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Вступительное слово епископа Сызранского и Жигулевского Фомы 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 

Известно, что личность подрастающего поколения 

сегодня является объектом неустанных забот и тревог, как 

государства, так и Православной Церкви. И эта тревога не 

случайна, т.к. она обусловлена наличием мощных 

деструктивных тенденций в современном обществе, 

особенно в детской и молодежной среде. Это находит свое 

выражение в размывании духовных, нравственных устоев 

личности, появлении, по словам Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла, дезориентированного морально-

нравственного сознания. Многие юноши и девушки сегодня 

«заблудились» в понятиях «хорошо» и «плохо», «добро» и 

«зло» и зачастую руководствуются в своей повседневной жизни не голосом совести, а 

голосом страстей, который принимается повсеместно за «истину в последней инстанции».  И 

эта ситуация представляется чрезвычайно опасной, т.к. подрастающее поколение оказалось 

социально и психологически самым незащищенным, охваченным системным кризисом, 

проявлениями которого служат наркомания, поведенческая распущенность, нравственная 

деградация. По мнению доктора психологических наук Д.И. Фельдштейна именно 

«второстепенность» воспитания и образования привела к непростительным просчетам в 

важнейших областях развития личности. В результате такого обучения «мы имеем 

выпускников школы, которые более или менее умеют логически мыслить, но не 

воспринимают таких феноменов жизни, как совесть, доброта, порядочность, милосердие и т. 

п.». 

Исходя из этого, чрезвычайную значимость имеет задача духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения; ее без преувеличения можно назвать сегодня как одну 

из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. В этой связи 

образовательной среде, в том числе и дополнительного образования, как наиболее близкой и 

значимой для подрастающего поколения отводится важнейшая роль.  

Учреждения дополнительного образования детей (УДОД) имеют следующие 

особенности. 

1. Специфика вхождения ребенка в воспитательную организацию. Посещение УДОД 

является для ребенка добровольным, что связано с самостоятельным выбором ребенком 

содержания предметной деятельности. 

2. Вторая особенность УДОД определяется возможностью широкого охвата 
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обучающихся. При этом ребенок может посещать и детские объединения, и учреждения 

дополнительного образования, которые выполняют функцию дополнения к основному 

образованию в школах.  

3. Третья особенность УДОД определяется возможностью тесной интеграции 

основного содержания программы с духовно-нравственным компонентом, что создает в этой 

связи большие возможности для педагогов в контексте формирования духовно-нравственных 

качеств личности у детей и подростков. 

4. Еще одной особенностью учреждений дополнительного образования можно считать 

вариативность по содержанию деятельности и организационной структуре, что позволяет 

выстроить индивидуальные образовательные маршруты в зависимости от пристрастий, 

способностей и возможностей конкретного ребенка.  

5. В задачи УДОД входит содействие в профессиональном самоопределении 

учащихся, что обеспечивается практико-ориентированным характером содержания 

образования, форм и методов социального воспитания и предоставлением возможности 

школьникам выбирать сферу деятельности из предложенного перечня. 

Перечисленные и другие особенности учреждений дополнительного образования 

вытекают из содержания образовательной деятельности и ее функций, среди которых 

выделяют образовательную, социально-педагогическую, культурно-досуговую, 

профориентационную, ценностно-ориентационную, коммуникативную и др.  

Существующая модель детских епархиальных образовательных центров, 

реализованная на территории Самарского региона, представляет собой пример успешной 

интеграции светского и духовного компонентов в системе дополнительного образования 

посредством создания культурологического образовательного досугового пространства, 

основанного на традиционных православных ценностях.  
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Вступительное слово директора Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр» 

иерея Дионисия Лёвина 

 
«Национальная образовательная система не может 

устраняться от духовного и нравственного воспитания 

личности и только сильные духом и чистые сердцем люди 

справятся с проблемами, стоящими перед современным 

миром. И не нужно бояться признаться себе и окружающим в 

том, что религиозная и нравственная мотивация накрепко 

взаимосвязаны для большой части людей в России и мире» 

(Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла на Патриаршем 

богослужении в  Татианинском  храме  при  МГУ  им.  М.  В.  

Ломоносова  23 марта 2009 г.) 

 
Памятуя этот наказ Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и, открывая 

конференцию «Формирование духовно-нравственной личности в условиях 

дополнительного образования» в рамках XXVII Международных Рождественских 

образовательных Чтений в храме Христа Спасителя, инициированную НФ «ДЕОЦ», 

хочется поблагодарить всех тех, кто оказал нашему учреждению большую честь в 

организации и проведении такого Высокого собрания. 

География конференции, с учетом очного и заочного участия, насчитывает свыше 

30 городов России: это более 20 крупных и 10 малых городов и сел: г.г. Москва, Санкт- 

Петербург, Екатеринбург, Калининград, Курган, Псков, Самара, Сыктывкар и Ухта 

(республика Коми), Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Ростов, Воронеж, 

Саратов, Тверь, Ульяновск, Ярославль; малые города: Звенигород, Обнинск (Московская 

область), Рыбинск (Ярославская область), Тольятти, Сызрань, Кинель (Самарская 

область); с.с. Обшаровка, Кинель-Черкассы, Самовольно-Ивановка (Самарская область) и 

многие другие российские города и села. Среди слушателей конференции были 

зарегистрированы четыре представителя Эстонии, Швеции, Казахстана, Украины. Этот 

факт расширяет рамки географии конференции и придает ей статус международной. 

Конференция собрала в своих рядах самые разные организации, учреждения, 

предприятия и компании, среди них – представители отделов религиозного образования и 

катехизации; епархий, управлений (департаментов) образования, представители храмов, 

соборов, институтов, академий, университетов, семинарий, православных гимназий, школ; 

организаций (учреждений) дополнительного образования детей и взрослых, дошкольных 

образовательных организаций, издательских служб и др. организаций. Это руководители 
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организаций основного, дополнительного и профессионального дополнительного 

образования, руководители организаций и подразделений, работники храмов, методисты, 

педагоги-организаторы, преподаватели, педагоги дополнительного образования, учителя и 

воспитатели, а также тьюторы и миссионеры. 

Данная статистическая картина в целом характеризует конференцию как массовое, 

востребованное, многоплановое и ценностно-значимое мероприятие не только в сфере 

православного дополнительного образования, но и в сфере дошкольного, начального, 

общего, среднего и высшего образования, а также культуры, науки и здравоохранения. 

Прежде чем подойти к непосредственной теме выступления, хотелось бы 

представить возглавляемую мной на сегодняшний день образовательную организацию, 

обозначив основные этапы ее становления.  

2001 год – по инициативе архиепископа Самарского и Сызранского Сергия и при 

поддержке К.А. Титова, Губернатора Самарской области открыт первый детский 

епархиальный центр на базе здания бывшего детского сада в неблагополучном районе 

города Самары, переданного в безвозмездное пользование Самарской епархии РПЦ. 

2004 год – создана образовательная организация – Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2008 год – получена лицензия государственного образца на ведение образовательно- 

просветительской деятельности, утвержден порядок предоставления субсидий для 

учреждения за счет средств областного бюджета. 

После основания учреждения на него была возложена важная и ответственная 

миссия – создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

русле православных культурно-исторических традиций, формирование единого 

ценностно-смыслового событийного пространства, объединяющего обучающихся, 

родителей, педагогов на основе православных христианских ценностей. 

Основное предназначение организации – развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

Немного статистики для понимания нынешнего состояния учреждения. Во всех 

детских объединениях НФ «ДЕОЦ» на период начала 2018 года насчитывается 10 500 

обучающихся, более 300 педагогов, 43 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы, 27 мест реализации образовательных программ. Фондом 

проводится огромная образовательная и культурно-просветительская работа, которая, по 

сути, объединяет всех детей, ориентированных на православие в территориях Самарской 
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области. НФ «ДЕОЦ» охватывает все 6 направленностей дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые существуют на данный 

момент в сфере дополнительного образования детей, а именно: художественную 

(наибольшее количество программ), социально-педагогическую, физкультурно- 

спортивную, туристско-краеведческую, естественнонаучную, техническую. 

Дети и родители, по итогам ежегодных социальных опросов, проводимых 

администрацией Фонда и сторонними организациями, максимально заинтересованы, 

активны, удовлетворены таким видом образования. 

Нас часто спрашивают: «В чем же уникальность и особенность работы нашего 

Центра? Почему именно опыт Вашего учреждения было принято обобщать и 

тиражировать на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях?» 

НФ «ДЕОЦ» сегодня считается как в России, так и в Самарской области 

уникальным культурно-образовательным достоянием, что обосновывается не только 

широтой охвата (все районы области вовлечены в образовательный процесс), но и 

правильностью, четкостью определения системообразующего направления деятельности в 

образовании – духовно-нравственного православного воспитания и развития человека, как 

личности, устремленной в вечность. Опыт НФ «ДЕОЦ» в настоящее время является 

единичным – его пока не воспроизвело ни одно учреждение образования, ни в России, ни 

за рубежом (это касается оригинальной сетевой образовательной и административно-

хозяйственной структуры, дополнительных общеразвивающих программ, традиций, среды 

и других ресурсов). 

