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РАЗВИВАЮЩАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье обозначена необходимость 
формирования и развития патриотизма, развивающей 
трансформации личностных патриотических качествах 
в разные возрастные периоды, на разных уровнях образо-
вания. В связи с этим в работе дана научная трактовка 
понятий «трансформация», «развивающая трансформа-
ция». Представлено теоретическое обоснование личност-
ной трансформации патриотических качеств на основе 
теории развития личности, теории индивидуальности  
и развивающей трансформации. Определены характер-
ные особенности трансформационного подхода в разви-
тии патриотических качеств.

Теоретический анализ психологических личностных 
трансформаций позволяет определить возможности 
преобразований и развития качественных составляю-
щих патриотизма личности в соответствии с уровнем 
возрастного развития и уровнями образования. Преоб-
разование личности, происходящее в процессе перехода  
и возрастного функционирования на каждом уровне обра-
зования, характеризует развивающие особенности транс-
формации патриотических качеств и полагает быстрый 
темп преобразований личности.

Теории личностной трансформации позволяют опре-
делить возможные изменения в качественных харак-

теристиках личности на основе активности человека  
на каждом уровне образования и проявления индивидуаль-
ности. Изучение развивающей трансформации патрио-
тических качеств личности в условиях антироссийского 
давления в современном обществе является значимым 
и необходимым в обозначении основных воспитатель-
ных воздействий на обучающихся. Патриотизм обуча-
ющихся проявляется в сформированности патриотиче-
ских чувств, патриотических нравственных ценностей  
и отношений, патриотических действий. Внешние усло-
вия, запускающие трансформационные процессы, изменя-
ют прежде отношение личности к самой себе, к окружа-
ющей действительности и предопределяют личностный 
рост. Процесс развивающей трансформация патриоти-
ческих качеств личности обучающихся имеет определен-
ные этапы: диагностирование, прогнозирование личност-
ных изменений, проектирование и организацию активной 
деятельности патриотической направленности, резуль-
тат становления личности.

Ключевые слова: трансформация, развивающая транс-
формация, трансформационные процессы, типы транс-
формаций, теории личности, индивидуальности, патри-
отизм, патриотические качества, обучающийся, уровни 
образования
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DEVELOPMENTAL TRANSFORMATION OF PATRIOTIC QUALITIES OF STUDENTS
5.8.2 — Theory and methodology of training and education (by areas and levels of education)

Abstract. The article identifies the need for the formation and 
development of patriotism, the developmental transformation of 
patriotic personality qualities in different age periods, at different 
levels of education. In this regard, the scientific interpretation of 
the concepts of transformation and developmental transforma-
tion is given in the work. The theoretical substantiation of the 
personal transformation of patriotic qualities based on the theory 
of personality development, the theory of individuality and devel-
opmental transformation is presented. The characteristic features 
of the transformational approach in the development of patriotic 
qualities are determined. The theoretical analysis of psycholog-
ical personality transformations makes it possible to determine 
the possibilities of transformation and development of qualitative 
components of personal patriotism in accordance with the level 
of age development and levels of education.

The transformation of personality that occurs in the pro-
cess of transition and age-related functioning at each level of 
education characterizes the developmental features of the trans-
formation of patriotic qualities and assumes a rapid pace of 
personality transformation. 

Theories of personality transformation allow us to determine 
possible changes in the qualitative characteristics of a personali-
ty based on activity a person at every level of education and man-
ifestation of individuality. The study of the developmental trans-
formation of patriotic personality traits in the context of anti-Rus-
sian pressure in modern society is significant and necessary in 
identifying the main educational effects on students. The patri-
otism of students is manifested in the formation of patriotic feel-
ings, patriotic moral values and attitudes, and patriotic actions. 
The external conditions that trigger transformational processes 
primarily change the attitude of a person to himself, to the sur-
rounding reality and determine personal growth. The develop-
mental transformation of students` patriotic personality qualities 
has a certain stage-by-stage diagnosis, forecasting of personal 
changes, planning and organization of active patriotic activities, 
the result in self-actualization and personality formation.

Keywords: transformation, developmental transformation, 
transformational processes, types of transformations, theories 
of personality, individuality, patriotism, patriotic qualities, stu-
dent, levels of education
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Введение
Актуальность. Проблема патриотизма во все исто-

рические времена была актуальна, и в настоящее время 
уделяется особое внимание в теоретическом и практиче-
ском аспектах патриотическому воспитанию личности  
на различных возрастных этапах развития. Президент РФ 
В. В. Путин неоднократно обращается к проблеме патрио-
тизма, указывает, что идеалы патриотизма имеют особую 
ценность и являются непобедимой силой духа российско-
го народа, которые всегда помогли преодолеть народу 
испытания в трудные периоды страны, и в период Вели-
кой Отечественной войны, и перестроечный, и постпере-
строечный периоды.

В современный период развития страны, находящейся 
под постоянным экономическим, политическим, социаль-
ным разрушающим воздействием антироссийского сооб-
щества, антипатриотический негативизм направлен на 
подрастающее поколение, с использованием различных 
ресурсов, что определяет необходимость усиления работы 
образовательных организаций по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения на всех уровнях образо-
вания. Общеизвестно, что в период детства, подростковый 
возраст формируются взгляды, убеждения, мировоззрение, 
критичность мышления с применением основных социаль-
но-психологических механизмов копирования, репродук-
тивности в поведении и отношений. Это требует от педа-
гогов более внимательного отношения к учету возрастных 
и индивидуальных особенностей в воспитании патриотиче-
ских качеств обучающихся.

