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Аннотация. Раскрыты методологические основы построения модели формирования патриотиче-

ских чувств у подростков посредством народного творчества. Проведен анализ возможности приме-

нения в педагогические практики модельного подхода при разработке модели формирования патрио-

тических чувств у подростков. На основе предлагаемого автором алгоритма предложены теоретиче-

ские основы моделирования процесса формирования социального воспитания патриотических чувств 

у подростков средствами народного творчества в условиях учреждений дополнительного образова-

ния. Дана подробная характеристика компонентов предлагаемой модели: субъективного, методологи-

ческого, содержательно-организационного и оценочного компонентов. На основе систематизации 

данных выделены когнитивные особенности подростков, учитывающие психологические особенности 

подросткового возраста, которые в дальнейшем будут приниматься в качестве основы в описании 

подростка как субъективного компонента модели социального воспитания. Особое внимание уделено 

необходимости использования методологического компонента построения модели, включающего в 

себя учет особенностей внешних влияний на воспитательный процесс и инновационность характера 

формирования патриотических чувств у подростков. В качестве основного способа воспитания пат-

риотических чувств у подростков автором предложено использование проектного подхода путем соз-

дания среды проектной деятельности. Подробно описаны такие неотъемлемые составляющие модели, 

как когнитивная, мотивационно-ценностная, эмоциональная, конативная составляющие, а также фор-

мы и методы социального воспитания патриотических чувств у подростков средствами народного 

творчества. В завершение подчеркнута важность проведения оценки уровня сформированности пат-

риотического сознания. Результатом внедрения модели автор видит решение ряда сформировавшихся 

в обществе проблем формирования патриотических чувств у подростков посредством народного 

творчества. 
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Моделирование активно используется в 

педагогической науке в качестве основы пе-

дагогического исследования [1]. Теоретиче-

ское представление об использовании мо-

дельного подхода, моделях и методах моде-

лирования в педагогике рассмотрены в рабо-

тах таких ученых, как Ю.К. Бабанский [2, c. 

115], В.П. Беспалько, А.А. Братко, Т.А. Иль-

ина, Л.Б. Ительсон, Н.В. Кузьмина, А.Н. Ле-

онтьев, Ю.О. Овакимян, И.П. Лебедева, Н.А. 

Козырев, О.А. Козырева и др. [3, c. 40]. 

По мнению Ю.В. Найдановой, «модели-

рование педагогических явлений и процессов 

составляет суть исследовательской деятель-

ности в образовании» [4].  

Подход к пониманию термина «модель» 

достаточно многообразен. В своей работе 

под «моделью» примем определение, данное 

В.А. Штоффом: «Модель – это такая мыс-

ленно представляемая или материально реа-

лизованная система, которая, отображая или 

воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об объекте» [5, c. 19].  

Процесс формирования патриотических 

чувств у подростков посредством народного 

творчества требует применения в педагоги-

ческой практике модельного подхода. Разра-

ботка модели реализации процесса формиро-

вания патриотических чувств должна реали-

зовать две функции: иллюстративную, по-

зволяющую в упрощенной форме, наглядно 

представить объект, и трансляционную, по-

зволяющую перенести (транслировать) ин-

формацию из одной (достаточно изученной 

сферы) в другую (менее изученную) [6].  

Разработка модели процесса формирова-

ния патриотических чувств у подростков 

средствами народного творчества в условиях 

учреждений дополнительного образования 
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предполагает реализацию определенного ал-

горитма, а именно, последовательное выпол-

нение таких этапов, как: постановка цели, 

создание и анализ вариантов модели, выра-

жение модели в графическом виде, исследо-

вание принятой модели, выявление на ее ос-

нове непредвиденных ранее свойств и ка-

честв, а также внесение правок в модель. 

Практическое внедрение модели позво-

лит на основе воспитания патриотизма как 

важнейшего социально-культурного, духов-

но-мобилизационного ресурса общества 

сформировать у обучающихся необходимый 

для гражданина страны базис патриотиче-

ских чувств. 

Субъективным компонентом модели бу-

дут являться участники процесса. Эффектив-

ность реализации модели формирования пат-

риотических чувств у подростков средствами 

народного творчества в условиях учрежде-

ний дополнительного образования, прежде 

всего, будет определяться правильностью 

описания одного из субъектов, подростка, 

как объекта разрабатываемой модели, и, сле-

довательно, разработки возможных воздей-

ствий, которые позволят достичь цели реали-

зации модели.  