НФ «ДЕОЦ» – это уникальный эксперимент на Самарской земле (в Самарской 

области), который продолжается свыше 18 лет (с 2001 года). Наша организация 

дополнительного образования – это не только взаимосвязанные, взаимодополняющие 

преемственные программы, которые создают единое образовательное пространство 

(учебные занятия, образовательные практики, воспитательные мероприятия, экспедиции и 

паломнические путешествия, деятельность профильных детских лагерей), но и единая 

методическая служба, совместная работа методических объединений педагогов. 

Уникальность и особенность  учреждения,  состоит,  прежде  всего,  в том,  что НФ 

«ДЕОЦ» работает как некоммерческая православно-ориентированная образовательная 

организация, основателем которой является Самарская епархия Русской Православной 

Церкви (РПЦ; Московский Патриархат) при поддержке Правительства Самарской области 

в лице Министерства образования и науки Самарский области. Финансирование 

образовательно-просветительской и методической деятельности осуществляет 

Министерство  образования  и  науки   Самарской  области,   в   то   время  как Самарская, 
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Сызранская, Кинельская и Отрадненская епархии РПЦ финансируют необходимые 

материально-хозяйственные потребности. Указанный многокомпонентный алгоритм 

учредительства и управления предполагал и предполагает наличие соответствующей 

законодательной базы в регионе, что в 2004 году было успешно решено благодаря 

внесению изменений в региональное законодательство по инициативе Управляющего  

Самарской епархией и Губернатора Самарской области. 

Деятельность НФ «ДЕОЦ» построена на основе концептуального принципа. 

Целевым ориентиром системы можно назвать обучение и воспитание подрастающего 

поколения на основе православного мировоззрения. Почвой для построения смысловых 

конструкций служит единое духовно-обогащенное образовательное пространство – 

связующее звено системы. Работа над достижением цели строится на взаимодействии 

следующих уровней: 1) единая событийная общность, включающая детей, педагогов и 

родителей; 2) образовательная деятельность, программный материал, которой пронизан 

православным содержанием; 3) воспитательная работа, направленная на формирование 

соборного типа мышления; 4) информационно-просветительское служение, 

ориентированное на оттягивание детей и подростков от виртуального мира. 

Каждый уровень включает в себя тесно взаимосвязанные друг с другом 

компоненты. 

Единая событийная общность строится из родителей, детей, педагогов и 

священнослужителей, объединенных в образовательной среде отношениями, 

построенными на основе христианской любви. При её создании важна работа как с 

каждым сообществом отдельно, так и с общностью в целом. Работа над единением детей и 

педагогов в основном происходит в процессе образования и воспитательной работы. 

Совместная деятельность объединяет и воспитывает. Педагоги в данном случае не только 

несут информацию об основах православного вероучения, но и становятся для детей 

примером православного христианина, носителя традиционных культурно-исторических 

традиций. 

Самая трудная и ответственная задача – включение семьи в ценностно-смысловое 

православно-ориентированное пространство. В этом направлении Фондом применяются 

различные формы работы с родителями: это и образование (проведение православных 

лекториев, организация работы творческих объединений для родителей), и просвещение 

(внедрение программы для работы с родительской общественностью), и привлечение к 

общественной жизни центров и приходов, и проведение семейных мероприятий и т.п. 

Особое внимание уделяется созданию положительного имиджа традиционной семьи, что 

делает её социально привлекательной. Здесь важную роль играют многодетные семьи, для 
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которых детские епархиальные образовательные центры становятся особенным местом. 

Семьи с тремя и более детьми являются для остальных моделью православного 

мироустройства. Они изначально складываются по принципу общего согласия и 

готовности служить друг  другу, ведь в жизни многодетного семейства без взаимной 

поддержки всё рушится. В учебных филиалах Фонда 25% от общего числа семей, 

выбравших детские епархиальные центры местом обучения своих детей, многодетные. 

Это объясняется тем, что НФ «ДЕОЦ» – это возможность получения бесплатного 

качественного образования, включая предпрофессиональную подготовку; радушная 

атмосфера; погружение в православную среду; шанс творческого самовыражения, как для 

детей, так и для родителей. В конечном итоге единение детей, педагогов, родителей и 

священнослужителей приводит к формированию соборности мышления и созданию 

единой событийной общности, имеющей в своей основе православные ценности. 

Подобных, аналогичных образовательно-просветительских детских организаций в 

России нет и поэтому мы, получив успешный, эффективный экспериментальный опыт, 

хотели бы его распространять и тиражировать как в России, так и за рубежом. 

Отмеченные выше достижения на сегодняшний день – это большая заслуга митрополита 

Самарского и Тольяттинского Сергия, учредителей, организаторов-основателей, 

меценатов, многих сотрудников Детского епархиального образовательного центра, 

родителей и их детей, его единомышленников и единоверцев. Все им низкий поклон и 

огромная благодарность. 

На сегодняшний день, не отметая тот опыт, практику и ту работу, которая много 

веков накапливалась в системе воскресных школ, НФ «ДЕОЦ» выводит занятия с детьми  

в Центре на другой качественный уровень, который определен Государственной 

программой «Развитие образования (2017г.)», «Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ (2015г.)», «Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2015 г.)» и «Стандартом православного образования (2015 

г.)». Отрадно то, что сегодня, благодаря усовершенствованию законодательства в России, 

начинают открываться подобные организации, которые уже сейчас имеют множество 

возможностей. 

Мы не только учим детей петь, танцевать, лепить, рисовать, заниматься 

различными видами искусства, военно-патриотической и физкультурно-спортивной 

деятельностью, техникой, туризмом. Помимо всех этих образовательных областей и 

предметов, которые востребованы сейчас детьми и их родителями нашего учреждения, 

дети знакомятся с миром православной веры, православной культурой. Происходит это 

благодаря решению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, предложившего 
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включить в каждую программу, по которой занимаются дети, так называемый духовно- 

нравственный компонент, предполагающий на каждом занятии, независимо от того по 

какой программе они обучаются, знакомство с традициями и культурой православия. 

Особенность образовательно-просветительской деятельности организации состоит 

в том, что педагоги работают со всеми категориями обучающихся без выбора и отсева 

детей. Хотелось бы обратить внимание на то, что к нам приходят, как правило, жители 

проблемной части населения области. По итогам ежегодной статистики можно судить о 

существующей территориальной, возрастной и социальной специфике учащихся в 

организации. Из 10, 5 тыс. обучающихся: 

• 50% воспитанников проживают в сельских районах; 

• 25% проживают в социально неблагополучных городских микрорайонах; 

• 35% проживают в местах, удаленных от культурно-образовательных 

учреждений.  

Возрастной состав обучающихся: больше всего детей и подростков от 12 до 16 лет 

– это почти 39,8 %. Охват детей младшего и среднего школьного возраста от 7 до 11 лет 

составляет 30,3 %; обучающиеся Фонда от 4 до 6 лет составили  16,6%; молодых людей 

старше 16 лет – 13,3 %. Если рассматривать социальные особенности различных категории 

обучающихся, то можно отметить разнообразие групп детей и подростков как 

адаптированных к жизненным условиям, так и обучающихся с различными формами 

дезадаптаций, попавших в трудную жизненную ситуацию, с ограниченными возможностями 

здоровья. И, безусловно, группа детей с выдающимися способностями – одаренные и 

талантливые ребята. 

Структура управления НФ «ДЕОЦ» построена с учетом современной науки 

управления, как на иерархическом, так и на демократическом принципах и нормах. 

Основной орган управления – Правление Фонда, делегирующий управленческие функции 

директору НФ «ДЕОЦ. Попечительский совет – надзорный орган, в который входят 

управляющие епархиями Самарской митрополии. Правление Фонда – высший орган 

управления, его компетенции: стратегическое планирование, контроль финансово- 

хозяйственной деятельности, открытие новых филиалов и т. п., состоит из доверенных 

представителей от каждой епархии (Самарской, Сызранской, Отрадненской, Кинельской). 

Текущую деятельность организации осуществляет Административный совет 

Фонда, который состоит из директора, его заместителей, священнослужителей – 

кураторов, руководителей учебных филиалов, их заместителей, представителей 

педагогического и родительского сообщества. 

Таким образом, за годы своего существования НФ «ДЕОЦ» сложился в стройную 
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систему, уже имеющую богатый опыт по формированию духовно-нравственной личности 

подрастающего поколения, которым мы готовы делиться со всеми. 

И, в заключении, еще раз хотел бы поблагодарить всех собравшихся и 

участвующих в работе конференции. Да поможет нам Бог! 
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Моделирование – это «идеальное промысливание» относительно того, как в рамках 

образовательной среды создать такие условия, в которых стало бы возможным 

максимально полное раскрытие у обучающихся сущностных сил личности с приоритетом 

духовного начала [5]. В этой связи можно вспомнить слова Алексея Степановича 

Хомякова о том, что специальность не может быть положена в основу воспитания и 

образования [6]. Мало давать систему знаний – необходимо развивать личность ребенка, 

раскрывать в ней образ Божий. И, конечно, с этим нельзя не согласиться. 

http://teacode.com/online/udc/32/32.019.5.html
http://teacode.com/online/udc/30/304.44.html
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Какими же возможностями в этой связи обладает образовательная среда? 

