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Аннотация. Раскрыта проблематика формирования ценностей у подростков, соответствующих 

принципам патриотического воспитания. Проведен анализ физиологических и психологических осо-

бенностей подростков, которые должны быть учтены при выборе средств патриотического воспита-

ния. Систематизация физиологических и психологических особенностей подростка позволила сфор-

мировать схему когнитивных особенностей подростков, которая определена в качестве основы разра-

ботки модели социального воспитания патриотических чувств. Ключевыми средствами реализации 

схемы, соответствующими в том числе принципам патриотического воспитания, определены средства 

народного творчества. Особое внимание уделено народному творчеству как источнику важной эмо-

циональной составляющей. Подчеркнуто, что, проявляя эмоциональные чувства к результатам народ-

ного творчества как блага, созданного в своей стране, подросток может испытывать чувство принад-

лежности к определенной государственно-национальной общности. Результирующим итогом иссле-

дования является обоснование выбора проектного метода в качестве наиболее эффективного метода 

использования средств народного творчества в патриотическом воспитании подростков. Представ-

ленная систематизация типов проектов позволяет использовать предлагаемый метод для всего разно-

образия решаемых задач. Результатом использования проектного метода, основанного на средствах 

народного творчества, станут осознание подростком высших ценностей, формирование способности 

использования их в качестве жизненных ориентиров, а также принятие в качестве ключевых принци-

пов в практической деятельности. 
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Формирование методологии патриотиче-

ского воспитания подростков является клю-

чевой задачей совершенствования современ-

ной системы образования. Внешние вызовы, 

подкрепленные продвижением негативных 

факторов патриотизма, отдельных идей ли-

берализма, глобализма и экстремизма, обост-

рившиеся в настоящее время, определяют 

необходимость анализа особенностей пат-

риотического воспитания указанной возраст-

ной группы и выделения на основе получен-

ных результатов наиболее эффективных 

средств реализации процесса.  

Целью патриотического воспитания яв-

ляются формирование в российском общест-

ве высокой социальной активности, граждан-

ской ответственности, духовности, становле-

ние граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных про-

явить их в созидательном процессе в интере-

сах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. Исходя из вышеска-

занного, патриотическое воспитание призва-

но стать отдельной системой воспитания 

личности. 

Разработке инструментария патриотиче-

ского воспитания подростков должно пред-

шествовать выделение продвигаемых ценно-

стей, которые, закрепившись в сознании, бу-

дут определять действия, характеризующие-

ся как патриотические, то есть определяю-

щие любовь к Родине, стремление отстаивать 

интересы и принципы государства, частью 

которого и отождествляет себя подросток.  

Объединение традиционных ценностей 

патриотизма россиян, межкультурная компе-

тентность, свобода, безопасность личности, 

общества и государства, право выбора каж-

дого гражданина, по мнению Д.Н. Багрецова 

и В.Д. Ширшова, будут являться основой 

патриотизма нового типа [1, c. 63].  

В данном контексте опорой патриотиче-

ского воспитания подростков является ак-

сиологический (ценностный) подход, целью 

применения которого будет формирование 

патриотического сознания: гражданской от-

ветственности за судьбу страны, стремления 

к взаимодействию с обществом, в том числе 

в независимости от этнической, религиозной, 

конфессиональной принадлежности для ре-

шения задач обеспечения национальной 
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безопасности и устойчивого развития Рос-

сийского Федерации, сопричастности к вели-

кой истории и культуре России, уважения к 

исторической памяти, любви к Родине и се-

мье, активной жизненной позиции, непри-

ятия агрессии, жестокости, насилия над лич-

ностью. 

Таким образом, можно определить, что 

ценности, средства их продвижения и закре-

пления в сознании подрастающего поколения 

являются фундаментальной основой напол-

нения системы патриотического воспитания 

подростков. Данный вывод подкрепляется и 

результатами исследований специалистов в 

области психофизиологии, определяющих, 

что «человек в своих устремлениях руковод-

ствуется, прежде всего, заранее заготовлен-

ными для себя некими персональными ценно-

стями, или ценностными ориентациями (ду-

ховность человека), которые затем он реали-

зует на практике (нравственность)» [2, c. 10].  

