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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современных условиях развития образова-

ния, которые характеризуются динамичной сменой ценностных ориентиров под-

растающего поколения, усилением духовно-нравственного кризиса и обострением 

широкого спектра социогуманитарных проблем, назрела острая необходимость 

сохранения и совершенствования этнокультурно-национальной системы образо-

вания с включением русской народной культуры, которая является прочным фун-

даментом национальной системы ценностей, важным звеном социокультурной 

преемственности в укреплении духовного единства страны и развитии отечест-

венного творчества.  

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» (2012), Стратегии государст-

венной национальной политики РФ на период до 2025 года (2012), Государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» 

(2015) определены целевые ориентиры творческого развития личности подростка 

на основе этнокультурной самобытности и формирования деятельностного пат-

риотизма по сохранению и развитию народных промыслов и ремесел, распро-

странению знаний об истории и культуре России. Возрастающая тенденция этно-

педагогизации образования (Л. М. Бирюкова, В. С. Кукушин и др.) проявляется в 

становлении новой культурно-образовательной парадигмы, рассматривающей 

русскую народную культуру как «основу национального духовного богатства» 

(А. В. Захаров), уникального пространства, в котором развивается подросток как 

субъект культуры и творчества (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, 

В. И. Слободчиков и др.), самобытного явления, обладающего богатейшим педа-

гогическим потенциалом (Г. И. Батурина, М. А. Чистякова и др.). В «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» на-

циональный воспитательный идеал определяется как творческий и высоконравст-

венный гражданин России, укорененный в культурных традициях народа. В соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования (2010) и Стратегией развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года (2015) творческие способности являются 

одним из основополагающих свойств личности, реализующихся в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности. Ученые подчеркивают, что источники 

развития личности аккумулируются в сфере культурного опыта человечества 

(Л. С. Выготский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Д. И. Фельдштейн и др.), а обра-

зование рассматривается как основной канал приобщения обучающихся к ценно-

стям культуры (Н. М. Борытко, И. В. Власюк и др.). 

Вышесказанное обусловливает актуальность проблемы реализации педаго-

гического потенциала русской народной культуры как основы развития творче-

ских способностей подростка. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы применения воспита-

тельных возможностей традиционной народной культуры в развитии творческих 

способностей личности нашли отражение в работах А. В. Бакушинского, 

Б. М. Неменского, Н. Н. Ростовцева и др. Русская народная культура как неотъем-

лемый элемент воспитания рассматривалась в трудах В. В. Зеньковского, 
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И. А. Ильина, В. С. Соловьева, К. Д. Ушинского и др. Специфика народной куль-

туры рассмотрена в работах Ю. Б. Борева, И. С. Бочарниковой, П. С. Гуревича, 

Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Н. Г. Михайловой, М. А. Некрасовой, 

К. Б. Соколова, В. С. Степина и др. Различные аспекты педагогического потен-

циала и его содержания представлены в исследованиях А. Ю. Аксеновой, 

Н. В. Ереминой, В. А. Митраховича, О. М. Поздняковой, М. Т. Шафикова и др. 

Исследованию сущностных характеристик творческих способностей личности 

посвящены труды В. Н. Дружинина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 

В. Г. Рындак, Б. М. Теплова, В. Д. Шадрикова и др. Особенности подросткового 

возраста, влияющие на развитие творческих способностей, представлены в рабо-

тах Т. П. Авдуловой, Л. С. Выготского, А. В. Мудрика, Ж. Пиаже, 

Д. И. Фельдштейна и др. Процессуальным характеристикам развития личности в 

горизонте культуры посвящены исследования Е. В. Бондаревской, Н. М. Борытко, 

С. В. Кульневича, В. И. Слободчикова и др. Технологические аспекты проектиро-

вания образования отражены в исследованиях Е. А. Александровой, 

И. Ф. Бережной, Н. М. Борытко, И. В. Власюк, В. И. Загвязинского, 

В. В. Краевского, Р. А. Литвак, В. М. Монахова, В. В. Серикова и др.  

Несмотря на всю ценность результатов исследований, педагогический по-

тенциал русской народной культуры как основа развития творческих способно-

стей подростка ранее не рассматривался. 

Все более остро обнаруживаются противоречия между: 

- наличием богатого педагогического потенциала русской народной культу-

ры, попытками педагогов-практиков его реализовать и отсутствием в исследова-

ниях раскрытой и научно обоснованной сущности данного потенциала как основы 

развития творческих способностей подростка; 

- возросшими требованиями современного социума к формированию лич-

ности подростка как человека культуры, способного к активной созидательной 

деятельности и недостаточной разработанностью структурных составляющих 

творческих способностей как этнокультуросообразного личностного свойства; 

- потребностью системы образования в научном обосновании реализации 

педагогического потенциала русской народной культуры как основы развития 

творческих способностей подростка и неразработанностью теоретической модели 

данного процесса; 

- необходимостью включения русской народной культуры в современный 

образовательный процесс и отсутствием научно обоснованной технологии реали-

зации педагогического потенциала русской народной культуры как основы разви-

тия творческих способностей подростка. 

Социокультурная значимость, недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность проблемы и перечисленные противоречия обусловливают акту-

альность научной задачи исследования, которая заключается в теоретическом 

обосновании педагогического потенциала русской народной культуры как основы 

развития творческих способностей подростка и подтверждении эффективности 

его реализации на практике. 
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Объект исследования – педагогический потенциал русской народной куль-

туры. 

Предмет исследования – педагогический потенциал русской народной 

культуры как основа развития творческих способностей подростка. 

Цель исследования – разработать теоретические и практические положе-

ния реализации педагогического потенциала русской народной культуры как ос-

новы развития творческих способностей подростка, для чего необходимо решение 

следующих задач: 

1) раскрыть сущность педагогического потенциала русской народной куль-

туры как основы развития творческих способностей подростка; 

2) выявить структурные составляющие творческих способностей подростка 

как этнокультуросообразного личностного свойства; 

3) разработать модель реализации педагогического потенциала русской на-

родной культуры как основы развития творческих способностей подростка; 

4) разработать и экспериментально проверить эффективность технологии 

реализации педагогического потенциала русской народной культуры как основы 

развития творческих способностей подростка. 

