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2) в этот период происходит, с одной стороны, дифференциация педагоги-
ческого обеспечения, благодаря чему выделяются составляющие его элементы, 
с другой стороны, выводы и обобщения тщательно анализируются на междис-
циплинарном уровне, и в результате их интеграции появляются психолого-пе-
дагогическое, социально-педагогическое и прочие направления, уточняются их 
содержание, формы, методы;

3) на этом этапе формулируются принципы отбора содержания педагогиче-
ского обеспечения и рассматриваются различные его модели с учетом особенно-
стей субъектов проектируемого процесса.

Осмысление педагогического обеспечения как в широком, так и в узком 
смысле слова продолжается, расширяется теоретико-методологическая база 
(системный, экзистенциональный, рефлексивно-деятельностный, ситуационный, 

личностно ориентированный, полифункциональный, гуманистический подходы) и 
одновременно объекты и география изучения.

Таким образом, термин «педагогическое обеспечение» прошел дли-
тельный путь исторического развития и сейчас находится в центре внимания 
как исследователей, так и специалистов в сфере образования и воспитания 
подрастающего поколения, его содержание изучается и рассматривается в 
контексте различных теоретико-методологических подходов. Его сущность 
раскрывается как многоуровневое, многопрофильное явление, объединя-
ющее и интегрирующее идеи ресурсов (средств, условий), системы мер, 
приемов, мероприятий, специфический вид деятельности, направленный на 
развитие, содействие, восстановление, поддержание потенциалов личности 
и среды.
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Современное дополнительное образование, являясь частью существу-
ющей системы образования в России, представляет собой самостоятельный 
источник знаний, способствующий достижению ключевых компетентностей в раз-

личных сферах жизненного и профессионального самоопределения, предметных 
и личностных результатов не только детей, но и остальных участников образо-
вательного процесса [1]. Требования к качеству образования, закрепленные в 
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Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, нуждаются в новых видах работы и форматах деятельности образова-
тельных учреждений. Одной из форм можно считать взаимодействие с социаль-
ными партнерами, в том числе в виде сетевого партнерства.

Согласно Концепции развития дополнительного образования основными 
принципами государственной политики в сфере дополнительного образования 
детей являются партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского об-
щества, семей, межведомственная и межуровневая кооперация, сетевое взаимо-
действие [2]. Взаимодействие организаций из разных секторов экономики, «вы-
годное» для каждой стороны в отдельности, с целью решения общих социальных 
проблем, будем называть социальным партнерством [3, с. 50]. Расширение сфе-
ры социального партнерства учреждений дополнительного образования диктует 
потребность в разработке методических рекомендаций и описании механизмов 
развития социального партнерства, особенно в сфере профессиональной ори-
ентации учащихся.

Для ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академи-
ческий» (далее – ЦВР) социальное партнерство является фактором инноваци-
онного развития, позволяющего путем совместной деятельности с заинтересо-
ванными сторонами решать актуальные для учреждения проблемы. Данный вид 
деятельности реализуется в рамках Федеральной инновационной площадки в 
соответствии с содержанием инновационного образовательного проекта «Ком-
плекс программ дополнительного образования «Успех каждого – наш общий 
успех» [4]. В частности социальное партнерство с образовательными учреждени-
ями – это эффективная форма достижения целей при освоении образовательных 
программ определенного уровня и направленности с использованием ресурсов 
нескольких образовательных учреждений. В связи с необходимостью система-
тизации непрерывной работы в данном направлении в учреждении построена 
модель реализации программ и проектов социального партнерства ЦВР с пар-
тнерами по работе. 

С целью изучения существующего опыта социального партнерства в на-
чале 2019 года в Калининском районе Санкт-Петербурга в рамках работы фе-
деральной инновационной площадки ЦВР было проведено исследование среди 
образовательных учреждений района на тему «Социальное партнерство в ЦВР и 
в отделениях дополнительного образования». Кроме ЦВР в исследовании приня-
ло участие 28 отделений дополнительного образования детей образовательных 
учреждений общего среднего образования района (далее – ОДОД). Исследова-
ние проводилось с использованием метода анкетирования. Полученные данные 
представлены на рис. 1 – 4.