Многократно теоретически доказано, что в процессе 
развития человека происходит трансформация личностных 
качеств, ее общественно значимых интересов, переоценка 
социального, воспитательного внешнего влияния. Целе-
направленный, систематически организованный процесс 
воспитания патриотических качеств обучающихся на раз-

ных уровнях образования обеспечивает устойчивое разви-
тие личности, преобразование личностных качеств и, как 
результат, стабильность в социуме.

Актуальным является создание оптимальных условий 
патриотического воспитания способствующих развивающей 
трансформации патриотических качеств личности обучаю-
щихся. Теория личностной трансформации позволит опреде-
лить возможности влияния целенаправленного патриотиче-
ского воспитания обучающихся разных уровней образования 
на стабильное развивающее изменение качеств личности.

Изученность проблемы. В настоящее время уделяется 
серьезное внимание патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения на государственном, институциональ-
ном и личностном уровнях. В нормативных документах, 
регламентирующих образование обучающихся, обозначе-
ны примерные цель, задачи, содержание, формы, условия 
патриотического воспитания. 

Проблеме патриотизма, патриотического воспитания 
посвящены различные философские, социологические, 
педагогические, психологические научные исследования. 
Cущность, содержание, структура патриотизма, патриоти-
ческих качеств, трансформация в понимании патриотизма, 
патриотического воспитания представлены в исследовани-
ях Н. И. Губанова, Н. В. Дулиной, И. А. Ильина, Р. И. Ива-
нова, А. Г. Рядового, Д. А. Сироткина и др.

 И. П. Скворцов, С. А. Глотов определяют патриотизм 
как ценность и принцип воспитания у молодежи преданно-
сти, служения, ответственности за будущее России. Авто-
ры акцентируют внимание в процессе целенаправленного 
патриотического воспитания и педагогического воздей-
ствия на чувственную сферу молодых людей, формирова-
ния любви, привязанности, преданности Родине [1].

В работе А. Г. Рядового представлен аналитический 
материал различных ученых о природе патриотизма, об осо-
бенностях проявления патриотизма на государственном,  
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социально-групповом, личностном уровнях. Автор на основе 
уровневого, структурного подходов охарактеризовал основ-
ные формы проявления патриотизма, такие как патриотиче-
ские чувства, духовные ценности, патриотическое мировоз-
зрение, этническая самоидентификация, практическое патри-
отическое поведение [2].

Патриотические ценности и их характеристика рассмо-
трены Г. В. Палаткиной, А. А. Шароновым, А. С. Джан-
газиевой: патриотические понятия, проявляющиеся  
в наглядной форме патриотического идеала; патриотиче-
ская активность, побуждающая к социальной активности; 
патриотические отношения, включающие переживание 
чувства гордости и эмоциональное отношение к Отчизне; 
патриотические символы как ориентир воплощения [3].

Проблема трансформации патриотизма под влияни-
ем политических, социальных, экономических условий в 
разные эпохи развития страны обосновывается в работе 
Р. И. Иванова. Автор отводит патриотическому образова-
нию важную роль в создании реального образа России и 
воспитании патриотизма молодежи [4].

Трансформация патриотического воспитания, основ-
ные идеи и этапы его становления, обусловленные исто-
рическим развитием страны рассмотрены Д. А. Сиротки-
ным. Основные идеи патриотического воспитания в разные 
периоды развития государства характеризуются с одной 
стороны стабильностью, с другой стороны имеют развитие 
в соответствии с происходящими изменениями в разных 
сферах страны. Трансформация патриотического воспита-
ния автором определена обогащением содержания, исполь-
зованием современных форм и методов [5].

Современные исследователи проблемы воспитания патри-
отизма, организации патриотического воспитания ссылаются 
на значимость создания актуальных современных условий 
воспитания патриотических качеств обучающихся.

Целенаправленное воспитание патриотизма, патриотиче-
ских качеств детей и подростков основано на теориях разви-
тия личности, самоактуализации (Л. С. Выготский, А. Мас-
лоу, К. Роджерс и др.), индивидуальности (А. Адлер, К. Юнг 
и др.) и теории трансформации личности (А. Ф. Лазурский, 
К. Г. Юнг, М. Ш. Магомед-Эминов и др.). Теории разви-
тия личности Л. С. Выготского, А. Маслоу, К. Роджерса 
построены на положении о том, что значимые социальные 
условия способствуют личностному росту, постоянному 
преобразованию личностных качеств, совершенствованию, 
самоактуализации. А. Адлер указывал, что на индивиду-
альное развитие личности оказывают влияние окружение, 
сложившиеся социальные отношения и сформированное 
чувство социальной принадлежности [6].

По теории трансформации А. Ф. Лазурского, развитие и 
преобразование личности, наделенной инициативностью и 
активностью, с одной стороны, зависит от органических и 
социальных условий. С другой стороны, активная личность 
совершенствует себя, окружающую среду, способствуя 
личностным преобразованиям окружающих людей [7].

Трансформационные процессы личности, по теории 
М. Ш. Магомет-Эминова, касаются развития потенциа-
ла личности и ее самоактуализации в значимых внешних 
условиях, что позволяет личности установить действитель-
ный уровень собственного развития [8].

Представляет интерес проблема трансформации патри-
отических качеств обучающихся на дошкольном, началь-
ном и основном уровнях образования в условиях целена-
правленного процесса патриотического воспитания.