Гипотеза исследования состоит в том, что реализация педагогического по-

тенциала русской народной культуры как основы развития творческих способно-

стей подростка будет эффективным, если: 

- раскрыта сущность педагогического потенциала русской народной куль-

туры как полиструктурной системы различных параметров (этнокультурное цен-

ностно-смысловое наполнение, художественно-образная выразительность и др.), 

выступающих в качестве обучающих, воспитывающих, развивающих возможно-

стей, резервов и ресурсов данной культуры, ядро которых аккумулирует традици-

онно-ценностное содержание;  

- выявлены структурные составляющие творческих способностей подростка 

как этнокультуросообразного личностного свойства, выражающегося в успешно-

сти выполнения созидательно-патриотической деятельности, направленной на ут-

верждение ценностно-смысловых личностных и национальных идеалов; 

- разработана модель реализации педагогического потенциала русской на-

родной культуры как основы развития творческих способностей подростка, кото-

рая включает методологический, технологический и рефлексивно-результативный 

блоки; 

- разработана и экспериментально проверена эффективность технологии 

реализации педагогического потенциала русской народной культуры как основы 

развития творческих способностей подростка, включающей взаимообусловлен-

ные этапы и предполагающей конструирование индивидуальных образовательно-

творческих траекторий с опорой на принципы этнокультуросообразности, сотвор-

чества, ценностного взаимодействия, субъектности.  

Методологическую основу исследования составили: этнопедагогический 

подход (Г. Н. Волков, В. С. Кукушин и др.), обеспечивающий понимание педаго-

гического потенциала русской народной культуры как особого этнопедагогиче-

ского явления и его ведущей роли в развитии творческих способностей подрост-
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ка; деятельностный подход (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев и др.), позволяю-

щий охарактеризовать творчество как динамическую систему созидательного 

взаимодействия подростка с русской народной культурой; аксиологический под-

ход (И. В. Власюк, А. В. Кирьякова, В. А. Сластенин и др.), обеспечивающий вы-

явление ценностных оснований реализации педагогического потенциала русской 

народной культуры в развитии творческих способностей подростка как человека 

культуры и высшей ценности; культурологический подход (Е. В. Бондаревская, 

М. С. Каган и др.), позволяющий определить специфику влияния педагогического 

потенциала русской народной культуры на развитие творческих способностей 

подростка через культурное наследие и сконструировать данный процесс с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей подростка. 

Теоретическую основу исследования составили: труды по философии 

культуры (М. М. Бахтин, В. С. Библер, П. С. Гуревич, И. А. Ильин, М. С. Каган, 

В. С. Степин и др.); теории культуры (Ю. В. Бромлей, Ю. М. Лотман и др.); труды 

по этнопедагогике (Г. С. Виноградов, Г. Н. Волков, B. C. Кукушин); культурно-

историческая теория (Л. С. Выготский); теория народности в воспитании 

(К. Д. Ушинский); теории нравственно-эстетического воспитания (Б. Т. Лихачев, 

В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.); теории развития творческих способ-

ностей (Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков и др.) и 

возрастной динамики развития личности (Т. П. Авдулова Д. Б. Богоявленская, 

И. Ю. Кулагина, Д. И. Фельдштейн и др.); концепции о стадийности процесса и 

уровнях становления целостности (Б. С. Братусь, В. С. Ильин и др.); концепции 

личностно-ориентированного образования (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, 

В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др. и др.); труды по педагогическому проекти-

рованию (Е. А. Александрова, И. Ф. Бережная, Н. М. Борытко, И. В. Власюк, 

В. М. Монахов и др.). 

В диссертации были использованы следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической, философской, культу-

рологической и социологической литературы; обобщение и систематизация педа-

гогического опыта; синтез; моделирование; 

- эмпирические: контент-анализ продуктов творческой деятельности, на-

блюдение, тестирование, анкетирование, интервью, беседа, экспертная оценка, 

проективный метод, констатирующий и формирующий эксперименты, математи-

ческая и статистическая обработка экспериментальных данных (φ*- угловое пре-

образование Фишера). 

Экспериментальная база исследования: 38 образовательных учреждений 

г. Волгограда и Волгоградской области, в т.ч. МОУ Лицей № 8 «Олимпия», Центр 

«Олимпия», МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина, МОУ гимназия № 11, МОУ 

СШ № 100, МОУ гимназия № 7, МОУ ЦДТ Кировского района г. Волгограда; 

«Новониколаевская СОШ № 1», МБОО «Новониколаевская сош № 2», МБОО 

«Новониколаевская СОШ № 3», Центр духовно-нравственного образования «Ар-

хангел» Прихода храма Архангела Михаила Новониколаевского района Урюпин-

ской Епархии Волгоградской области.  
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В массовом констатирующем эксперименте в 2011–2012 гг. приняли уча-

стие 870 обучающихся 6–9-х классов 38 образовательных учреждений 

г. Волгограда и Волгоградской области. Из этого числа была сделана выборка 475 

обучающихся с целью проведения в 2012–2013 гг. фрагментарного формирующе-

го эксперимента. 

Формирующий эксперимент проводился в течение 2013–2016 гг. на базах 

МОУ Лицей № 8 «Олимпия», Центра «Олимпия» на выборке 395 подростков в 

возрасте от 13 до 15 лет, в контрольной группе из 198 обучающихся, эксперимен-

тальной группе из 197 обучающихся 7–9-х классов. В эксперименте приняли уча-

стие 355 родителей, 107 учителей и педагогов дополнительного образования. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2009–2017 гг. и вклю-

чало в себя три этапа. 

Первый этап (2009–2011 гг.) – изучение научной литературы по проблеме 

исследования, анализ теоретико-методологических подходов; разработка концеп-

туального замысла исследования, определение объекта, предмета, цели, задач и 

гипотезы исследования. 

Второй этап (2011–2013 гг.) – выявление сущности педагогического потен-

циала русской народной культуры и структурных составляющих творческих спо-

собностей подростка, разработка модели и технологии реализации педагогическо-

го потенциала русской народной культуры как основы развития творческих спо-

собностей подростка; проведение констатирующего эксперимента. 

Третий этап (2013–2017 гг.) – систематизация и обобщение результатов ис-

следования, научное обоснование его теоретических положений, проведение 

формирующего эксперимента, направленного на выявление научной целесооб-

разности модели и эффективности разработанной технологии. 

