И. Лебедева, выделим ряд этапов 

адаптации, которые неразрывно связанны с формированием эмоционально-

волевого компонента психологической готовности к военной службе [11]. 

Подготовительный этап. Имеет место быть только в то случае, когда 

призывник знает и понимает о предстоящих изменениях. Начальный этап 

предполагает процесс адаптации человека к новым условиям существования. 

Важным условием адаптации к военной службе является формирование у 

призывника в ходе допризывной подготовки объективного взгляда на те 

трудности службы, с которыми ему предстоит столкнуться. Следует отметить 

взаимосвязь информационного и эмоционального факторов адаптации на 

данном этапе. В случае несформированности реальных представлений о 

военной службе, можно прогнозировать тенденцию к возникновению 

признаков фрустрации, сопровождающейся негативными эмоциональными 

проявлениями и непониманием происходящей действительности.  

Этап стартового психического напряжения. Начало данного этапа 

совпадает с прибытием призывника на сборный пункт в военкомат, а 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей каждого 

военнослужащего и условий его призыва на военную службу. Содержательная 

и функционально-смысловая сторона этого этапа состоит в нарастании 

эмоциональных переживаний, формирующих состояние напряженности и 

являющихся, по сути, психофизиологическими детерминантами активизации 

деятельности [35].  

Этап «острых психических реакций входа». На третьем этапе личность 

начинает испытывать на себе влияние стрессогенных факторов измененных 

условий существования. Границы данного этапа могут варьироваться от первых 
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двух-трех дней после прибытия в воинскую часть до одного-двух месяцев 

дальнейшей службы [28]. 

Таким образом, понятие «готовность» широко используется в 

психологической литературе, однако интерпретируется авторами по-разному. 

Понятие «готовность» используется для описания и изучения разных 

состояний, намерений человека и его способностей, поэтому определяется как 

многоаспектное и интегративное. 

 

 

1.2юСовременные подходы, методы и приемы повышения готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины  

 

 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех 

людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, 

духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема 

касается молодежи. 

Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в сфере дополнительного образования могут быть:  

1.юФормирование гражданско-патриотического сознания. Данное 

направление работы по патриотическому воспитанию решает задачи 

формирования у обучающихся социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитания в духе уважения к основному закону – 

Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и 

коллективной жизни [5].  

Реализуется через:  

  организацию мероприятий по общественно-политической проблематике;  

  организацию торжественных мероприятий, посвященных 

государственным и национальному праздникам;  



15 
 

  встречи обучающихся с представителями власти, правоохранительных 

органов;  

  патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», 

дебатные турниры, конкурсы и олимпиады на знание истории России, 

конкурсы патриотической песни и пр.  

2.юПропаганда и популяризация государственных символов Российской 

Федерации.  Данное направление патриотического воспитания решает задачи 

пропаганды и популяризации символов государства (Герба, Флага, Гимна 

Российской Федерации), воспитания у обучающихся чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания государственных символов и других 

исторических святынь.  

Реализуется через:  

  организацию уголков государственной символики в образовательных 

организациях, реализующих программы дополнительного образования; 

  организацию и проведение патриотических акций «Это – мой Герб!», 

«Это – мой Флаг!», «Это – мой Гимн!»;  

  конкурсы и олимпиады на знание государственной символики 

Российской Федерации [20].  

3.юПропаганда и популяризация русского языка, развитие грамотности. 

Данное направление работы по патриотическому воспитанию  решает задачи 

обеспечения условий для развития грамотности обучающихся. 

Реализуется через: 

  организацию конкурсов на знание русского языка среди обучающихся; 

  вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу и участие 

в научно-практических конференциях по языковой проблематике;  

  организацию и проведение театрализованных праздников, конкурсов [5].  

4.юФормирование поликультурного сознания. Данное направление 

патриотического воспитания обучающихся решает задачи формирования у них 

интернационального сознания, развития дружеских отношений между 
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народами, проживающими в России, на основе разъяснения государственной 

языковой и этнополитики.  

Реализуется через:  

  привлечение обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях по поликультурной проблематике;  

  участие обучающихся во всероссийских и международных фестивалях; 

  включение в репертуар творческих коллективов произведений различных 

национальных культур;  

  организацию и проведение конкурсов, посвященных Дню языков 

народов России, фестивалей национальных культур [30].  

5.юВоенно-патриотическое воспитание. Данное направление работы по 

патриотическому воспитанию решает задачи формирования у обучающихся 

позитивного отношения к воинской службе и повышения ее престижа.  

Реализуется через:  

  организацию встреч обучающихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла;  

  посещение воинских частей;  

  встречи с личными составами воинских частей;  

  организацию совместных военно-патриотических акций и месячников 

оборонно-массовой работы;  

  организацию конкурсов патриотической песни с участием обучающихся 

и военнослужащих;  

  организацию военно-спортивных соревнований и игр [26].  

6.юПропаганда здорового образа жизни как основы здоровья нации и 

развития страны. Данное направление работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся решает задачи формирования у них осознанной потребности и 

навыков здорового образа жизни как основы процветания нации и страны. 

Реализуется через:  

  организацию работы спортивных секций (по видам спорта);  
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  организацию спартакиад;  организацию фестивалей здоровья и 

спортивных марафонов;  

  участие обучающихся в спортивных состязаниях разного уровня;  

  встречи обучающихся с выдающимися спортсменами, чемпионами 

России, Олимпийских игр [19].  

Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере 

дополнительного образования детей. 

Традиционно в учреждениях дополнительного образования применяются 

следующие формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию: 

лектории, тематические вечера и встречи, акции, выставки, конкурсы, смотры, 

фестивали, экскурсии, мастер-классы, ярмарки, праздники, дискуссии, круглые 

столы, дебаты, ролевые игры, деловые игры, интеллектуально-познавательные 

игры с использованием интернет-ресурсов (веб-квест), тренинги, 

спланированные массовые акции (флэшмоб), коллективное творческое дело 

[25]. 

Гражданско-патриотическое воспитание может, осуществляется в рамках 

участия в общественных объединениях, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей; социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. Приобретение опыта 

общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в 

преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации социальных проектов и 

программ [39].  

Одной из форм гражданско-патриотического воспитания в сфере 

дополнительного образования детей является непосредственный рассказ об 

истории – экскурсия. Участники в содружестве с педагогами разрабатывают и 

проводят экскурсионный маршрут. Выбор темы определяется в соответствии с 

учебным планом. Работа заключается как в выявлении информации об объекте, 

так и в определении наиболее интересных фактов, планировании рассказа для 
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сохранения внимания слушателей. Авторские маршруты способствуют не 

только формированию индивидуального опыта творческой деятельности, но и 

возрождению и сохранению исторической памяти поколений [8].  

Огромная роль в гражданско-патриотическом воспитании принадлежит 

посещению музея. Именно здесь формируется эмоционально-личностное 

отношение детей к ценностям культуры своего народа, формируется чувство 

сопричастности и уважения к прошлому. Цель создания музея – показать, что 

культурный пласт недавнего прошлого был значительно богаче и интереснее, 

чем его часто представляют себе сегодня [2].  