Для актуализации внимания подростков 

на ценностях, способствующих формирова-

нию патриотического сознания, и их закреп-

ления необходимо решить две теоретические 

задачи: выделить особенности подросткового 

периода, на основании которых будет содер-

жательно строиться воспитательный процесс, 

и выделить соответствующие специфике 

подросткового возраста средства и методы 

реализации. Это позволит разработать мето-

дические подходы патриотического воспита-

ния подростков, в том числе в образователь-

ных организациях, что отразится на повыше-

нии результативности процесса.  

Учет возрастных особенностей человека – 

обязательное условие разработки программ и 

мероприятий патриотического воспитания. 

Так, воззрения И.И. Кравченко, А.Н. Вырщи-

кова, М.Б. Кусмарцева, В.И. Лутовинова, 

Г.Н. Филонова и других ярких представите-

лей возрастного подхода основывались на 

физиологических, психических, социальных 

особенностях развития личности в вопросе 

патриотического воспитания. Согласно это-

му подходу, патриотическое воспитание воз-

можно на протяжении всей жизни человека, 

что противоречит традиционной точке зре-

ния, в которой отмечено, что воспитание 

осуществляется лишь в отношении подрас-

тающих поколений. Для воспитания патрио-

тических чувств у подростков цели, задачи, 

содержание, методы и формы воспитания 

должны иметь свою специфику на каждом 

году обучения, так как интересы, мотивы, 

познавательные возможности учащихся каж-

дого года качественно изменяются, становят-

ся более устойчивыми, разнообразными, вы-

ражаются потребностью участвовать во мно-

гих видах общественно полезной деятельно-

сти [3, c. 16].  

Принцип учета возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся, предпо-

лагающий учет возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и индивидуальных разли-

чий обучающихся, доступных способов их 

изучения и выбор в соответствии с ними оп-

ределенных средств и методов работы с кон-

кретными воспитанниками, наравне с други-

ми относится в соответствии с классификаци-

ей Н.Ф. Харламова к универсальным принци-

пам воспитания, отражающим современное 

понимание требований к теории и практике 

воспитательного процесса [4, c. 52].  

Характеристику подросткового периода 

можно условно разделить на две составляющие:  

1) особенности физиологического раз-

вития; 

2) особенности психологического раз-

вития.  

Развернутая характеристика особенно-

стей физиологического развития представля-

ется следующим образом. Подростковый 

возраст – это так называемый «переходный 

период», в основе которого лежит физиоло-

гическая перестройка всего организма, начи-

нающаяся у детей в 10–12 лет с повышения 

активности щитовидной железы и гипофиза. 

Интенсивность деятельности желез внутрен-

ней секреции зачастую приводит к некото-

рым нарушениям в деятельности нервной 

системы подростка. Наблюдается опереже-

ние развития костей конечностей в сравне-

нии с развитием костей грудной клетки и та-

за. Внешне младшие подростки становятся 

непропорциональными, нескладными. Меня-

ется походка, осанка. Через какое-то время 

под воздействием гормонов щитовидной же-

лезы и гипофиза «пробуждаются» железы 

коры надпочечников, что провоцирует ак-

тивный рост мышц, развитие вторичных по-

ловых признаков и формирование соответст-

вующего полу строения тела. В период пере-

стройки организма 11–13-летние подростки 

могут испытывать недомогание, физический 

дискомфорт, быстро утомляются, сонливы. 
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Работоспособность подростков снижена, при 

умственной нагрузке быстро развиваются 

утомление и вялость [5, c. 89]. 

Обычно к 14–15 годам вышеперечислен-

ные симптомы исчезают. Однако мнимые 

болезненные состояния, ипохондрия могут 

определить сидячий образ жизни. Такие под-

ростки ищут себе занятия, не связанные с 

активным движением, не любят уроков физ-

культуры, стараются их избегать. Это плохо 

сказывается на дальнейшем развитии орга-

низма [6, c. 32]. 

С другой стороны, можно наблюдать ги-

перактивность подростков, обусловленную 

гормональным воздействием. Если энергети-

ческие возможности не находят выхода во-

вне, то могут пострадать тонкие биохимиче-

ские процессы организма. Физиологи-гигие-

нисты считают, что мышечная активность 

подростка должна быть не менее 4–5 часов в 

сутки [5, c. 90]. 