Стоит принимать во внимание, что под-

ростковый возраст определяется периодом от 

10–11 до 14–15 лет. В этот период меняется 

внутренняя позиция подростка: совершается 

поворот от направленности на мир к ориента-

ции на себя. Это отражается в формировании 

новых ценностных ориентаций, нового отно-

шения к себе. Происходит изменение отно-

шения к семье, школе, сверстникам. Это обу-

словливает новую социальную ситуацию [7].  

Для педагогов данный период является 

особо ценным, так как именно педагоги ока-

зывают огромное влияние на подростков. 

Педагог способен существенно воздейство-

вать на формирование самосознания, целей и 

устремлений подростка.  

В подростковом возрасте развивается 

гипотетико-дедуктическое мышление, след-

ствием чего является метапознание [8, c. 59]. 

Эти процессы оказывают влияние на грани-

цы и содержание памяти подростка, способы 

решения проблем, особенности мышления в 

социальном контексте и вынесение мораль-

ных суждений. 

Особенности возрастной психологии обо-

значают важность для подростка утвердить 

жизненные ориентиры, сформировать чувство 

защищенности в рамках «своего общества», 

подавить тревогу и фрустрацию. Формирова-

ние национальной идентичности через пат-

риотическое воспитание позволяет решить 

столь важные психологические задачи [9].  

Разработка модели процесса формирова-

ния патриотических чувств у подростков 

средствами народного творчества в условиях 

учреждений дополнительного образования 

требует выделения когнитивных особенно-

стей подростков, учитывающих психологи-

ческие особенности подросткового возраста, 

которые в дальнейшем будут приниматься в 

качестве основы в описании подростка как 

субъективного компонента.  

Среди данных когнитивных особенно-

стей в рамках исследования были выделены: 

мышление, обработка информации, взгляд на 

институты, культурные ценности, общество, 

а также эгоцентризм. Процесс мышления 

рассматривался как последовательная и сис-

тематическая проверка гипотез и возрастаю-

щая способность к предварительному плани-

рованию. Улучшение различных аспектов 

обработки информации, таких, например, как 

метапознание, учитывался при анализе ас-

пекта обработки информации. Оценка когни-

тивного аспекта, описывающего взгляд под-

ростка на институты, культурные ценности и 

общество, нашла свое отражение в анализе 

уровня изменений видения субъекта иссле-

дования на социальный мир и себя, взгляды 

на институты, культурные ценности и обще-

ство. Отдельное внимание было уделено та-

кому когнитивному аспекту, как стремление 

субъекта исследования к персональным дос-

тижениям.  

Важность и внутренняя сложность раз-

рабатываемой модели определили необходи-

мость использования методологического 

компонента построения модели, заключаю-

щегося в целостном охвате таких элементов, 

как методологические подходы, принципы и 

этапы. Методологический компонент вклю-

чил в себя учет особенностей внешних влия-

ний на воспитательный процесс и инноваци-

онность характера формирования патриоти-

ческих чувств у подростков.  

К методологическим подходам модели 

были отнесены: социально-педагогический, 

субъективно-деятельностный, аксиологиче-

ский и системно-ролевой подходы.  
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Выбор методологических подходов ос-

новывался на выполнении ряда требований: 

 соответствие методологических под-

ходов цели реализации модели; 

 возможность реализации синтеза не-

скольких подходов для получения объектив-

ного и целостного результата.  

Социально-педагогический подход. 
Сущность использования социально-педаго-

гического подхода заключается в отражении 

взаимодействия субъекта образовательной 

деятельности и социума. Педагогический 

процесс (обучение и воспитание) опирается 

на потенциал социума [10, c. 39]. Социаль-

ный опыт является основным механизмом 

социально-педагогического подхода. Соци-

ально-педагогический подход, по мнению 

В.С. Торохтия, реализуется в деятельности и 

может рассматриваться как база субъектив-

но-деятельностного подхода. 

Субъектно-деятельностный подход. 
Научной базой субъектно-деятельностного 

подхода являются работы С.Л. Рубинштейна 

[11], Л.С. Выготского [12], А.Н. Леонтьева 

[13]. Субъектная проблематика была развита 

в современной психологии в работах  

К.А. Абульхановой-Славской, В.И. Слобод-

чикова, В.А. Татенко и ряда других исследо-

вателей [14]. 

Обоснованию необходимости субъектно-

деятельностного подхода способствует ут-

верждение, что «человек не рождается, а ста-

новится субъектом в процессе деятельности 

и общения» [15, c. 29]. Субъектность, являясь 

интегративной характеристикой личности, 

обладает способностью к динамике, а значит, 

и к формированию новых свойств, а значит, 

является важнейшим из компонентов пат-

риотического воспитания подростков.  