Кинотренинг, предусматривающий групповой просмотр документального 

или художественного фильма с последующим его обсуждением, предполагает 

не только получение новых знаний, эстетического удовольствия, но и крайне 

полезный инструмент в руках педагога, который отстаивает гражданскую 

позицию и пробуждает, поддерживает, укрепляет чувство патриотизма в 

обучающихся [13].  

Кинотренинг оказывает эффективное воздействие, способствует 

правильному формированию чувства патриотизма у обучающихся. Цели 

использования кинотренинга – это не только совершенствование способности 

самовыражения, развитие познавательной активности, формирование 

коммуникативной компетентности, но и проверка своих знаний в анализе 

жизненных ситуаций, поскольку в процессе анализа кинофильма участники 

выражают свои мнения.  

Как правило, перед просмотром проводится вводное обсуждение 

заявленной темы. После реализации просмотра документального или 

художественного фильма следует этап групповой дискуссии, которая 

поддерживается несколькими группами вопросов [17].  

Дебатный турнир – это форма работы по гражданскопатриотическому 

воспитанию, основанная на взаимодействии сторон, представляющих 

определенные точки зрения, с целью убедить третью сторону (зрителей, судей 

и т.д.). Дебатные турниры как форма воспитательной работы решают задачи 
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развития кругозора и интеллектуального уровня его участников (и зрителей), 

способствуют формированию лидерских качеств, умению выступать публично, 

логически выстраивать свою речь, аргументировано отвечать на выступления 

соперников, отстаивать свою точку зрения, ориентироваться в незнакомой 

ситуации, расширять уровень самостоятельности своих суждений, развивают 

умения работать в команде, свободно ориентироваться в широком 

информационном пространстве [3].  

Военно-патриотическая акция – форма патриотического воспитания, цель 

которой заключается в формировании позитивного отношения к воинской 

службе, образу Защитника отечества, уважения героического подвига народа в 

годы Великой Отечественной войны. Может включать концертные программы, 

встречи с военнослужащими, ветеранами Великой отечественной войны, 

ветеранами войны в Афганистане, литературномузыкальные вечера, выезды в 

воинские части, приглашение творческих коллективов воинских частей, 

благотворительные акции.  

Праздничные концертные программы - вид массовых зрелищных 

мероприятий, построенных на основе разработанного сценария. Содержание 

концертных программ определяется тематикой, посвященной национальным 

праздникам [8].  

Круглый стол – форма работы, предусматривающая беседу, обсуждение 

«за круглым столом» некоторого вопроса с целью обобщить идеи и мнения 

относительно обсуждаемой проблемы.  

Тематическая выставка – форма работы, предусматривающая показ 

достижений в различных областях экономики, науки, техники, культуры, 

искусства и других. Представляет собой публичную демонстрацию книг, 

электронных ресурсов, научных и творческих работ. Выставка может быть 

результатом ранее проведенного конкурса или самостоятельным мероприятием, 

демонстрирующим результат творческий деятельности обучающихся. Выставка 

может быть приурочена к знаменательному  событию, календарной дате; может 

носить ознакомительный характер, демонстрируя достижения группы. 
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Перечисленные выше формы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию предоставляют педагогам дополнительного образования 

возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов России  

[17].  

Партнерство образовательной организации и социума оказывает 

долгосрочное воспитательное воздействие на обучающихся.  

Так постепенно и появляется главный результат социального партнерства: 

формирование патриотических чувств, новые взаимоотношения детей и 

педагогов с социумом, успешная адаптация обучающихся в обществе [37]. 

Форма работы с представителями общественности: 

  встречи с представителями власти, правоохранительных органов;  

  проведение тематических часов , круглых столов с приглашением 

представителей общественных объединений.  

Форма работы с учреждениями культуры: коллективное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, памятника культуры, предприятия, 

поездка, прогулка с образовательной, познавательной, научной, спортивной или 

развлекательной целью.  

Дополнительное образование обладает возможностью объединить в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. Правильно 

организованное дополнительное образование предоставляет широкие 

возможности для получения современного качественного воспитания 

патриотов [31]. 

Таким образом, организация патриотического воспитания на современном 

этапе - сложный управленческий и технологический процесс, что 

подразумевает использование широкого спектра форм и методов 

патриотического воспитания, т.е. тех форм и методов работы, которые имеют 

акцентированную патриотическую направленность. 
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1.3МОсобенности процесса формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

 

 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы является 

одним из основных средств исправления осужденного и профилактики 

совершения им новых преступлений. Она представляет собой систему методов, 

форм и средств целенаправленного, положительного воздействия на личность и 

поведение осужденного, способствующих его исправлению, перевоспитанию. 

В основе патриотического воспитания лежит формирование патриотизма 

как личностного качества обучающегося осуждѐнного. В понимании 

патриотизма трактуется как любовь к своей Родине, семье, активная 

сопричастность к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, ее 

достижениям и проблемам [1].  

Задачи патриотического воспитания у осужденных включают: 

  воспитание любви, уважительного отношения к своей нации, к языку 

своего народа; 

  заботу об интересах Родины; 

  осознание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства; 

  проявление гражданских чувств; 

  ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

  уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

сопричастность к культурному наследию своего народа 

  формирование духовно - нравственного отношения и чувства. 

Автор А.М. Рудаков отмечает, что патриотическое воспитание это - 

комплексная форма реализации свободы вероисповедания и свободы совести: 

предварительное формирование (первичное восприятие информации на веру 

через воспитание, образование, становление, педагогическую поддержку - 

аспект вероисповедания) и последующая реализация совокупности убеждений 
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(политических, философских и религиозных - аспект совести), а также 

самоопределение в выборе ценностей и личных мировоззренческих 

приоритетов [7]. 

Уместно подчеркнуть, что ученые Е.Е. Горина и А.М. Рудаков, признают 

комплексную природу патриотического воспитания. Выдвинем предположение, 

что патриотическое воспитание является комплексным институтом 

законодательства, включающим нормы конституционного, образовательного и 

других отраслей законодательства [32].  

С точки зрения А. В. Ляпанова, воспитательная работа с осужденными 

организуется дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, 

срока наказания, условий отбывания наказания в индивидуальных, групповых и 

массовых формах на основе психолого - педагогических методов. 

Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей 

личности каждого осужденного с ориентацией на его успешную адаптацию к 

жизни на свободе. Она проводится на основе изучения личности осужденного 

заинтересованными сотрудниками учреждения с учетом данных ими 

рекомендаций по изменению личностных качеств [38]. 

Формы организации воспитательной работы с осужденными: 

1.юИндивидуальная воспитательная работа предполагает: изучение 

индивидуальных особенностей и социальнопсихологической направленности 

личности осужденного, выбор и использование методов психолого-

педагогического воздействия на осужденного, разработку плана 

индивидуальной работы с осужденным с учетом предложений 

заинтересованных служб; аттестацию осужденного; проведение бесед; 

проведение собеседования; прием по личным вопросам; поручение отдельных 

заданий работниками исправительных учреждений осужденным с учетом их 

интересов и склонностей и педагогической целесообразности; наставничество 

работников исправительных учреждений над осужденными [21]. 