Целесообразность исследования связана с трудностями 
педагогов определить значимые патриотические качества 
обучающихся, их сформированность, преобразования, про-
исходящие в результате влияния организованного патриоти-
ческого воспитания на дошкольном, начальном, основном 
уровнях образования и, как следствие, затруднения возника-
ют в последовательности, преемственности отбора содержа-
ния, форм, методов патриотического воспитания на каждом 
уровне. Теоретическое обоснование проблемы развивающей 
трансформации патриотических качеств личности позволит 
установить и конкретизировать значимые патриотические 
качества обучающихся, этапы процесса развивающей транс-
формации патриотических качеств личности, психолого-пе-
дагогические условия патриотического воспитания на уров-
нях дошкольного, начального и основного образования.

Новизна исследования заключается в конкретизации 
понятия развивающей трансформации личностных качеств 
обучающихся; в обосновании идеи развивающей трансфор-
мации личностных патриотических качеств обучающихся 
на дошкольном, начальном и основном уровнях образо-
вания; в описании преобразований в патриотических чув-
ствах, патриотических ценностей, отношений и патрио-
тической деятельности обучающихся на уровнях образо-
вания, в определении психолого-педагогических условий  
и этапов процесса развивающей трансформации патриоти-
ческих качеств обучающихся.

Целью исследования является теоретическое обоснова-
ние влияния процесса патриотического воспитания на про-
цесс трансформации личностных патриотических качеств 
обучающихся дошкольного, начального и основного уров-
ней образования.

Задачи исследования:
‒ теоретически обосновать и определить понятие раз-

вивающей трансформации личностных качеств обуча- 
ющихся;

‒ проанализировать различные исследования по про-
блеме патриотического воспитания подрастающего поко-
ления и уточнить основные патриотические качества лич-
ности обучающихся;

‒ обозначить психолого-педагогические условия и эта-
пы процесса развивающей трансформации патриотических 
качеств личности на уровнях дошкольного, начального  
и основного образования.

Теоретическая значимость исследования. Теории 
развития личности, индивидуальности, самоактуализации 
позволили определить понятие развивающей трансформа-
ции патриотических качеств личности обучающихся как 
процесс осознания субъектами образовательного процесса 
преобразования потенциально значимых патриотических 
личностных качеств под воздействием психолого-педаго-
гических условий патриотического воспитания.

Трансформация личностных патриотических качеств 
подрастающего поколения акцентирует внимание на содер-
жательную сторону патриотического воспитания в образо-
вательных учреждениях как одной из значимых задач госу-
дарственной образовательной политики.

Теории личностной трансформации, индивидуаль-
ности, самоактуализации позволили определить этапы 
процесса развивающей трансформации патриотических 
качеств, психолого-педагогические условия, запускающие 
трансформационные процессы в отношении личности к 
самой себе, к окружающей действительности и предопре-
делить личностный рост.
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Практическая значимость исследования. Теоретиче-
ские основы развития личности, индивидуальности, само-
актуализации в соответствии с уровнем возрастного разви-
тия, характерными особенностями возрастного кризиса пре-
доставляют возможности создать и реализовать в практике 
образовательных организаций оптимальные условия опре-
деления содержания, форм, методов и средств патриотиче-
ского воспитания в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (далее — ФГОС) 
и Программами воспитания для результативной трансфор-
мации патриотических личностных качеств обучающихся.

Целенаправленный систематический процесс патриоти-
ческого воспитания образовательных организаций на всех 
уровнях образования представляет обязательное соблюде-
ние педагогами последовательности этапов: диагностиро-
вания, прогнозирования изменений в развитии патриоти-
ческих качеств, организации деятельности патриотической 
направленности, констатации результата самоактуализа-
ции и трансформации патриотических качеств личности.

Соблюдение последовательности этапов процесса патрио-
тического воспитания педагогами образовательных учрежде-
ний позволит более эффективно трансформировать патриоти-
ческие личностные качества обучающихся: патриотических 
чувств, нравственных ценностей и отношений, действий.

Методология исследования опирается на положения 
теорий развития личности, самоактуализации, индивиду-
альности, трансформации личности. Данное исследование 
построено на анализе и обобщении психолого-педагогиче-
ской и социологической литературы по проблеме трансфор-
мации личностных патриотических качеств обучающихся.

Основная часть
Сложные ситуации разногласий в международных, 

политических, экономических, социальных сферах совре-
менного общества российского государства с зарубежными 
странами указывают на необходимость усиления патриоти-
ческого воспитания детей, подростков и молодежи. Остро 
стоит проблема психологических последствий негатив-
ных антироссийских влияний на сознание подрастающего 
поколения. Вполне понятно и объяснимо, с научной точки 
зрения, что человек длительное время, находящийся под 
агрессивным воздействием претерпевает внутриличност-
ные изменения и требует от школы, педагогов образова-
тельных организаций наиболее активной и эффективной 
работы по патриотическому воспитанию.

Прежде обратимся к трактовке понятия патриотизма, 
представленной в энциклопедической и справочной лите-
ратуре разных научных сфер. Трактовка данной категории 
ориентирована на сформированность у человека глубоких, 
осознанных чувств любви к родине, народу, традициям; 
преданности государству, обществу и проявлению этих 
чувств в стремлении совершать действия во благо Отече-
ства. В понятии указывается на значимость чувственной 
сферы и деятельности человека, на факторы, формирую-
щие установки в отношениях и поведении человека. Трак-
товки понятия патриотизма дают возможность определить 
в реализации процесса патриотического воспитания под-
растающего поколения значимые составляющие: эмоцио-
нально-чувственная сфера, ценности и деятельность.