Достоверность научных результатов и выводов определяется четкими ис-

ходными методологическими предпосылками, опорой на положения современной 

педагогической теории; устойчивой повторяемостью и воспроизводимостью ре-

зультатов исследования в условиях различных групп обучающихся, образова-

тельных учреждений и предметных областей; согласованностью теоретических 

выводов и подтверждающей их практики; оптимальным сочетанием методов на 

разных этапах исследования, соответствующих объекту, предмету, цели, задачам 

и логике исследования; корректной количественной базой эксперимента, что по-

зволяет получить достоверные и проверяемые данные. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- раскрыта сущность педагогического потенциала русской народной куль-

туры как основы развития творческих способностей подростка, которая проявля-

ется через характеристики данной культуры и педагогические характеристики по-

тенциала, реализацию гносеологической, духовно-нравственной, творческой и ак-

сиологической функций в развитии творческих способностей подростка; 

- выявлены структурные составляющие творческих способностей подростка 

как этнокультуросообразного личностного свойства: когнитивно-этническая, цен-

ностно-смысловая, эмоционально-эстетическая, мотивационно-деятельностная; 
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- разработана модель реализации педагогического потенциала русской на-

родной культуры как основы развития творческих способностей подростка, вклю-

чающая методологический, технологический и рефлексивно-результативный бло-

ки; 
- разработана технология реализации педагогического потенциала русской 

народной культуры как основы развития творческих способностей подростка, 

включающая проектировочно-диагностический, мотивационно-ценностный, дея-

тельностно-созидательный этапы и предполагающая конструирование индивиду-

альных образовательно-творческих траекторий с опорой на принципы этнокуль-

туросообразности, сотворчества, ценностного взаимодействия, субъектности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результа-

ты вносят вклад в развитие теории воспитания: раскрыта сущность педагогиче-

ского потенциала русской народной культуры как основы развития творческих 

способностей подростка, что открывает пути для разработки новых концепций 

воспитания на этнокультурно-национальной основе; расширено представление о 

творческих способностях подростка как этнокультуросообразном личностном 

свойстве, содержательно охарактеризованы его структурные составляющие; спро-

ектирована и обоснована модель реализации педагогического потенциала русской 

народной культуры как основы развития творческих способностей подростка, что 

создает предпосылки для разработки систем мониторинга качества реализации 

данного потенциала в развитии различных личностных свойств; разработана тех-

нология реализации педагогического потенциала русской народной культуры как 

основы развития творческих способностей подростка, что послужит базой для 

расширения научных знаний о конструировании образовательного процесса с 

включением русской народной культуры.   

Практическая ценность результатов исследования обусловлена возможно-

стью использовать данные о сущности педагогического потенциала русской на-

родной культуры учителями с целью формирования других качеств личности на 

его основе. Критериально-диагностический инструментарий исследования уров-

ней развития творческих способностей подростка может применяться педагогами 

для обеспечения корректной диагностики данного свойства. Модель реализации 

педагогического потенциала русской народной культуры как основы развития 

творческих способностей подростка позволит учителю-практику определить ве-

дущие ориентиры в проектировании образовательных систем в контексте русской 

народной культуры. Разработанные технология реализации педагогического по-

тенциала русской народной культуры как основы развития творческих способно-

стей подростка, индивидуальные образовательно-творческие траектории, система 

принципов и авторские образовательные программы открывают широкие воз-

можности для педагогов применять данные разработки с целью совершенствова-

ния современного образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогический потенциал русской народной культуры как основа разви-

тия творческих способностей подростка является полиструктурной системой раз-

личных параметров (этнокультурное ценностно-смысловое наполнение, художе-
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ственно-образная выразительность и др.), выступающих в качестве обучающих, 

воспитывающих, развивающих возможностей, резервов и ресурсов данной куль-

туры, ядро которых аккумулирует традиционно-ценностное содержание. Сущ-

ность педагогического потенциала русской народной культуры раскрывается че-

рез интеграцию характеристик культуры: общих (системная целостность, онтоло-

гичность, историчность, историческая преемственность, архитектоничность, 

структурность, динамичность, диалогичность, мультисферность, организацион-

ность), специфических (ценностно-нормативная обусловленность, аутентичность, 

синкретичность, традиционность, этничность, сакральность, символичность, се-

миотичность, художественная образность, самобытность эстетики, высокохудо-

жественное единство, соборность, созидательность, природность, духовно-

нравственная насыщенность) и педагогических характеристик потенциала (ком-

муникативность, синергетичность, ситуационность, опосредованность, контекст-

ность, событийность, созидательность, витальность, субъектность). Педагогиче-

ский потенциал русской народной культуры реализует следующие функции в раз-

витии творческих способностей подростка: гносеологическую (систематизация эт-

нокультурных знаний, способов организации творческой деятельности), духовно-

нравственную (актуализация художественно-образной выразительности русской 

народной культуры, гармонизация социокультурных отношений на основе духов-

ных ценностей), творческую (совершенствование различных сфер творческой 

деятельности, проектирование этнокультуросообразного творчества), аксиологи-

ческую (формирование ценностного отношения к русской народной культуре, ак-

тивизация процессов смыслотворчества). 

2. В структуре творческих способностей подростка как этнокультуросооб-

разного личностного свойства выделяются следующие составляющие: когнитив-

но-этническая (отвечает за этнохудожественный стиль, этническую самобытную 

направленность творчества подростка, систему глубоких знаний в области рус-

ской народной культуры и творчества, обеспечивает художественно-образное 

мышление, фантазию и воображение, генерирование идей, конструирование твор-

ческих ассоциаций, характеризуется незаурядной эрудицией и интеллектуальной 

активностью); ценностно-смысловая (обусловливает обретение подростком твор-

ческих смыслов в процессе постижения этнокультурных ценностей, творческую 

независимость, признание ценности творчества, творческую самооценку, высокие 

устремления, ценностно-смысловую насыщенность творчества), эмоционально-

эстетическая (обеспечивает осознанность восприятия элементов формы в един-

стве с ее содержанием, восприимчивость и творческую эмпатию, вдохновение и 

интуицию, выражается в форме эмоционально-творческого настроя, глубоких эс-

тетических переживаний, имеющих созидательный характер, детерминирует эмо-

циональную «окраску» творческого процесса и результата), мотивационно-

деятельностная (обеспечивает творческую самостоятельность, владение практи-

ческими операциями и способами организации творческой деятельности, систему 

мотивов личности к активному творчеству как особого рода культурному взаимо-

действию с миром, целенаправленность творчества). 
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3. Модель реализации педагогического потенциала русской народной куль-