2.ПГрупповые формы воспитательной работы (социально правовые 

занятия (лекции), беседы, общие собрания, диспуты, викторины, конкурсы, 
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кружковая работа) предполагают проведение воспитательной работы с 

различными группами осужденных. 

3.ЮМассовые формы воспитательной работы – это концерты, 

кинопросмотры, театральные постановки, встречи с деятелями искусства и 

культуры, музыкальные и литературные программы, спортивные мероприятия, 

информационные и культурно-художественные программы, музейные 

выставки, работа библиотек, вечера вопросов и ответов, День отряда, День 

колонии, День открытых дверей [4]. 

В связи с темой исследования наибольший интерес представляет 

рассмотрение особенностей воспитательной работы по патриотическому 

развитию осужденных. Остановимся на нем подробнее. 

С точки зрения А. Г. Вороненко, патриотическое воспитание предполагает 

формирование у граждан, в том числе и у осужденных, общественно значимых 

ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, 

преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и 

потенциал созидания. Идеологической основой процесса формирования 

чувства патриотизма являются духовно-нравственные ценности нации, а его 

сущность может трактоваться как развитие чувства личности, патриотического 

сознания, доминантой которого служат гуманистические духовные ценности 

своего народа [10]. 

С точки зрения Э. М. Зауторовой, обязательная подготовка осужденных 

как граждан РФ к военной службе в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе» предусматривает реализацию работы 

по следующим направлениям: 

1.юПолучение начальных знаний в области обороны. 

2.юПодготовка по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального, среднего профессионального образования, а также в 

учебных пунктах организаций  [16].  
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Важно отметить, что многое в организации деятельности по 

формированию патриотизма у осужденных зависит от личности специалиста по 

социальной работе: он должен быть осторожен, готов использовать знания о 

патриотизме, способен помочь осужденным овладеть этими знаниями, ответить 

на их вопросы, но также должен учитывать и те вопросы, на которые ответить 

не в состоянии, дать осужденным определенную эмоциональную основу, чтобы 

они восприняли знания как метод, который поможет им самостоятельно 

разобраться и разрешить возникающие вопросы. Это, бесспорно, будет 

способствовать изменению личности, корректировке ее взглядов, 

определяющих конкретное поведение осужденного. 

Одним из основных направлений формирования патриотизма средствами 

социальной работы выступает военно-патриотическая работа с осужденными – 

это проверенный временем способ внушения глубокого понимания нашей силы 

и веры в планетарную устойчивость России. Работа по военно-патриотическому 

воспитанию может включать мероприятия, основанные на боевых традициях 

народа и Вооруженных Сил (празднование памятных дат, проведение выставок, 

викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов), военно-спортивные игры 

[22]. 

В воспитательной работе по патриотическому направлению у 

осужденных используются различные методы и формы, как и в любом другом 

виде воспитательной деятельности. Выбор того или иного метода 

(формы) зависит от ситуации, особенности группы осужденных, с которыми 

организуется работа, учитывается возраст и предпочтение (интересы) 

осужденных.  

Методы и формы работы: 

1.иВоспитание на боевых традициях: празднование памятных дат, 

проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов, 

посвященных истории и героям Отечества. 
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2.юИндивидуальная работа: беседы, направленные на формирование 

нравственных ценностных ориентаций и развитие нравственно ценностных 

представлений осужденного. 

3.юАктивное взаимодействие с патриотическими организациями: 

проведение мероприятий представителями патриотических клубов, 

возможность вступления осужденного в патриотический клуб после его 

освобождения. 

4..Спортивные игры, посвященные празднованию памятных дат Великой 

Отечественной войны. 

5.юРабота по формированию патриотизма с родственниками осужденных: 

исследование осужденным истории своей семьи, составление родословной 

6.юПроведение занятий с сотрудниками учреждения в рамках служебной 

подготовки по формированию патриотизма. Данное направление необходимо, 

так как сотрудники должны на собственном примере показать осужденным 

важность патриотизма в обществе. 

7.юАктивизация творческих способностей: подготовка концертов, 

постановка спектаклей, создание экспозиций музеев, сочинение и чтение 

стихов, написание картин на соответствующую тематику [38]. 

Таким образом, патриотическое воспитание является одним из основных 

направлений воспитательной работы с осужденными. Сотрудники 

исправительных учреждений для организации этой работы применяют 

различные методы и формы, основными из них являются музейная форма, 

беседы, онлайн экскурсии, тематические вечера, концерты. Одной из 

важнейших составляющих психологической готовности к военной службе 

является эмоциональный компонент. Именно устойчивая эмоциональная сфера 

позволяет наиболее легко адаптироваться к условиям боевых действий.  
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IIbИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ У ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

2.1юОписание методов и характеристик выборки, анализ первичных 

результатов исследования 

 

 

Исследование проводилось на базе ФКУ КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. Выборка составила 50 осужденных  (мужчин), 

предварительно разделили испытуемых на 2 группы: контрольная и 

экспериментальная группы. 

Для подтверждения гипотезы исследования, мы провели эмпирическое 

исследование, которое состоит из следующих этапов: 

1.юВыявление отношения к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. 

2.юДиагностика осужденных на социально-психологические установки  

личности в мотивационно потребностной сфере. 

3.юПроведение адаптированной программы по формированию 

психологической готовности  к выполнению гражданского долга по защите 

интересов родины у осужденных. 

4.юПроведение вторичного диагностического исследования. 

5.юСтатистическая обработка данных и подтверждение гипотезы. 

Мы использовали следующие методики:  

1.юАнкета по выявлению отношения к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных (В. И. Долгова) [Приложение 1]. 

Анкетирование обладает двумя неоспоримыми достоинствами: охват 

большого количества респондентов, возможность выявления, каких либо 

массовых явлений за короткое время. В ходе анкетирования можно получить 
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необходимую информацию, для этого необходимо, чтобы анкета была 

тщательно подготовленной. В первую очередь, при подготовке анкеты 

необходимо составить вопросник, в котором вопросы будут точно 

сформулированы. В ходе нашего исследования нами использовалась анкета по 

изучению отношения к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных, автором которой является В. И. Долгова.  

Анкета включала в себя 8 вопросов, позволяющих не только изучать 

понимание патриотизма у осужденных, но и исследовать мотивы проявления 

гражданско-патриотических чувств с их стороны. 

2.юМетодика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной 

[Приложение 1]. 

Методика предназначена для изучения адаптационных возможностей 

индивида на основе оценки некоторых психофизиологических и социально-

психологических характеристик личности, отражающих интегративные 

особенности психического и социального развития. В ходе исследования 

осужденным предоставлен опросник, состоящий из 165 утверждений, на 

каждое из которых необходимо выразить свое согласие или несогласие. По 

результатам исследования адаптивность испытуемого изучается по следующим 

параметрам: адаптивные способности; нервно-психическая устойчивость; 

моральная нормативность. 