Субъектная позиция личности подростка 

– это сложная система, включающая в себя 

различные компоненты, взаимодействующие 

между собой, важнейшими из которых явля-

ются ценностные установки. Это определяет 

необходимость включения аксиологического 

подхода в методологическую базу разраба-

тываемой модели. 

Аксиологический подход. Использова-

ние аксиологического подхода в педагогике, 

развитие его основных положений раскрыты 

в научных трудах многих ученых: Л.В. Вер-

шининой [16], М.Г. Казакиной, З.И. Равкина 

[17], А.В. Кирьяковой [18] и др. Важность 

использования аксиологического подхода в 

построении модели патриотического воспи-

тания обусловливается преобразованиями 

социально-культурного пространства, важ-

ностью достижения поставленной цели.  

Е.В. Яковлев под аксиологическим под-

ходом понимает «принципиальную ориента-

цию исследования, при которой явление рас-

сматривается с точки зрения ценностей, свя-

занных с возможностями удовлетворения 

потребностей людей» [19, c. 27]. В контексте 

нашего исследования аксиологический под-

ход будет пониматься как необходимость 

удовлетворения потребностей общества в 

патриотическом сознании людей, основан-

ном на совокупности сформированных, при-

нимаемых и разделяемых ценностей.  

Результативность использования аксио-

логического подхода обусловливается рядом 

реализуемых им функций, к которым отно-

сятся: «гностическая (выявление социально 

значимых ценностей); ориентировочная (вы-

бор ценностей для удовлетворения потреб-

ностей); информационная (ориентация в 

многообразии значимых ценностей); оценоч-

ная (установление иерархических соотноше-

ний между ценностями); прогностическая 

(определение перспектив присвоения ценно-

стей); технологическая (выявление путей, 

методов и средств формирования ценностей); 

интегративная (согласование социально зна-

чимых ценностей, педагогического процесса 

и личностных требований) и др.» [19, c. 27]. 

Целью аксиологического подхода в по-

строении модели патриотического воспита-

ния является формирование ценностных ори-

ентаций, осознанных, отрефлексированных 

новообразований, которые будут являться 

мировоззренческой частью личности, прояв-

ляться при реализации социальной роли. И 

здесь важно обратить внимание на социаль-

но-ролевой подход как один из основных ме-

тодологических подходов. 

Социально-ролевой подход. Проявле-

ния патриотизма, на наш взгляд, находят от-

ражение в способности человека к активному 

функционированию в определенной соци-

альной ситуации, в которой проявляются ин-

дивидуальные особенности конкретной лич-

ности. Социальное воспитание – это процесс, 

который является составной частью патрио-

тического воспитания.  
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А.В. Мудрик социальное воспитание 

трактовал «как процесс относительно соци-

ально контролируемой социализации, осуще-

ствляемый в специально созданных воспита-

тельных организациях, который помогает 

развить возможности человека, включающие 

его способности, знания, образцы поведения, 

ценности, отношения, позитивно ценные для 

общества, в котором он живет». Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод о том, что 

социальное воспитание позволяет сформиро-

вать системы ценностей и установок, необ-

ходимых подросткам для выполнения соци-

альных ролей [20, c. 17].  

Систематизация понятий социальной ро-

ли, проведенная М.Г. Ивановым, позволяет 

определить наиболее существенное в пони-

мании социальной роли: фиксацию в соци-

альной роли прав и обязанностей, связь соци-

альной роли с определенными действиями, 

нормативное обусловливание роли [21].  

Таким образом, реализация социально-

ролевого подхода в построении модели пат-

риотического воспитания подростков средст-

вами народного творчества позволит не 

только путем воздействия на сознание, а 

именно, через практическую деятельность 

сформировать целостную личность, реали-

зующую востребованную обществом соци-

альную роль патриота [22]. 

Ключевыми принципами методологиче-

ского компонента построения модели пат-

риотического воспитания были определены 

принцип связи воспитания с жизнью, прин-

цип комплексности, целостности, единства 

всех компонентов, воспитательного процес-

са, принцип педагогического руководства и 

самостоятельной деятельности, активности 

обучающихся, принцип гуманистической 

направленности, индивидуализации, частно-

методические принципы патриотического 

воспитания.  

Принцип является ключевым элементом 

методологического компонента, являясь ос-

новным положением, фактом для построения 

модели.  

Принцип связи воспитания с жизнью за-

ключается в необходимости широкого и все-

объемлющего ознакомления воспитанников с 

общественной, трудовой жизнью, влиянием 

на жизнь различных событий. Процесс пат-

риотического воспитания основывается на 

исторических фактах, примерах проявления 

патриотизма. 