Рис. 1. Социальные партнеры ОДОД Калининского района Санкт-Петербурга

Рис. 2. Задачи, решаемые при взаимодействии ОДОД  
с социальными партнерами

Рис. 3. Формы работы, используемые в работе ОДОД  
с социальными партнерами

Рис. 4. Трудности, возникающие при взаимодействии ОДОД  
с социальными партнерами

Все респонденты ответили, что работа по социальному партнерству явля-
ется для них нужной и актуальной. Анализ ответов выявил, что основными соци-
альными партнерами учреждений дополнительного образования в Калининском 
районе выступают, прежде всего, их коллеги, а также учреждения общего, допол-
нительного, среднего профессионального, высшего образования и родительская 
общественность. Активными партнерами являются учреждения других ведомств, 
организации (государственные и частные), промышленные предприятия. Состав 
партнеров формируется в зависимости от конкретных задач, стоящих перед 
учреждением дополнительного образования детей. Неизменными участниками 
партнерства остаются учебное заведение, учащиеся и родители учащихся. Ос-
новными направлениями взаимодействия с социальными партнерами является 
организация совместного досуга, различного рода мероприятий, акций, реали-
зация проектов и решение воспитательных задач. Соответственно, главными 
формами взаимодействия является совместное проведение указанных меропри-
ятий, а в качестве основной трудности, возникающей при взаимодействии ОДОД 
с социальными партнерами, практически всеми респондентами обозначено от-
сутствие времени на организацию совместной работы.

Модель реализации программ и проектов социального партнерства ЦВР с 
партнерами построена с учетом всех аспектов, выявленных при исследовании, 
проведенном как в ОДОД, так и в ЦВР. Особенностью модели является систем-
ное использование ресурсов социальных партнеров и осуществление методиче-
ского сопровождения процесса реализации программ и проектов ЦВР.

Системные характеристики социального партнерства в ЦВР
Уровни социальных партнеров ЦВР
По территориальному принципу:
● международные: взаимодействие с университетом г. Лейпцига (Герма-

ния) – факультет славистики и филологии по организации педагогической прак-
тики;

● федеральные: взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена», ФГБУ «Российская на-
циональная библиотека», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры»;

● региональные: взаимодействие с региональной общественной органи-
зацией «Союз композиторов Санкт-Петербурга», с региональной общественной 
организацией «Ассоциация хоровых дирижеров детских и молодежных хоров Се-
веро-Западного региона РФ»;

● городские: взаимодействие с Центральной библиотекой им. М.Ю. Лер-
монтова, с Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, с СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургское музыкально-педагоги-
ческое училище (техникум)»;

● районные: взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 
района, с Централизованной библиотечной системой Калининского района;

● внутрифирменные: взаимодействие между отделами, творческими объ-
единениями, педагогическими сотрудниками учреждения;

● Интернет-сети: с родителями, учащимися и социальными партнерами в 
социальной сети Интернет и др.
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Рис. 2. Задачи, решаемые при взаимодействии ОДОД с социальными партнерами 
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Рис. 3. Формы работы, используемые в работе ОДОД с социальными партнерами 
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Рис. 4. Трудности, возникающие при взаимодействии ОДОД с социальными партнерами 
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дополнительного образования». Кроме ЦВР в исследовании приняло участие 28 

отделений дополнительного образования детей образовательных учреждений общего 

среднего образования района (далее – ОДОД). Исследование проводилось с 

использованием метода анкетирования. Полученные данные представлены на рис. 1 – 

4. 
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Рис. 1. Социальные партнеры ОДОД Калининского района Санкт-Петербурга 
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По ведомственной принадлежности:
● школы;
● вузы, техникумы и колледжи;
● учреждения управления образованием Санкт-Петербурга, учреждения 

повышения квалификации педагогов;
● творческие общественные организации, учреждения культуры и т.д.
Таким образом, работу ЦВР характеризует множественность уровней 

взаимодействия как по территориальному принципу, так и по ведомственной 
принадлежности. Совместная работа в рамках социального партнерства осу-
ществляется не только по административным каналам, но и напрямую между 
организациями и людьми, которые совместно и на добровольной основе сотруд-
ничают для решения общих задач. В связи с этим возникает множественность 
уровней общения, поскольку каждый член партнерства может осуществлять кон-
такты как с членами своего уровня партнерства, так и с представителями других 
уровней.