3.юМатематический метод Т-критерий Вилкоксона [Приложение 1].  

Этот метод математической статистики применяется для сопоставления 

показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 

испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но 

и их выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг  

показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом. 

В процессе организации математического анализа по Т-критерию 

Вилкоксона необходимо выделить следующие гипотезы: 
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1.юНулевая гипотеза (далее – H0): Интенсивность сдвигов в типичном 

направлении не превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном 

направлении. 

2.юАльтернативная гипотеза (далее – H1): Интенсивность сдвигов в 

типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном 

направлении. 

В первую очередь мы провели исследование на выявление отношения к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины (В. И. Долгова). 

Рассмотрим более подробно результаты исследования по анкетированию 

представленных в приложение 2. 

Итак, на рисунке 2.1 результаты исследования точек зрения на понимание 

понятия «патриотизм»  контрольной и экспериментальной  группы 

представлены. 

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты исследования точек зрения на понимание понятия 

«патриотизм» контрольной и экспериментальной  группы 
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По результатам, описанным на рисунке 3, следует отметить, что большая 

часть испытуемых ассоциирует понятие «патриотизм» с любовью к семье и 

близким. В то же время у контрольной группы 18 % испытуемых и у 

экспериментальной группы  25% респондентов  охарактеризовали патриотизм 

как любовь к Родине. Так же с небольшой разницей между группами  16 % 

(контрольная группа) и 20% (экспериментальная группа) исследуемых 

соотнесли понятие «патриотизм» с любовью к народу. Так же 12% 

(контрольная группа) и  10% (экспериментальная группа) испытуемых 

отметили что «патриотизм», это стремление к безопасному глобальному миру. 

Стоит отметить, что незначительная часть всего 4 % (контрольная группа) и 5% 

(экспериментальная группа) проявляют стремление к социальной 

справедливости как основе патриотизма.  

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что понятие 

«патриотизм» у осужденных обеих группах, соотносится с любовью к своей 

семье и своим близким.  

Представим на рисунке 2.2, точки зрения осужденных на проявление 

истинного патриотизма, обобщим полученные результаты контрольной и 

экспериментальной группы и. 

Анализируя результаты, отметим, что большинство испытуемых 50 % 

(обеих групп) считают, что истинный патриотизм проявляется в участие в 

празднование исторических событий и юбилеев. Не менее важными 

показателями проявления патриотизма считаются участие в разговорах и 

беседах со знакомыми на патриотические темы, а так же участие в 

деятельности патриотических организаций и в праздновании исторических 

событий и юбилеев (по 15% испытуемых выбрали эти критерии патриотизма). 

Наименьшее количество респондентов (по 10%) считают, что патриотизм 

проявляется через участие голосовании на выборах за патриотические партии и 

заключается  в конструктивной критике недостатков в стране (у 

экспериментальной группы данный критерий составляет 5%).  
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На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по мнению 

испытуемых, в обеих группах, ключевым признаком проявления истинного 

патриотизма является участие в разговорах и беседах со знакомыми на 

патриотические темы. 

 

 

 

Рис. 2.2 Результаты исследования на проявление  истинного проявления 

патриотизма контрольной группы 

Примечание: 1 - в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы; 

2 - в голосовании на выборах за патриотические партии; 3 - в участии в 

деятельности патриотических организаций; 4 - в празднование исторических 

событий и юбилеев; 5 - в конструктивной критике недостатков в стране. 

 

 

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по мнению 

испытуемых, в обеих группах, ключевым признаком проявления истинного 

патриотизма является участие в разговорах и беседах со знакомыми на 

патриотические темы. 

Проанализируем результаты исследования подходов к характеристике 

человека-патриота у контрольной и экспериментальной группы. Представим на 

рисунке 2.3 результаты исследования. 
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Рис. 2.3 Результаты исследования подходов к характеристике человека-

патриота, контрольной и экспериментальной группы 

 

 

Исходя из данных представленных на рисунке 2.3, подчеркнем, что 

большинство респондентов считают, что патриотами являются те, кто знает 

историю своей страны (40 %  контрольная группа и 30% экспериментальная ) и 

текс гимна (у обеих групп 30%) своей страны. Наименьшее количество 

респондентов  считают патриота, тем, кто критикует власть своей страны (по 10 

% у каждой группы), посещает выборы (10 %  контрольная группа и 20 

экспериментальная %), а так же те граждане, которые переехали работать и 

жить в другую страну (по 10 % у каждой группы). 

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по мнению 

испытуемых, в обеих группах, ключевой характеристикой человека – патриота 

является знание текста гимна и истории своей страны. 

Проанализируем результаты исследования на рисунке 2.4, мнение 

испытуемых по вопросу о доле граждан, которых можно отнести к патриотам у 

контрольной и экспериментальной группы. 
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Рис. 2.4 Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы 

 

 

Анализируя результаты, описанные в рисунке 2.4, большая часть 

испытуемых (40 %  контрольная группа и 35% экспериментальная), 

затрудняется ответить на вопрос о том, какая часть россиян относится к 

патриотам. Меньшая часть – 10 % у каждой группы респондентов   – никого не 

относят к этой категории. Но  12 %  контрольной  группы опрошенных, и 20% 

экспериментальной  группы опрошенных считают, что большинство.  

На основе этих данных отметим, что среди осужденных у большей части 

испытуемых  обеих групп, возникли сложности с определением доли граждан, 

являющихся патриотами. 

Рассмотрим представленные на рисунке 2.5, результаты изучения 

отношения осужденных к ослаблению России как мировой державы, к падению 

ее престижа у контрольной и экспериментальной группы. 

Оценивая результаты, полученные нами по этому вопросу, обратим 

внимание на то, что большая часть опрошенных (30 %  контрольная группа и 

40% экспериментальная) относятся спокойно к ослаблению России как 

мировой державы, и падению ее престижа. Не менее объемной группой 

оказалась та, члены которой выбрали отстранение от мыслей об ослаблении 
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страны на мировом уровне – 20 %у каждой группы испытуемых, и 

безразличное отношение выделило 18% контрольной группы опрошенных,  и 

20% респондентов из экспериментальной группы. Наиболее 

заинтересованными в престиже страны оказались 16 %  респондентов 

контрольной группы и всего 10% из экспериментальной группы. Оставшиеся 16 

%  респондентов контрольной группы и всего 10% из экспериментальной 

группы испытывают лишь тревогу и беспокойство.  

На основе этого отметить, что большая часть испытуемых относятся 

спокойно к ослаблению России как мировой державы, и падению ее престижа. 

 

 

 

Рис. 2.5 Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы, 

отношения осужденных к ослаблению России как мировой державы, и к 

падению ее престижа 

Примечание: 1- мне очень больно осознавать это; 2 - с тревогой и 

обеспокоенностью; 3 - отношусь к этому спокойно; 4 - стараюсь об этом 

меньше думать; 5- мне это безразлично. 
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Приступим к рассмотрению результатов исследования на рисунке 2.6, 

выражения собственной гражданской позиции у контрольной и 

экспериментальной группы.  