Комплексность, целостность, единство 

всех компонентов как принцип методологи-

ческого компонента построения модели пат-

риотического воспитания рассматривается 

как интеграция всей совокупности условий и 

факторов, имеющих прямое или косвенное 

отношению к формированию патриотическо-

го сознания.  

Исследователи подтверждают то, что 

комплексный подход является «методологи-

ческим, организационным и управленческим 

принципом, методом мышления, познания и 

решения воспитательных и иных задач» [23].  

Принцип комплексности, целостности, 

единства всех компонентов проявляется не 

только в единстве воспитания, обучения, 

общественно-полезной деятельности, но и в 

привлечении широкого круга субъектом мо-

дели, участников процесса: семьи и общест-

венности. 

Принцип педагогического руководства и 

самостоятельной деятельности, активно-

сти обучающихся нашел свое отражение в 

выделении определенных узконаправленных 

видах деятельности, стимулирующих актив-

ность подростков и учитывающих их свобо-

ду творчества, но не подрывающих руково-

дящую роль педагога-наставника. 

В то же время принятие во внимание 

принципа гуманистической направленности, 

индивидуализации, основанном на доверии и 

взаимном уважении, позволяет проявить 

уважение к личности подростка. Принцип 

предъявляет требования к педагогу по созда-

нию благоприятного психологического кли-

мата, положительного эмоционального фона, 

при этом понимается важность воспитатель-

ных и образовательных задач, позволяющих 

достичь нужных результатов в обучении. 

Применение частно-методических прин-

ципов патриотического воспитания позволи-

ло максимально конкретизировать способы 

воспитания патриотических чувств у подро-

стков. 

Таким образом, основным способом вос-

питания патриотических чувств у подростков 

было выбрано создание среды проектной 

деятельности, направленной на социальное 

воспитание патриотических чувств средст-

вами народного творчества.  
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Неотъемлемыми компонентами среды 

проектной деятельности будут являться сис-

тема учреждений дополнительного образо-

вания, педагог, подросток и родители. 

Формирование среды проектной дея-

тельности, позволяющей воспитать патрио-

тические чувства у подростков средствами 

народного творчества, должно быть направ-

лено на формирование у подростков знаний 

об истории народного творчества, известных 

представителей культуры, а также техноло-

гиях создания артефактов. Учреждения до-

полнительного образования и педагоги 

должны обеспечить социально-психологи-

ческие и педагогические условия, побуж-

дающие подростков к накоплению знаний об 

истории страны, ее культуры и религии, 

формированию опыта ценностных отноше-

ний и патриотически-ориентированной дея-

тельности.  

Стоит отметить, что патриотическое 

воспитание личности является важнейшим 

направлением процесса социального воспи-

тания, отличающимся длительностью фор-

мирования патриотических идеалов, ценно-

стей и чувств человека, так как патриотизм 

является ценностной характеристикой лич-

ности. Одну из ключевых ролей в процессе 

воспитания играет эмоциональная состав-

ляющая изучаемого процесса. Предметы на-

родного творчества, представители культуры 

и искусства вызывают гордость за Родину, 

принадлежность к стране. Изучение данных 

направлений является мотивационными об-

разованиями, на основе которых происходит 

ориентация и регуляция жизненного пути 

субъекта. 

Формирование среды проектной дея-

тельности, позволяющей воспитать патрио-

тические чувства у подростков средствами 

народного творчества, невозможно и без 

оценки осмысления социальных отношений, 

выявления путей и способов их изменения в 

интересах отечества.  

Проведенный анализ показывает, что 

формирование среды проектной деятельно-

сти, позволяющей воспитать патриотические 

чувства у подростков средствами народного 

творчества, должно основываться на таких 

неотъемлемых составляющих, как: когни-

тивная, мотивационно-ценностная, эмоцио-

нальная и конативная составляющие. При 

этом, реализуя содержательно-организацион-

ный компонент построения модели форми-

рования патриотических чувств у подростков 

посредством народного творчества, стоит 

использовать следующие формы социально-

го воспитания: исследовательский проект, 

художественные изделия и произведения, 

тематические конференции, мастер-классы, 

лекции, военно-исторические реконструк-

ции, конкурсы, соревнования, в том числе 

военно-патриотической направленности. 

В то же время внедрение предлагаемых 

форм формирования патриотических чувств 

у подростков средствами народного творче-

ства должно основываться на следующих 

методах освоения действительности, направ-

ленных на достижение поставленной цели: 

 совокупность проблемы, замысла ее 

решения, средств ее реализации и получае-

мых в процессе результатов; 

 комплексное, не повторяющееся ме-

роприятие, предполагающее внедрение ново-

го, ограниченного по времени, бюджету, ре-

сурсам, с выполнением четких указаний; 

 работа, выполняемая единовременно 

(то есть имеющая начало и конец) в целях 

получения уникального результата; 

 последовательность взаимосвязанных 

событий, которые происходят в течение ус-

тановленного времени. 