туры как основы развития творческих способностей подростка включает: мето-

дологический блок – цель, подходы (этнопедагогический, деятельностный, аксио-

логический, культурологический), принципы (этнокультуросообразности, сотвор-

чества, ценностного взаимодействия, субъектности); технологический блок – пе-

дагогический потенциал русской народной культуры (компоненты), творческие 

способности подростка (составляющие), этапы реализации педагогического по-

тенциала русской народной культуры как основы развития творческих способно-

стей подростка, индивидуальные образовательно-творческие траектории, автор-

ские образовательные программы, формы (мастер-классы, арт-лаборатории, твор-

ческие и обучающие семинары и др.), методы (активной творческой деятельности, 

практико-ориентированные, личностно-творческого стимулирования, конструк-

тивно-поисковые, рефлексивно-творческие), средства (художественно-образная 

выразительность русской народной культуры; художественно-материальные, 

фольклорно-эстетические и календарно-обрядовые средства; мультимедиа), фак-

торы (историко-региональные особенности этнокультурной среды, характер и 

темперамент подростка, особенности творческой личности подростка и его твор-

ческих способностей и др.) и педагогические условия (актуализация деятельност-

ного патриотизма в творчестве подростка, проектирование образовательного про-

странства русской народной культуры и др.); рефлексивно-результативный блок – 

критерии (информационно-операциональный, личностно-ценностный, рефлек-

сивно-эмоциональный, мотивационно-творческий), показатели (знания, генериро-

вание идей, этнокультурный компонент творчества; творческие ценности и смыс-

лы, духовная насыщенность; творческая восприимчивость, эстетические чувства; 

творческая мотивация, управление творческим процессом), уровни развития 

творческих способностей подростка (инертный, репродуктивный, рефлексивно-

эвристический, созидательный), результат. 

4. Технология реализации педагогического потенциала русской народной 

культуры как основы развития творческих способностей подростка включает эта-

пы: проектировочно-диагностический (диагностика степени вовлеченности под-

ростка в русскую народную культуру и творчество, уровней развития творческих 

способностей, подбор и структурирование дидактического материала); мотива-

ционно-ценностный (формирование устойчивой мотивации к творчеству и навы-

ков творческой рефлексии у подростка в ситуациях творческого взаимодействия с 

народной культурой); деятельностно-созидательный (стимулирование механиз-

мов развития творческих способностей и последующего творческого саморазви-

тия подростка в социокультурном проектировании и этнокультуросообразном 

творчестве). Данная технология реализуется посредством конструирования инди-

видуальных образовательно-творческих траекторий – Творческое путешествие в 

мир русской народной культуры, Секреты мастерства в русской народной культу-

ре, Высшие смыслы созидания в русской народной культуре – с учетом типа (со-

зидатель, открыватель, карьерист, исполнитель, созерцатель, индифферент), под-

типа (новатор, консерватор) подростка и его творческих способностей (конструк-

тивно-аналитический, эмоционально-перцептивный, интуитивно-
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экзистенциальный, ценностно-рефлексивный) с опорой на принципы этнокульту-

росообразности, сотворчества, ценностного взаимодействия, субъектности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

форме выступлений и обсуждения на научно-практических конференциях – 18 

международных, в т.ч. «Педагогическая деятельность и педагогическое образова-

ние в инновационном обществе» (Волгоград, 2013); «Фундаментальные и при-

кладные исследования: Общественные, гуманитарные, естественные и техниче-

ские науки» (Москва, 2014); «Фундаментальные и прикладные исследования в со-

временном мире» (Санкт-Петербург, 2014); «Молодежь в ХХI веке: философия, 

право, педагогика и менеджмент» (Екатеринбург, 2014); «Инновации в техноло-

гиях и образовании» (Белово – Велико-Тырново, Болгария, 2015); конференция, 

посвященная 170-летию со дня рождения этнографа и краеведа 

Н. Я. Никифоровского (Витебск, Беларусь, 2015); «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества» (Благовещенск – Хэйхэ, КНР, 2016); 5 всероссий-

ских в т.ч. «Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве» 

(Москва–Самара, 2014); «Опыт реализации Федерального государственного обра-

зовательного стандарта в образовательных учреждениях» (Сибай, 2015); 11 регио-

нальных; на аспирантских семинарах Межвузовской лаборатории методологии гу-

манитарно-целостных исследований в образовании (рук. – проф. Н. М. Борытко) 

ВНОЦ РАО в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (Волгоград, 2013–2016). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 38 учрежде-

ний г. Волгограда и Волгоградской области в рамках реализации авторских обра-

зовательных программ: «Русская народная культура и мир творчества», «Искусст-

во каллиграфии и рукописной книги», «Русская народная культура в мире творче-

ства», «Искусство русской каллиграфии и рукописной книги», «Этнокультурная 

компетентность. Русская народная культура и творчество», «Каллиграфическая 

культура. Искусство каллиграфии и рукописной книги в творческом развитии 

личности»; организации и проведения творческих конкурсов, в т.ч. Открытого го-

родского конкурса «Моя рукописная книга».  

Результаты диссертационного исследования отражены в 24 публикациях, в 

т.ч. 2 научных статьях в монографиях, 8 научных статьях в журналах, рекомендо-

ванных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и поставлен-

ными задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка лите-

ратуры, 5 приложений; текст сопровождается 13 таблицами и 7 рисунками, кон-

кретизирующими основные положения и результаты исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические основы и методы исследова-

ния, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыты его научная 

новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы. 
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Первая глава «Теоретические аспекты реализации педагогического по-

тенциала русской народной культуры как основы развития творческих способно-

стей подростка» посвящена выявлению сущности педагогического потенциала 

русской народной культуры и определению составляющих творческих способно-

стей подростка как этнокультуросообразного личностного свойства. 

Анализ исследований М. М. Бахтина, Е. П. Белинской, И. С. Бочарниковой, 

Ю. В. Бромлея, Н. Г. Михайловой, Т. М. Разиной, В. С. Степина и др. позволил 

определить русскую народную культуру как исторически обусловленную систему 

духовных и материальных ценностей русского народа, содержащую следующие 

составляющие: материальная культура (предметы домашнего обихода, русский 

народный костюм и др.), духовно-нравственная культура (народные обычаи, тра-

диционный уклад жизни и др.), художественно-эстетическая культура (художе-

ственные промыслы, произведения народного искусства и др.), педагогическая 

культура (народная педагогика, воспитание в русле русских народных традиций и 

др.), нормативная культура (нормы, обрядовая система, законы и др.).  