 

 

 

Рис. 2.6 Результаты исследования выражения собственной гражданской 

позиции у контрольной и экспериментальной группы 

Примечание: 1- всегда; 2 - в торжественных случаях; 3 - среди патриотов; 4 - 

среди космополитов; 5- никогда. 

 

 

Итак, по результатам, представленным на рисунке 2.6, большая часть 

испытуемых – 40 % у двух групп, заявили об отсутствии проявления 

собственной гражданской позиции. Основная часть испытуемых отметила, что 

выражает собственную  гражданскую позицию  в торжественных ситуациях – 

28 % опрошенных из контрольной группы и 20% у экспериментальной группы. 

Не менее важно, что в окружении патриотов свое мнение выражают 20 % в 

двух группах. Проявление гражданской позиции в любых обстоятельствах и 

постоянно характерно для 10 % респондентов из контрольной группе и 18% из 
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экспериментальной группы, а среди космополитов меньше всего испытуемых 

отражают свою позицию – всего 2 % в обеих группах.  

Итак, по результатам изучения особенностей отстаивания собственной 

гражданской позиции большая доля осужденных не проявляет своего мнения в 

части вопросов, связанных с гражданственностью и патриотизмом. 

Необходимо обратить отдельное внимание на анализ результатов 

исследования представленных на рисунке 2.7, готовности принять участие в 

СВО на Украине у контрольной группы.  

 

 

 

Рис. 2.7 Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы  

готовности принять участие в СВО на Украине 

 

Обобщая результаты, представленные на рисунке 2.7, отметим,  

возникновение затруднений при ответе на вопрос возникло у 32 % опрошенных 

из контрольной группы и  40% респондентов из экспериментальной группы. В 

свою очередь, мнения испытуемых  позволяет судить о наличии желания 

участвовать в СВО на Украине, однозначно ответили «да» 20 % респондентов 

их обеих групп, «нет» ответили так же 20% опрошенных двух групп.  В 

качестве препятствия для участия в СВО, обозначили плохое состояние 
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здоровья 16 %  испытуемых контрольной группы и 10% экспериментальной. 

Остальные 12 % опрошенных из контрольной группы,  и 10% из 

экспериментальной, ссылались на особые религиозные или мировоззренческие 

взгляды, противоречащие вступлению в военную операцию.  

Итак, основная масса участников эксперимента затрудняются дать точный 

ответ на вопрос участия в СВО, но в то же время достаточное количество 

испытуемых готовы принять участие в СВО на Украине.  

Приступим к анализу результатов на рисунке 2.8,  изучения мотивов 

принятия решения об участии в СВО на Украине у контрольной и 

экспериментальной группы.  

 

  

 

Рис. 2.8 Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы, 

на мотивы  мотивов принятия решения об участии в СВО на Украине 

Примечание: 1 - патриотизм, чувство долга перед Родиной, страх за будущее 

своей страны и семьи; 2 - желание освободиться от отбывания наказания; 3 - 

желание искупить вину за совершенное  преступление; 4 -  стремление 

получить признание в обществе; 5 - отсутствие перспектив при освобождении. 
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Анализируя мотивы, подталкивающие к принятию решения об участии в 

СВО на Украине, отметим, что наиболее распространенным среди осужденных 

выделяется мотив, связанный с желанием освободиться от отбывания наказания 

быстрее – 40% опрошенных контрольной группы и 50% экспериментальной. Не 

менее значимым мотивом, выделяющимся респондентами, является отсутствие 

перспектив при освобождении, и желание искупить вину за совершенное 

преступление – по  20 % опрошенных контрольной группы и по 18% 

экспериментальной. Наименьшей количество участников выделили желание 

принять участие в СВО на Украине из-за страха за будущее своей страны и 

семьи – 12% опрошенных контрольной группы и 7 % экспериментальной, а так 

же получить признание в обществе – 8% испытуемых контрольной группы и 

7% экспериментальной. 

Итак, по результатам исследования, мы сделали выводы, что большая 

часть испытуемых в обеих группах главным мотивом для принятия участия в 

СВО на Украине выделяют мотив, связанный с желанием освободиться от 

отбывания наказания быстрее. 

Рассмотрим результаты исследования по методике диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно 

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной. 

Стоит отметить, что на основе полученных результатов по каждой из 

ориентаций нами посчитано количество испытуемых, у которых наиболее ярко 

они выражены (для этого посчитали количество участников эксперимента, 

которые набрали более 5 баллов). 

Приступим к анализу результатов рисунка 2.9,  по каждому из блоков 

установок у контрольной и экспериментальной группы.  

На основе данных, описанных на рисунке 2.9, мы можем выделить 

наиболее выраженные  качества, связанных с ориентацией на эгоизм, свободу и 

на деньги по 20% респондентов двух групп, 15% испытуемых контрольной 

группы и 20% экспериментальной, ориентируются на власть. Всего 10% 

респондентов контрольной группы и  5% испытуемых экспериментальной 
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группы ориентированы на процесс и всего по  5% испытуемых обоих групп 

ориентированы на результат, труд и альтруизм.   

 

 

 

Рис. 2.9 Результаты диагностики контрольной и экспериментальной группы, 

социально-психологических установок   личности в мотивационно 

потребностной сфере 

Примечание: 1 - ориентация на процесс; 2 - ориентация на результат; 3 -

ориентация на альтруизм; 4 - ориентация на эгоизм; 5 - ориентация на труд; 6 - 

ориентация на свободу; 7 - ориентация на власть; 8 - ориентация на деньги. 

 

 

По результатам проведенного исследования мы сгруппировали 

испытуемых по трем группам: 

1.югруппа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями – от 6 до 8 ориентаций выражены достаточно сильно; 

2.югруппа низко мотивированных испытуемых, у которых от 3 до 

ориентаций выражены чрезвычайно слабо; 

3.югруппа испытуемых с дисгармоничными ориентациями, у которых до 2 

установок выражено сильно. 
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Рис. 2.10 Группы испытуемых по вариантам ответов 

Примечание: 1 - группа высоко мотивированных; 2 -  группа низко 

мотивированных; 3 - группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями. 

 

 

Итак, обобщая результаты по проведенному исследованию, отметим, 

что в контрольной (55%) и экспериментальной (50%) группе испытуемых у 

большей части дисгармоничные ориентации (54 % от общего количества – 27 

человек). 

Подводя итоги первичного исследования нами выявлено, что у 

осуждѐнных нет полного понимания понятия «патриотизм», они не проявляют 

собственной гражданской позиции. Готовность к участию в мероприятиях по 

защите интересов Родины проявляет основная масса испытуемых. Одним из 

ключевых мотивов принятия данного решения они выделяют желание 

освободиться от наказания. 
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2.2ЮАдаптация и апробация программы по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. 