Анализ опыта практической деятельности образова-
тельных организаций, что имеют место трудности в вос-
питании патриотических качеств обучающихся, обуслов-
ленные непосредственным или опосредованным влиянием 

со стороны взрослого окружения, наделенного патриоти-
ческим скептицизмом, антипатриотическими взглядами, 
деформациями в понимании патриотизма [9].

А. Г. Рядовой в своей работе определяет патриотизм как 
системное комплексное качество личности, представленное 
социальным чувством, патриотической идеологией, духов-
ными ценностями, этнической самоидентификацией, мораль-
но-нравственными установками, патриотическими миро-
воззрением и действиями [2]. Следовательно, необходимо 
определить систему патриотических качеств, уточнить содер-
жание патриотического воспитания, его современные формы 
и методы воспитания с учетом возраста обучающихся.

На наш взгляд, на каждом возрастном этапе личностного 
развития обучающихся патриотизм проявляется в сформиро-
ванности патриотических чувств, патриотических нравствен-
ных ценностей и отношений, патриотических действий.

Анализ литературных источников и опыта практической 
деятельности позволил определить теоретические основы 
воспитания патриотических качеств обучающихся. Одной их 
таких является теория развития личности, индивидуальности, 
которая рассматривает процесс развития личностных качеств, 
поведенческих реакций, как динамический процесс, завися-
щий от влияния окружающего мира на личность, ее включен-
ности в разнообразные события на протяжении жизни.

Теории развития личности Л. С. Выготского, А. Мас-
лоу, К. Роджерса и других ученых предполагают, что лич-
ность, постоянно совершенствуется и самоактуализируется.  
В каждом человеке от природы заложены потенциальные 
возможности для позитивного роста и совершенствования.

Одним из теоретических положений А. Маслоу о само-
актуализирующейся личности является суждение, что чело-
веку присуще принятие себя, мира в целом и других людей, 
адекватно и эффективно воспринимающих ситуацию, ори-
ентированную на общественно значимой цели [10]. К. Род-
жерс называл приоритетный механизм развития лично-
сти — механизм положительного отношения человека 
к себе и отношения со стороны авторитетного человека 
(педагога). В результате работы такого механизма лич-
ность самостоятельно формирует способы прогрессивного 
преобразования себя [11]. Л. С. Выготский в своей теории 
развития личности, указывает на значимость социальной 
ситуации развития, влияния внешней среды, взаимодей-
ствия и отношений с окружающими ее людьми, активной 
включенности в ведущую деятельность, что определяет 
весь образ жизни ребенка, способствует преобразованию 
качеств личности [12]. Представляет интерес индивидуаль-
ная теория развития личности А. Адлера, представляющая 
личность саморазвивающуюся, самосогласующуюся как 
единое целое. При этом А. Адлер не отрицал качество вли-
яния социума, социальных отношений и чувств социальной 
принадлежности на развитие личности [6].

В сфере образования педагоги, профессионально ориен-
тированные на просоциальные цели, которые закреплены  
в нормативных документах (Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ФГОС и др.), способны организовать эффективные 
виды деятельности. Достижение обучающимися общественно 
значимой цели в постоянно систематически организованных 
видах деятельности педагогического процесса образователь-
ных учреждений приводит к их активному росту, количе-
ственному и качественному изменению личностных качеств 
обучающихся. В свое время К. Роджерс указывал на значи-
мость сформированности личностных установок педагога  
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в эффективной реализации принципов образования, способ-
ствующих становлению педагогического процесса, ориенти-
рованного на овладение знаний, умений, навыков обучаю-
щихся и на непрерывный творческий процесс саморазвития 
субъектов педагогического процесса [11].

В своих работах А. Маслоу подчеркивает, что личност-
ный рост основан на включенности в значимые ситуации, 
которые запускают трансформационные процессы, изме-
няют прежде отношение человека к самому себе, к окру-
жающей действительности и предопределяют мгновенное 
переживание — «пик-переживание» или длительное — 
«плато-переживание». Согласно этому положению, любые, 
используемые педагогом, формы, ситуации обучения и 
воспитания обучающихся, их систематичность, последова-
тельность и продолжительность вызывают и мгновенные, 
и длительные переживания у обучающихся, способству-
ющие личностному развитию, количественно-качествен-
ным изменениям личности, т. е. запускают и осуществляют 
трансформацию личности развивающего характера [10].

А. Маслоу разрабатывал способы, с помощью кото-
рых осуществляется развитие, самоактуализация личности. 
Основным способом он считал вовлеченность в дело, цен-
ное для самоактуализированных людей. Вовлеченность как 
активность, как психологические усилия, проявляемые обу-
чающимися во взаимодействии в совместной деятельности  
с педагогами, способствующие пониманию, освоению знаний, 
умений, навыков. Качество вовлеченности в дело, проявляе-
мой активности должны выходить за рамки выполнения эле-
ментарных заданий, получения высоких оценок одобрения.

В рамках теорий развития личности, индивидуальности 
представляет интерес теория трансформации. В Словаре 
иностранных слов понятие «трансформация» (от новолат. 
transformatio) толкуется как перемена, преобразование, 
превращение [13, с. 679]. В аналитической психологии 
трансформация трактуется как психологический переход 
личности от временной утраты самовосприятия и осозна-
ния себя во взаимодействии с окружающим миром к осоз-
нанию новой психологической потребности [14, с. 103]. 
Согласно теории развития, теории трансформации лично-
сти на каждом новом уровне образования обучающийся 
в том или ином направлении воспитательного процесса 
претерпевает динамическое преобразование в личностных 
качествах и приобретает личностные новообразования в 
соответствии с возрастным уровнем.