Исследования Т. Л. Божинской, В. А. Митраховича, О. М. Поздняковой, 

М. А. Чистяковой, М. Т. Шафикова и др. послужили основанием для определения 

педагогического потенциала русской народной культуры как полиструктурной 

системы различных параметров (этнокультурное ценностно-смысловое наполне-

ние, художественно-образная выразительность и др.), выступающих в качестве 

обучающих, воспитывающих, развивающих возможностей, резервов и ресурсов 

данной культуры, ядро которых аккумулирует традиционно-ценностное содержа-

ние. В структуре педагогического потенциала русской народной культуры выде-

ляются обучающий, воспитывающий, развивающий и ценностно-нормативный 

компоненты. Сущность данного потенциала раскрывается через  интеграцию об-

щих и специфических характеристик русской народной культуры и педагогиче-

ских характеристик потенциала, проявляющихся в гносеологической, духовно-

нравственной, творческой и аксиологической функциях. 

Потенциальные возможности развития творческих способностей подростка 

заложены в художественно-образной выразительности русской народной куль-

туры, которую мы на основе анализа ряда исследований (И. Я. Богуславская, 

В. М. Василенко, В. С. Воронов, Д. Н. Замятин, Г. С. Маслова, М. А. Некрасова, 

Б. Н. Путилов, Т. М. Разина и др.) определили как ценностно-эстетическое качест-

во, характеризующееся самобытностью историко-этнографического и художест-

венного наследия, раскрывающее сущность изображаемых явлений посредством 

глубокого эмоционально-эстетического содержания. Художественно-образную 

выразительность составляют ритм, оптические иллюзии, динамика, гармония, ор-

наментальность, декоративность, графичность, живописность, аллегория, гротеск, 

метафора, стилизация, художественная трансформация образа, гиперболизация, 

литота, символизация, колорит, фактура, текстура, тектоника, архитектоника.  

В результате обобщения теоретических данных (Е. В. Бондаревская, 

С. В. Кульневич и др.) и анализа собственной педагогической деятельности мы 

выявили возможные риски реализации педагогического потенциала русской на-

родной культуры в развитии творческих способностей подростка (отторжение или 
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неприятие этнокультурного (русского народного) компонента образования подро-

стками других национальностей; подражание в творчестве приемам русской на-

родной культуры и др.), разработали методы их предупреждения и преодоления. 

Проблема развития творческих способностей подростка является одной из 

ключевых в педагогике в контексте современных тенденций образования: этнопе-

дагогизации, творческого взаимодействия, аксиологизации, гуманитаризации. 

Анализ исследований, отражающих специфику и закономерности развития под-

ростка (Т. П. Авдулова, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. И. Фельдштейн др.) пока-

зал, что данный возрастной период является сензитивным для развития творче-

ских способностей на основе педагогического потенциала русской народной 

культуры и характеризуется началом качественного «врастания в культуру» 

(Э. Шпрангер), становлением «Я-концепции», стремлением к творческому само-

совершенствованию и самореализации, осознанием своей индивидуальности, об-

ретением личностных смыслов; формированием национального самосознания. 

Анализ научной литературы (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

В. А. Сластенин, Б. М. Теплов и др.) позволил сделать вывод о том, что творче-

ские способности подростка  как этнокультуросообразное личностное свойство 

является динамичным образованием, выражающимся в успешном выполнении со-

зидательно-патриотической деятельности, направленной на утверждение ценно-

стно-смысловых личностных и национальных идеалов, результатом которой явля-

ется создание продуктов творчества, обладающих новизной и социокультурной 

ценностью. В разработанной нами классификации творческих способностей под-

ростка мы выделили типы: конструктивно-аналитический (строгая логика и по-

следовательность в решении творческих задач, рационально-прагматическая на-

правленность); эмоционально-перцептивный (творчество на основе эмоциональ-

ных переживаний, творческой чувствительности, вдохновения); интуитивно-

экзистенциальный (интуиция, иррациональное творческое мышление, особое чув-

ствование творческой проблемы); ценностно-рефлексивный (ценностно-

творческое постижение мира, рефлексия и самоанализ). Анализ исследований 

(А. Адлер, Е. П. Ильин, В. Г. Рындак и др.) и результаты собственной педагогиче-

ской деятельности позволили нам выделить типы (карьерист, открыватель, ис-

полнитель, созидатель), подтипы (новатор, консерватор) творческих подростков 

и типы относительно нетворческих подростков (созерцатель, индифферент).  

В структуре творческих способностей подростка выделяются составляю-

щие: когнитивно-этническая, ценностно-смысловая, эмоционально-эстетическая, 

мотивационно-деятельностная. В индивидуально-личностном становлении подро-

стка творческие способности выполняют функции: этнокультуросообразности 

творчества, смыслотворчества, личностно-творческого самопознания, творческого 

стимулирования, творческой инкультурации, ценностно-творческого самоопреде-

ления, рефлексивной регуляции творчества, этнокультурно-творческой самореа-

лизации, творческого саморазвития. 

Выявленные составляющие и функции творческих способностей, их клас-

сификация и типология подростков, позволили раскрыть специфику реализации 

педагогического потенциала русской народной культуры как основы развития 
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творческих способностей подростка и определить педагогические требования к 

данному процессу. 

Вторая глава «Проектирование реализации педагогического потенциала 

русской народной культуры как основы развития творческих способностей под-

ростка» посвящена разработке модели и технологии реализации педагогического 

потенциала русской народной культуры как основы развития творческих способ-

ностей подростка, анализу результатов опытно-экспериментальной работы. 

Опираясь на исследования Е. В. Бондаревской, Н. М. Борытко, 

В. А. Митраховича, В. И. Слободчикова, М. Т. Шафикова и др., мы определили 

реализацию педагогического потенциала русской народной культуры как процесс 

применения обучающих, воспитывающих, развивающих возможностей, резервов 

и ресурсов данной культуры субъектами образования, воспроизведение ими тра-

диционных ценностей, норм и смыслов в педагогической деятельности с целью 

развития творческих способностей подрастающего поколения. 

Модель реализации педагогического потенциала русской народной культу-

ры как основы развития творческих способностей подростка строится в соответ-

ствии с этнокультурно-национальными и аксиологическими основаниями процес-

са и представляет собой систему блоков: методологического, технологического и 

рефлексивно-результативного. 

Методологический блок содержит: цель (реализовать педагогический по-

тенциал русской народной культуры как основу развития творческих способно-

стей подростка), методологические подходы (этнопедагогический, деятельност-

ный, аксиологический, культурологический) и принципы (этнокультуросообраз-

ности, сотворчества, ценностного взаимодействия, субъектности). 