 

 

В соответствии с полученными первичными  данными исследования, нами 

была адаптирована и абсорбирована программа по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных, авторами  которой является Долгов В.И и 

Лаптев К.А.  

Адаптированную нами программу, мы проводили с экспериментальной 

группой осужденных, вторая группа выступала в качестве контрольной группы, 

с ней мы не проводили никаких специальных мероприятий. 

Исходя из результатов нашего исследования, мы внесли следующий 

изменения в данную программу и предлагаем следующий вариант. 

Целью программы: содействовать формированию психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных.  

Задачи программы: 

1.юСпособствовать формированию мотивационной готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

2.юСоздавать условия для формирования социально-психологических 

установок у осужденных. 

3.юОказывать содействие в формирование ценностного отношения к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. 

Занятия проводятся впервой половине дня у экспериментальной группы. 

Цикл программы, включает в себя 12 занятий. Одно занятие длится 60 мин, 

периодичностью 1-2 раза в неделю. План реализации программы представлен в 

приложение 3. 

Программа реализуется в трех направлениях: 
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1.юФормирование мотивационной готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

Цель: сформировать мотивацию, направленную на воспитание чувства 

долга перед Родиной. В данном блоке нами использовались: лекция на тему 

«Что такое мотивация?», беседа «Моя мотивация», которые воздействуют на 

мотивацию через психологическое просвещение. Так же в цикл программы 

включены несколько упражнения, которые позволяют составить представление 

о своей самооценки и уверенное поведение: «Меня зовут…. И я не хочу в 

армию, потому что…», позитивный образ «Я», «Уверенный-слабый-робкий». 

2.юФормирование социально-психологических установок у осужденных. 

Цель: сформировать психологические установки на результат, альтруизм и 

труд.  В данном блоке нами использовались: упражнения «Позитивные мысли», 

«Ненастоящие оправдания», «Дотянись до звезд», которые направленны на 

формирование умения ставить цели и задачи, а так же на развитие осознания 

сильных сторон своей личности; беседа «Поделись успехом» направленна на 

развитие представлений о собственных психологических возможностях, 

потребностях и интересах. 

3.юФормирование ценностного отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

Цель: сформировать ценностное отношение к армии. В данном блоке нами 

использовались: упражнения «Ценности» и «Если б я пошел в армию, то 

зачем?», которые направленны на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности, а так же на формирование 

ценностного отношения к армии. Для формирование приоритета духовных 

ценностей над материальными, были проведены следующие лекции на тему 

«Жизненные ценности» и «Герои нашей Родины». 
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2.3юОписание  результатов опытно - экспериментального исследования 

 

 

Для определения эффективности реализации адоптированной нами 

программы и выявления динамики развития психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных в 

ходе экспериментальной работы, нами был проведен контрольный срез. 

Итак, нами было проведено повторное анкетирование испытуемых. 

Приступим к анализу результатов,  экспериментальной группы, до и после 

внедрения программы представленных в приложении 4. 

Приступим к анализу результатов повторного исследования 

представленных на рисунке 2.11, понимания сущности понятия «патриотизм»  

На основе повторного исследования отметим, что понятие «патриотизм» 

по-прежнему ассоциируется с позиций испытуемых как любовь к семье и 

возросло количество тех, кто понимает патриотизм через любовь к Родине. 

 

 

 

Рис. 2.11 Результаты исследования точек  зрения на понимание понятия 

«патриотизм» экспериментальной группы 
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Изучая результаты исследования представленные на рисунке 2.12,точки 

зрения на проявление истинного патриотизма, до и после применения 

программы. 

 

  

 

Рис. 2.12 Результаты исследования на проявление  истинного проявления 

патриотизма экспериментальной группы до и после применения программы 

Примечание: 1 - в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы; 

2 - в голосовании на выборах за патриотические партии; 3 - в участии в 

деятельности патриотических организаций; 4 - в празднование исторических 

событий и юбилеев; 5 - в конструктивной критике недостатков в стране. 

 

 

На основе повторных результатов отметим, что, по мнению осужденных, 

по-прежнему основным показателем проявления истинного патриотизма 

являются беседы на патриотические темы, а также добавились к ним участие в 

деятельности патриотических организаций и празднование исторических 

событий. 

Проанализируем результаты исследования, представленные на рисунке 

2.13, подходы к характеристике человека-патриота, до и после применения 

программы.  
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Рис. 2.13 Результаты исследования подходов к характеристике человека-

патриота, до и после применения программы 

 

 

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по мнению 

испытуемых, в обеих группах, ключевой характеристикой человека – патриота 

является знание текста гимна и истории своей страны и принимает участие в 

выборах. 

Проанализируем результаты исследования, представленные на рисунке 

2.14, мнение испытуемых по вопросу о доле граждан, которых можно отнести к 

патриотам, до и после применения программы.  

 

 

 

Рис. 2.14 Результаты исследования экспериментальной группы 
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На основе повторного исследования, большая часть из испытуемых 

считают большинство граждан, можно отнести в группу патриотов. Количество 

испытуемых, которые ранее затруднялись  ответить, значительно уменьшилось. 

Рассмотрим результаты исследования представленных на рисунке 2.15, 

изучения отношения осужденных к ослаблению России как мировой державы, к 

падению ее престижа, до и после применения программы. 

 

 

 

Рис. 2.15 Результаты исследования экспериментальной группы, отношения 

осужденных к ослаблению России как мировой державы, и к падению ее 

престижа, до и после применения программы 

Примечание: 1- мне очень больно осознавать это; 2 - с тревогой и 

обеспокоенностью; 3 - отношусь к этому спокойно; 4 - стараюсь об этом 

меньше думать; 5- мне это безразлично. 

 

 

При повторном исследовании значительно сократилось количество 

равнодушных и увеличилось количество заинтересованных в развитии страны, 

ее положении на мировом уровне. 
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Приступим к рассмотрению результатов исследования представленных на 

рисунке 2.16, выражения собственной гражданской позиции, у 

экспериментальной группы, до и после применения программы.  

 

 

 

Рис. 2.16 Результаты исследования выражения собственной гражданской 

позиции у контрольной и экспериментальной группы 

Примечание: 1- всегда; 2 - в торжественных случаях; 3 - среди патриотов; 4 - 

среди космополитов; 5- никогда. 

 

 

На основе повторно полученных данных подчеркнем также 

преобладающее количество респондентов, проявляющих свою 

гражданскую позицию в любых обстоятельствах и постоянно, а так же 

торжественных случаях, значительное сокращение испытуемых с полным 

отсутствие гражданской позиции. 

Приступим анализу результатов исследования, представленных на рисунке 

2.17, по изучению готовности к принятию участие в СВО на Украине у 

экспериментальной группы.  
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Рис. 2.17 Результаты исследования, по изучению готовности к принятию 

участие в СВО на Украине, до и после эксперимента 

 

 

На основе проанализированных данных повторного исследования мы 

пришли к выводу об увеличении готовых к участию в СВО, но из-за 

существенных причин многие из них, не смотря на желание, не могут принять 

участия в специальной операции. 