Активность гормональных процессов 

определяет и высокую эмоциональность 

подростков. Эмоции подростков отличаются 

не только силой, но и большой неустойчиво-

стью. Настроение часто и резко меняется, 

возможны бурные аффективные вспышки [7, 

c. 103]. Эмоциональная сфера подростка ха-

рактеризуется повышенной чувствительно-

стью. У младшего подростка повышается 

тревожность в сфере общения со сверстни-

ками, у старших подростков – со взрослыми. 

Переход от детства к взрослости – под-

ростковый возраст – имеет свои психологи-

ческие закономерности. Важные изменения 

происходят в мыслительных процессах под-

ростка. В это время ребенок начинает овладе-

вать абстрактным мышлением. На первых по-

рах оно весьма несовершенно, что ведет к по-

явлению типичного подросткового максима-

лизма, отсутствию гибкости и упрощенчеству.  

В подростковый период меняется внут-

ренняя позиция подростка: совершается по-

ворот от направленности на мир к ориента-

ции на себя. Это отражается в формировании 

новых ценностных ориентаций, нового от-

ношения к себе. Происходит изменение от-

ношения к семье, школе, сверстникам. Это 

обусловливает новую социальную ситуацию 

[8, c. 12].  

В подростковом возрасте развивается 

гипотетико-дедуктическое мышление, след-

ствием чего является метапознание [6, с. 7-

11]. Эти процессы оказывают влияние на 

границы и содержание памяти подростка, 

способы решения проблем, особенности 

мышления в социальном контексте и выне-

сение моральных суждений. 

Особенности возрастной психологии 

обозначают важность для подростка утвер-

дить жизненные ориентиры, сформировать 

чувство защищенности в рамках «своего об-

щества», подавить тревогу и фрустрацию. 

Формирование национальной идентичности 

через патриотическое воспитание позволяет 

решить столь важные психологические зада-

чи [9, c. 116-118]. 

Особое внимание в разработке методи-

ческого обеспечения патриотического воспи-

тания необходимо уделить стремлению под-

ростка к самостоятельности и социальному 

признанию. Для удовлетворения указанной 

особой возрастной потребности ребенок ищет 

коллектив сверстников, в котором каждый 

подросток признается самостоятельной соци-

альной единицей. Каждый участник группы 

имеет право на свое слово и свой поступок и 

признает право другого. Это обусловливает 

выработку свода правил взаимодействия. 

Формируется модель социума со своими за-

конами и моральными нормами [5, c. 187]. 

Учет физиологических и психологиче-

ских особенностей протекания подростково-

го периода обусловливает необходимость 

учета двух параметров: социальной адапта-

ции подростка и его психического развития. 

«Оба эти процесса взаимосвязаны между со-

бой. Оба они в очень большой степени зави-

сят от ряда условий, среди которых на пер-

вый план выходят внутрисемейные отноше-

ния и отношения с коллективом сверстников. 

Это важный фактор, характеризующий ус-

пешность адаптации» [10, c. 81]. 

Учет физиологических и психологиче-

ских особенностей подростка позволяет 

сформировать схему когнитивных особенно-

стей подростков, которую используем в каче-

стве основы разработки модели социального 

воспитания патриотических чувств (рис. 1). 

Выбор средств и методов патриотическо-

го воспитания подростков должен основы-

ваться на когнитивных особенностях данного 

возраста. Это позволит повысить эффектив-

ность процессов патриотического воспитания, 

исключит насильственность в принятии дек-

ларируемых ценностей, их отторжение.  
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Рис. 1. Схема когнитивных особенностей подростка, учитывающая физиологические и психологи-

ческие особенности возраста [11, c. 529] 

 

 

В настоящее время многие исследовате-

ли обозначают проблему утраты, разрушения 

и вытеснения подлинной высокой культуры. 

Отмечают проблему замены нравственных 

ценностей псевдоценностями, где не остается 

места традиционной духовной культуре. 

«Особенно это сказывается на подрастающем 

поколении, которое лишается исторических, 

национальных, патриотических устоев, соб-

ственных корней, способных передать истин-

ное богатство и уникальность многовекового 

художественного творчества» [12, c. 214]. 