Автор теории трансформации А. Ф. Лазурский отмечал, 
что развитие личности зависит от внутренних («органиче-
ских») условий и от внешних социальных условий. Лич-
ность, наделенная активностью, проявляющая инициатив-
ность совершенствуется сама и стремится видоизменить 
окружающую среду, способствуя личностным преобразо-
ваниям окружающих людей [7].

Представляет интерес потенциирующая трансформация 
из развернутой классификации трансформационных процес-
сов личности М. Ш. Магомет-Эминова, касающаясяся раз-
вития потенциала личности и самоактуализации. По словам 
автора, процессы самоактуализации, самореализации в значи-
мых внешних условиях позволяют личности установить дей-
ствительный уровень собственного развития и актуальный 
личностный рост [8]. Наиболее актуальными внешними усло-
виями развивающей трансформации личности определяем 
организованную личностно значимую деятельность с нагляд-
ным аудиовизуальным оформлением; эмоциональную увле-
ченность личности в совместных референтнозначимых про-

социальных действиях с группой сверстников. В таком рефе-
рентнозначимом сообществе трансформируются личностные 
качества и приобретаются новые, обусловленные возраст-
ным кризисом. Личность в таких внешних условиях обретает 
активность, целеустремленность, комфортность, понимание 
и внимательное отношение, воодушевленность и другими 
позитивными качествами. К. Роджерс называет открытость, 
позитивное доброе отношение и принятие, глубокое эмпати-
ческое слушание значимыми условиями, которые приводят  
к конструктивным личностным изменениям [11]. Важно  
и то, что перечисленные условия способствуют потенции-
рующей трансформации личности независимо и от возраст- 
ных кризисов, и от онтогенеза в целом, т. к. касается самораз-
вития личности.

В случае отсутствия актуально значимых условий 
трансформации личности, возможно применение искус-
ственной трансформации, представленной в исследовании 
М. Ш. Магомет-Эминова [8]. Искусственная трансформа-
ция предполагает обязательное включение личности в раз-
личные специально организованные действия, независимо  
от ее желаний, негативных эмоциональных проявлений, 
отношений и поведенческих реакций с целью самоактуали-
зации приоритетных значимых личностных качеств. Уси-
лия профессионально подготовленных специалистов сферы 
образования будут направлены, прежде всего, на выявление 
и оказания помощи в устранении негативного в отношени-
ях и поведении личности, прогнозировании возможности 
обретения новых качеств, ценностей, навыков и др. Следую-
щим шагом предполагается организация значимых просоци-
альных действий, мероприятий, способствующих развитию 
актуального потенциала личности и, тем самым, осущест-
вляется самозапуск процесса преодоления негативных лич-
ностных качеств. Искусственная трансформация личности 
осуществляется в специально организованной государством 
системы образования, в реализации целенаправленного, 
систематически организованного педагогического процесса. 
Ее результатом является становление личностных качеств, 
отвечающих современным требованиям социума.

Воспитательный процесс образовательных учреждений 
является тем самым актуально значимым условием разви-
вающей трансформации личности обучающихся или искус-
ственной, или потенциирующей трансформацией качеств 
личности. Процесс патриотического воспитания целена-
правлен на трансформацию патриотических качеств обу-
чающихся: патриотических чувств, патриотических ценно-
стей и отношений, патриотических действий.

На основе проведенного анализа психолого-педагогиче-
ской литературы обозначаем необходимость создания внеш-
них педагогических условий трансформации личностных 
качеств: диагностирование уровня развития качеств лично-
сти, организация целенаправленной деятельности, наглядное 
аудио-визуальное оформление событий, систематичность, 
последовательность и продолжительность событий, поло-
жительное отношение педагогов к личности обучающих-
ся, оказание помощи в устранении негативного отношения 
и поведения. Наряду с педагогическими условиями важны 
внутренние, психологические условия: позитивное приня-
тие и отношение личности к себя и другим людям, активная 
включенность в события, эмпатическое восприятие, мотиви-
рованность, целеустремленность, открытость.

Теории развития личности, трансформации личности 
позволяют сформулировать понятие развивающей трансфор-
мации личности обучающихся как осознанное субъектами 
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образовательного процесса мотивированное преобразова-
ние потенциально значимых личностных качеств обучаю-
щихся под воздействием актуальных психолого-педагоги-
ческих условий.

Процесс развивающей трансформации патриотических 
качеств личности обучающихся в актуально значимых пси-
холого-педагогических условиях специально организован-
ного патриотического воспитания образовательных учреж-
дений выстраивается в определенной последовательности:

• 1-й этап предполагает психолого-педагогическую 
диагностику, направленную на выявление уровня сфор-
мированности патриотических качеств или проявлений 
антипатриотических настроений обучающихся и прогно-
зирование актуальных психолого-педагогических условий 
развития, предупреждения или устранения неприемлемого 
в личностных проявлениях обучающихся. Предметом пси-
холого-педагогической диагностики становятся эмоцио-
нально-чувственная сфера, сформированность ценностного 
отношения, проявление активности личности.

• 2-й этап — проектирование и организация педагогом 
различных видов совместной патриотической деятельно-
сти с использованием современных форм, методов, средств 
воспитания, направленные на обретение новых или пре-
образование сформированных патриотических качеств: 
патриотических чувств, патриотических ценностей и отно-
шений, патриотических действий.