Приступим к анализу полученных данных экспериментальной  группы и 

представим их на рисунке 2.18, изучения мотивов принятия решения об 

участии в СВО на Украине, до и после применения программы.  

На основе результатов повторного анкетирования нами отмечено, что 

наиболее распространенным мотивом принятия решения об участии в боевых 

действиях является по-прежнему желание освободиться от отбывания 

наказания. В то же время заметно увеличилось количество респондентов, 

отмечающих мотивом для участия в СВО, чувство долга перед Родиной, 

желание искупить вину за совершенное  преступление, стремление получить 

признание в обществе. Меньше всего осужденные стали волноваться об 

отсутствии перспектив после освобождения. 
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Рис. 2.18  Результаты исследования экспериментальной группы, на мотивы  

принятия решения об участии в СВО на Украине до и после применения 

программы 

Примечание: 1 - патриотизм, чувство долга перед Родиной, страх за будущее 

своей страны и семьи; 2 - желание освободиться от отбывания наказания; 3 - 

желание искупить вину за совершенное  преступление; 4 -  стремление 

получить признание в обществе; 5 - отсутствие перспектив при освобождении. 

 

 

Рассмотрим результаты исследования представленные на рисунке 2.19,  по 

методике диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно - потребностной сфере (О. Ф. Потемкиной) у экспериментальной 

группы. Сравним результаты, полученные до и после внедрения программы 

представленных в приложении 4.  

Анализируя результаты, мы сделали выводы что, по сравнению с 

результатами, полученными до эксперимента, в ходе повторного исследования 

нами выявлена положительная тенденция. Значительно увеличились показатели 

психологических установок на процесс, результат, альтруизм и труд. 

Ориентация на свободу осталась неизменной. 

7

50

18
7

1820

45

20
10 5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 в

 %

до эксперимента после эксперимента

Результаты исследования экспериментальной группы, на мотивы 

принятия решения об участии в СВО на Украине



49 
 

 

Рис. 2.19  Результаты диагностики  экспериментальной группы, социально-

психологических установок   личности в мотивационно потребностной сфере 

до и после эксперимента 

Примечание: 1 - ориентация на процесс; 2 - ориентация на результат; 3 -

ориентация на альтруизм; 4 - ориентация на эгоизм; 5 - ориентация на труд; 6 - 

ориентация на свободу; 7 - ориентация на власть; 8 - ориентация на деньги. 

 

 

Приступим к анализу результатов проведенного исследования 

представленных на рисунке 2.20 экспериментальной группы, мы выделили 

испытуемых по трем группам, до и после внедрения программы.  

 

 

 

Рис. 2.20 Группы испытуемых по вариантам ответов, до и после внедрения 

программы 

Примечание: 1 - группа высоко мотивированных; 2 -  группа низко 

мотивированных; 3 - группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями. 
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Итак, обобщая результаты по проведенному исследования, отметим, 

что наблюдается значительное увеличение высоко мотивированных 

осужденных. 

Для анализа эффективности использования адаптированной нами 

программы мы определили значимые различия между показателями на 

констатирующем и контрольном этапе экспериментальной группы (до и после 

внедрения программы), по методике диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационнопотребностной сфере О. Ф. Потемкиной 

нами был использован критерий Т-Вилкоксона. На основе результатов, 

представленных в приложение 4, в таблицах 3-10, мы выявили нетипичные 

значения, к которым относятся в данном случае «нулевые значения».  

Таким образом, результаты, полученные в ходе повторного 

исследования после эксперимента, свидетельствуют о состоявшихся 

позитивных изменениях в формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

На основании результатов нашего исследования, мы можем сформировать 

и описать портрет психологически готового осуждѐнного к выполнению 

гражданского долга. 

 Психологический портрет осужденного: человек, который является 

патриотом своей Родины, он знает гимн и историю своей страны, и принимает 

участие в выборах. Проявляет свою гражданскую позицию в любых 

обстоятельствах и постоянно. Активно проявляет себя в беседах на 

патриотические темы, и принимает участие в деятельности патриотических 

организаций и в празднование исторических событий. Понятие «патриотизм» 

ассоциируется с любовь к семье и к Родине. Так же проявляет 

заинтересованность в развитии страны, и ее положении на мировом уровне. 

Готов принять участие в СВО на Украине, главными мотивами является 

чувство долга перед Родиной, желание искупить вину за совершенное  

преступление, стремление получить признание в обществе. Главным 
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принципом поведения является альтруизм, человек действует в интересах 

других людей или общества в целом, без ожидания получения выгоды или 

вознаграждения. 

Так же нами было проведено повторное анкетирование по выявлению 

отношения к выполнению гражданского долга и методика диагностики 

социально-психологических установок личности, испытуемых контрольной 

группы. Но так как, в контрольной группе мы не проводили никаких 

специальных мероприятий, данные повторного исследования контрольной 

группы не подверглись никаким изменениям.  

Приступим к сравнительному результату анализа, контрольной группы (с 

данной группой не проводили никаких специальных мероприятий),  и   

экспериментальной группы  после внедрения программы. 

В ходе повторного исследования нами были получены результаты, 

описанные на рисунке 2.21, понимания сущности понятия «патриотизм». 

 

 

 

Рис. 2.21 Результаты исследования точек  зрения на понимание понятия 

«патриотизм» 
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На основе повторного исследования отметим, что понятие «патриотизм» 

по-прежнему ассоциируется с позиций испытуемых как любовь к семье и 

возросло количество тех, кто понимает патриотизм через любовь к Родине. 

Анализируя результаты исследования, представленные на  рисунке 2.22, 

точки зрения на проявление истинного патриотизма. 

На основе повторных результатов отметим, что, по мнению осужденных, 

по-прежнему основным показателем проявления истинного патриотизма 

являются беседы на патриотические темы, а также добавились к ним участие в 

деятельности патриотических организаций и празднование исторических 

событий. 

 

  

 

Рис. 2.22 Результаты исследования на проявление  истинного проявления 

патриотизма 

Примечание: 1 - в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы; 

2 - в голосовании на выборах за патриотические партии; 3 - в участии в 

деятельности патриотических организаций; 4 - в празднование исторических 

событий и юбилеев; 5 - в конструктивной критике недостатков в стране. 

 

 

Проанализируем результаты исследования представленные на рисунке 

2.23, подходов к характеристике человека-патриота.  
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Рис. 2.23 Результаты исследования подходов к характеристике человека-

патриота 

 

 

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по мнению 

испытуемых, в обеих группах, ключевой характеристикой человека – патриота 

является знание текста гимна и истории своей страны и принимает участие в 

выборах. 

Проанализируем результаты исследования, представленные на рисунке 

2.24, мнения испытуемых по вопросу о доле граждан, которых можно отнести к 

патриотам.  

 

 

 

Рис. 2.24 Результаты исследования экспериментальной и контрольной группы 
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На основе повторного исследования, большая часть из испытуемых 

считают большинство граждан, можно отнести в группу патриотов. Количество 

испытуемых, которые ранее затруднялись  ответить, значительно уменьшилось. 