Немалыми, что обусловлено ее функциями: аксиологическими, направленными на 

формирование базовых ценностей, смыслообразующими – нацеленными на обретение 

глубинных смыслов и менталеобразующими, подразумевающими трансляцию из 

поколения в поколение наиболее стабильных, устойчивых образцов, основанных на 

нравственном законе, актуальном во все времена. 

Реализация совокупности указанных функций позволяет создать особую – духовно- 

обогащенную среду, способную не только насыщать обучающихся глубинными смыслами 

духовно-нравственного содержания, присущими православной традиции, но и создавать 

условия для их усвоения. 

Все это стало возможным в рамках деятельности детских епархиальных 

образовательных центров, имеющих длительную историю своего существования и особую 

специфику. Эти и другие причины позволяют говорить о построении модели православно- 

ориентированного дополнительного образования в рамках деятельности НФ «ДЕОЦ». 

Рассмотрим основное содержание модели. 

Первый – целевой блок. Общая цель состоит в формировании у ребят качеств 

целостной, духовно-нравственной личности и устойчивого мировоззрения, основанного  

на православных ценностях. И, если в рамках образовательного процесса, этого удастся 

достичь, то можно быть спокойными за будущее подрастающего поколения, т.к. 

присутствие в личности верных ориентиров-маяков позволит держать четкий курс и не 

сбиваться с выбранного пути под влиянием изменчивого мира, с избытком предлагающим 

всевозможные «вызовы» и искушения. 

Достижение этой цели становиться возможным, в первую очередь, посредством 

обогащения содержания образования информацией, несущей духовно-нравственный 

посыл, что составляет ядро содержательно-методического блока. 

Основным методологическим принципом в данном случае является принцип 

сопряжения светского и духовного компонентов в образовании, предложенный 

профессором Гарником Владимировичем Акоповым и архимандритом Георгием 

(Шестуном) [1]. Благодаря использованию на практике данного принципа, основные 

понятия, соответствующие специфике программы дополнительного образования, в рамках 

ее реализации, обогащаются и наполняются глубоким содержанием и смыслами, 

присущими православной традиции. 

Итак, второй блок модели – содержательно-методический. В свою очередь, он 

включает в себя программное, методическое, технологическое и контентное обеспечение. 
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В программной составляющей блока центральное место занимают программы из 

перечня «Стандарта православного компонента в образовании». Это «Основы 

православной веры», «Основы церковнославянского языка», «Церковное пение», в 

которых информация духовно-нравственного содержания является доминирующей и 

тесно интегрируется с содержанием программы. 

Помимо обязательных программ, предусмотренных Стандартом, в программах, 

реализующихся в детских епархиальных образовательных центрах, православный 

компонент адаптируется к специфике соответствующей программы. 

Этот момент составляет главную отличительную особенность программного 

обеспечения детских епархиальных образовательных центров от подобных программ в 

светской системе дополнительного образования. Приведу несколько примеров. 

Так, православный компонент в образовательных программах художественной 

направленности в разделе «Изобразительная деятельность и прикладное творчество» 

реализуется посредством использования сюжетов православной тематики (праздники, 

традиции, история, базовые понятия). 

Православный компонент в разделе «Музыка и певческое искусство» воплощается 

посредством использования в репертуаре музыкальных произведений на основе 

православной культурно-исторической традиции. 

В программах физкультурно-спортивной направленности (таких, как «Самбо», 

«Смешанные единоборства – Кудо» и др.), православный компонент включается в 

содержание программы и касается понятий «вера», «святость», «Отечество», «защита 

Родины», «воинский долг», «честь», «достоинство», «мужество», присущих 

православному мировоззрению. 

В свою очередь, способы и формы обогащения программ составляют основу 

методического обеспечения содержательно-методического блока, позволяющего 

выстроить контекст, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к подобным 

программам. 

Технологическое обеспечение блока включает в себя педагогические технологии, 

акцент в которых делается на активных формах обучения и практико-ориентированных 

способах организации работы (проектная деятельность, диалог, рефлексия содержания, 

«кейс-стади» и т.д.), зависящие от специфики программы и личностных особенностей 

педагога. 

Контентное обеспечение блока представлено широким обогащением сети 

Интернет (в первую очередь, это касается сайта НФ «ДЕОЦ», социальных сетей) 

содержанием духовно-нравственной тематики. Сегодня это очень актуально, т.к. много 
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ребят уходит в виртуальное пространство, поэтому важно создавать здоровую 

альтернативу и показывать, что существует другой – очень интересный и многогранный 

мир истинных ценностей. 

Таким образом, содержательно-методический блок составляет основу 

образовательного процесса. 

Третий – организационно-практический блок подразумевает обогащение и 

объединение в единую целостность всех сообществ, задействованных в образовательном 

процессе – педагогических, родительских, детских. Этой цели служат всевозможные 

мероприятия, работа с родителями в рамках лекториев, открытых уроков и совместных 

паломнических поездок, экскурсий, что способствует единению всех взрослых и детей в 

событийную общность, имеющую ценностно-смысловое ядро, основанное на 

православной вере. 

Четвертый – концептуально-правовой блок включает в себя законодательные акты 

Российской Федерации и установления Русской Православной Церкви, 

регламентирующие деятельность православных образовательных организаций. 

Пятый – процессуально-результативный блок, в рамках которого учитывается 

динамика личностных показателей у ребят, возникающая в процессе обучения. Этой цели 

служат мониторинговые исследования, неоднократно проводившиеся в ДЕОЦ и 

позволившие выявить соответствующие изменения [3]. 

Показательной оказалась динамика эмпатии, которая понимается, как способность 

сопереживать, сочувствовать другому человеку. У больше половины обследованных ребят 

ее показатели увеличились и достигли высокого уровня. Также в конце учебного года 

было отмечено возрастание альтруистической, нравственной направленности личности, 

представляющей собой нацеленность на другого человека, готовность ему помочь, а  

также возрастание индекса нравственности и уменьшение показателей моральной 

неустойчивости. Что касается динамики показателей, характеризующих представления 

детей и подростков о духовной сфере человеческого бытия. Полученные результаты 

вызывают несомненный интерес. Так, в анкете есть вопрос такого плана: «Какого 

человека можно назвать духовным»? Если до начала занятий у опрошенных 

доминировали такие ответы, как «духовный человек, это любой человек», «не знаю», 

«затрудняюсь ответить», то в конце учебного года у 60% опрошенных появились 

высказывания по типу: «духовный человек – это человек, чистый душой», «это человек, 

который делает добрые дела и помогает людям», «духовный человек – это искренний, 

честный человек» и т.д. 
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Эти и другие примеры свидетельствуют о динамических изменениях, возникающих 

в процессе обучения, выражающихся в формировании духовно-нравственных 

детерминант личности. 

Сразу оговоримся, что было бы наивным полагать, что образовательная среда 

способна в полной мере сформировать духовно-нравственные качества у обучающихся. 

Можно в этой связи вспомнить слова Апостола Павла: «Я насадил, Аполлос поливал, но 

взрастил Бог; посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог  

возращающий» (1 Кор. 3; 4–7). 

Конечно, раскрытие духовно-нравственного потенциала личности возможно с 

помощью Божьей. Мы можем лишь свидетельствовать о тайне изменения личности, ее 

преображении. Однако образовательная среда способна создать условия, в которых 

указанная динамика может происходить быстрее. За счет чего? 

В этой связи хотелось бы высказать некоторые соображения о средствах 

образовательной среды. 

Во-первых, это информационная составляющая. Можно утверждать, что 

обогащенная православной тематикой информация способна выступать в качестве 

своеобразного катализатора, запускающего процесс формирования духовно-нравственных 

качеств у обучающихся. Однако напрашивается вывод, что одной информационной 

составляющей явно для этого недостаточно. 

Вторым важным средством образовательной среды является личность самого 

педагога, поскольку именно через нее преломляется, приобретает особое звучание 

преподаваемая информация. Но это произойдет только тогда, когда сам педагог станет 

носителем осознанных глубинных смыслов. Другими словами, прежде чем приступать к 

трансляции духовных знаний, педагог должен быть зрелой, духовно-нравственной 

личностью, способной к рефлексии и отчетливой самоидентификации. 

Третье средство образовательной среды – характер межличностного общения, 

которое должно быть насыщено отношениями безусловной, истинной любви и 

подлинным интересом к личности обучающихся. Понятно, что в центры приходят разные 

ребята, но ориентация в их личности на образ Божий, вера в то, что духовный полюс 

существует, позволит выстроить процесс общения, скорее, как разговор, диалог, событие, 

в контексте которого могут произойти ключевые изменения в личности обучающихся. 

В этом контексте академик В.И. Панов пишет о субъект-порождающем характере 

взаимодействия, когда учебная ситуация провоцирует у обучающихся появление над 

ситуативной активности продуктивного типа [4]. 
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В свою очередь, этот процесс может активизировать латентный морально- 

нравственный потенциал обучающихся, что в дальнейшем повлечет за собой когнитивную 

реконструкцию и соответствующие изменения на эмоциональном и поведенческом 

уровнях. Подобная последовательность этапов может объясняться законом опережения 

нравственного развития над интеллектуальным, хорошо известным в дореволюционной 

России. В этой связи протоиерей Василий Зеньковский говорил о том, что, с 

психологической точки зрения, именно моральное созревание души является осью ее 

духовного развития [2]. 