В систематизированных В.Е. Мусиной 

принципах патриотического воспитания, вы-

деленных по результатам различных иссле-

дований, обращают внимание следующие 

элементы, необходимые для формирования 

патриотического сознания [13, c. 44]. 

1. Историческая и социальная память, 

межпоколенная преемственность духовного 

опыта, социокультурная и национальная 

идентификация, гордость и великодушие в 

осмыслении социокультурной реальности ис-

торического прошлого, сакральность симво-

лов и смыслов Отечества, соборность в вос-

питании духовных основ патриотизма, опора 

на культурные, исторические, боевые и тру-

довые традиции (А.Н. Вырщиков, М.Б. Кус-

марцев, В.И. Лутовинов). 

2. Преемственность исторического и 

культурного наследия России, ее духовно-

нравственных ценностей и традиций (Ю.В. Мик-

рюков).  

3. Обусловленность содержания, форм 

и методов, средств и приемов историческими 

традициями русского народа (М.А. Терентий). 

Обеспечить реализацию указанных 

принципов позволяют средства народного 

творчества, которые относятся к педагогиче-

скому инструментарию деятельности субъек-

тов патриотического воспитания и имеют 

весомое значение в продвижении ценностей 

патриотизма.  

Словари определяют народное творчест-

во как «художественную коллективную твор-

ческую деятельность народа, отражающую 

его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые 

народом и бытующие в народных массах по-

эзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка 

(песни, инструментальные наигрыши и пье-

сы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр 

кукол), танец, архитектура, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство»
1
. 

Народное творчество является формой 

проявления национальной идентичности, в 

том числе межпоколенной, учитывающей 

влияние исторической памяти на формиро-

вание патриотических чувств [14]. Артефак-

                                                                 
1 Народное творчество // Энциклопедии и слова-

ри. URL: http://enc-dic.com/word/n/Harodhoe-tvorches-

tvo-30472.html (дата обращения: 01.11.2017). 

Мышление Последовательная и систематическая проверка гипотез и возрос-

шая способность к предварительному планированию 

Обработка информации Улучшение различных аспектов обработки информации, как, 

например, метапознание 

Взгляд на институты, культурные 

ценности, общество 
Изменение видения социального мира и себя. Взгляды на инсти-

туты, культурные ценности, общество становится более сложным 

Эгоцентризм Стремление к персональным достижениям 
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ты народного искусства являются нацио-

нальным культурным достоянием, сохра-

няющим историческую память, традицион-

ные нравственные воззрения. Роль народного 

творчества особо проявляется в периоды 

трансформаций, переоценки ценностей, ко-

гда обращение к традиционным народным 

истокам происходит неосознанно, даже во-

преки формированию временных ценностей 

в социальной среде или внешнему идеологи-

ческому воздействию. С.Н. Богатырева отме-

чает, что «в последние годы поиск «нацио-

нальной идеи», как правило, так или иначе, 

крутится вокруг основополагающих концеп-

тов русской культуры: русской «духовности» 

и «соборности»; идеи «мессианства» и наде-

жды на особую «спасительную» роль русско-

го народа в мире и т. п.» [15, c. 214]. 

Использование средств народного твор-

чества в образовательном процессе позволяет 

подростку интегрироваться в народную ху-

дожественную культуру, воплощающую в 

себе традиции, то есть устойчивые формы 

жизни народа, что полностью соответствует 

принципам патриотического воспитания.  

Для уточнения понятия «народное твор-

чество» во многих исследованиях вводится 

термин «народное художественное творчест-

во», то есть акцентируется внимание именно 

на создании новых эстетических ценностей, 

их интерпретации «на основе творческой ин-

дивидуальности с ее неповторимым своеоб-

разием, оригинальностью, общественно-

исторической и культурной значимостью и 

уникальностью» [16]. 

Народное художественное творчество 

является механизмом развития, реализует 

процесс движения от традиции к новизне, а 

также дает возможность нахождения способов 

художественного выражения системы социо-

культурных ориентацией, что дает педагогу 

возможность оценить не только сформиро-

ванность патриотического сознания на уровне 

знания, но и на уровне действия.  

Сущностными признаками народного 

художественного творчества всегда выступа-

ли добровольность, инициатива, активная 

жизненная позиция, духовная мотивация [17]. 