Формирование патриота и гражданина 

на основе воспитания патриотизма как важ-

нейшего социально-культурного, духовно-

мобилизационного ресурса общества путем 

построения предлагаемой автором модели 

требует от участников процесса регулярной 

оценки уровня сформированности патриоти-

ческого сознания. Среди ключевых критери-

ев, позволяющих оценить результаты вне-

дрения модели, автором предлагается выде-

лять следующее. 

1. Нулевой критерий. Практически не 

сформирован, либо сформирован на низком 

уровне. 

2. Умозрительный критерий. Сформи-

рован минимальный уровень знаний, в том 

числе о нормах патриотического поведения, 

представления о пропатриотических лично-

стных качествах; поведение человека не обу-

словливается патриотическими мотивами. 

3. Формально-поведенческий, неосоз-

нанный критерий. Патриотические поступки 

совершаются из желания соответствовать 

ожиданиям окружающих (по иным неконст-
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руктивным мотивам) – то есть внешняя дея-

тельность, поведение и обусловливающая их 

мотивация не соответствуют друг другу. 

4. Убежденческий критерий. Патриоти-

ческое поведение и деятельность основаны 

на пропатриотических мотивах, пропатрио-

тические знания носят системный характер. 

Таким образом, результатом успешной 

реализации предлагаемой модели формиро-

вания патриотических чувств средствами 

народного творчества будет являться высо-

кий уровень сформированности патриотиче-

ского сознания подростка. 

Внедрение модели формирования пат-

риотических чувств у подростков посредст-

вом народного творчества позволит решить 

ряд следующих сформировавшихся в обще-

стве проблем. 

1. Преобладание тенденций к интеллек-

туализации и прагматизации в образователь-

ном процессе в ущерб духовной составляю-

щей как в содержании, так и в технологиях 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Размытие национальной идентично-

сти не только процессами глобализации, но и 

мощным натиском постмодернистской куль-

туры. Утверждаемый «плюрализм смыслов», 

равнозначность морально-нравственных цен-

ностей, осмеивание национальных традиций, 

выдвижение спорности христианских и гу-

манистических идей эпохи Просвещения, 

попытка уничтожения содержания нацио-

нальной идентичности. Как пример, «засоре-

ние» русского языка.  

3. Снижение внимания к развитию и 

воспитанию личности подростка в ценност-

но-смысловом пространстве, ориентирован-

ном на базовые общечеловеческие нравст-

венные ценности, такие как совесть, честь, 

чувство достоинства, уважения к себе, к сво-

ей семье и людям. 

4. Повышенная агрессивность в подро-

стковой среде, сопровождающаяся пропаган-

дой культы силы, наживы, материального 

обогащения, нагнетанием межэтнической и 

межконфессиональной враждебности. 
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Abstract. The methodological foundations of formation patriotic feelings among adolescents 

through folk art are revealed. The analysis of the possibility of using a model approach in peda-

gogical practices in the development of the model of formation of patriotic feelings among adoles-

cents. On the basis of the algorithm offered by the author the theoretical bases of modeling of pro-

cess of formation of social education of patriotic feelings among teenagers by means of folk art in 

the conditions of institutions of additional education are offered. A detailed description of the 

components of the proposed model: subjective, methodological, content-organizational and evalu-

ation components. On the basis of systematization of the data the cognitive features of adolescents, 

taking into account the psychological characteristics of adolescence, which will be taken as a basis 

in the description of adolescents as a subjective component of the model of social education. Par-

ticular attention is paid to the need to use the methodological component of the model, which in-

cludes consideration of external influences on the educational process and the innovative nature of 

the formation of patriotic feelings among adolescents. As the main way of education of patriotic 

feelings at teenagers the author offers use of project approach by creation of the environment of 

project activity. We describe such integral components of the model as cognitive, motivational-

value, emotional, and conative components, as well as forms and methods of social education of 
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patriotic feelings among adolescents by means of folk art. In conclusion, emphasized the im-

portance of assessing the level of formation of patriotic consciousness. As a result of the model 

implementation, the author sees the solution of a number of problems in the formation of patriotic 

feelings among adolescents through folk art. 

Keywords: education; teenager; patriotic feelings; means of folk art; model; criterion; compo-

nent; form; method; evaluation criterion; environment of project activity 
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