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ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ  
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена анализу и обобщению духовно-патриотического воспитания молодого по-
коления с помощью средств народной художественной культуры. Обращение к народным тради-
циям и обычаям своей страны способствует формированию любви к своему Отечеству, чувству 
долга перед Родиной. Актуальность работы обусловлена обращением Правительства России к 
вопросу патриотического воспитания молодежи. Автор выделяет средства и методы обращения 
к народной культуре на уроках в старших классах, а также на занятиях со студенческой моло-
дежью. Автор считает, что средства народной художественной культуры способствуют росту 
сознательных граждан, патриотов своей страны. С помощью средств народной художественной 
культуры передается накопленный социальный, культурный опыт молодому поколению, аккуму-
лируются и транслируются народные традиции, обычаи, обеспечивая тесную взаимосвязь между 
прошлым и будущим своей страны. Однако следует отметить, что молодое поколение не в пол-
ной мере знакомо с обычаями и традициями своего народа. В работе раскрывается значимость 
привлечения молодого поколения к участию в народно-православных праздниках, что способ-
ствует обогащению, сохранению исторической памяти, формированию религиозных, культур-
ных, нравственно-этических основ народной художественной культуры.

Ключевые слова:духовно-патриотическое воспитание молодежи, народная художественная 
культура, патриотизм, нравственные качеств.
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Spiritual and patriotic education of modern youth by means of folk art culture

The article is devoted to analysis and generalization of spiritual and patriotic education of the young 
generation with the help of means of folk artistic culture. The appeal to the popular traditions and 
customs of his country contributes to the formation of love for his Fatherland and a sense of duty to 
the Motherland. The relevance of the work is due to the appeal of the Government of Russia to the is-
sue of patriotic education of young people, as well as the interest of researchers to the problem under 
consideration. The author allocates funds and methods of addressing popular culture in high school 
lessons, as well as in classes with student youth. The author concludes that the means of folk artistic 
culture contribute to the growth of conscious citizens, patriots of their country.With the help of folk art 
culture, it is possible to transfer the accumulated social and cultural experience to the younger genera-
tion, accumulate and broadcast folk traditions and customs, ensuring a close relationship between the 
past and the future of your country. However, it should be noted that the younger generation is not fully 
familiar with the customs and traditions of their people. The article reveals the importance of attracting 
the younger generation to the celebration of Folk Orthodox holidays, contributes to the enrichment and 
preservation of historical memory, the formation of religious, cultural and moral and ethical foundations 
of folk art culture.
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Қазіргі жастарға халық өнер мәдениеті арқылы рухани-патриоттық тәрбие беру

Мақала халық өнері мәдениеті арқылы өскелең ұрпаққа рухани-патриоттық тәрбие беруді 
талдауға және жалпылауға арналған. Өз елінің халықтық дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына 
үндеу Отанға деген сүйіспеншілікті, Отан алдындағы борыш сезімін қалыптастыруға ықпал етеді. 
Жұмыстың өзектілігі Ресей Үкіметінің жастарды патриоттық тәрбиелеу мәселесіне үндеуімен 
байланысты. Автор жоғары сынып оқушылары, сонымен қатар студент жастармен сабақта халық 
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мәдениетін шешудің құралдары мен әдістерін қарастырып бөледі. Мақаланың авторы халық 
өнерінің құралдары саналы азамат, өз елінің патриоты болып өсуіне ықпал етеді деп есептейді. 
Халық өнері мәдениетінің көмегімен жинақталған қоғамдық-мәдени тәжірибе өскелең ұрпаққа 
беріліп, халықтық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар жинақталып, беріліп, өз елінің өткені мен 
болашағының тығыз байланысын қамтамасыз етеді. Дегенмен, өскелең ұрпақтың өз халқының 
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін толық меңгермегенін айта кеткен жөн. Мақалада өскелең ұрпақты 
халықтық православитық мерекелерге қатысуға тартудың маңыздылығы ашылады, бұл тарихи 
жадыны байытуға, сақтауға, халық шығармашылығы мәдениетінің діни, мәдени, моральдық-
этикалық негіздерін қалыптастыруға ықпал етеді.

Түйінді сөздер: жастарды рухани-патриоттық тәрбиелеу, халық өнері мәдениеті, патрио-
тизм, адамгершілік қасиеттер.

Введение.

В 2015 году в России была утверждена го-
су дарственная программа «Патриотическое 
вос пи тание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» (Правительство Российской 
Федерации, 2015).  В рамках этой Программы 
патриотическое воспитание рассматривается как 
систематическая и целенаправленная дея тель -
ность органов государственной власти, инсти-
тутов гражданского общества и семьи, направлен-
ная на формирование и развитие патриотического 
сознания, верности своей стране, а также готов-
ности исполнять гражданский долг и консти ту-
ционные обязанности (Правительство Рос сий-
ской Федерации, 2015:2-3). 

Также следует отметить, что начиная с 1 ян-
варя 2021 год в Российской Федерации началась 
реализация общефедерального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан РФ» на 2021-
2024 годы, развивающего, в свою очередь,   другой 
проект – национальный проект    «Образование». 

В рамках данных проектов ученикам будут 
передаваться для усвоения основные нравствен-
ные ценности, как на очных занятиях, так и в ре-
жиме онлайн. Предполагается также усиление 
до ли воспитательного компонента в специаль-
ной учебной, а также в методической литерату-
ре, как в процессе проведения уроков, так и во 
вне классной работе. Заметим, что специальной 
воспитательной учебной дисциплины в общеоб-
разовательных школах устанавливать не предпо-
лагается, и оценок, соответственно, не будет тоже. 

Главная цель названного проекта обозначе-
на, как формирование разносторонне развива-
ющейся и социально-зрелой и всесторонне-от-
ветственной личности на базе духовных и мо-
рально-нравственных ценностных критериев 
на родов России, их исторически сложившихся 
куль турных традиций. В частности, планируется    
привлечение к 2025 году не менее 25% граждан 
РФ в сферу патриотического воспитания. Этот 

планируемый результат будет в дальнейшем ре-
сурсной основой и отправной точкой для после-
дующего воплощения в жизнь поправок в зако-
нодательство об образовании, касающихся вос-
питательной работы (Агранович, Марк, Наталья 
Королёва, Андрей Полетаев, Ирина Селивёрсто-
ва и  Игорь Сундиев, 2020:2). 

Напомним также, что образовательная про-
блема воспитания детей и молодёжи была опре-
делена Президентом РФ В. В. Путиным в его 
Указе  № 474 от 21 июля 2020 г. «О националь-
ных целях развития до 2030 года». 

Также необходимо обратить внимание и на Рас-
по ряжение Правительства от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий в рам-
ках стратегии развития воспитания до 2025 года . 

Иными, словами можно сказать, что вопрос 
патриотического воспитания в целом и патри-
отического воспитания молодежи в частности 
рассматривается и решается на самом высоком 
государственном уровне. 

Следует отметить, что на общегосударствен-
ном уровне в Российской Федерации к категории 
молодежи традиционно принято относить лиц 
от 14 до 35 лет (Правительство Российской Фе-
дерации, 2015). Понятно, что это люди разных 
возрастных особенностей. Как показывает опыт 
поколений, сегодня настала необходимость при-
общать к патриотическому воспитанию детей 
с самого юного возраста, чтобы к 35 годам это 
была    уже состоявшаяся личность. Целью го-
сударственной политики в области патриотиче-
ского воспитания молодежи является создание 
условий для совершенствования гражданской 
ответственности и долга за судьбу и развитие 
своей Родины (Правительство Российской Феде-
рации, 2015:6).

Обоснование выбора темы

Актуальность работы обусловлена обраще-
нием Президента и Правительства РФ к рассмо-
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трению целей, задач и особенностей патриоти-
ческого воспитания молодежи в современных 
условиях, а также обращением многих совре-
менных авторов к рассмотрению данной темы. 
При этом подчеркнём, что одной из задач госу-
дарственной программы является воспитание 
уважения к народной культуре, традициям и 
обычаям своего народа, своей страны.

Цель и задачи

Целью данной статьи является обобщение и 
анализ патриотического воспитания молодежи 
средствами народной художественной культуры. 
Данная цель обусловила постановку следующих 
задач:

-  выявить факторы, влияющие на воспита-
ние патриотизма в студенческой молодежи в по-
лиэтнической среде;

-  разработать молодежные маршруты пат-
риотического движения, развивающие у моло де-
жи чувство «Большой Родины – России» и обе-
спечить условия их доступности;

-  провести мониторинг культурно-гео гра-
фи ческой мобильности молодежи, в как ин те-
грированной формы гражданской идентич нос ти, 
в том числе патриотической направ лен нос ти;

-  создать базу данных, характеризующую 
динамику конфигурации идентификаций моло-
дежи и ее социальной активности.

Материалы, методы и методология

Статья написана в полипарадигмальном под-
ходе к предмету исследования, раскрывающая 
как социологические методы исследования, так и 
педагогические, а также междисциплинарный ха-
рактер. Молодежь как социальная группа харак-
теризуется как минимум в рамках трех подходов:

1) социально-биологический – ориентирует 
на определение ее возрастных границ, исходя из 
исторических традиций, параметров возрастной 
психологии и демографии;

2) социально-функциональный – исходит из 
определения молодежи как группы, находящей-
ся в процессе социализации, выполняющей при-
писываемые данной группе функции (получение 
образования, подготовка к профессиональной 
деятельности и т.п.), и еще не достигшей услов-
ной «социальной зрелости» (молодой специ-
алист, молодая семья);

3) социально-культурный – акцентирует вни-
мание на феноменах «молодежности», самои-

дентификаций, принадлежности к молодежным 
субкультурам и «молодежном» стиле жизни. 
Фактически речь идет о выходе за традиционные 
возрастные границы при определении молоде-
жи, и эти границы постоянно расширяются.

В процессе написания статьи были использо-
ваны материалы диссертационных исследований 
Е. З. Соловьевой (Соловьева E., 2011), С. З. Зака-
рьяевой (Закарьяева С., 2005), Н. П. Башкатовой 
(Башкатова Н.. 2005) и труды (статьи, доклады, 
монографии) других ученых. 

Тематика работ отражает важность и значи-
мость обращения к народным обрядам и тради-
циям, сущность форм и методов патриотического 
воспитания молодежи на народных традициях, 
основ народной педагогики. Авторы приходят 
к выводу, что в народной педагогике накоплен 
значительный опыт в области патриотического 
воспитания, а данные средства художественной 
культуры необходимо развивать и дополнять. 

Это связано с тем, что формирование патрио-
тизма, как неотъемлемого качества той или иной 
личности не может проходить бессистемно, слу-
чайно и без содержательной составляющей. Дан-
ный процесс предполагает принятие о внимание 
исторических и местных особенностей, приня-
тие во внимание психологии того или иного на-
рода, его национальной культуры, героических 
и патриотических традиций, представляющих 
собой наследие обычаев старшего поколения на-
рода. И именно поэтому важное место в процес-
се воспитания патриотических чувств молодых 
людей должно отводиться информационно на-
сыщенной социокультурной среде. 

Уже в самой этой среде содержится значи-
тельный воспитательный потенциал. Принятие 
во внимание её потенциала, как фактора ста-
новления личности в процессе её воспитания, 
даёт педагогическим действиям конкретное на-
правление, переводя национально-культурную и 
общесоциальную обстановку в педагогическую 
и формируя тем самым среду для полноценной 
воспитательной деятельности. (Чембулатова C., 
2011:377). Всегда стоит помнить, что народная 
художественная культура по своему происхож-
дению является итогом коллективного народ-
ного творчества. И поэтому она тесно связана 
с психологией людей, в том числе и благодаря 
своей простоте, естественности и законченности 
форм, обобщенности и в то же время понятности 
образов.    

Как отмечает Н. В. Солодовникова, одним из 
главных условий патриотического воспитания 
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молодого поколения является значимость связи 
личности и государства, методологические под-
ходы молодежи к изучению истории своего на-
рода (Солодовникова, Н.,2018:118).

К. Д. Ушинский в своих работах выдвигал 
идею патриотического воспитания средствами 
народной педагогики. Ученый убедительно до-
казал значимость идеи народности в воспитании 
подрастающего поколения, труда как основы 
воспитания, воспитания нравственных качеств 
молодежи, формирования грамотности и убеж-
дения в том, что родной язык является одним из 
самых важных средств патриотического воспи-
тания граждан страны (Ушинский К.,1988:81). 
Вслед за ним педагог и философ И. А. Ильин 
указал, что в основе формирования чувств па-
триотизма молодежи является обращение к на-
циональному опыту, истории, духу и укладу рус-
ского народа (Ильин И., 2006:110).

Хочется отметить, что патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации тесно 
связано с формированием нравственных и ду-
ховных качеств молодого поколения. Поэтому с 
детства необходимо проводить целенаправлен-
ную работу по формированию гражданственно-
сти, значимости общественных и национальных 
интересов над личными, воспитанию преданно-
сти и любви к своей Родине, гуманизма, сохра-
нения чувства преемственности поколений и не-
обходимости защищать интересы своей страны в 
Вооруженных Силах России. 

С целью формирования указанных нрав-
ственных и духовных качеств у молодежи необ-
ходимо выделить такое значимое качество лич-
ности как социальная ответственность. Как ука-
зывают Д. А. Криворотов и Л. А. Ибрагимова, 
развитие социальной ответственности направле-
но на укрепление роли общественно-значимых 
ценностей своего народа и развитие чувства го-
сударственной ответственности молодого чело-
века, необходимые для совершенствования идей 
и интересов личности (Криворотов Д., Ибраги-
мова Л., 2009:93). Первоосновой духовно-па-
триотического воспитания является личность, 
наделенная осознанием исторических, культур-
ных, национальных и духовных традиций своей 
страны.

Воспитание моральных качеств и духовного 
благородства осуществляется в том случае, если 
молодежь осознает свои священные обязатель-
ства перед Родиной, а также боевые и трудовые 
подвиги своих предков. Воспитание патриотиче-
ских и моральных качеств человека и граждани-

на неразрывно связаны с погружением личности 
в мир этнокультурных традиций, способствую-
щих формированию ценностей и норм родной 
культуры, а также национальной и культурной 
идентичности индивида.    

Патриотизм молодого поколения – важная 
задача любого государства и общества. В этой 
связи своевременно обратиться к работам со-
временных зарубежных исследователей. Так, к 
примеру, животрепещущие проблемы патриоти-
ческого воспитания современной американской 
молодежи поднимаются в публикации Т. Рей-
манна «Патриотическое воспитание — гордость 
или проблема?» (Reimann T., 2022), где он, под-
черкивает, что обществу, прежде всего, нужны 
люди «которые признают и извлекают уроки 
из нашей истории для решения самых насущных 
проблем сегодняшнего дня». Иными словами, 
для того, чтобы молодёжь была впитала в себя 
дух патриотизма должным образом, она должна 
знать историю своей страны.    От себя заметим, 
что история – это как факты и события, так и тра-
диции и культура того или иного социума.

Тема воспитания патриотизма особенно 
остро стоит в странах    со сложной историей, пе-
режившей различные политические перипетии. 
Ярким примером здесь является, в частности, 
Гонконг. Его жители и политики-новички в во-
просах патриотически воспитания, как справед-
ливо подчёркивает исследователь Це Юэнь Ман 
в своей магистерской диссертации «Патриоти-
ческое воспитание: преподавание национальной 
идентичности в Средних школах Гонконга» (Tse 
Y.M., 2018). Дело в том, что его исконно китай-
ские в историческом и этническом отношении 
территории в 1842 году были захвачены Вели-
кобританией, фактически став ее колонией, и 
только 1    июля 1997 года Гонконг вернулся под 
юрисдикцию Китая. Отсюда и вытекает пробле-
ма отсутствия долгое время здесь «собственно 
китайского» патриотизма, формировать который 
приходится в настоящее время практически с 
нуля.

К слову сказать, вопросам патриотического 
воспитания в Китае, как, собственно, и в России 
и США (о чём было сказано несколько выше) 
придаётся высокое, непреходящее значение. 
Так, профессор кафедры литературы и истории 
Партийной школы ЦК КПК Лю Дунчао, подчёр-
кивает, что патриотическое воспитание в Китае в 
целом, и в Гонконге в частности, «должно охва-
тывать людей всех возрастных групп», потому 
что исключительно таким образом «китайский 
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народ» поверит «в духовную силу патриотизма, 
необходимого для осуществления великого воз-
рождения китайской нации». (Liu D.C., 2022).

Говоря о воспитании патриотизма, всегда 
важно и учитывать многонациональный состав 
населения России, а также многих других госу-
дарств. Наиболее актуальные аспекты этого яв-
ления рассмотрены в работе финских учёных, 
как Паси Ханнонена и Бо Лёнквиста «Этниче-
ские меньшинства и власть» (Hannonen,  Pasi, Вo 
Lonngvist, Barna Gabor, 2001).

Итак, охарактеризовав некоторые, но чрез-
вычайно важные аспекты патриотического вос-
питания в ряде зарубежных стран, вернёмся к от-
ечественному материалу, на основании, которого 
проводилось наше исследование.

Результаты и обсуждение

С помощью средств народной художествен-
ной культуры можно передать накопленный 
социальный и культурный опыт молодому по-
колению, аккумулировать и транслировать на-
родные традиции и обычаи, обеспечивая тесную 
взаимосвязь между прошлым и будущим своей 
страны. Однако следует отметить, что молодое 
поколение не в полной мере знакомо с обычая-
ми и традициями своего народа. Как отмечает 
К. М. Метелкина, происходит незаслуженная 
недооценка преемственности этнокультурных 
традиций, которая влечет за собой ограничение 
духовно-патриотического воспитания молодежи 
(Метелкина K., 2013:4). 

В целом же мировые тенденции в образова-
нии и на рынке труда диктуют на протяжении 
последних десятилетий необходимость развития 
над профессиональных навыков и совершенно 
новых компетенций, которые находятся на сты-
ке нескольких отраслей (Coles, Martin and Jeff 
Southworth, 2005:18). Работодателями как наибо-
лее важные для будущих работников обозначены 
мета-компетенции, универсальные в своей осно-
ве и не относящихся к профессии как таковой, 
то есть затрагивающие личность, ее професси-
ональное развитие на протяжении всей жизни 
(национальный проект «Атлас профессий»):

- Мультиязычность и мультикультурность – 
свободное владение иностранными языками, по-
нимание национального и культурного контекста 
стран-партнёров, понимание специфики работы 
в отраслях в других странах;

- навыки межотраслевой коммуникации – по-
нимание технологий, процессов и рыночной си-

туации в смежных и несмежных отраслях;
- клиентоориентированность – умение рабо-

тать с запросами потребителя;
- умение управлять проектами и процессами;
- работа в режиме высокой неопределённо-

сти и быстрой смены условий задач;
-умение быстро принимать решения, реаги-

ровать на изменение условий работы, умение 
распределять ресурсы и управлять своим време-
нем;

- творческие способности;
- умение работать с коллективами, группами 

и отдельными людьми;
-программирование ИТ-решений, управле-

ние сложными автоматизированными комплек-
сами, работа с искусственным интеллектом;

- системное мышление – умение определять 
сложные системы и работать с ними (например, 
системная инженерия);

- навыки бережливого производства;
- экологическое мышление.
Овладение такими компетенциями позво-

ляет работнику повысить эффективность про-
фессиональной деятельности в своей отрасли, а 
также дает возможность перехода в другую от-
расль, сохраняя свою востребованность (Preston 
P.,1997:87).  Все эти качества способствуют па-
триотическому воспитанию молодежи в совре-
менном обществе.

Для повышения и укрепления роли народных 
традиций в развитии патриотических качеств 
молодого поколения выделим необходимые ус-
ловия для формирования соответствующих по-
зиций. 

Надо сказать, что народная художественная 
культура по своей сути изначально патриотична, 
и в то же время гуманистична, поскольку соеди-
няет, как традиционные этнические, так и обще-
человеческие элементы (Bhabha H. 1994:113).  

Она, по нашему мнению, раскрывает особым 
языком художественных образов, всё многооб-
разие чувств и эмоций: взаимосвязей человека 
с природой и социальной реальностью, а также 
его тесную связь с историей. Непосредственно 
в народных художественных произведениях со-
держится мощный потенциал для приближения 
молодых людей к народным традициям. Это воз-
можно посредством использования тех или иных 
элементов народной художественной культуры: 
легенды, песни, музыка, обрядовый комплекс, 
устное народное творчество (во всём его много-
образии), а также литература, традиционные 
игры и декоративно-прикладное искусство и т. д. 
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Все составляющие элементы народной ху-
дожественной культуры являются источниками 
большой информации, как непосредственно, о 
воспитании, так и о взаимоотношениях людей в 
целом, а в частности, об их отношении к родной 
стране, земле.  Это, в свою очередь, даёт воз-
можность понимать народную художественную 
культуру, как важное условие воспитания патри-
отизма молодых людей.    

Развитие и трансформации конкретных эле-
ментов народной художественной культуры, 
бесспорно, соотносимы с развитием общества 
в целом. Её элементы изменяются и развивают-
ся, одновременно с историей народов, включая 
в себя все наиболее ценное, что было раньше, 
и трансформируются, показывая изменившиеся 
общественные и исторические ситуации. 

Некоторые произведения народной художе-
ственной культуры тесно взаимосвязаны, как с 
непосредственными жизненными, так и с герои-
ческими этапами истории того или иного народа. 
В этих произведениях прославляются отважные 
и самоотверженные люди, свершившие подви-
ги во благо своей    Родины, а также отражают-
ся их чувства и переживания о своей стране и 
ее истории. Именно, благодаря ознакомлению с 
народной художественной культурой, мы можем 
говорить, собственно, о воспитании патриотизма 
у конкретного человека. 

Все, рассмотренное выше, соотносимо с со-
временным воспитанием подрастающего, моло-
дого поколения. Опора на традиции и творения 
народной культуры является основой, в первую 
очередь, такого социального феномена, как пре-
емственная взаимосвязь между поколениями, 
без которой невозможен сам процесс воспитания 
во всех его проявлениях. (Cameron K., 1999:88)

Обращение к истории своего народа, а так-
же подвигам и призванию каждого граждани-
на к чувству долга перед Родиной необходимо 
формировать с детства на уроках истории Рос-
сии, литературы, технологии и дополнительных 
занятиях с классным руководителем. Тематика 
бесед может отражать подвиги русских солдат, 
значимость традиций и обычаев русского на-
рода, обращение к народным промыслам и за-
нятиям предков. В старших классах возникает 
интерес к своим родственным связям, поэтому 
возможно составление генеалогического древа 
своей семьи с указанием боевых подвигов своих 
родственников. 

Обучающимся старших классов, по мнению 
Н. В. Юдиной, будет интересно подробно из-

учить сведения о русских обычаях и традици-
ях, календарных праздниках и религиозных об-
рядах (Масленица, Пасха, Троица, др.) (Юдина 
Н., 2005:5). Кроме этого, школьники могут при-
нимать участие в патриотических викторинах, 
составлять рассказы и подбирать пословицы о 
специфике родного края, создавать иллюстрации 
о животном и растительном мире своей Родины, 
ее истории, народных праздниках, архитектуре и 
других особенностях. Для формирования духов-
но-патриотического воспитания обучающихся 
старших классов можно включать в работу ис-
пользование народных песен в национальных 
костюмах, игр и праздников своего края. Эти 
мероприятия направлены на приобщение стар-
шеклассников к обычаям и традициям своего на-
рода. 

Как отмечают Е. А. Зевелева и Л. К. Казако-
ва, мировоззрение и патриотическое воспита-
ние студенческой молодежи возможно в рамках 
воспитательной работы с кураторами учебных 
групп. На учебных занятиях можно обсуждать 
национальные интересы Российской Федера-
ции, привлекать студентов к рассмотрению куль-
турных традиций своего региона, формировать 
механизмы социокультурного воспитания, цен-
ностные ориентации, способствовать повыше-
нию внимания к ценностям народной культуры 
(Зевелева, Елена, Людмила Казакова, Сергей Ле-
пилин и Наталья Третьякова, 2019:61). Эти заня-
тия можно проводить в рамках дискуссий, тор-
жественных встреч, посвященных памятным да-
там, общероссийских и городских молодежных 
акций. Тематика патриотических мероприятий 
направлена на совершенствование нравствен-
ных качеств и формирование гражданской по-
зиции студентов. Студенческую молодежь также 
можно активно привлекать к участию в лекциях, 
семинарских занятиях, научных конференциях 
патриотической направленности. 

Что касается патриотического образования, 
то здесь можно выделить следующие направле-
ния:

- обеспечение вариативности обновления со-
держания образовательных программ, актуаль-
ных для успешности реализации молодых лю-
дей;

- применение инновационных технологий и 
методик обучения, адаптированных к особенно-
стям молодежи разных    поколений, в том числе 
поколения цифры;

- разработка и реализация образовательных 
программ по прямому заказу органов государ-
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ственной власти и организаций, заинтересован-
ных в притоке молодежи и обновлении персонала;

- повышение информационной открытости 
новых институтов образования, развивающихся 
в поле молодежной политик;

- регулярный мониторинг рынка труда и рын-
ка образовательных услуг для создания нефор-
мальных и информальных траекторий молодежи;

- участие молодежных организаций и струк-
тур управления молодежной политикой в неза-
висимых оценках, профессионально-обществен-
ной экспертизы образовательных программ.

Результатом таких направлений образова-
ния могут стать новые компетенции или про-
фессии, а также присваиваемые квалификации в 
соответствии с профессиональным стандартом, 
стандартами WorldSkills или другими отрасле-
выми стандартами. Возможности такого участия 
Министерства по делам молодежи Республики 
Татарстан открывает и Закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Так, законом не пред-
усматривается государственная аккредитация 
дополнительных профессиональных образова-
тельных программ (хотя сохранена необходи-
мость получения лицензии), уменьшены норма-
тивные минимальные сроки их освоения, введе-
ны нормы, определяющие приоритет професси-
ональной независимой системы оценки качества 
программ и результатов их освоения. Важной 
составляющей в системе ценностей и идентич-
ности российской молодежи в настоящее время 
является патриотизм. 

Патриотизм, как идеология возможен в раз-
личных проявлениях, в зависимости от объекта 
патриотических чувств и убеждений, эффектив-
ности медийных технологий, а также конфигура-
ций идентичности (Kershen A.,1998:203). 

Соответственно, существует своеобразная 
матрица патриотических взглядов, в которой 
акценты расставляются по-разному, выдвигая 
на первый план разные приоритеты. Либо это 
общегражданский российский патриотизм (опи-
рающийся на примат дискурса общероссийской 
гражданской идентичности), либо поселенче-
ски-локальный патриотизм (опирающийся на 
примат дискурса поселенческой идентичности в 
стиле «казанец», «бавлинец» и т.п.), местный ре-
гиональный патриотизм, связанный с гордостью 
за свой регион, республику и опирающийся на 
дискурс региональной идентичности («мы – та-
тарстанцы», «мы – питерские» и т.п.), этнокуль-
турный патриотизм связанный с чувством гордо-
сти за свою этническую принадлежность-нацио-

нальность (мы-татары, мы- русские, мы-армяне 
и т.п.). 

Наконец можно выделить и некий «цивилиза-
ционный патриотизм» в стиле «мы-европейцы» 
и т.п., и даже «конфессиональный патриотизм», 
опирающийся на чувство гордости за принад-
лежность к определенной религии и связанный с 
приматом дискурса конфессиональной идентич-
ности («мы – мусульмане» и т.п.) по сравнению с 
общегражданскими идентификациями.

Как идеология патриотизм способствует кол-
лективной мобилизации на социальную актив-
ность, делает легитимными требования безвоз-
мездных усилий на общее дело, создает чувство 
общности и борьбы «за правое дело». В тоже 
время в понятии «патриотизм» можно разли-
чать позитивную и негативную стороны (Gellner 
E.,1997:34). 

Позитивная сторона связана с тем, что дан-
ный феномен представляет собой безусловную 
социальную ценность, поскольку выступает в 
качестве духовной и консолидирующей силы, 
способной мобилизовать все слои населения для 
решений жизненно важных социальных задачах 
(Кашапова А. 2014:4). 

Примерами позитивных форм патриотиче-
ского поведения республиканской молодежи 
являются организация акции «По дорогам памя-
ти», всероссийской поисковой экспедиции «Вах-
та памяти», межрегионального фестиваля поис-
ковой песни и агитбригад «Ровесников следы», 
а также участие во всероссийской акции «Бес-
смертный полк», всероссийском слете поиско-
вых отрядов «Поисковый фронт». 

Негативными, несомненно, являются «патри-
отизм в сторону национализма», а также любовь 
к родине публично и за деньги, когда патриотизм 
приобретает черты демонстративности, игры и 
формальных действий. 

На сегодняшний день следует отметить, что 
спектр новых форматов образования создают 
цифровизация, диджитализация, онлайн-обра-
зование. Основными пользователями онлайн-
курсов является молодежь в возрасте 21-30 лет. 
Такие форматы могут быть инициированы и 
реализованы в сфере молодежной политики, 
не вступая в противоречие с образовательной  
сферой.

Онлайн-образование в системе информаль-
ного образования в условиях глобализации соз-
дает отдельное перспективное направление. За 
три года существования глобальных онлайн-
платформ численность студентов подобных 
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курсов достигла в 2016 г. 58 млн человек, что 
эквивалентно трети студентов мира. С высокой 
вероятностью мировая аудитория молодежи в 
2020 г. сравняется с числом студентов программ 
традиционного типа (200 млн. человек). По тем-
пам роста российские порталы отстают от миро-
вых, что сигнализирует о необходимости допол-
нительных усилий.

Самообразование и взаимное обучение, 
включая наставничество, просветительство – это 
образовательные программы, используемые как 
для профессионального, так и личностного ро-
ста, которые предусматривают самостоятельное 
овладение навыками по своему усмотрению для 
жизни в инновационной и технологически насы-
щенной среде. 

Отдельной категорией молодежи является 
талантливая молодежь. В России накоплен опыт 
обучения и профессионального взаимодействия 
с талантливой молодежью: созданы  организа-
ции дополнительного образования нового типа в    
области технологий  «Кванториумы». Система 
образовательных центров «Сириус» также от-
носится к инновационным технологиям в работе 
с мотивированной и талантливой молодежью. 
Федеральный опыт требует методологического 
осмысления, республика обладает интеллекту-
альным и материальным потенциалом    для ор-
ганизации подобной инновации. 

Существует программа переподготовки и 
стажировки в ведущих отечественных и зару-
бежных научно-образовательных центрах «Ал-
гарыш», на реализацию которой ежегодно на-
правляется до 100 млн рублей.

Положительно зарекомендовали себя моло-
дежные конкурсы «Кадровый резерв», «Вверх», 
инновационные форумы молодежи, которые 
стали действенными площадками для выявле-
ния и поддержки одаренной молодежи. Кроме 
того, благодаря усилиям педагогов-наставников 
и детей оформился пул знаковых мероприятий в 
качестве комфортной среды для развития твор-
ческого потенциала.

Выводы 

Таким образом, учебные заведения средне-
го профессионального и высшего образования 
особое внимание уделяют процессу формиро-
вания национального самосознания студентов, 
в том числе с помощью средств традиционной 
народной культуры. В рамках    нашего учебного 
заведения Казанского государственного инсти-

тута культуры ежегодно проводятся различные 
межрегиональные, городские и всероссийские 
фестивали с участием фольклорных и творче-
ских коллективов из регионов Российской Феде-
рации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Духовно-патриотическое воспитание сред-
ствами народной художественной культуры мо-
жет осуществляться в музеях нашего города и 
Республики, библиотеках, на экскурсиях и встре-
чах с интересными людьми. Знакомство с бытом 
и традициями родного края, а также календарно-
обрядовыми праздниками направлено на форми-
рование патриотического воспитания молодого 
поколения. Обобщенное знакомство с малой Ро-
диной формирует ценностное восприятие исто-
рии и культуры родного края, воспитание любви 
к своей стране и гордости за своих земляков. 

Особую роль в формировании духовно-нрав-
ственных качеств у студентов играет декоратив-
но- прикладное искусство. Здесь следует отме-
тить работу этнографических и краеведческих 
музеев, в которых сосредоточены образцы на-
родного костюма, предметы быта, передвижные 
и персональные выставки краеведческих работ. 
Посещение музеев обогащает представление мо-
лодежи о многовековой культурно-исторической 
традиции своей страны. 

Хочется отметить публикацию Ю. П. Тен, 
в которой определяются место и роль государ-
ственных и национальных символов Российской 
Федерации (Юлия, Тен, 2009:44). Автор отмечает 
важность духовно-патриотического воспитания 
молодежи с помощью изучения истории своей 
страны, родного языка, знакомства с произведе-
ниями русских писателей, способствующие рас-
крытию специфических черт национального са-
мосознания молодого поколения. Исследователь 
обращается к характеристике образов народных 
сказок (Иван-Дурак, Марья Царевна, Елена Пре-
красная) и обобщает представление русского 
народа о любви и верности долгу, нравственной 
красоте, решимости и самоотверженности. Как 
отмечает автор, обращение к древним фольклор-
но-литературным и этнографическим памятни-
кам способствует выявлению идеи духовной и 
физической мощи русского народа (Юлия, Тен, 
2009:52).

Интерес представляет обращение к народ-
но-православным праздникам Российской Феде-
рации. Они представляют собой неординарное 
явление, вобравшее в себя все элементы народ-
ной культуры страны. Привлечение молодого 
поколения к празднованию народно-православ-
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ных праздников способствует обогащению и со-
хранению исторической памяти, формированию 
религиозных, культурных и нравственно-этиче-
ских основ народной художественной культуры. 
Православные народные праздники отражают 
местные обычаи и традиции, а также сопрово-
ждаются определенными церемониями, атри-
бутами, игровыми элементами, интересными в 
молодежной среде. 

К таким праздникам можно отнести Рож-
дество Христово, Масленицу, Пасху, Троицу и 
др. Перед проведением этих мероприятий стар-
шеклассники и студенты обращаются к право-
славным и народным языческим обычаям, уча-
ствуют в беседах об истории празднования, вы-
бирают костюмы. На праздновании Масленицы 
молодежь принимает активное участие в песнях, 
плясках, хороводах, катаниях на санках и др. 
Участие в праздниках способствует сохранению 
русской национальной истории, а также являет-

ся средством воспитания одухотворенной лич-
ности. 

Таким образом, проанализировав средства и 
методы патриотического воспитания с помощью 
обращения к народной художественной культу-
ре, мы пришли к выводу, что культурные тради-
ции нашей страны способствуют формированию 
гражданского долга, формируют патриотические 
чувства в молодежной среде, воспитывают воле-
вые и нравственные качества, обеспечивая ду-
ховное богатство личности. Формирование па-
триотических и нравственных качеств личности 
направлено на формирование в Российской Фе-
дерации единого гражданского общества. Вос-
питание у молодежи любви к Родине средствами 
народной художественной культуры обеспечива-
ет рост сознательных и достойных личностей, 
уважающих традиции и историю родного края, а 
также повышает социальную активность молоде-
жи в единстве национально-самобытных начал. 
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