Рассмотрим результаты исследования представленных на рисунке 2.25, 

направленных на изучение отношения осужденных к ослаблению России как 

мировой державы, к падению ее престижа.  

При повторном исследовании значительно сократилось количество 

равнодушных и увеличилось количество заинтересованных в развитии страны, 

ее положении на мировом уровне. 

 

 

 

Рис. 2.25 Результаты исследования, отношения осужденных к ослаблению 

России как мировой державы, и к падению ее престижа 

Примечание: 1- мне очень больно осознавать это; 2 - с тревогой и 

обеспокоенностью; 3 - отношусь к этому спокойно; 4 - стараюсь об этом 

меньше думать; 5- мне это безразлично. 

 

 

Приступим к рассмотрению результатов исследования представленных на 

рисунке 2.26, выражения собственной гражданской позиции.  
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Рис. 2.26 Результаты исследования выражения собственной гражданской 

позиции 

Примечание: 1- всегда; 2 - в торжественных случаях; 3 - среди патриотов; 4 - 

среди космополитов; 5- никогда. 

 

 

На основе повторно полученных данных подчеркнем также 

преобладающее количество респондентов, проявляющих свою 

гражданскую позицию в любых обстоятельствах и постоянно, а так же 

торжественных случаях, значительное сокращение испытуемых с полным 

отсутствие гражданской позиции. 

Приступим к анализу результатов исследования, представленных на 

рисунке 2.27, по изучению готовности к принятию участие в СВО на Украине.  

На основе проанализированных данных повторного исследования мы 

пришли к выводу об увеличении готовых к участию в боевых действиях, но из-

за существенных причин многие из них, не смотря на желание, не могут 

принять участия в специальной операции. 
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Рис. 2.27 Результаты исследования, по изучению готовности к принятию 

участие в СВО на Украине 

 

 

Приступим к анализу результатов экспериментальной  группы, 

представленных их на рисунке 2.28, изучения мотивов принятия решения об 

участии в СВО на Украине. 

 

  

 

Рис. 2.28 Результаты исследования экспериментальной группы, на мотивы  

принятия решения об участии в СВО на Украине 

Примечание: 1 - патриотизм, чувство долга перед Родиной, страх за будущее 

своей страны и семьи; 2 - желание освободиться от отбывания наказания; 3 - 

желание искупить вину за совершенное  преступление; 4 -  стремление 

получить признание в обществе; 5 - отсутствие перспектив при освобождении. 
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На основе результатов повторного анкетирования нами отмечено, что 

наиболее распространенным мотивом принятия решения об участии в боевых 

действиях является по-прежнему желание освободиться от отбывания 

наказания. В то же время заметно увеличилось количество респондентов, 

отмечающих мотивом желание искупить вину за совершенное  преступление, 

стремление получить признание в обществе.  

Рассмотрим результаты исследования, представленные на рисунке 2.29, по 

методике диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно - потребностной сфере (О. Ф. Потемкиной) у экспериментальной 

группы. Сравним результаты, полученные до и после внедрения программы. 

В ходе повторного исследования нами выявлена положительная 

тенденция. По всем ориентациям отмечается увеличение количества 

испытуемых с сильной выраженностью.  

 

 

 

Рис. 2.29 Результаты диагностики, социально-психологических установок   

личности в мотивационно потребностной сфере 

Примечание: 1 - ориентация на процесс; 2 - ориентация на результат; 3 -

ориентация на альтруизм; 4 - ориентация на эгоизм; 5 - ориентация на труд; 6 - 

ориентация на свободу; 7 - ориентация на власть; 8 - ориентация на деньги. 
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По результатам проведенного исследования  экспериментальной группы, 

мы выделили испытуемых по трем группам, до и после внедрения программы. 

Результаты отразили на рисунке 2.30 

Итак, обобщая результаты по проведенному исследованию, отметим, 

что наблюдается значительное увеличение высоко мотивированных 

осужденных. 

 

 

 

Рис. 2.30 Группы испытуемых по вариантам ответов, до и после внедрения 

программы 

Примечание: 1 - группа высоко мотивированных; 2 -  группа низко 

мотивированных; 3 - группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями. 

 

 

Для анализа эффективности использования разработанной нами 

программы мы определили значимые различия между показателями 

контрольной группы (с данной группой, мы не проводили никаких 

специальных мероприятий) и экспериментальной группы (после внедрения 

программы) по методике диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно - потребностной сфере О. Ф. Потемкиной нами был 

использован критерий Т-Вилкоксона. На основе результатов, представленных в 
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представленных в приложения 4 (таблицах 11 – 18), мы выявили нетипичные 

значения, к которым относятся в данном случае «нулевые значения».   

Таким образом, в связи с этим принимается альтернативная гипотеза, в 

соответствии с которой после внедрения программы в группе показатели стали 

значительно выше в сравнении с результатами констатирующего этапа. Эти 

различия дают нам основания сделать необходимый 

вывод о том, что разработанная нами программа позволяют эффективно 

развивать готовность к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, отметим, что в современной политико-военной ситуации, 

сложившейся как в России, так и во всем мире особую значимость 

приобретает патриотическое и гражданское воспитание всех граждан, в том 

числе и осужденных. В связи с этим особую значимость приобретает 

проблема выполнения гражданского долга по защите интересов Родины у 

населения в целом и осужденных, в частности. Именно поэтому цель нашего 

исследования заключалась в адаптации и я апробация  программы по 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных.  

Нами проанализированы подходы к патриотическому воспитанию и 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского 

долга, но их внедрение и использование в практической работе с 

осужденными являются не всегда эффективными, так как реализованы в 

неполном объеме. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы, нами были 

использованы следующие методики: анкета по выявлению отношения к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

В. И. Долговой; методика диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. 

Потемкиной. 

Исследование организовано на базе ФКУ КП-19 ГУФСИН России. В 

работе принимали участие осужденные мужчины, в количестве 50 человек. 

В процессе исследования нами выявлено, что у осуждѐнных нет полного 

понимания понятия «патриотизм», они не проявляют 

собственной гражданской позиции. Готовность к участию в мероприятиях по 

защите интересов Родины проявляет малый процент испытуемых, у основной 

массы респондентов данный вопрос вызывает затруднение. Одним из 
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ключевых мотивов принятия данного решения они выделяют желание 

освободиться от наказания.  

С учетом результатов диагностики, нами было предложено, 

адаптировать и апробировать программу по формированию психологической 

готовности к выполнению гражданского долга, которая будет отвечать всем 

критериям идеального осужденного готового к выполнению гражданского 

долга. 

По результатам  опытно – экспериментального этапа исследования, в 

ходе которого мы получили вывод о том, что адаптированная и 

апробированные программа является эффективной, оказывает 

положительное влияние на процесс формирования психологической 

готовности осужденных к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. Таким образом, цель достигнута, задачи поставленные в 

работе - решены, гипотеза доказана. 
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