Таким образом, подводя итог, в завершение хотелось бы сказать о том, что 

предложенная модель православно-ориентированного дополнительного образования в 

рамках деятельности НФ «ДЕОЦ» может стать базовой для построения педагогических 

траекторий в различных образовательных условиях. 

Подобная модель способна создать такую духовно-обогащенную среду, которая 

даже после завершения обучения, может надолго остаться в личности ребят как некая 

ситуация-эталон, образец открытых отношений и ценностно-смыслового единства, что в 

значительной степени приближает нас к реализации первоначальной цели. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на проблему духовно-нравственного 

развития детей через приобщение к традиционным ценностям русской культуры в системе 

дополнительного образования. Реабилитация культурно-исторического наследия 

православия в современном воспитательном пространстве является важной 

педагогической задачей. Образовательные стандарты подготовки педагогов 

дополнительного образования не учитывают ценностное наследие православной 

педагогической мысли. 
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Обсуждение путей духовно-нравственного воспитания детей и молодежи было 

актуализировано в обществе «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» (далее – Концепция), хотя острота проблемы для педагогов 

и руководителей российского образования разных уровней была очевидна гораздо раньше 

выхода в свет Концепции и утверждения ее содержания на государственном уровне. В 

Концепции были определены цели, задачи духовно-нравственного воспитания как 

государственного заказа общеобразовательной школе и другим учреждениям образования 

детей и молодежи. В тексте Концепции было подчеркнуто, что «современный период в 

российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. 

прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, так и 

негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. 

Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, отношение людей к обществу, государству, закону и труду, 

отношение человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается 

духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит 

разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для 

страны моральных норм и нравственных установок [1]. Авторы Концепции подчеркивали, 

что среди «духовных скреп» в период быстрого демонтажа советской идеологии и 

неоправданной абсолютизации западных ценностей жизни одними из важнейших и 

жизнеспособных являются базовые национальные ценности – основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях. Тем самым было признано, что среди 

базовых ценностей свое место занимают нравственные установки, исторически 

сформировавшиеся в религиозных традициях народов Российской Федерации. 

Среди религиозных и духовно-нравственных традиций, сформировавших ценности 

народа, было справедливо названо русское Православие Ценностные установки духовно- 

нравственного развития и воспитания согласуются с традиционными источниками 

нравственности. В России таким традиционным источником духовности и нравственности 
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народа исторически было Православие. Православная церковь направляла и объединяла 

деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, духовно- 

нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных факторов, 

обеспечивающих духовное единство народа. Для сохранения целостности страны, 

территория которой постоянно расширялась, нужна была общая система нравственных 

ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как, твердость в вере, любовь к Родине, 

соборность, почитание отца и матери, долг, честь, верность,  самоотверженность, 

служение Отечеству, что стало основной целью воспитания юношества в Российской 

империи. Несмотря на просветительские тенденции в российском обществе времени 

петровских реформ, Православие продолжало объединять русских людей (ими считались 

все, принявшие Православие, а не только этнические русские) в единый народ. Именно 

поэтому защита русской земли приравнивалась к защите Православия, что исторически 

сформировало ментальный образ Родины как Святой Православной Руси. Эти ценности 

лежали в основании национального воспитательного идеала Российского государства [2]. 

В начале девятнадцатого века В.А. Жуковский считал, что образование имеет главной 

целью «воспитание человека для доброделания». А во второй половине этого века 

К.Д.Ушинский писал: «…мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов» [3]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России современные задачи (одновременно результаты) духовно-нравственного развития 

и воспитания формулируются как: «готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; готовность и способность к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной 

и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования 

и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; укрепление 

нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести» [4]. 

Анализируя эти задачи, понимаешь, что сами понятия «нравственный и духовный» 

в этом контексте размыты. В таком случае принято говорить: «в общем смысле». В то 

время как понятия «духовный» и «нравственный» – ключевые в задаче духовно- 

нравственного воспитания. Их нельзя разбавлять словесной водой. В последнее время 

стала заметной тенденция к употреблению этого тандема как клише, общего места в 

программах по духовно-нравственному развитию, которые рождаются нынче в каждом 
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образовательном учреждении и носят очень пестрый характер: мелкотемье и иногда 

стандартный набор мероприятий не предполагают формирования духовно-нравственных 

ориентиров личности воспитуемого. Это относится как к содержанию задач воспитания в 

общеобразовательных школах, так и к учреждениям дополнительного образования. 

Система дополнительного образования детей (далее – ДОД) прошла большой путь 

развития, о чем свидетельствует столетний юбилей, широко отмеченный в 2018 году. В 

рамках статьи обратимся к анализу ряда существенных процессов в дополнительном 

образовании детей в период реформ 90-х годов прошлого века до настоящего времени. 

Преодолев трудности периода становления своей новой структуры, и расширив в связи с 

государственными задачами спектр направлений работы с детьми и молодежью, система 

дополнительного образования получила мощный стимул к развитию, охватывая  более 

60% учащихся России. Эта цифра до конца 2020 года будет увеличена до 75%, согласно 

последним документам Правительства РФ по развитию дополнительного образования [4]. 

Начиная с 80-х гг. в педагогических институтах активно проводилась политика 

подготовки учителя - предметника к внешкольной работе. Профессиональная подготовка 

будущего учителя - предметника сопрягалась с подготовкой к кружковой работе с детьми, 

как в средней школе, так и за ее пределами. Это начинание имело большой резонанс как 

для системы общего образования, так и для самих педагогических институтов, 

актуализировав воспитательный потенциал студентов и преподавателей в самом широком 

аспекте. Однако в 90-х гг. российское образование своей основной миссией стало считать 

образовательные услуги. Воспитание было практически выведено за пределы школьных 

стен и стало развиваться в автономном режиме дополнительного образования. Основной 

задачей в этом новом образовательном пространстве стала считаться социализация детей, 

а также ранняя ориентация в будущей профессии, свободный выбор ими или их 

родителями направления занятий ребенка. Педагогические идеи воспитания 

предшествующего периода в истории России были признаны идеологически вредными, не 

соответствующими новому времени переустройства российской школы. Кто и  как 

помогал социализироваться детям в студиях, центрах и кружках дополнительного 

образования в это время? Специальной подготовки педагогов дополнительного 

образования не было ни в одном учебном профессиональном учреждении. Не было и 

самого государственного стандарта. Это было время авторских программ, которые 

рецензировались на кафедрах институтов повышения квалификации педагогических 

работников в регионах. В учреждения дополнительного образования детей (далее – 

УДОД) пришли не только выпускники педагогических вузов, бывшие учителя- 

предметники, получившие отчасти профессиональные навыки для работы в системе 
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дополнительного образования, но и специалисты других профессий - работники культуры 

и искусства, социально-досуговой работы, специалисты технических профессий, 

освободившиеся в связи с закрытием предприятий, военные в отставке. Как грибы среди 

дождя, росли новые «центры раннего эстетического развития детей», дома народного 

творчества, детско-юношеские центры и им подобные учреждения дополнительного 

образования детей и юношества. В эту сферу постепенно были переведены школы 

искусств, спортивные, музыкальные и художественные школы. Постепенно выросла целая 

палитра учреждений дополнительного образования разных уровней и направлений, 

которые стали местом творческого, художественно-эстетического, спортивного, 

этнокультурного, военно-патриотического и другого воспитания детей, кроме духовно- 

нравственного. Необходимо помнить, что система дополнительного образования детей 

развивалась на фоне смены ценностных ориентиров в российском обществе в 90-е годы. 

Исторический момент характеризовался двумя источниками приобщения детей и 

молодежи к культурно-историческому наследию нашего Отечества. Во-первых, это была 

православная культура, во-вторых, – традиционная народная культура. Оба эти источника 

новых «старых» педагогических идей воспитания, порядком подзабытые и 

деформированные в период воспитательной политики нашего государства в XX веке, 

стали активно возрождаться из небытия. Время становления системы ДОД 

характеризовалось массой, так называемых, авторских программ. Эта особенность 

программ дополнительного образования сохраняется до настоящего времени, что 

признается и в «Концепции развития дополнительного образования детей» (2014 года) как 

особенность, «связанная с вариативностью и отсутствием нормативной регламентации» 

[4]. Если эта особенность существует и сейчас, то можно представить тот авторский 

разнобой и качество программ на начальном этапе становления обновленной системы 

дополнительного образования. Выбор направления зависел полностью от предложений и 

спроса на «рынке образовательных услуг». Среди этих программ ведущее место занимали 

разнообразные вариации на тему «народной культуры», начиная с самых древних 

языческих вариантов фольклора, обрядов, бытовых обычаев, заканчивая проведением 

маслениц, святок, русалий и прочих форм обрядовой культуры восточных славян. Этот 

взрыв интереса к дохристианской культуре и ее перенос в воспитательную сферу 

дополнительного образования явился реакцией на внедрение руководством российского 

образования западных стандартов в школу 90-х годов. Кроме этого, необходимо учесть, 