Технологический блок включает: педагогический потенциал русской народ-

ной культуры (компоненты); творческие способности подростка (составляющие); 

проектировочно-диагностический, мотивационно-ценностный, деятельностно-

созидательный этапы реализации педагогического потенциала русской народной 

культуры как основы развития творческих способностей подростка; индивиду-

альные образовательно-творческие траектории (Творческое путешествие в мир 

русской народной культуры, Секреты мастерства в русской народной культуре, 

Высшие смыслы созидания в русской народной культуре); авторские образова-

тельные программы, в которых обозначены формы, методы, средства; основопо-

лагающие факторы и педагогические условия. 

Рефлексивно-результативный блок содержит: критерии (информационно-

операциональный, личностно-ценностный, рефлексивно-эмоциональный, мотива-

ционно-творческий) и показатели (знания, генерирование идей, этнокультурный 

компонент творчества; творческие ценности и смыслы, духовная насыщенность; 

творческая восприимчивость, эстетические чувства; творческая мотивация, 

управление творческим процессом); уровни развития творческих способностей 

подростка (инертный, репродуктивный, рефлексивно-эвристический, созидатель-

ный); результат (эффективная реализация педагогического потенциала русской 

народной культуры и повышение уровня развития творческих способностей под-

ростка) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель реализации педагогического потенциала русской народной культуры 

как основы развития творческих способностей подростка 
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В процессе педагогического моделирования мы определили механизмы раз-

вития творческих способностей подростка (смыслообразование, опредмечива-

ние/распредмечивание, интериоризация/экстериоризация, идентификация, гене-

рализация, сдвиг мотива на цели творческой деятельности, творческая самореали-

зация, инкультурация) и содержание этнопсихологического фона. 

В основу построения модели легли концептуальные идеи В. С. Ильина о 

стадийности процесса и уровнях становления целостности, что позволило выде-

лить инертный (низкий), репродуктивный (допустимый), рефлексивно-

эвристический (средний) и созидательный (высокий) уровни развития творческих 

способностей подростка. Критериями выделения уровней служат: эмоционально-

творческое отношение к русской народной культуре, нестандартное решение 

творческих задач, способность генерировать большое количество идей и преобра-

зовывать этнокультурные знания сквозь призму субъектного творчества и внут-

реннего мира. 

Экспериментальное исследование по реализации педагогического потен-

циала русской народной культуры как основы развития творческих способностей 

подростка осуществлялось в 2011–2016 гг. на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия» и 

Центра «Олимпия» г. Волгограда. В нем приняли участие 395 подростков в воз-

расте 13–15 лет: 198 обучающихся в контрольной группе (КГ), 197 обучающихся 

в экспериментальной группе (ЭГ). 

Констатирующий эксперимент, проводившийся в 2011–2012 гг., был на-

правлен на выявление исходного уровня развития творческих способностей под-

ростка, степени его вовлеченности в русскую народную культуру. В ходе иссле-

дования был реализован комплекс диагностических методик, представленный в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Комплекс диагностических методик для выявления уровня  

развития творческих способностей подростка 
  

Критерий Методики 

Информационно-

операциональный 

Авторские тесты и анкеты, направленные на выявление знаний в области русской народной культуры, 

авторская анкета «Я-созидатель», тест, беседа, экспертная оценка, контент-анализ продуктов творческой 

деятельности, методика «Эскизы» (Вариант 1), «Диагностика дивергентного мышления», «Диагностика 

изобразительного творческого мышления» (Построение образа на основе графического стимула. Невер-

бальный буклет «А»), «Свобода ассоциаций» (Образная креативность) З. Зиверта, тест отдаленных ассо-

циаций (вербальная креативность) С. Медника 

Личностно-

ценностный 

Авторская анкета, направленная на выявление  этнокультурно-национальных ценностных ориентиров, 

авторская анкета «Я-созидатель», тест, беседа, контент-анализ продуктов творческой деятельности, на-

блюдение, интервью, экспертная оценка, «Диагностика изобразительного творческого мышления» (По-

строение образа на основе графического стимула. Невербальный буклет «А», методика «Автономность – 

зависимость» Г. С. Парыгина, ориентационная анкета (определение направленности личности) 

Рефлексивно-

эмоциональный 

Авторская анкета «Я-созидатель», наблюдение, беседа, тест, анкета, контент-анализ продуктов творче-

ской деятельности, экспертная оценка, «Диагностика эмпатии» (И. М. Юсупов, Т. А. Верняева, 

С. Г. Тарасов), «Эстетическая шкала» (Barron, Welsh), «Эскизы» (Вариант 2), «Диагностика изобрази-

тельного творческого мышления» (Построение образа на основе графического стимула. Невербальный 

буклет «А») 

Мотивационно-

творческий 

Авторская анкета «Я-созидатель», контент-анализ продуктов творческой деятельности, наблюдение, 

беседа, «Профессиональная мотивация учащегося» Л. А. Верещагиной, тест «Свобода ассоциаций» (Об-

разная креативность) З. Зиверта, «Самооценка творческих способностей» (Е. Туник) 
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Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал что, в КГ 

на инертном уровне развития творческих способностей находятся 75,9 % подро-

стков, на репродуктивном – 15,9 %, на рефлексивно-эвристическом – 7,3 %,  на 

созидательном – 0,9 %. В ЭГ на инертном уровне развития творческих способно-

стей находятся 76,4%, на репродуктивном – 15,1 %, на рефлексивно-

эвристическом – 7,5%, на созидательном – 1 % (Рисунки 2 и 3).  

                                       

Рисунок 2 – Уровни развития                               Рисунок 3 – Уровни развития  

творческих способностей подростков                  творческих способностей подростков  

в КГ на констатирующем                                       в ЭГ на констатирующем  

этапе эксперимента                                                  этапе эксперимента 

 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы определили наиболее яр-

ких представителей каждого уровня, что позволило описать их монографические 

характеристики и выделить факторы и педагогические условия, которые меняют-

ся в зависимости от уровня развития творческих способностей. Основополагаю-

щими инвариантными факторами являются историко-региональные особенности 

этнокультурной среды; этнокультурные ценностные ориентации подростка; по-

требность подростка в самосовершенствовании; поиск своего творческого «Я» в 

контексте русской народной культуры; мотивы этнокультуросообразной творче-

ской деятельности; стремление к признанию окружающими; значимое для подро-

стка событие; особенности творческой личности подростка и его способностей, 

его характер, темперамент, склонности и творческие интересы. Основополагаю-

щими инвариантными педагогическими условиями являются актуализация дея-

тельностного патриотизма в творчестве подростка; проектирование образователь-

ного пространства русской народной культуры; включение подростка в этнокуль-

туросообразную творческую деятельность; обеспечение творческой атмосферы и 

предоставление внутренней свободы и самостоятельности в выборе творческих 

решений; актуализация в творчестве художественно-образной выразительности 

русской народной культуры; воспитание духовно-нравственной культуры подро-

стка; субъект-субъектное взаимодействие; конструирование образовательного 

процесса с учетом индивидуально-личностных характеристик подростка. 