Цель построения социального партнерства ЦВР «Академический» – орга-
низация совместной деятельности с образовательными и иными учреждениями 
для обеспечения эффективной работы, высокого качества обучения и развития 
ключевых компетенций участников образовательного процесса на основе совре-
менных технологий. 

Задачи (варьируются в зависимости от цели и уровня партнерства):
● апробация механизмов, методов и форм партнерского взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса (ЦВР – обучающийся, ЦВР – шко-
ла и т.д.); 

● разработка совместных профильных дополнительных образовательных 
программ и организация профессиональных проб на базах учебных заведений и 
профильных предприятий; 

● совершенствование учебно-методического комплекса и технологического 
обеспечения образовательных программ на основе современных образователь-
ных технологий для педагогов ОДОД района; 

● оказание помощи в организации деятельности и мониторинга качества 
образования ОДОД района;

● развитие личности учащихся через помощь в формировании hard skills 
и soft skills;

● расширение возможностей для участия одаренных детей и детей с ОВЗ в 
разных формах совместной творческой, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности ЦВР, школ и других организаций различного уровня;

● реализация индивидуализации образования педагогов и учащихся через 
построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе партнер-
ских и сетевых образовательных программ; 

● развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического 
и административного) через социальное партнерство и сетевое взаимодействие;

● расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогиче-
ского опыта в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями и др.

Формы реализации взаимодействия:
● совместные программы (сетевое взаимодействие);
● совместные проекты;
● наставничество;
● совместные мероприятия, акции и т.д.
Выбор вариантов построения социального партнерства определяется 

теми, кто выступает в качестве субъектов (стейкхолдеров) взаимодействия: дети, 
родители (законные представители учащихся), образовательные учреждения 
(организации), органы управления образованием и т.д.

Способы (методы и приемы), реализуемые в результате социального 
партнерства:

● в работе с учащимися используются индивидуальное, групповое и 
коллективное обучение, интерактивные технологии, обмен опытом. К методам 
обучения относятся следующие: исследовательская деятельность, учебные про-
екты, социальные педагогические технологии, технологии детского самоуправле-
ния, технология коллективной организации деятельности, фестивальные, спор-
тивные, технические и технологические организационные процедуры, а также 
массовые мероприятия (праздники, акции, квесты, соревнования, конференции, 
семинары, круглые столы, выставки, и др.);

● в работе с педагогами используются мастер-классы, научно-методиче-
ские конференции, обобщение передовых педагогических практик, подготовка и 
публикация методических материалов, конкурсы, акции, предметные курсы, се-
минары-практикумы и т.д. 

Условия для реализации программ социального партнерства:
● организационные: создание информационно-образовательной среды; 

обеспечение добровольности участия; наличие ресурсов у участников взаимо-
действия; общая цель и понимание путей ее достижения; совместное планиро-
вание и согласованность действий; коммуникационная доступность партнеров; 
деятельность в нормативно-правовом поле;

● материально-технические: использование возможностей социальных 
партнеров для восполнения недостатка материально-технических ресурсов ЦВР;

● кадровые: наличие педагогов, отвечающих требованиям конкретного 
проекта; профессиональная компетентность ключевых участников партнерства; 

готовность участников к обучению, переменам, формированию и развитию инно-
вационного и креативного мышления; 

● регламентирующие: разработка пакета документов, определяющих по-
рядок построения правоотношений в условиях партнерского взаимодействия; 

● информационные: информационная поддержка и наличие доступа сети 
Интернет, предоставление информации на сайтах;

● методические: в зависимости от назначения – разработка совместных 
планов, образовательных программ, программ психолого-педагогического сопро-
вождения, проведение методических семинаров, мастер-классов и т.д., диссеми-
нация опыта работы по проблемам и результатам социального партнерства и др.