что Русская Церковь в это время только начала возрождаться, православная вера и 

воцерковление народа были еще в начале пути возврата к утраченным ценностям духовно-

нравственной культуры. Педагоги дополнительного образования, как и педагоги 
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школы, мало разбирались в педагогическом наследии не только русской Православной 

Церкви, но не знали истинной истории педагогической мысли в России, не были знакомы 

с трудами педагогов-просветителей дореволюционного прошлого нашего Отечества, 

которые до сих пор являются национальным достоянием российской педагогики и ее 

питательным наследием. Поэтому наследие народной педагогики стало активно 

использоваться в воспитательной практике, а за ней и весь традиционный обрядовый 

комплекс. Неудивительно, что на запрос времени создавались национально-культурные, 

фольклорные центры, школы традиционной культуры, в которых дети в формате 

дополнительного образования активно знакомились с народной художественной 

культурой, этнографией своего народа, участвовали в полевых экспедициях. Не отставали 

в этом процессе и школы, дошкольные учреждения. Процесс фольклоризации 

дополнительного образования шел полным ходом. Содержание и качество авторских 

программ по народной культуре часто страдали излишним этнографизмом, включением 

еще не сформировавшихся детских душ в глубины мифологии, фольклорных жанров 

обрядовой культуры, были далеки от целей духовно-нравственного воспитания. Но 

поскольку главной задачей деятельности УДОД была социализация, а свободный выбор 

детьми и их родителями направления творческих занятий – главное достоинство этих 

учреждений, поэтому данное направление в дополнительном и школьном образовании 

активно поддерживалось органами управления на всех государственных уровнях. Именно 

в эти годы бурно развиваются идеи этнокультурного воспитания, этнопедагогики как 

основы формирования национальной самоидентификации личности ребенка. Обращаясь к 

сложным и противоречивым процессам в российском педагогическом пространстве в 

конце XX - начале XXI века, нельзя забывать о том, что этнопедагогика как раздел общей 

педагогики была обязательным учебным курсом в стандарте подготовки российского 

учителя всех предметных направлений. Годовой курс русского фольклора и фольклорная 

практика, входившая в подготовку учителя русского языка и литературы, тоже 

основательно знакомили будущего педагога, наряду с песенными и игровыми  

традициями,  с   гаданиями  и   заговорами,   языческими  обрядами   прошлого, формируя 

«научное» мировоззрение без всякой опоры на духовную оценку этих явлений в жизни 

человека. Таким образом, учитель школы был подготовлен к трансляции фактов из 

народной традиционной культуры и фольклора детям в дополнительном образовании. 

Множество любителей языческих обрядов, получивших подготовку в центрах фольклора 

и этнографии, традиционной культуры, также влились в педагогическую среду 

дополнительного образования. Приобщение детей к обрядовой культуре воспринималось 

как    досуг,    мероприятие    ДОД    или    общеобразовательной    школы    и дошкольных 
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учреждений. Кадровая обеспеченность этого направления стала активно использоваться в 

системе дополнительного образования, имея «картбланш», говоря образно, на 

присутствие и в школе, и в дополнительном образовании. 

Опыт духовно-нравственного воспитания, сформировавшийся в лоне 

Православной Церкви, был «терра инкогнита» для многих педагогов массовой школы и 

дополнительного образования. Существенную роль в просветительстве педагогической 

общественности сыграли усилия Православной Церкви и лично Патриарха Алексия II по 

организации первых Международных Рождественских Образовательных Чтений в 

Москве, ставших источником сведений не только о Православной Церкви, но и о том 

педагогическом опыте, который был ею накоплен за тысячелетие Православия на Руси и 

воспринят от Святых Отцов христианства первых и последующих веков. Именно этот 

опыт стал изучаться и применяться в современных условиях российского образования. В 

регионах нашей Родины восстанавливались православные храмы, организовывались 

православные общины, воскресные школы не только для детей, но и для взрослых, 

открывались негосударственные православные гимназии. Процесс «второго крещения» 

русского народа не мог не затронуть сферу образования. Однако пресловутый «принцип 

светского образования» не позволил учителям в 90-е годы и в начале нулевых шире 

использовать опыт православной педагогики в общеобразовательных учреждениях и 

дополнительном образовании. 

Стремление познакомить школу с культурно-историческим наследием духовной 

жизни России, с нравственными ценностями, которые сформировались на ее основе и 

отразились в мировоззрении, искусстве, литературе, образовании нашего народа 

выразилось в решении МО РФ с 1 сентября 2012-2013 учебного года ввести в стандарт 

начального общего образования новый учебный комплексный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Оставив в стороне борьбу 

мнений, отразившихся в названии и содержании комплексного курса, подчеркнем, что в 

его состав входит учебный модуль «Основы православной культуры». Его содержание 

позволит не только детям, но и современному учителю познакомиться с православной 

культурой России – нашей Родины. Этот учебный курс предусматривает следующие 

содержательные линии: введение в православную духовную традицию; особенности 

восточного христианства; культура и религия; во что верят православные христиане; 

добро и зло в православной традиции; золотое правило нравственности; любовь к 

ближнему; отношение к труду; долг и ответственность; милосердие и сострадание в 

России; православный храм и другие святыни; символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
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искусство); православный календарь; праздники; христианская семья и ее ценности. 

Разговор по душам с детьми на эти темы сыграет большую роль в духовно-нравственном 

развитии их личности, нежели формальные мероприятия, рекомендуемые, в том числе, и 

МинОбром России, например, такие тематические уроки, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры как: «70-летию Победы в войне с милитаристской 

Японией»; «70-летию начала Нюрнбергского процесса»; «250-летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина» и подобные. 

Ввиду небольшого количества учебных часов, отводимых на этот модуль, 

дополнительное образование может стать существенной поддержкой в решении задач 

духовно-нравственного воспитания личности. Государственный стандарт этого 

комплексного предмета позволяет шире использовать опыт православной культуры в 

воспитании детей и молодежи, открывает большие возможности педагогам 

дополнительного образования включиться в этот процесс, организуя изучение церковной 

археологии, археографии, церковного краеведения, церковного искусства, церковной 

истории и журналистики. Привлечь родителей и детей к совместной деятельности 

милосердия, волонтерства, сохранения памятников народной культуры. Одной задач, 

которые стоят перед будущим ДОД, является «интеграция общего и дополнительного 

образования в соответствии с интересами и потребностями семьи и общества» [4]. 

Казалось бы, многие преграды сняты для подобной деятельности педагога школы и 

дополнительного образования: есть государственный стандарт, есть согласие родителей  

на знакомство ребенка с православной культурой, изданы методические пособия и 

программы в помощь учителю, но, почему же при этом учитель массовой школы и  

педагог ДОД останавливаются в нерешительности, несмотря на подготовленное поле 

деятельности? 

Говоря о роли христианства в историческом процессе формирования 

мировосприятия русских, писатель Александр Солженицын писал: «Русь не просто 

приняла христианство – она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она 

«излегла» к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названье жителей, в 

пословицы и приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла 

себе во всеобщую охрану, его поименными святцами заменила всякий другой календарь, 

весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его 

службам – свои предрассветья, его постам – свою выдержку, его праздникам – свой досуг, 

его странникам - свой кров и хлебушек» [7]. Чтобы современный педагог мог в полноте 

содержания понять эти слова великого русского писателя XX века, у него должны быть 

сформированы     в     процессе     высшего     профессионального     образования основные 
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содержательные линии из области истории русской Православной церкви в связи с 

историей России, ее словесности, ее искусства без лакун, умолчаний и культурной 

бедности в дисциплинах гуманитарного цикла в учебных планах государственных 

стандартов (далее – ФГОС). Не каждый из выпускников современных бакалавров, а тем 

более педагогов секулярных прошлых лет может взять на себя смелость раскрыть детям 

глубину нравственных ценностей православия, объяснить духовное значение слов 

русского языка в Гимне России, которые произносят, не задумываясь и учитель (педагог), 

и школьник, и студент: «Россия – священная наша держава». Пока такими знаниями 

обладает далеко не всякий учитель. Вузовское образование учителя школы, педагога 

дополнительного образования остается секулярным (т.е. свободным от церковного 

влияния; светским) по содержанию и узости предлагаемых гуманитарных знаний. Педагог 

дополнительного образования, не знающий русской литературы, русского искусства, 

русской истории, профессионально не готов к задачам духовно-нравственного 

воспитания, несмотря на подкованность в методиках и педагогических приемах 

воспитания. Мифической компетентностью выпускников современного бакалавриата не 

решить сложных задач духовного роста детской личности в условиях соблазнов и 

агрессии СМИ. Осознавая эту проблему, сложно иметь оптимистическую уверенность в 

успехе духовно-нравственного воспитания школьников в ближайшее время. 