Мы спроектировали систему педагогических ситуаций на этнокультурной 

основе: Знакомство подростка с русской народной культурой; Сознательное вос-

приятие и творческое принятие русской народной культуры; Творческое ценност-

ное взаимодействие подростка с русской народной культурой; Поиск собственно-

го творческого «Я-созидателя» в русской народной культуре; Обретение смыслов 

этнокультуросообразного творчества; Актуализация творческих способностей 
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подростка через постижение художественно-образной выразительности и смы-

слов русской народной культуры. 

Представленные педагогические ситуации имеют три ступени развития: 

Творчество как предстояние (первоначальная включенность подростка в творче-

ство в русле русских народных традиций); Творчество как ценность (педагогиче-

ское содействие в интериоризации этнокультурных ценностей подростком); Твор-

чество как смысложизненный ориентир (обретение подростком смыслов творче-

ства). 

Типичными затруднениями подростков на различных уровнях развития 

творческих способностей в процессе актуализации выделенных ступеней являют-

ся личностно-творческие, ценностно-идентификационные и смыслотворческие. 

Преобладающими формами педагогической помощи в преодолении затруднений 

являются педагогическое руководство, методы практико-ориентированные 

(творческие задания и упражнения и др.) и личностно-творческого стимулирова-

ния (позитивный пример, обращение к чувству гордости за свою страну, проигры-

вание проблемной ситуации и др.); педагогическая поддержка и конструктивно-

поисковые методы (проблемное изложение, эвристическая беседа, конструирова-

ние художественно-образных моделей и др.); педагогическое сопровождение и 

рефлексивно-творческие методы (рефлексия, обращение к чувству вдохновения и 

др.). Методы активной творческой деятельности (лабораторно-творческий ме-

тод, арт-проект, метод творческого саморазвития и др.) сопровождают весь про-

цесс реализации педагогического потенциала русской народной культуры в раз-

витии творческих способностей подростка. Ведущей формой организации образо-

вательного процесса стало педагогическое сотрудничество, в рамках которого 

осуществлялась реализация выделенных методов. Выявленные закономерности 

между характером затруднений, соответствующим видом педагогической помощи 

и методами позволили выделить принципы реализации педагогического потен-

циала русской народной культуры, определяющие стратегию данного процесса: 

этнокультуросообразности, сотворчества, ценностного взаимодействия, субъ-

ектности, которые согласуются с тенденциями в образовании: этнопедагогиза-

ции, творческого взаимодействия, аксиологизации, гуманитаризации.  

Разработанная нами технология реализации педагогического потенциала 

русской народной культуры как основы развития творческих способностей под-

ростка включает проектировочно-диагностический, мотивационно-ценностный и 

деятельностно-созидательный этапы и предполагает проектирование индивиду-

альных образовательно-творческих траекторий в соответствии с типологией под-

ростков, типами и уровнями развития творческих способностей: Творческое пу-

тешествие в мир русской народной культуры; Секреты мастерства в русской 

народной культуре; Высшие смыслы созидания в русской народной культуре. 

В ходе формирующего эксперимента, проводившегося в 2013–2016 гг., от-

рабатывалась технология реализации педагогического потенциала русской народ-

ной культуры как основы развития творческих способностей подростка на уроках 

изобразительного искусства, во внеурочной деятельности и в системе дополни-

тельного образования. Проектировочно-диагностический, мотивационно-
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ценностный, деятельностно-созидательный этапы реализации педагогического 

потенциала русской народной культуры отражены в комплексе разработанных 

нами образовательных программ, которые имеют модульную структуру и реали-

зуются по направлениям: работа с подростками; подготовка учителей; вовлечение 

родителей; внедрение инноваций на уровне педагогической системы учреждения; 

мониторинг качества образования с внедрением этнокультурного компонента. 

Реализация педагогического потенциала русской народной культуры как 

основы развития творческих способностей подростка сопровождалась примене-

нием разработанного нами комплекса средств: средства русской народной куль-

туры: художественно-материальные средства (русские народные художественные 

промыслы, изделия материальной культуры, русская письменность и др.), фольк-

лорно-эстетические средства (русский фольклор, хореография, музыка, песни и 

др.), календарно-обрядовые средства (русские народные праздники, обряды, игры, 

карнавалы и др.); средства художественно-образной выразительности русской 

народной культуры (орнаментальность, декоративность, гротеск, метафора, сти-

лизация и др.); средства мультимедиа (видеопрезентации, фильмы и др.). Техно-

логическими ориентирами служили ступени развития педагогической ситуации.

В урочной, внеурочной и студийной деятельности (Студия живописи, гра-

фики и дизайна «Жар-птица», Студия каллиграфии и рукописной книги «Русская 

легенда» – рук. диссертант А. О. Гаврилова) приоритетными формами работы на 

проектировочно-диагностическом этапе стали мастер-классы («Таинственный 

мир русской народной культуры», «Русское народное художественное творчест-

во», «Художественный образ в русской народной культуре», «Русская народная 

культура: история и современность»); арт-лаборатории («Русская народная 

культура и мир творчества», «Искусство каллиграфии и рукописная книга»); ин-

терактивные экскурсии («Русский музыкальный фольклор», «В гостях у русской 

народной сказки», «История русской письменности» и др.); круглые столы («Роль 

русской народной культуры в творчестве подростка», «Метафора и аллегория в 

русской народной культуре», «Разные люди – разные культуры» и др.). 

На мотивационно-ценностном этапе мы применяли такие формы, как твор-

ческие и обучающие семинары («В мире русской народной культуры», «Душа 

русского народного праздника», «Интерпретация традиций русской народной 

культуры», «Художественно-образная выразительность русской народной куль-

туры», «Архетипы русской народной культуры»); дискуссионные клубы («Русская 

народная культура в современном творчестве», «Проблемы сохранения и разви-

тия народной культуры», «Современный подросток и русская народная культура: 

творческое взаимодействие»); литературные гостиные («Русский фольклор», 

«Поэтический мир русской народной культуры», «Традиции русской рукописной 

книжности» и др.); классные часы («Почему важно знать родную культуру?», 

«Наша культура – наше достояние»); арт-клубы («Русские народные традиции», 

«Рукописная книга» и др.); пленэры. 