• 3-й этап характеризуется проявлением инициативы, 
активности обучающихся, способствующих развитию их 
личностного патриотического потенциала, а также само-
стоятельному целеполаганию, проектированию и реализа-
ция в различных видах патриотической деятельности свое-
го личностного ресурса.

• 4-й этап — преодоление негативизма в отношениях, 
в деятельности и поведении, посредством самоконтроля, 
саморегуляции эмоций, чувств, отношений.

• 5-й этап предполагает усиление взаимосвязи патрио-
тических качеств и накопление нового потенциала в само-
совершенствовании под воздействием целенаправленного 
воспитательного процесса, влиянием педагогов.

Первые два этапа активно реализуются на уровне дошколь-
ного и начального образования, обусловленные возрастными 
особенностями, организацией педагогами образовательного 
процесса. Третий этап осуществляется на начальном и основ-
ном уровнях образования, когда обучающиеся могут проявлять 
самостоятельность, организованность, инициативность, но при 
этом сохраняется контроль со стороны педагогов. После про-
хождения личностью первых трех этапов запускаются последо-
вательно четвертый и пятый этапы развивающей трансформа-
ции патриотических качеств личности обучающихся.

Рассмотрим оптимальные условия развивающей транс-
формации личности обучающихся дошкольного уровня обра-
зования. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) 
предполагает «приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства» как одного  
из общих положений, необходимых для полноценного обуче-
ния и воспитания на этапе дошкольного детства. Данное поло-
жение реализуется за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение преемственности целей, задач и содер-
жания образования, реализуемых в рамках образователь-
ных программ различных уровней (далее — преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования).

2. Объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Данные задачи показывают, что патриотическое воспи-
тание, реализуемое на основе ФГОС ДО проходит через все 
дошкольное детство, а также закладывает основу для даль-
нейших ступеней образовательного процесса, который,  
в свою очередь, способствует развивающей трансформа-
ции патриотических качеств личности обучающихся. 

Реализация ФГОС ДО в сфере патриотического воспита-
ния представляет собой сложный и многогранный процесс, 
который предполагает формирование у детей знаний, чувства 
принадлежности к своей стране, ее культуре и традициям. 

Диагностика и прогнозирование развития патриотических 
качеств личности дошкольников позволит определить опти-
мальные психолого-педагогические условия патриотического 
воспитания. Во многих исследованиях указывается на значи-
мость эмоций в воспитании дошкольников: радость от участия 
в общих праздниках, гордость за достижения близких, свер-
стников и страны в целом, восхищение ее природой и истори-
ей. Патриотические чувства дошкольников, в силу возраста, 
недостаточно устойчивые, ситуативные и требуют система-
тического, последовательного педагогического воздействия. 
Развитие эмоционально-чувственной сферы дошкольников 
возможно через наглядное аудиовизуальное оформление 
мероприятий, игровые формы, творчество и взаимодействие 
с окружающим миром. Воспитание патриотических качеств 
личности дошкольников предполагает использование различ-
ных форм, методов и средств воспитания, связанных с истори-
ей, культурой, традициями своего региона, города, села, дома, 
детского сада: праздники, конкурсы, творческие проекты, 
игры, беседы, метод примера, метод приучения, метод показа, 
песни, стихи, сказки, инсценировки, костюмированные пред-
ставления и др. Педагогу важно создать атмосферу доверия  
и безопасности, где дети открыто выражают свои чувства, 
развивают эмоциональный интеллект, учатся сопереживанию  
и уважению к другим.

В организации деятельности дошкольников педагог 
должен ориентироваться на патриотические ценности: 
малая родина, ценности семейной жизни, забота о людях, 
труд, здоровье, знания, творчество. Значимым аспектом 
является то, что патриотическая деятельность дошкольни-
ков организуется воспитателями, т. к. возможности детей 
незначительны в самостоятельной организации действий. 
Патриотическая деятельность, обусловлена развитием 
патриотических чувств, патриотических ценностей и осно-
вана на особенностях возрастной практической, чувствен-
но-предметной деятельности совместной с воспитателями.

Таким образом, для развития патриотических качеств 
личности детей дошкольного возраста важным явля-
ются психолого-педагогические условия формирова-
ния патриотических чувств, патриотических ценностей, 
отношений и организации совместной деятельности  
с педагогами и сверстниками. Патриотические качества 
на дошкольном уровне образования характеризуются на 
дошкольном уровне неустойчивыми ситуативными эмо-
циональными проявлениями чувств радости, восхище-
ния, гордости; в структуре отношений и ценностей выра-
жены забота о близких и здоровье, уважение и любовь 
к семье, труду, знаниям; патриотическая деятельность 
основана на практической, чувственно-предметной  
деятельности совместной с воспитателями.
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Реализация патриотического воспитания на уровне 
дошкольного образования устанавливает фундамент для 
гармоничной личностной трансформации патриотиче-
ских качеств обучающихся и обеспечивает непрерывность  
и целостность воспитательного процесса на начальном  
и основном уровнях образования.

Успешность развивающей трансформации патриотиче-
ских качеств личности обучающихся на уровне дошкольно-
го образования позволяет реализовать трансформацию лич-
ностных патриотических качеств младших школьников.

В примерной основной образовательной программе 
начального общего образования (одоб. решением федераль-
ного учебно-методического объединения по общему обра-
зованию, протокол 6/22 от 15 сентября 2022 г.; далее — 
ООП НОО), конкретизирующей требования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования патриотическое воспитание определено 
как «воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-
ду, уважения к другим народам России; историческое просве-
щение, формирование российского национального историче-
ского сознания, российской культурной идентичности».