В.А.Сухомлинский в статье «Разговор с молодым директором школы» пишет о 

необходимости прививать ученикам понятия «святое», «священное»: «Не будем бояться 

слов – святое и незыблемое. У человека, которого мы воспитываем, должны быть святые 

истины и святые имена, святые принципы и святые непререкаемые правила поведения» 

[8]. Святые истины и святые принципы жизни, которые должны стать прежде всего 

предметом обсуждения в вузовской аудитории. Небольшой курс «ОРКСЭ» (именно эта 

аббревиатура находится в учебных планах вузов) в ФГОС ООП «начальная школа», в 

котором сгруппированы все шесть модулей вопреки отдельным содержательным линиям 

каждого модуля в государственном стандарте начальной школы, не создает прочной 

знаниевой основы в каждом модуле, в том числе и в «Основах православной культуры» 

для      учителя      начальных      классов.      Гуманитарная      составляющая   направления 

«педагогическое  образование»  более  или  менее  позволяет  учителю  браться  за модуль 

«светская этика», но этика как учебная дисциплина также отсутствует в ФГОС высшего 

образования этого профиля. Если только она не обязана своему появлению в учебном 

плане как дисциплина по выбору на усмотрение вуза. Возникает вопрос: если в 

государственном стандарте школы есть предметная область, целью которой является 

знакомство с культурой традиционных религий России, то почему нет подготовки учителя 
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для этой предметной области, а в базовой части ООП хотя бы курса «история религии»? 

Такое же размышление вызывает и стандарт подготовки педагога дополнительного 

образования. Социологи уверяют, что в России 80% людей считают себя православными. 

Их дети посещают занятия в учреждениях ДОД. Их родители хотели бы иметь 

возможность обеспечить интересы своих детей в области православной культуры. Однако 

педагог дополнительного образования профессионально не готов разработать программу 

по православному краеведению, православным праздникам, православной духовной 

музыке, православному декоративно-прикладному искусству и т.д. и получить право ее 

реализовать. В связи с подобными нестроениями в государственной подготовке педагогов 

для общего и дополнительного образования свою лепту в духовно-нравственное 

воспитание детей в последние годы все активнее вносит Православная Церковь. 

Проведение художественных конкурсов, фестивалей православной культуры летних смен 

с детьми и подростками в православных лагерях, летних школ для педагогов, а также 

активная поддержка педагогов, участвующих в конкурсах «Православной инициативы», 

«За нравственный подвиг учителя» Русской Православной Церкви расширяют область 

духовно-нравственного воспитания среди детей и молодежи. Этому способствуют и 

деловые, профессиональные контакты органов управления образованием, институтов 

повышения квалификации с отделами образования и просвещения в епархиях и 

митрополиях РПЦ, которые организуют дополнительное образования для педагогов, 

стремящихся реализовать в своей работе духовное и культурное наследие Русской 

Церкви. Следующим этапом в этом важном процессе должно стать лицензирование 

программ дополнительного образования, расширения за счет епархиальных центров 

дополнительного образования негосударственного сектора ДОД, о чем четко сказано в VI 

разделе «Основные направления реализации Концепции развития ДОД в РФ» как о 

важном направлении. В «Итогах» этого документа еще раз подчеркнуто, что в настоящее 

время «созданы благоприятные условия для деятельности организаций 

негосударственного сектора» [4]. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей и молодежи – это ключевая 

проблема современного российского общества. Для решения этой проблемы 

педагогическое сообщество должно осознать, что «нынешние поколения русских едва ли 

не столь же далеки от своих культурных корней, как современные греки для Древней 

Греции» [6]. Поэтому кратковременными мероприятиями и реформами школы эту 

проблему не решить. Необходимо коллективное осмысление нравственного опыта народа 

и его национального воспитательного идеала, без чего невозможно выстроить «дорожную 

карту» духовно-нравственного воспитания гражданина России. 
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Аннотация: Развитие процесса противоборства с Россией со стороны  

государств «золотого миллиарда», обострение военно-политической обстановки 

актуализируют проблему военно-патриотического воспитания и подготовки к защите 

Отечества и военной службе. Обеспечение национальной и военной безопасности 

зависит от человеческого фактора, от готовности граждан защищать суверенитет и 

национальные интересы Российской Федерации от внешних, особенно военных угроз. 

Состояние патриотического и военно-патриотического воспитания характеризуется 

низким уровнем развития, что обусловлено комплексом нерешённых проблем. 

Отношение общества и государства к патриотическому и военно -патриотическому 

воспитанию должно не только существенно изменяться, но  и  проявляться  в 

системной целенаправленной образовательной деятельности на уровне научно 

обоснованной стратегии. 

Ключевые слова: ценности, Отечество, Россия, духовность, патриотизм, 

история, традиции, государство, национальные  интересы,  патриотическое 

воспитание, служение Отечеству, стратегия, проблемы, военно -патриотическое 

воспитание, система патриотического и военно -патриотического воспитания, 

подготовка к защите Отечества, общество, молодёжь, духовно -нравственное 

воспитание, безопасность. 

 
Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Это сложная система 
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социально-педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от 

поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к созидательному 

труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно- 

нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, 

защищать её интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего народа, его 

культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

Особое значение в развитии патриотизма имеют высшие ценности, интегрирующие 

взгляды, позиции, интересы личности, общества, государства и воплощающие достижения 

и богатства отечественной культуры, величие нашей истории и самой России. 

Национальные интересы России требуют, чтобы социальные государственные 

институты оказывали большее воздействие на функционирование системы 

патриотического воспитания (ПВ), помогали гражданам, особенно молодежи, лучше 

ориентироваться в проблемах и тенденциях развития общества, отличать истинные 

ценности от мнимых и ложных, достойные цели от недостойных. 

Важной составляющей воспитания патриотизма граждан является военно- 

патриотическое воспитание, которое выполняет ряд специфических функций, связанных с 

подготовкой и защитой Отчества. 

Военно-патриотическое воспитание (ВПВ) – это многоплановая систематическая 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности 

к его защите как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальных 

интересов Российской Федерации и обеспечении ее военной безопасности перед лицом 

внешних и внутренних угроз. Основным объектом ВПВ является подрастающее поколение 

дошкольного и особенно школьного возраста (с 7 лет), в котором наиболее активная работа 

с будущими защитниками Отечества проводится в подростковом и юношеском возрасте, 

достигая максимальной интенсивности за 2–3 года до призыва на военную службу. 

Содержание ВПВ молодежи определяется его целью, распадающейся на две 

основные взаимосвязанные задачи. 

Первая из них направлена на развитие у российской молодежи гражданственности 

и патриотизма, способности активно участвовать в созидательном процессе, укреплении 

нашего общества и государства. Вторая – связана с целенаправленным воспитанием у 

молодежи допризывного возраста готовности к успешному выполнению специфических 
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функций по обеспечению национальной и военной безопасности РФ в различных сферах 

деятельности, особенно воинской, правоохранительной и др. 

Несмотря на взаимосвязь, специфика каждой из этих двух задач воспитания 

предполагает существенную дифференциацию его содержания. Это проявляется, во- 

первых, в том, что мировоззренческий, социально-педагогический компонент содержания 

воспитания является доминирующим и составляет его ядро. Только сформировав 

личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, можно 

рассчитывать на успешное решение более конкретных задач по подготовке  к  

реализации функции защиты Отечества, к военной и другим связанным с ней видам 

государственной службы. 

С учетом развития современных тенденций в общественной и государственной 

жизни, особенно если иметь в виду ее духовно-нравственный компонент, важно 

правильно определить, прежде всего, ценностные основы ВПВ, определяющее его 

содержание и принципы. Система ценностей ВПВ постоянно эволюционирует, 

претерпевает значительные изменения, которые осуществляются в контексте развития 

российского общества и государства, Русской Православной Церкви, Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов. Среди наиболее значимых духовно- 

нравственных ценностей военнослужащие различных категорий отмечают  воинскую 

честь и достоинство, воинские традиции и ритуалы, патриотизм, верность Отечеству, 

самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений, мужество, 

отвагу, готовность к достойному служению Богу и Отечеству. 

Среди ценностей, составляющих основу содержания ВПВ молодежи, выделяются 

духовность, гражданственность, патриотизм и готовность служению Родине. 

Духовность – это интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных 

ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия и 

«образ человеческий» в каждом индивиде. 

Проблема духовности – это не только определение высшего уровня освоения 

личностью своего мира и отношения к нему. Это проблема выхода личности за рамки 

ограниченного жизненно необходимыми потребностями бытия, преодоления себя в 

процессе обновления и восхождения к идеалам, ценностям, прежде всего религиозным, 

православным и реализации их на своем жизненном пути. Следовательно, это проблема 

самореализации во славу Господа Иисуса Христа и определяемого им смысла служения 

нашему Богохранимому Отечеству. 
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Внутренней основой самоопределения личности является совесть – категория 

нравственности. Нравственность же является определителем уровня духовного развития и 

служения, деятельного совершенства личности, осуществляемого и проявляемого в 

процессе самореализации. 

Таким образом, духовность – высшая сфера жизни, деятельности и развития 

личности и общества. Основой духовной жизни общества является интеллектуально- 

нравственная и волевая деятельность, высшим проявлением которой является защита 

Отечества, исторических, религиозных и культурных святынь, готовность с оружием в 

руках отстаивать независимость и суверенитет Родины, способность к 

самопожертвованию в борьбе с силами агрессии. 

Патриотизм – это одна из базовых составляющих духовного и национального 

самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему 

Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, быту, в осознании своего 

нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также в признании 

самобытности и ценности других человеческих сообществ. 

Готовность к достойному служению Отечеству – это многокомпонентное 

образование, соответствующее системе требований, предъявляемых обществом и его 

военной организацией к молодежи, являющееся результатом его воспитания и подготовки 

к выполнению функций по защите общества и государства и выражающееся в реальной 

способности к их осуществлению в специфических условиях военной или иной связанной 

с ней государственной службы. 

Введение в содержание ВПВ этих и других ценностей – отражение объективных 

сторон общественного менталитета и российской государственности. Без таких ценностей 

и соответствующего научно-методического обеспечения система ВПВ будет по-прежнему 

оставаться непрочной конструкцией, функционирующей на гражданско-правовом, чисто 

организационном, нередко формально-бюрократическом уровне, не имеющем ничего 

общего ни с идеалами, ни с традициями, ни с реалиями российской действительности, в 

том числе с проблемами обеспечения военной безопасности страны. 

Таким образом, содержание ВПВ молодежи может рассматриваться как основа 

формирования важнейших духовных, нравственных, социальных и патриотических 

ценностей, официально получивших общенациональный статус и поддерживаемых 

гражданами общества. Под воздействием идеи служения Отечеству и готовности к его 

защите, эти ценности выступают как исходное начало интеграции и обеспечения 

целостности России, российского государства, как главные ориентиры формирования 

гражданина-патриота-защитника Отечества. 
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Главной задачей ВПВ, определяемой его целью в условиях обострения внешних и 

внутренних угроз, является повышение эффективности этой деятельности, особенно за 

счет более целенаправленного формирования молодежи в духе высокой социальной 

активности, гражданственности, патриотизма, мобилизация патриотических сил общества, 

его социальных и государственных институтов на активное участие в создании и 

реализации необходимых условий для развития патриотизма и готовности к служению 

Отечеству. 

Выполнение этих задач предполагает осуществление многоплановой 

деятельности, в которой можно выделить следующие составляющие: 

– проведение научно обоснованной государственной политики по созданию 

условий для развития молодежи в качестве субъекта обеспечения военной безопасности 

РФ; 

– создание и обеспечение реализации возможностей для полноценной 

социализации молодежи, более активного вовлечения ее в решение проблем, связанных с 

обеспечением готовности к защите Отечества; 

– утверждение в обществе, сознании и чувствах молодежи социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, 

особенно военной службы; 

– создание новой системы ВПВ, обеспечивающей оптимальные условия развития у 

молодежи любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества и государства, 

достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота, защитника 

Российской Федерации; 

– создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы ВПВ молодежи на всех уровнях и всеми соответствующими 

субъектами этой деятельности. 

Содержание воспитания, определяемое его целью и задачами, актуализирующими 

деятельность воспитательных структур, ее направленность на решение наиболее важных и 

насущных проблем, основывается на системе сформировавшихся на протяжении многих 

веков ценностей. 

В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного идеала, а его 

духовно-нравственные ориентиры оттеснены на второй план приоритетами рыночной 

экономики. В этой ситуации общество и его социальные и государственные институты 

должны вновь вступить на путь развития, основанный на использовании бесценных 

богатств и ресурсов, которых у нас больше, чем у многих других народов, но которые 
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используются крайне неэффективно. Только основываясь на огромном духовно- 

нравственном потенциале народов России, можно решить важнейшие задачи в различных 

сферах нашей жизни. 

Обновленная система ценностей патриотического воспитания условно может 

быть разделена на главные сферы: 

- духовно-патриотическую (признание и сохранение великого духовного наследия 

России, русского языка, религии и культуры как высших святынь народа, национальное 

самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость); 

- нравственно-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование 

собственной совести, религиозным убеждениям и моральным принципам, 

добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и 

близким, этикет); 

- историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим 

традициям истории Отечества, следование исторической правде и нетерпимость к 

фальсификации истории, сохранение исторической памяти и преемственности 

поколений); 

- государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей и 

интересов России, ее суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, 

верность гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите Отечества, активное 

участие в решении проблем и преодолении трудностей в обществе и государстве). 

Государственная стратегия Российской державы должна постоянно опираться на 

историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая и драматическая 

история Руси, России, ее величайшая культура, традиции, лучшие нравственные силы 

нашего народа представляют собой многовековые корни духовных ценностей, 

возвышаемых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являющихся стержнем 

общественного бытия, воинской деятельности и боевого духа армии и флота. 
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Востребованность дополнительных образовательных программ в образовательных 

организациях объясняется необходимостью расширения образовательного пространства и  

актуализации школьниками своих способностей, талантов и развитие их в процессе 

формирования личности. Однако для достижения высоких личностных результатов 

необходимо создавать такие условия, чтобы расширение кругозора было сопряжено с 

духовно- нравственным воспитанием и приобщением школьников к устоявшимся 

культурным ценностям. 

Приоритетным видится приобщение учащихся к ценностям, хранящимся в 

традициях православной культуры, как исторически доминирующей и 

государствообразующей в России. 

Вхождение в традицию осуществляется в дошкольном возрасте, когда 

жизнедеятельность ребенка определяется игрой. Поэтому для начальной школы 

целесообразными видятся программы дополнительного образования, сохраняющие 

компоненты «детского, игрового» мира, но уже на ином уровне, которые дают «пищу 

деятельности» и позволяют направить её «к всестороннему развитию телесного и 

душевного организма дитяти» [2, с . 221]. 

В начальной школе полезно знакомить детей с книжной иллюстрацией. Такие 

мастера, как А. Аземша, Г. Алимов, П. Багин, И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Назарук, Г. Павлишин, Е. Рачев, А. Рейпольский широко использовали изобразительные 

мотивы отечественной православной культуры, а оформленные ими книги могут служить 

дидактическим пособием в духовно-нравственном воспитании. 

Важно отметить, что народные изобразительные мотивы имеют место в иконописи, 

где их символика обогащается духовно-нравственными смыслами. Нередко эстетические 

предпочтения младших школьников складываются в соответствии с близостью 

воспринимаемого художественного образа к народному. Например, им часто нравится 

икона «Чудо Георгия о змии» (2-я четверть XV в.), потому что изображенный конь знаком 

им. Также младшие школьники выделяют образы Богоматери, Николая Чудотворца, 

Спасителя, потому что такие иконы они видели дома, в храме или о них им рассказывала 

мама (бабушка или кто-то из родственников). 

Введение модуля «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе дает возможность лишь частичной 

реализации потенциала традиции православной культуры. Ввиду того, что этот модуль 

выбирает лишь часть учащихся, то дальнейшая реализация потенциала в средней школе 

возможна в дополнительном образовании, а ее вектор должен иметь направленность на 
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рассмотрение вопросов о смысле жизни и предназначении человека, поиск идеалов и 

расширение социально-культурной деятельности учащихся. 

В поиске идеала оптимально обращение учащихся к личности почитаемого предка 

или выдающегося исторического деятеля. 

Обозначенный в ФГОС «Портрет выпускника школы» указывает на приоритет 

активной жизненной позиции выпускника, способного стать лидером в разных сферах 

жизнедеятельности, а современная педагогика дает примеры воспитания «успешного 

ученика». Под «лидером» или «успешным учеником», как правило, понимается личность, 

имеющая четкое представление о профессиональном самоопределении, мотивированная 

на построении карьеры и достижение успеха (признание в социуме, наличие 

материального достатка и др.). 

В традициях православной культуры – лидер (успешный человек) – это пример 

служения Богу, Отечеству и людям; он знает верный путь, способен идти по нему сам, 

вести за собой других и привести к нужной цели. 

В православной культуре образец лидера – Иисус Христос. Сам Спаситель сказал: 

«научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). О смирении, как о 

качестве лидера писал Н.А. Бердяев: «Смирение есть проявление духовной мощи в победе 

над самостью» [2]. 

Идеал святости не исключает лидерство и раскрывает его во всей полноте. 

Примеры святых лидеров сегодня активно используются в воспитании школьников (князь 

Владимир, Александр Невский, Федор Ушаков), но акцент, как правило, делается на силе 

духа, отваге и мужестве, а не на их смирении и сыновьем послушании Богу. 

Для учащихся 5 классов полезность ориентации на лидера или героя из прошлого 

воспринимается так же как необходимость делать домашнее задание. Цель такой 

ориентации, как правило, размыта. Учащимся нравится открывать для себя новые 

страницы человеческих судеб и смотреть на героя с позиции времени. Но на данном этапе 

они, за редким исключением, не вступают с ним в межпространственный и межвременной 

диалог. В этом возрасте учащимся свойственно представлять самого себя в образе того 

или иного исторического персонажа, но такое представление, за редким исключением, 

носит кратковременный карнавальный характер «примерки маски» (М.М. Бахтин). 

Позже, в 6‒8 классах, происходит дифференциация и классификация полученной 

информации по принципу персонификации – отождествления самого себя со значимым 

другим и нахождения общих смысловых точек соприкосновения. Большее внимание 

учащиеся сосредоточивают не на биографии (житии) личности, а на конкретном 

историческом событии – сражении, маневре, поступке. В таком случае, изучаемое 
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событие приобретает значение события, до которого учащемуся нужно духовно и 

нравственно «дорасти». 