Предполагаемые регламентирующие документы:
● договоры, определяющие статус, ответственность участников партнер-

ства;
● договоры о сотрудничестве; 
● планы, проекты;
● положения;
● должностные инструкции т.д.
Принципы реализации модели: 
● единство целей и интеграция действий; 
● открытость; 
● пространственность;
● полимасштабность. 
Технология реализации взаимодействия ЦВР с социальным партнером 

включает комплекс следующих действий: 
● совместное проектирование социального партнерства; 
● совместное планирование работы в рамках партнерства; 
● единое методическое сопровождение партнерства; 
● согласованные действия партнеров в процессе обучения и повышения 

квалификации, в проектировании образовательного процесса, совместных про-
ектов и программ и т.д., направленные на формирование субъектов инновацион-
ного развития; 

● коллективные формы коммуникации, управления социальным партнер-
ством, совместное принятие решений, организации деятельности, позволяющие 
использовать партнерское взаимодействие для инновационного развития; 

● создание единой информационной среды в рамках реализации плана; 
● групповая рефлексия и анализ всех видов деятельности; 
● коллективная экспертиза;
● конструирование и расширение системы горизонтальных связей, в том 

числе с внешними партнерами, по итогам реализации плана. 
Организация социального (сетевого) партнерства в ЦВР «Академический
Модель социального партнерства ЦВР «Академический» содержит следу-

ющие блоки:
● уровни; 
● цели, задачи;
● форма реализации; 
● содержание; 
● технологический и оценочно-результативный критерии реализации;
● показатели.
Реализация модели организации социального (сетевого) партнерства вклю-

чает четыре основных этапа.
Первый этап – подготовительный.
На данном этапе: 
● определяются цели, задачи и общие ценности социальных партнеров, 

оцениваются ресурсные базы сторон;
● изучаются возможности взаимной полезности участников. При этом учи-

тываются не только материальные или технические, но и временные, кадровые, 
социальные (связи, знакомства), мотивационные ресурсы предполагаемых пар-
тнеров, их потенциальная активность; 

● производится экспертная оценка возможностей совместной работы и 
определяются направления совместной деятельности; 

● происходит подготовка участников к партнерскому взаимодействию: 
организаций, партнеров (образовательных учреждений), учащихся, родителей, 
педагогов, учредителей, иных участников.

Успешность реализации первого этапа повышается при полном монито-
ринге всех возможностей партнеров, что должно способствовать выявлению и 
согласованию позиций социальных партнеров.

Второй этап – организационный.
Задачей данного этапа является установление устойчивых связей с соци-

альными партнерами: 
● подготавливается соглашение или договор о сотрудничестве, необходи-

мые положения о проведении совместных работ;
● прорабатывается технология взаимодействия с различными категория-

ми социальных партнеров;
● создается модель будущей системы социального партнерства;
● определяются формы реализации партнерства. 
В результате реализации второго этапа должны быть созданы пакет необ-

ходимой сопроводительной документации и предполагаемая модель партнер-
ства, разработаны критерии развития социального партнерства (широта включе-
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ния участников социального партнерства, целеориентационная направленность, 
деятельностный и результативно-рефлексивный критерии). 

Третий, системообразующий этап – совместная деятельность партнеров. 
Его основной задачей является практическое решение поставленных за-

дач на основе объединения в систему всех элементов социального партнерства, 
устойчивого и постоянного взаимодействия с партнерами, поддержки контактов 
между ними. 

На этом этапе взаимодействия ЦВР с партнерами: 
● формируется пакет документов и экспертных оценок по социальному 

партнерству, намечается план конкретных действий на основном этапе; 
● определяются сроки, ответственные за направления деятельности; 
● партнеры выходят на технологический уровень деятельности.
Четвертый этап – аналитический. 
На этом этапе: 
● формируются аналитические справки по сетевому партнерству, база 

разработанных научно-методических материалов;
● организуются встречи с организациями-партнерами; 
● происходит обмен опытом с коллегами; 

Таблица 1

Организация наставничества в ЦВР

Формы наставничества Содержание Описание деятельности

Традиционное наставничество Наставник – опытный професси-
онал, работает с менее опытным 
профессионалом.

Применяется в режиме внутрифирменного непрерывного образования педагогов для 
повышения компетентности начинающих педагогов (стаж до 3 лет). Взаимодействие 
наставника и его подопечного происходит по взаимному согласию в соответствии с 
Положением о наставничестве и отдается приказом по учреждению.