Идея патриотизма интегрирована в общую цель воспи-
тания «...формирование у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества...», что говорит о 
значимости данного компонента в процессе становления 
личности младшего школьника.

Безусловная преемственная связь, обеспечивающая раз-
витие патриотических качеств в системе «дошкольное обра-
зование — начальное образование» просматривается в содер-
жательном аспекте. Формулируя Целевые ориентиры патри-
отического воспитания, авторы программы делают вывод 
о том, что оно неотделимо от гражданского воспитания.  
В одном ряду с формированием знаний о своей малой родине, 
краю, России, немаловажным является формирование осозна-
ния принадлежности к своему народу и к общности граждан 
России, уважения к своему и другим народам и др. Немало-
важным в гражданско-патриотическом становлении личности 
младшего школьника является и понимание значения граж-
данских символов (государственная символика России, свое-
го региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявление к ним уважения.

Воспитательный процесс направлен не только на форми-
рование определенных знаний, но и на развитие эмоциональ-
но-чувственного компонента (формирование любви к малой 
родине, краю, России). Ситуативные и мимолетные эмоции, 
характерные для дошкольников, в младшем школьном возрас-
те заменяются осознанием своих переживаний. Рациональная 
и эмоциональная оценка получаемых знаний о героическом 
настоящем и прошлом своей Родины и ее граждан, участие 
в патриотических мероприятиях, безусловно, сказывается на 
формировании патриотизма младшего школьника.

В младшем школьном возрасте ведущим видом дея-
тельности становится обучение, кризис семи лет, по мне-
нию исследователей, это период рождения социального 
«Я» ребенка, что ведет за собой и переоценку ценностей. 
В этой связи особую значимость в формировании патрио-
тизма младшего школьника приобретает содержание обра-
зования, в частности стихотворения и рассказы из курса 
литературного чтения, повествующие о народном подви-
ге, о подвиге пионеров-героев, о самоотверженном труде 
на благо Родины. Тексты курса окружающего мира, исто-
рико-краеведческое содержание учебных предметов, отно-

сящихся к части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, внеклассные мероприятия, патриотические 
акции, трудовые десанты ко Дню Победы, встречи с защит-
никами Родины и другие формы работы также способству-
ют патриотическому воспитанию младших школьников.

Достаточно большим потенциалом патриотического 
воспитания младших школьников обладает проектная дея-
тельность, как в рамках изучения отдельных предметов, так 
и по внеклассной и внешкольной работе.

Акцентируем внимание, что трансформации патрио-
тических качеств младших школьников характерно: крат-
ковременность, неустойчивость эмоций и чувств, осозна-
ние переживаний, сопереживание, откровенность, чувство 
долга; сфера отношений и ценностей представлена уваже-
нием и любви к малой родине, краю, России, окружающим 
людям; патриотическая деятельность основана на учебной 
с элементами игры и трудовой деятельностями, организуе-
мыми педагогом.

Наиболее сложный процесс личностной трансформа-
ции патриотических качеств в подростковом возрасте, обу-
словленный возрастными кризисом развития. В психоло-
го-педагогической литературе представлены как положи-
тельные, так и отрицательные стороны развития личности 
в подростковом возрасте. Общеизвестно, что в этот период 
активно развивается самосознание подростка, формируется 
и стабилизируется самооценка и преобладает эмоциональ-
ное переживание. Особенности психических новообразова-
ний эмоционально-чувственной сферы личности подростка 
заключаются в повышенной эмоциональной возбудимости, 
характеризующаяся вспыльчивостью, мгновенной сменой 
и демонстрацией эмоций, бурным взрывным проявлением 
чувства, что делает возможным легко заинтересовать и вов-
лечь в новые интересные события. Подростку характерна 
событийная причастность в сообществе сверстников, кото-
рая вызывает различные бурные чувственно-эмоциональные 
реакции. Одновременно с повышенной возбудимостью под-
росток обладает большей устойчивостью эмоциональных 
переживаний, проявляющейся на основе общности интере-
сов и нравственных чувств. Сообщество подростков способ-
но самостоятельно организовать патриотические мероприя-
тия и, тем самым, такая событийная сопричастность порож-
дает у них патриотические чувства, переживания.

П. И. Якобсон в своих работах отмечает, что подрост-
кам характерно проявление доброты, сочувствия и они 
могут пренебречь своими потребностями и интересами 
ради других людей [15]. Подростки активно включаются 
в социально значимую, патриотическую деятельность по 
оказанию помощи нуждающимся, в дела, направленные 
на укрепление могущества и независимости своей Родины 
и др. Активное участие подростков в патриотической дея-
тельности влечет развитие и устойчивость патриотических 
чувств, патриотических ценностей, отношений.

В работе Г. В. Палаткиной, А. А. Шаронова, A. C. Джан-
газиевой представлен патриотизм как личностное качество 
и описана структура патриотических ценностей подрост-
ков, включающая общественные идеалы, ценностные отно-
шения и потребность в духовно-нравственных и культур-
ных ценностях, положительное отношение к труду на благо 
Отечества, чувство любви к Родине [3].

Ценности, отношения вырабатываются и стабилизиру-
ются сознанием подростков в активной социально значи-
мой деятельности, формирующей положительно значимые 
эмоционально-чувственные представления об Отчизне, 



456

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2025, март № 1(70). Подписной индекс – 85747

общественных идеалах, что, в свою очередь, проявляется 
в гордости, привязанности и ответственности. Основными 
ценностями в подростковый возраст являются честь, досто-
инство, любовь, верность, служение Родине и народу, про-
социальная деятельность.