Указанные признаки полностью соответст-

вуют потребностям подростков, актуализи-

рованным в связи с возрастными особенно-

стями физиологического и психологического 

развития. 

Народное творчество несет очень важ-

ную эмоциональную составляющую. Прояв-

ляя эмоциональные чувства к результатам 

народного творчества как блага, созданного в 

своей стране, подросток может испытывать 

чувство принадлежности к определенной го-

сударственно-национальной общности. Эмо-

циональное отношение, возникающее в ре-

зультате знакомства с предметами народного 

творчества, вначале формирует привязан-

ность к родному краю, месту проживания, 

закрепляя образ «малой родины», затем пе-

реходя во взаимодействие с обществом, го-

сударством в целом, закрепляя образ «боль-

шой Родины».  

Выбор народного художественного 

творчества в качестве средства патриотиче-

ского воспитания подростков обусловлен 

также необходимостью реализации деятель-

ностного аспекта, на котором настаивал  

В.А. Сухомлинский, отмечая, что чувство 

патриотизма «формируется в живой деятель-

ности, прежде всего, путем привлечения детей 

к общественно полезному труду, ценному 

пока не столько своими результатами, сколь-

ко воспитательным эффектом» [18, c. 35].  

Результаты теоретических исследований  

Л.С. Выготского [19], Б.С. Гершунского [20], 

А.Н. Леонтьева [21], С.Л. Рубинштейна [22] 

также подтверждают, что процессы обучения 

и воспитания ребенка осуществляются не 

сами по себе, а лишь тогда, когда имеют дея-

тельностные формы, обладают соответст-

вующим содержанием. 

На наш взгляд, наиболее эффективным 

методом патриотического воспитания подро-

стков, использующим средства народного 

творчества и учитывающим физиологиче-

ские и психологические возрастные особен-

ности, является проектный метод, который в 

контексте раскрываемой проблемы мы мо-

жем определить как систему учебно-позна-

вательных приемов, основанных на исполь-

зовании средств народного творчества, по-

зволяющих решить ту или иную поставлен-

ную проблему, результатом чего будет под-

твержденное действиями патриотическое 

сознание подростка.  

Типы проектов, которые могут быть ис-

пользованы в процессе патриотического вос-

питания подростков в образовательных орга-

низациях, представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Систематизация типов проектов, использующих средства народного творчества [23] 

 

 

Использование проектного метода, осно-

ванного на средствах народного творчества, 

позволит осознать подросткам высшие цен-

ности, сформирует способность использовать 

их в качестве жизненных ориентиров, а так-

же принимать в качестве ключевых принци-

пов в практической деятельности. Это про-

явится в готовности к достойному служению 

Родине, сформированности высоконравст-

венных, профессионально-этических норм 

поведения, ответственности и коллективиз-

ма, подчеркнет воспитанность важнейших 

духовно-нравственных и культурно-истори-

ческих ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития российского обще-

ства и государства, национального самосоз-

нания, миропонимания и судьбы россиян.  
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Abstract. The problems of the formation of values in adolescents, consistent with the prin-

ciples of patriotic education are revealed. An analysis is made of the physiological and psycholog-

ical characteristics of adolescents, which should be taken into account when choosing the means of 

patriotic education. Systematization of the physiological and psychological characteristics of the 

adolescent allowed to form a scheme of cognitive features of adolescents, which is defined as the 

basis for developing a model of social education of patriotic feelings. The means of popular crea-

tivity are determined by the key means of implementing the scheme, which correspond, in particu-

lar, to the principles of patriotic upbringing. Particular attention is paid to folk art as a source of an 

important emotional component. It is emphasized that by showing emotional feelings for the re-

sults of folk art, as a blessing created in their country, a teenager can experience a sense of belong-

ing to a certain state-national community. The result of the study is the justification of the choice 

of the design method as the most effective method of using the means of folk art in the patriotic 

education of adolescents. The systematization of project types makes it possible to use the pro-
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posed method for the whole variety of solved problems. The result of using the project method 

based on the means of folk art will be the adolescent’s comprehension of the highest values, the 

formation of the ability to use them as life orientations, and adoption as key principles in practical 

activities. 

Keywords: patriotic education; values; teenager; folk art; project 
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