Партнерское наставничество Наставник равен партнеру по об-
щему опыту, но имеет больший 
опыт в определенной области. 

Применяется при взаимодействии двух коллег, когда один из них уже имеет небольшой 
опыт работы в ЦВР и может быть наставником для «новичка» в учреждении, помогая 
решать узкопрофессиональные вопросы. Аналогичная ситуация может сложиться в 
детском коллективе, например, в коллективах детских и молодежных общественных 
объединений на базе ЦВР, который осуществляет сетевое взаимодействие школьных 
объединений.

Групповое наставничество Группа опытных наставников кури-
рует одного подопечного. 

Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах различного уровня, 
например, в конкурсе «Сердце отдаю детям». Группа формируется под конкретную 
ситуацию.
Другим вариантом является ситуация, когда один наставник работает с группой из 2, 
4, 6 подопечных одновременно. Непосредственное общение происходит периодически 
(один или два раза в месяц). Максимальный эффект достигается, когда сочетается 
групповое наставничество с другими его формами. Примером такого вида наставни-
чества является работа по формированию и сопровождению детских волонтерских 
отрядов на базе ЦВР.

Флеш-наставничество Одноразовые встречи, обсуждения 
наставника с подопечными.

Однократные встречи подростков-участников волонтерского движения с наставником 
более высокого уровня или специалистом с целью построения взаимоотношений с 
другими людьми, объединенными общими проблемами и интересами. Такие встре-
чи помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития на 
основе информации, полученной из авторитетных источников, обменяться мнения-
ми и личным опытом, а также наладить отношения наставник – подопечный («рав-
ный – равному»). Наставник подсказывает, в каком новом направлении (виде дея-
тельности) его подопечный может принять участие, организует разные виды проб и 
новых практик (социальная, экологическая, образовательная, инновационная и др.).  
Возможно последовательное флэш-наставничество, когда подопечный работает с дву-
мя и более наставниками, с каждым из которых он имеет серию одноразовых встреч.

Скоростное наставничество Встреча участников для построе-
ния партнерского наставничества

Скоростное наставничество – это разновидность последовательного флэш-наставни-
чества, когда наставники и их подопечные встречаются на короткое время, а затем, 
сразу же после этого, переходят к другому наставнику. В ЦВР реализуется при профо-
риентационной работе с подростками, когда учащиеся знакомятся с основами той или 
иной профессии по вариативным модульным программам. При групповом скоростном 
наставничестве наставник работает в паре с небольшой группой подопечных.

Реверсивное наставничество Молодой наставник помогает опыт-
ным сотрудникам в ознакомлении с 
новыми технологиями.

Например, когда более опытные педагоги старшего возраста испытывают трудности 
в области информационных технологий и интернет-коммуникаций, молодой педагог, 
владеющий технологиями, оказывает помощь нуждающимся в информации. 

Виртуальное наставничество Онлайн-взаимодействие наставни-
ка с подопечными.

Виртуальное наставничество позволяет использовать большой объем учебных ресур-
сов для освоения новых знаний и навыков, обеспечивает постоянное и творческое 
общение, использование социальных сетей для привлечения других специалистов и 
получения разнообразной информации, делая программу наставничества доступной 
для широкого круга сотрудников. Эта модель применяется в ЦВР для диссеминации 
тематических разработок творческой группы педагогов при актуализации и развитии 
компетенций педагогов дополнительного образования ЦВР и Калининского района 
Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

● подводятся итоги работы;
● формулируются проблемы, цели и задачи дальнейшего развития соци-

ального партнерства 
Выполнение данного этапа возлагается на руководителя проекта по соци-

альному (сетевому) партнерству.
В рамках модели социального партнерства ЦВР осуществляется обмен 

опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных ини-
циатив, совершенствование образовательной среды учреждения. Такая дея-
тельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 
позволяет учащимся получить дополнительный социальный опыт и способствует 
формированию их мировоззрения. Расширение круга социальных партнеров по-
зволяет учреждению решать такие приоритетные задачи образовательной сфе-
ры, как повышение качества образования, доступность услуг дополнительного 
образования для широких социальных слоев населения [5, с. 122].