Характер эмоционально-чувственных реакций, ценно-
стей, отношений и деятельности подростков ориентирует 
педагогов в выборе и конкретизации задач, содержания, 
видов деятельности патриотического воспитания.

Актуальным остается диагностирование и дальнейшее 
прогнозирование развивающей трансформации патриоти-
ческих качеств личности подростков.

Социальная ситуация развития и развитие патриотиче-
ских качеств подростков отражены в нормативных доку-
ментах системы образования, таких как ФГОС основного 
общего образования, Федеральная рабочая программа вос-
питания (М. : Ин-т воспитания, 2023). Документы разрабо-
таны с учетом региональных, национальных и этнокуль-
турных особенностей народов Российской Федерации и 
направлены на формирование у подростков патриотизма, 
осознания и принятия общечеловеческих ценностей, про-
явления уважения и любви к Отечеству, своему народу, 
его культуру и духовные традиции. Стандарт и Программа 
воспитания предполагают создание социальной ситуации 
развития подростков, психолого-педагогических условий, 
обеспечивающие активность, самоактуализацию обуча-
ющихся посредством социально значимой деятельности: 
волонтерской, проектной, творческой и др.

Итак, трансформации патриотических качеств обучаю-
щихся на уровне основного школьного образования харак-
теризуется изменениями в чувственной сфере, а именно 
устойчивостью эмоциональных переживаний, сопричаст-
ностью, бурным проявление чувств, честью, верностью и 
служением; в сфере отношений и ценностей — любовь к 
Отчизне, почитание общественных идеалов, проявлений 
гордости, привязанности, ответственности и служению 
Родине, народу; патриотическая деятельность основана на 
социально значимой деятельности.

Выводы
Трансформация патриотических личностных качеств 

возможна с учетом теорий развития личности, индивиду-
альности, самоактуализации и при создании оптимальных 
психолого-педагогических условий патриотического вос-
питания на дошкольном, начальном и основном уровнях 
образования.

Основными психолого-педагогическими условиями транс-
формации патриотических качеств обучающихся обозначены:

• Внешние, педагогические условия трансформации 
личностных качеств: диагностирование уровня развития 
качеств личности, организация целенаправленной деятель-
ности, наглядное аудиовизуальное оформление событий, 
систематичность, последовательность и продолжитель-
ность событий, положительное отношение педагогов к лич-
ности обучающихся, оказание помощи в устранении нега-
тивного отношения и поведения.

• Внутренние, психологические условия: позитивное при-
нятие и отношение личности к себе и другим людям, актив-
ная включенность в события, проявление личностью эмпатии, 
мотивированности, целеустремленности, открытости.

Процесс развивающей трансформации патриотиче-
ских качеств личности обучающихся имеет определенную 
последовательность:

1. Психолого-педагогическая диагностика и прогно- 
зирование.

2. Проектирование и организация педагогом патриоти-
ческой деятельности.

3. Проявление инициативы, активности обучающихся, 
самостоятельное ими целеполагание, проектирование.

4. Самоконтроль, саморегуляция обучающимися чувств, 
отношений, действий.

5. Самосовершенствование личности обучающихся под 
воздействием целенаправленного воспитательного процес-
са, влиянием педагогов.

Изменения в патриотических качествах обучающихся 
имеют уровневую и качественную характеристику.

Трансформация патриотических чувств обучающихся 
представлена следующими уровнями и преобразованиями:

‒ на дошкольном уровне — неустойчивыми ситуатив-
ными эмоциональными проявлениями радости, восхище-
ния, гордости;

‒ на начальном уровне — кратковременной неустойчи-
востью эмоций, осознанием переживаний, сопереживание, 
откровенность, чувство долга;

‒ на основном уровне — устойчивостью эмоциональных 
переживаний, сопричастность, бурное проявление чувств, 
верность, служение.

Трансформация патриотических ценностей и отноше-
ний претерпевает уровневые изменения — от проявления 
заботы о близких, здоровье, уважения и любви к семье, 
труду, знаниям — до уважения и любви к малой родине, 
краю, России, окружающим людям — к выраженной любви 
к Отчизне, почитании общественных идеалов, проявлению 
гордости, привязанности, ответственности и служению 
Родине и народу.

В патриотической деятельности прослеживается уров-
невая трансформация следующего порядка: от практиче-
ской, чувственно-предметной деятельности совместной  
с воспитателями — до организуемой педагогом учебной  
с элементами игры и трудовой деятельностями — к соци-
ально значимой деятельности.

Заключение
Современной школой решается важная государственная 

задача патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, требующая обоснования влияния целенаправленно-
го процесса патриотического воспитания на развивающую 
трансформацию личностных патриотических качеств обу-
чающихся на дошкольном, начальном и основном уровнях 
образования. В соответствии с целеполаганием к результа-
там исследования относятся: обоснование понятия разви-
вающей трансформации личности, уточнение основных 
патриотических качеств личности обучающихся (патриоти-
ческие чувства, ценности, отношения, действия), определе-
ние психолого-педагогических условий и этапов процесса 
развивающей трансформации патриотических качеств лич-
ности на уровнях дошкольного, начального и основного 
образования.

Теоретическое обоснование развивающей трансфор-
мации патриотических качеств обучающихся, соблюде-
ние этапов этого процесса позволят совершенствовать 
процесс патриотического воспитания, его психолого- 
педагогические условия, установить уровневые связи  
в содержании и организации патриотического воспита-
ния обучающихся на дошкольном, начальном, основном 
уровнях образования.
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