Основными формами работы на деятельностно-созидательном этапе стали 

арт-мастерские («Русские народные художественные промыслы», «Красота рус-

ской народной культуры», «Искусство рукописной книги» и др.); вебинары («На-
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циональная идея в контексте становления народности в воспитании», «Философ-

ские и эстетические основы русской народной культуры» и др.); художественные 

выставки («Сокровища русской народной культуры: история и современность», 

«Рукописные книги», «Русские народные сувениры» и др.); фестивали и праздни-

ки (арт-биеннале русского народного искусства «Златокрылая моя Русь», откры-

тый городской конкурс «Моя рукописная книга», праздник русской народной 

кухни «Скатерть-самобранка»); проектная деятельность («Русская народная 

культура в современном мире», «Русский народный театр», арт-проекты и др.).  

По окончании опытно-экспериментальной работы мы провели контрольный 

срез для оценки качества реализации педагогического потенциала русской народ-

ной культуры и выявления динамики развития творческих способностей обучаю-

щихся с использованием тех же методик диагностики, что и на констатирующем 

этапе эксперимента. Анализ результатов эксперимента показал повышение уровня 

развития творческих способностей подростков в ЭГ в сравнении с КГ. В КГ на 

инертном уровне остались 70,2 % подростков, на репродуктивном – 21,1 %, на 

рефлексивно-эвристическом – 7 %, на созидательном – 1,7 %. В ЭГ на инертном 

уровне остались 2 % подростков, на репродуктивном – 7,9 %, на рефлексивно-

эвристическом – 15,2 %, на созидательном – 74,9 % (Рисунки 4, 5). 

                   

Рисунок 4 – Уровни развития                                Рисунок 5 – Уровни развития  

творческих способностей подростков                   творческих способностей подростков  

в КГ после формирующего эксперимента           в ЭГ после формирующего эксперимента 
 

Сравнительные данные КГ и ЭГ до и после формирующего эксперимента 

представлены на рисунке 6. 

                
 

Рисунок 6 – Динамика развития творческих способностей подростков 
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Анализ полученных в ходе эксперимента данных показал, что количество 

подростков созидательного уровня в ЭГ изменилось с 1 % до 74,9 %, т.е. возросло 

на 73,9 %, а в КГ изменилось с 0,9 % до 1,7 %, т.е. увеличилось на 0,8 %. Положи-

тельная динамика на созидательном уровне в ЭГ превосходит изменения в КГ на 

73,1 %. В целом можно констатировать, что положительная динамика на созида-

тельном уровне развития творческих способностей в ЭГ по сравнению с КГ зна-

чительно выше, что подтверждает факт о серьезном изменении показателей в ЭГ 

по итогам формирующего эксперимента. Данный вывод подтверждается резуль-

татами статистической обработки результатов эксперимента с помощью матема-

тических методов (критерий φ* - угловое преобразование Фишера), которые сви-

детельствуют о том, что после реализации формирующего эксперимента в ЭГ 

достоверно снизилась доля подростков с инертным и репродуктивным уровнями 

развития творческих способностей и достоверно возросла доля подростков с реф-

лексивно-эвристическим и созидательным уровнями развития творческих способ-

ностей (значения критерия φ* варьируются в диапазоне от 2,25 до 18,7 при уров-

нях значимости ρ≤0,05 и ρ≤0,01). В КГ указанных изменений по инертному, ре-

продуктивному, рефлексивно-эвристическому и созидательному уровням не вы-

явлено. Таким образом, положительные изменения, зафиксированные в ходе 

опытно-экспериментальной работы, позволяют сделать вывод об эффективности 

разработанной нами технологии.  

В заключении диссертации обобщены основные результаты и представле-

ны выводы исследования: 

Педагогический потенциал русской народной культуры как основа развития 

творческих способностей подростка есть полиструктурная система различных па-

раметров (этнокультурное ценностно-смысловое наполнение, художественно-

образная выразительность и др.), выступающих в качестве обучающих, воспиты-

вающих, развивающих возможностей, резервов и ресурсов данной культуры, ядро 

которых аккумулирует традиционно-ценностное содержание. Сущность данного 

потенциала раскрывается через интеграцию общих и специфических характери-

стик русской народной культуры и педагогических характеристик потенциала, а 

также через реализацию его функций: гносеологической, духовно-нравственной, 

творческой и аксиологической. 

Эффективность реализации педагогического потенциала русской народной 

культуры обусловлена пониманием творческих способностей подростка как этно-

культуросообразного личностного свойства, в котором выделяются когнитивно-

этническая, ценностно-смысловая, эмоционально-эстетическая и мотивационно-

деятельностная составляющие. 

Модель реализации педагогического потенциала русской народной культу-

ры как основы развития творческих способностей подростка строится в соответ-

ствии со спецификой внутреннего мира, механизмов ценностно-смысловой сферы 

подростка, и состоит из методологического, технологического и рефлексивно-

результативного блоков. 

В проведенном исследовании доказана эффективность разработанной и экс-

периментально проверенной технологии реализации педагогического потенциала 
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русской народной культуры как основы развития творческих способностей под-

ростка, которая включает проектировочно-диагностический, мотивационно-

ценностный, деятельностно-созидательный этапы и реализуется посредством по-

строения индивидуальных образовательно-творческих траекторий – Творческое 

путешествие в мир русской народной культуры, Секреты мастерства в русской 

народной культуре, Высшие смыслы созидания в русской народной культуре – с 

учетом типа (созидатель, открыватель, карьерист, исполнитель, созерцатель, ин-

дифферент), подтипа подростка (новатор, консерватор) и его творческих способ-

ностей (конструктивно-аналитический, эмоционально-перцептивный, интуитив-

но-экзистенциальный, ценностно-рефлексивный) с опорой на принципы этно-

культуросообразности, сотворчества, ценностного взаимодействия, субъектности. 

Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую гипотезу 

и обоснованность разработанных в диссертации теоретических и практических 

положений реализации педагогического потенциала русской народной культуры 

как основы развития творческих способностей подростка, обеспечивающих дос-

тижение поставленной цели.   

Перспективы исследования связаны с разработкой этнопедагогической 

концепции развития творческих способностей и творческого саморазвития лично-

сти, а также исследованием специфики реализации педагогического потенциала 

русской народной культуры в творческом саморазвитии личности в условиях раз-

личных культурно-образовательных пространств. 
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