Одной из активно используемых и развиваемых форм социального пар-
тнерства в ЦВР является наставничество. Современные модели наставничества 
реализуются в разных видах взаимодействия наставника и «ученика» (табл. 1). 
При этом важно, что у «ученика» не только совершенствуются необходимые на-
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выки, в том числе профессиональные (hard skills), но и формируются личностные 
навыки (soft skills) с учетом того, какое направление профессионально-личност-
ного движения он выбирает. Конкретная форма наставничества используется в 
зависимости от актуальной потребности. Именно соорганизация и взаимодопол-
няемость разных форм наставничества, реализуемых в ЦВР, помогают найти но-
вый смысл данного вида деятельности [6].

Социальное партнерство, осуществляемое в ЦВР, предназначено для созда-
ния условий для самоопределения, социализации и самореализации, и, в конеч-
ном итоге, для развития hard skills и soft skills учащегося, убежденного в необхо-
димости продуктивной деятельности на благо Родины, уважающего собственную 
индивидуальность и осознающего многообразие личностных проявлений в соци-
уме, обладающего эмпатией, толерантностью, умением сотрудничать и созидать. 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF MILITARY-PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AT CADETS OF MILITARY EDUCATIONAL CENTER. 
The geostrategic goals of the state and the current international and military-political situation, along with many cardinal measures taken, require the formation of a high 
level of responsibility among all officials and performers, including military personnel, students of military universities and military training centers. This will increase 
the level of vigilance, combat readiness of the army and Navy, strengthen military discipline and law and order in military teams, ensure timely, informed and thoughtful 
decision-making by commanders and chiefs.

In the offered article on the basis of approaches of domestic scientists the basic provisions of pedagogical technology of formation of military-professional respon-
sibility at cadets of the military training center which is substantially including set of elements (forms, methods, receptions) of training and education of cadets, and 
guaranteeing formation at them of the required level of responsibility for the decisions, actions and acts are proved, and revealed.

Key words: military-professional responsibility, cadets, methods, responsibility, pedagogical technology, techniques, military training center, formation, 
forms.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Геостратегические цели государства и складывающаяся в современных условиях международная и военно-политическая обстановка наравне со многи-
ми принимаемыми кардинальными мерами требуют формирования высокого уровня ответственности у всех должностных лиц и исполнителей, в том числе 
и у военных кадров, учащихся военных вузов и военных учебных центров. Это позволит повысить уровень бдительности, боевой готовности армии и флота, 
укрепить воинскую дисциплину и правопорядок в воинских коллективах, обеспечить своевременное, обоснованное и продуманное принятие необходимых 
решений командирами и начальниками.

В предлагаемой статье на основе подходов отечественных ученых обосновывается и раскрываются основные положения педагогической технологии 
формирования военно-профессиональной ответственности у курсантов военного учебного центра, содержательно включающую совокупность элементов 
(формы, методы, приемы) обучения и воспитания курсантов и гарантирующую становление у них требуемого уровня ответственности за свои решения, 
действия и поступки.

Цель статьи: на основе анализа подходов отечественных и зарубежных ученых к теории и практики педагогической технологии обосновать и разрабо-
тать авторскую технологию формирования военно-профессиональной ответственности у курсантов, будущих офицеров армии и флота России.

Ключевые слова: военно-профессиональная ответственность, курсанты, методы, ответственность, педагогическая технология, приемы, учеб-
ный военный центр, формирование, формы.

Ключевой задачей образованных в недавнем времени военных учебных 
центров (ВУЦ) является качественная подготовка военных кадров для Воору-
женных Сил Российской Федерации (ВС РФ). При этом каждый офицер должен 
обладать не только требуемыми компетенциями, но и располагать комплексом 
развитых личностных качеств, таких как активность, энергичность, коммуника-

бельность, инициативность, предприимчивость, интеллигентность, самостоя-
тельность, ответственность, деловитость, добросовестность и др.

В этом ряду личностных качеств ответственность занимает особое место. 
Для военнослужащего ответственность – это одно из базовых профессиональ-
ных качеств, включающее:


