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Аннотация. В определении стратегических целей воспитания на этапе современ-
ных социально-исторических преобразований в обществе и стране особую значи-
мость приобретают проблемы патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. В связи с тем, что современная педагогическая наука пришла к пониманию вос-
питания как межличностного взаимодействия и сотрудничества, предполагается со-
здание в образовательных организациях условий, в которых обучающийся становится 
не объектом воздействий педагога, а активным участником развития и преобразова-
ния собственной личности. Ряд педагогических подходов позволяют решить опреде-
ленные задачи патриотического воспитания, но вопрос о проявлении субъектности 
обучающегося в процессе патриотического воспитания не представлен.  

Связь внутренних процессов, регулируемых личностью, и педагогического влия-
ния на них отражает объективизация. Объективизировать процесс патриотического 
воспитания возможно при совокупности условий, которые содержат объективный и 
субъективный аспекты деятельности. Данная идея позволяет рассмотреть объективи-
зацию процесса патриотического воспитания как взаимоотношение субъекта и среды, 
результатом которого является формирование патриотизма.   

Цель статьи заключается в анализе возможности объективизации процесса патри-
отического воспитания с позиции рефлексивно-средового подхода. Методологиче-
ской основой исследования являются идеи рефлексивно-средового подхода, основы-
вающегося на представлении о взаимодействии субъекта и среды с опорой на актуа-
лизацию процессов рефлексии. Данный подход рассматривается как одно из новых 
направлений в изучении проблемы патриотического воспитания обучающихся, кото-
рое сочетает в себе педагогическое управление взаимодействием в воспитательной 
среде и его рефлексивное преломление в формировании патриотических знаний, 
чувств, убеждений и мотивов деятельности самим обучающимся. 
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Abstract. In determining the strategic goals of education at the stage of modern socio-
historical transformations in society and the country, the problems of patriotic education of 
the younger generation are of particular importance. Due to the fact that modern pedagogical 
science has come to understand education as an interpersonal interaction and cooperation, it 
is supposed to create conditions in educational organizations in which the student becomes 
not an object of the teacher's influence, but an active participant in   development and trans-
formation of his own personality. A number of pedagogical approaches make it possible to 
solve certain problems of patriotic education, but the question on manifestation of the stu-
dent’s subjectivity in the process of patriotic education is not presented. 

The connection between the internal processes regulated by the individual and the peda-
gogical influence on them reflects objectification. It is possible to objectify the process of 
patriotic education under a set of conditions that contain objective and subjective aspects of 
activity. This idea allows us to consider the objectification of the process of patriotic educa-
tion as  relationship between the subject and the environment, the result of which is the for-
mation of patriotism. 

The purpose of the article is to analyze the possibility of objectifying the process of pat-
riotic education from the standpoint of a reflective-environmental approach. The methodo-
logical basis of the study is the ideas of a reflexive-environmental approach based on the 
idea of interaction of the subject and the environment based on the actualization of reflection 
processes. This approach is considered as one of the new directions in the study of the prob-
lem of students’ patriotic education, which combines pedagogical management of interac-
tion in the educational environment and its reflexive refraction in formation of patriotic 
knowledge, feelings, beliefs and motives of activity by the student himself. 

Keywords: objectification; pedagogical approaches; the process of patriotic education; 
reflexive-environment approach; educational environment; subjectivity; subject qualities of 
students; reflection 
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Введение 
Государственный курс на сохра-

нение национальной идентичности и 
суверенитета отражен в принятых к 
исполнению государственных про-
граммах, направленных на патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. Поэтому возникает объек-
тивная необходимость совершенство-
вания деятельности по патриотиче-
скому воспитанию в государственных 
общеобразовательных организациях, 
которые обладают потенциальной 
возможностью целенаправленного 
создания наиболее благоприятных 
условий для формирования у обуча-
ющихся традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. 

Формирование патриотизма у де-
тей и подростков, являясь актуаль-
ной проблемой теории и практики 
отечественной педагогики, рассмат-
ривается с позиций разных подходов, 
определяющих теоретико-
методологические основы процесса 
патриотического воспитания, таких 
как системно-деятельностный, ак-
сиологический, экзистенциальный, 
которые будучи методологической 
основой процесса патриотического 
воспитания, позволяют решить ряд 
существенных задач. Среди актуаль-
ных задач, рассматриваемых в отече-
ственной педагогике, выделяются 
следующие:  

− целостное и непрерывное вы-
страивание деятельности обучаю-
щихся с целью формирования устано-

вок ценностного характера, активной 
патриотической позиции, желания и 
готовности к сознательному, добро-
вольному служению Родине 
(Г. В. Асмолов, Л. С. Выготский 
А. Н. Вырщиков, П. Я. Гальперин, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.);  

− осмысление ценности патрио-
тизма и служения Отечеству через 
рефлексивно-аналитическую дея-
тельность (А. А. Аронов, В. Г. Афа-
насьева, Е. В. Бондаревская, 
А. В. Кирьякова, В. А. Сластенин, 
А. И. Шемшурина и др.);  

− сопровождение саморазвития 
личности, максимально использую-
щей свой потенциал, субъектность, 
свободу выбора и реализующей со-
циально-значимую деятельность 
(К. А. Абульханова-Славская, 
Л. В. Байбородова, О. С. Газман, 
О. С. Гребенюк, В. Н. Дружинин, 
М. И. Рожков и др.). 

Положения выделенных походов 
дали возможность объективизировать 
внутренние процессы формирования 
патриотизма как социально-
нравственного качества и рассмотреть 
условия перевода внешних объектив-
ных условий деятельности во внут-
ренние субъективные условия лич-
ностного развития. Объективизация 
процесса патриотического воспита-
ния предполагает выделение объек-
тивных и субъективных аспектов дея-
тельности, поэтому вместе с данной 
трактовкой   целесообразно рассмот-
реть особенности взаимодействия 
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воспитанника и воспитательной сре-
ды с целью формирования патрио-
тизма в контексте рефлексивно-
средового подхода (А. В. Волохов, 
Т. Н. Гущина, Т. В. Машарова, и др.).  

Целью статьи является анализ 
возможности объективизации про-
цесса патриотического воспитания с 
позиции рефлексивно-средового 
подхода. 

Методологическая и теоретическая 

основа исследования 
Методологическую основу иссле-

дования составили: основные поло-
жения рефлексивно-средового под-
хода, теоретико-методические осно-
вы патриотического воспитания и 
формирования субъектности. 

Методы исследования: сравни-
тельно-сопоставительный, логический 
анализ психолого-педагогической ли-
тературы; классификация, аналогия и 
системный анализ. 

С позиции рефлексивно-
средового подхода взаимодействие 
педагога и обучающегося в воспита-
тельной среде общеобразовательной 
организации предполагает рефлек-
сивное преломление данного взаи-
модействия в развитии самим обу-
чающимся его субъектных качеств 
[Гущина, 2020]. Развитие субъект-
ных качеств обучающихся в процес-
се патриотического воспитания в 
педагогической науке практически 
не представлено, и связано, на наш 
взгляд, с возрастной детерминацией 
формирования компонентов патрио-
тизма как социально-нравственного 
качества. Главным условием разви-
тия субъектности в контексте меж-
дисциплинарного дискурса о патрио-

тизме является нормативно ценност-
ный аспект [Печерская, 2019] и от-
ветственность, которая определяет 
способность субъекта отвечать за 
деятельность в рамках реализации 
гражданской и патриотической по-
зиции [Беспалова, 2018]. 

Поскольку современная педаго-
гическая наука пришла к пониманию 
воспитания как межличностного вза-
имодействия и сотрудничества педа-
гога и обучающегося в сфере их сов-
местной деятельности, активизация 
личности воспитанника является ос-
новной задачей практики учебно-
воспитательного процесса общеобра-
зовательной организации. С позиций 
современной педагогической науки 
воспитание представляется как «пе-
дагогическое сопровождение разви-
тия человека, реализующего субъ-
ектную позицию, основанную на гу-
манистических, нравственных цен-
ностях» [Байбородова, 2020, с. 7]. 
Несмотря на ориентированность 
воспитательного процесса на субъ-
ектное взаимодействие, в процессе 
патриотического воспитания веду-
щей становится субъектная позиция 
педагога, ребенок же рассматривает-
ся как объект воздействия.  

О сильной субъектной позиции 
педагога в процессе патриотического 
воспитания пишет В. Е. Мусина, 
называя объектом патриотического 
воспитания ребенка, который в усло-
виях образовательной организации 
является «воспитанником», лично-
стью, находящейся в стадии актив-
ного формирования, но в силу воз-
растных особенностей, не обладаю-
щей развитым самосознанием, не 
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имеющей обозначенной жизненной 
позиции и открытой к воспитатель-
ному воздействию. В данном случае 
патриотическое воспитание, по мне-
нию В. Е. Мусиной, «предполагает 
определенное противопоставление 
субъекта и объекта деятельности: 
человек противополагает себе объект 
деятельности как материал, который 
сопротивляется воздействию на него 
человека и должен получить новую 
форму и свойства, превратиться из 
материала в продукт деятельности» 
[Мусина, 2015, с. 39]. 

Данная позиция показывает всю 
сложность процесса патриотического 
воспитания обучающихся и связана 
она преимущественно с тем, что 
субъектная позиция педагога опреде-
ляется субъектностью гражданина и 
патриота своей страны, имеющего 
права и обязанности по отношению к 
обществу, государству, что выража-
ется в системе ценностно-смысловых, 
юридических, социокультурных от-
ношений, тогда как у обучающегося, 
воспитанника, в силу возраста и со-
циального положения еще не сфор-
мирована система  ценностных отно-
шений с людьми, обществом и госу-
дарством, которая  определяла  бы  
структуру  мотивов  направленности 
личности, ее ведущую деятельность, 
взаимоотношение с внешним миром, 
что и определяется как субъектность 
[Моров, 2017]. 

Патриотическое воспитание как 
процесс формирования социально-
нравственных качеств в контексте 
современной педагогической науки 
должно опираться на субъектность 
обучающегося. Для эффективного 

педагогического сопровождения 
процесса патриотического воспита-
ния в рамках рефлексивно-средового 
подхода требуется внимание не 
только к внешним условиям взаимо-
действия, но и внутренним личност-
ным структурам, «обращенность 
воспитания к процессам социализа-
ции и индивидуализации, в их един-
стве и взаимообусловленности» 
[Шустова, 2017, с. 203]. 

Субъектность индивида может 
проявляться в различных сферах 
жизнедеятельности по-разному и 
выражаться в них неодинаково. Ре-
бенок может выступать, полноцен-
ным субъектом в общении со 
сверстниками, но при этом не при-
нимать ответственность за свою 
учебную деятельность, как и не про-
являть активности в процессе патри-
отического воспитания [Вьюнова, 
2008]. Результативность воспита-
тельного процесса в целом и патрио-
тического воспитания, в частности, 
связана с деятельностью обучающе-
гося. Формирование личности про-
исходит в ходе деятельности, и по-
тому она может быть исследована 
объективно через личностное прояв-
ление в данной деятельности, кото-
рая должна нести определенный 
смысл и «должна быть произведена 
обучающимся как его собственная» 
[Гущина, 2022а, с. 101].   

Развивать субъектность обучаю-
щихся в контексте патриотического 
воспитания целесообразно через от-
ветственность и самостоятельность, 
через ощущение себя не пассивным 
объектом действия других людей и 
внешних обстоятельств, а активным 
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субъектом собственной деятельно-
сти. Таким образом, основными со-
держательными характеристиками 
субъектности личности будут яв-
ляться активность, ответствен-
ность и рефлексивность, оценить 
уровень которых возможно с помо-
щью субъективного контроля и по 
тому, где он локализован. Люди раз-
личаются между собой, как и где они 
локализуют субъективный контроль 
над значительными для себя событи-
ями. О. С. Лапкова выделяет два по-
лярных типа – экстернальный и ин-
тернальный – подобной локализа-
ции. «В первом случае человек пола-
гает, что происходящие с ним собы-
тия являются результатом действия 
внешних сил – случая, других людей 
и т. д. Во втором случае человек ин-
терпретирует значимые события как 
результат своей собственной дея-
тельности» [Лапкова, 2007, с. 141]. 

Создание условий, в которых 
обучающийся становится не объ-
ектом воздействий педагога, а ак-
тивным участником развития и 
преобразования собственной лич-
ности через активное вовлечение в 
деятельность патриотической 
направленности, дает возможность 
объективизировать процесс патри-
отического воспитания. Под объ-
ективизацией процесса патриоти-
ческого воспитания мы понимаем 
взаимосвязь действий педагога по 
организации совместной деятель-
ности и преобразование личности 
обучающегося, направляющей 
свою активность на формирование 
патриотических знаний, взглядов, 
убеждений, чувств и мотивов пат-

риотической деятельности [Баба-
ян, 2021].  

О подобной трактовке организа-
ции педагогического сопровожде-
ния развития личностных качеств 
обучающихся с опорой на рефлек-
сивно-средовой подход пишет 
Т. Н. Гущина, указывая на то, что в 
процессе педагогического взаимо-
действия воспитательная среда для 
обучающего «должна носить раз-
вивающий характер, ориентиро-
ваться на развитие способностей и 
рефлексии личности» [Гущина, 
2022а, с. 101].  

Рефлексивно-средовой подход, 
призванный выполнять интегриру-
ющую и стимулирующую роли, поз-
воляет актуализировать объективные 
и субъективные аспекты патриотиче-
ского воспитания или объективизи-
ровать данный процесс. 

Рассмотрим объективизацию 
процесса патриотического воспита-
ния как педагогическое руководство 
отношением субъекта воспитатель-
ного воздействия со средой. 

Контекстуальный и контент ана-
лиз категории «объективизация» 
позволил выявить особенности ис-
пользования данной категории в 
контексте педагогических исследо-
ваний. Употребление ключевых слов 
определения объективизации в не-
большом диапазоне сумм говорит о 
многозначности анализируемой ка-
тегории, но позволяет сформулиро-
вать определение «объективизация» 
в широком смысле как инструмента 
преобразования деятельности, явле-
ний или результатов в субъектно-
объектных отношениях для решения 
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конкретных педагогических задач 
[Vorobeva, 2023].  

Именно взаимоотношение субъ-
екта деятельности со средой как объ-
ективной реальностью является ос-
новой объективизации, феномена как 
процесса, в котором действуют в 
единстве его объективные и субъек-
тивные факторы [Gilbert, 2021].  

В основе объективизации, с точки 
зрения педагогической науки, лежит 
сущностная характеристика объекта 
как части окружающей реальности, 
на которую направлено внимание и 
активность взаимосвязанного с ней 
субъекта. Фрагменты реальности для 
субъекта становятся объектом лишь 
в процессе познания и взаимодей-
ствия [Психология. Словарь, 1999].  
Объект становится объективным 
лишь в том случае, когда он осознан 
и на него направлена активность 
субъекта, то есть объективность обу-
словлена взаимодействием, в основе 
которого содержатся объективные и 
субъективные аспекты. Следова-
тельно, в случае объективизации 
нужно говорить о первичности объ-
екта, свойства которого являются 
определяющими, до того момента, 
пока не сформируются определен-
ные установки.  

Установку можно определить как 
готовность действовать определен-
ным образом, это психологическая 
предрасположенность к определен-
ной деятельности в определенной 
ситуации. В настоящее время суще-
ствуют попытки анализа патриоти-
ческих установок, которые представ-
ляют собой не просто предрасполо-
женность к действиям по защите или 

реализации ценностей и интересов 
патриотической направленности, а 
предрасположенность, которая уже 
нашла подтверждение в определен-
ных действиях субъекта [Ulrih, 2019]. 
Следовательно, специально органи-
зованная воспитательная среда 
должна учитывать возрастные и ин-
дивидуальные потребности обучаю-
щегося и способствовать активной, 
осознанной позиции субъекта, фор-
мирующего установку патриотиче-
ской направленности.  

С позиций рефлексивно-
средового подхода взаимодействие 
педагогов и обучающихся должно 
быть направлено на проявление 
внутренних побуждений к творче-
ской, продуктивной деятельности, к 
осознанию потенциалов собственной 
индивидуальности [Гущина, 2020]. 
Обеспечение рефлексии обучаю-
щихся по результатам своей дея-
тельности влияет на дальнейшее раз-
витие личности, личностно-
смысловую направленность деятель-
ности, обеспечивающую познание 
себя, развитие саморегуляции, само-
воспитание, нравственное и жизнен-
ное самоопределение, формирование 
личностной позиции обучающегося. 
Данная возможность, с точки зрения 
Т. Н. Гущиной, дает основание в 
рамках рефлексивно-средового под-
хода использовать универсальную 
технологию педагогического сопро-
вождения развития субъектности 
[Гущина, 2022б]. Данный исследова-
тель на примере старшеклассников 
раскрывает технологию, которая 
ориентирует на практическую дея-
тельность, обеспечивая развитие ак-
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тивности, ответственности, форми-
рования ценностных ориентаций на 
основе рефлексии [Гущина, 2022].  

И. А. Мазурок рассматривает ре-
флексию как «форму фиксации 
уровня нравственного развития лич-
ности, способ объективизации изме-
нений в нравственном развитии» 
[Мазурок, 2006, с. 260]. Обеспечение 
рефлексии обучающихся становится 
обязательным условием формирова-
ния социально-нравственных качеств 
в контексте взаимодействия субъекта 
и среды, поскольку личностные пре-
образования в процессе взаимодей-
ствия со средой являются не зер-
кально-идеальным отражением ре-
альности, а конструктивным отраже-
нием внешнего мира сквозь призму 
целей, желаний и предпочтений 
субъекта.  

Таким образом, для эффективного 
процесса воспитания в целом и пат-
риотического воспитания, в частно-
сти, необходимо учитывать субъект-
ную позицию обучающихся, удовле-
творять их возрастные, индивиду-
альные потребности. В процессе 
патриотического воспитания нужно 
учитывать диалектику объективных 
и субъективных аспектов деятельно-
сти, в результате взаимодействия 
которых достигается эмоциональное 
состояние, способствующее лич-
ностному преобразованию, форми-
рованию новых потребностей, влия-
ющих на мотивы деятельности пат-
риотической направленности.  

Результаты исследования 
Практико-ориентированную ос-

нову объективизации процесса пат-
риотического воспитания в контек-

сте рефлексивно-средового подхода 
составляют следующие идеи: педа-
гогического взаимодействия, 
направленного на развитие субъект-
ности как  активного и  осознанного  
отношения  обучающегося  к  своему  
развитию и формированию патрио-
тических чувств, убеждений, моти-
вов деятельности; интеграции и сти-
мулирования, что позволяет актуали-
зировать объективные и субъектив-
ные аспекты патриотического воспи-
тания или объективизировать дан-
ный процесс; активного взаимодей-
ствия субъекта и среды направленно-
го на проявление внутренних побуж-
дений к деятельности и осознанию 
потенциалов собственной индивиду-
альности. 

Взаимоотношения субъекта и 
среды в процессе патриотического 
воспитания с позиций рефлексивно-
средового подхода можно объекти-
зировать через актуализацию объек-
тивных и субъективных аспектов 
взаимодействия, если организуется 
практическая деятельность, обеспе-
чивается развитие активности, от-
ветственности, рефлексивности и 
создаются условия для осознания 
ценностных ориентаций патриоти-
ческого характера. Отсюда обосно-
ванными являются условия, которые 
традиционно используются в прак-
тике патриотического воспитания и 
реализуются через социальную во-
влеченность и эмоциональное сопе-
реживание.  

C позиций рефлексивно-
средового подхода педагогическое 
сопровождение процесса патриоти-
ческого воспитания должно способ-
ствовать развитию субъектных ка-
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честв, социально-нравственных 
ценностных ориентиров, ответ-
ственности, самостоятельности, 
свободоспособности и характеризо-
ваться непрерывностью, комплекс-
ным характером и помощью в 
сложных ситуациях. 

C позиций рефлексивно-
средового подхода объективизация 
патриотического воспитания может 
рассматриваться как взаимосвязь 
специально организованной  сов-
местной деятельности со стороны 
педагога и реакции на данную дея-
тельность, которая вызовет рефлек-
сивное преломление и направит ак-
тивность обучающихся на формиро-
вание патриотических знаний, взгля-
дов, убеждений, чувств, уважитель-
ного отношения к историческому 
прошлому Родины, стремление слу-
жить ее интересам, формирование 
потребности  участия в социально-
значимой деятельности. 

Заключение 
В связи с необходимостью со-

вершенствования деятельности по 
патриотическому воспитанию в гос-
ударственных общеобразовательных 
организациях, целесообразно обра-
титься к объективизации данного 
процесса с позиции рефлексивно-
средового подхода.  Рефлексивно-
средовой подход, в основе которого 
лежит рефлексивное преломление 

педагогического взаимодействия в 
образовательной среде, может рас-
крыть содержание объективизации 
процесса патриотического воспита-
ния с помощью обращения к рефлек-
сивной, экзистенциальной сферам и 
субъектному опыту личности обу-
чающегося. 

Поэтому мы рассматриваем объ-
ективизацию процесса патриотиче-
ского воспитания на позициях ре-
флексивно-средового подхода, кото-
рый позволяет изучить объективиза-
цию процесса формирования соци-
ально-нравственного качества, тако-
го как патриотизм, с учетом взаимо-
связи объективных и субъективных 
аспектов взаимодействия, где в каче-
стве объективного аспекта выступает 
воспитательная среда, а в качестве 
субъективного аспекта – актуализа-
ция рефлексивного фактора. 

Педагогическое руководство про-
цессом патриотического воспитания 
на основе объективизации и рефлек-
сивно-средового подхода учитывает 
потенциальные возможности воспи-
тательной среды как объективной 
реальности, принимая во внимание 
ее свойства, анализируя, каким обра-
зом она способствует патриотиче-
скому воспитанию обучающегося, 
что влияет на становление личности 
будущего патриота.   
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