Уяснить суть подвига подразумевает «переживание» его на внутреннем 

эмоциональном и экзистенциональном уровне. Ключевыми в таком проживании видятся 

вопросы: «смог бы ли я поступить так, как он» или «как поступил бы я» и «что помогло 

герою в его поступке». В поиске ответов на эти вопросы учащийся вступает в диалоговое 

взаимодействие с современниками (педагогами и родителями) и предками (героями) через 

знакомство с литературным и историко-художественным наследием и (или) молитву, если 

выбранный им герой – святой. 

Диалог как форма общения подразумевает межсубъектное общение, в ходе 

которого происходит принятие ценностей и обнаружение в них значимых для 

самостроительства личности смыслов. Диалог способствует достижению учащимся 

третьей последней ступени вхождения в традицию. 

В старших классах учащиеся наследуют ценности своей культуры (в данном случае 

православной), приобретают навыки решения вопросов, исходя из обнаруженных в этих 

ценностях смыслов, и развивают лидерские качества и умения выстраивать стратегию 

жизненного пути. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на первой ступени находятся младшие 

школьники, как подражатели идеалам; на второй учащиеся 5–8 классов, как собеседники, 

а на третьей – старшеклассники, как наследники (преемники) опыта и трансляторы его 

младшим товарищам. 

Параллельно с вхождением в традицию происходит сложение коллектива. В 

военно-учебных образовательных организациях  и кадетских классах коллектив 

формируется на  принципах единоначалия и дисциплины, которые ориентируют 

учащегося на авторитет лидера. Авторитет в данном случае – «есть власть, которой мы 

подчиняемся не через простое принуждение (явное или сокрытое), но уже через некоторое 

добровольное признание» [2], а лидер – это тот, кто знает путь к верной цели, идет по 

нему сам и может повести за собой других, беря, тем самым, за них бремя 

ответственности.  

Лидер тождественен герою-победителю, традиционному идеалу. Традиции 

православной культуры сохраняют в поколениях духовный образ героя-победителя. Это 

верный сын Отечества, любящий ближнего своего, как самого себя; готовый положить 

«душу свою за други своя», стяжавший талант одерживать великие победы над врагами 

внешними и внутренними (пороками и страстями), молитвенник и аскет. Это конкретная 

личность, чья жизнь соответствует заповеди «Да любите друг друга» (Ин 13:34). Идеал 
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такого героя в традициях православной культуры – Сын Божий, Иисус Христос, 

исполнивший послушание Отца, возлюбивший людей, претерпевший за них крестную 

смерть и открывший им путь к истинному благу – вечной жизни. 

Отсюда важным требованием духовно-нравственного воспитания учащихся, а 

кадетов в особенности, является не столько предоставление учащимся знаний о героях, 

сколько изучение «духовного содержания их побед». На занятиях в дополнительном 

образовании целесообразно опираться на фактический материал, предания, мемуары, 

переписку, дневниковые записи, которые показывают человека в истории и культуре, 

раскрывают его жизнедеятельность с онтологической позиции. Главный смысл таких 

источников заключается в следующем: наши предки в прошлом создавали для нас 

настоящее, и мы, ориентируясь на их опыт, должны создать будущее нашим потомкам 

такое, чтобы они могли использовать наш опыт. Важными для духовно-нравственного 

воспитания являются вопросы ни «как» и ни «что создавали наши предки», а какие 

факторы двигали ими, чем они вдохновлялись и руководствовались, на что оглядывались, 

кого почитали и почему. 

Изучение «духовного содержания побед» над врагом (грехом) должно 

осуществляться через актуализацию учащимися эмоционально-ценностных переживаний 

событий своего исторического прошлого и формирование чувства сопричастности к этим 

событиям – наследования. Это способствует развитию контекстного мышления, 

интегрирующего религиозно- и культурно-исторические смыслы, и формированию 

ответственности уже на второй ступени вхождения в традицию. 

Ответственность проявляется в умении обосновать смысл и результат своих 

действий и тех, кого ты позвал за собой, а также в готовности исправлять свои ошибки и 

промахи тех, за кого ты отвечал. «Они» в данном случае приобретает значение «мы», 

потому что любой коллектив есть общность – товарищество (братство) по духу, 

увлечениям, целям, службе, служению, жизненному пути. 

Воспитание ответственности происходит одновременно с формированием 

смысложизненной позиции. Для кадетов ответ на вопрос «в чем смысл жизни» очевиден – 

в служении Родине и утверждении мира, а ценность жизни обнаруживается в возможности 

отдать ее «за други своя». Волнующими становятся вопросы: «если я избираю путь 

самопожертвования, то буду ли я вознагражден за свой выбор?» и «где путь к истинному 

благу?». Эти вопросы адресуют учащегося к традициям православной культуры, которая 

утверждает идею вечной жизни как высшую награду за праведность и 

самопожертвование. 

Реализация педагогического потенциала традиций православной культуры в 
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духовно-нравственном воспитании кадетов предполагает наличие дополнительных 

образовательных программ, в которых содержание, цели, задачи и планирование 

результатов определяются идеей возрастных ступеней, соответствующей ступеням 

вхождения в традицию. 

Главной особенностью дополнительных образовательных программ, направленных 

на духовно-нравственное воспитание обучающихся, должна стать интеграция основных и 

дополнительных предметов в единую человекообразующую и жизнеутверждающую 

систему; целевым вектором – раскрытие «человеческого в человеке»; а направляющими 

задачами – приобщение к ценностям православной культуры, мотивирование к выработке 

жизненной позиции на основе смыслов, извлекаемых их этих ценностей, формирование 

жизненной стратегии через наследование социокультурного опыта и преобразование 

своей личности в соответствии со своими дарованиями и талантами. 

Примером реализации педагогического потенциала традиций православной 

культуры можно назвать дополнительную образовательную программу «Летописец». Ее 

целесообразность заключается в привлечении младших школьников к осмыслению и 

осмысливанию культурно-исторических вех через календарную дату, которая 

рассматривается как дидактическая единица. 

Каждый учащийся выбирает тематику себе «по душе» (военную историю, судьбы 

знаменитых людей, литературу, искусство, науку, религию, сказки и мультипликацию) с 

тем, чтобы представить ее в виде календарного листа, (слайда, плаката). Календарь 

составляется на неделю. В конце недели каждый участник представляет свою тему, а все 

вместе ее обсуждают. 

Создание календаря, как значимого для всей образовательной организации 

произведения, способствует сплочению коллектива, развитию дисциплинированности и 

ответственности у каждого учащегося, а также актуализации всеми эмоционально- 

ценностных переживаний истории. Смысловыми векторами в работе становятся вопросы: 

1) как событие (личность, произведение) повлияло на историю, культуру, конкретных 

людей, тебя самого? 2) какой смысл оно имело в истории и для тебя лично? 

Обоснованность и глубина ответов позволяют определить: степень приобщения 

учащегося к ценностям своей культуры; его укоренение в традициях; готовность 

осмыслять историю с позиции нравственности; уровень мотивации к созданию значимых 

для окружающих произведений. 

Вторая ступень представлена дополнительной образовательной программой «Моя 

школа в культурном пространстве города» и ее вариантами «Мое училище …», «Мой 

лицей…» в культурном пространстве «города, села, республики…». На занятиях учащиеся 
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изучают культурное пространство города, определяя свое место в нем, через выстраивание 

образовательных маршрутов (путешествий) по городу, исходя из своих интересов и 

полученных знаний на первой ступени. 

Цель образовательных маршрутов – ощутить «духовную наследственность» людей, 

объединенных идеей созидания и сохранения культурного пространства малой родины, 

как живого и развивающего организма, имеющего тело (реальное пространство, 

состоящее из улиц, площадей, памятников архитектуры и т.д.), душу (сочиненные здесь 

стихи, звучавшая музыка и т.д.) и дух – грандиозный замысел основателя или строителя 

(Юрия Долгорукого и Даниила Московского о Москве, Петра I о Санкт-Петербурге, 

князей Владимира и Андрея Боголюбского о городе Владимире и т.д.). 

Каждый учащийся является частью этого организма, он растет и развивается  

вместе с ним, формирует его культурное пространство и свое «внутреннее Я» через 

коммуникативное и деятельностное соприкосновение с ним. Девиз такого клуба может 

звучать так: «Я есть, потому что они были». 

Главным показателем результативности обеих программ на первой и второй 

ступенях является выстраивание сотрудничества разновозрастных учащихся по принципу 

«духовной наследственности», общим «геном» которой является единая творческая 

инициатива, возникающая у старших, подхватываемая младшими и совместная 

реализуемая в общественно-значимых произведениях (календаре и образовательных 

маршрутах). 

На третьей ступени учащиеся занимаются исследовательской и проектной работой. 

Название такого объединения клуба – «Наследники героя», включающее конкретное имя 

(например, «Наследники Александра Невского») – обозначает «духовную 

наследственность» учащихся, а содержание раскрывает традиции служения Родине. 

Целесообразность такой программы заключается в актуализации учащимися «духовного 

смысла победы» над врагом, злом, грехом и воспроизведении его в малых делах, поступках, 

всей жизнедеятельности. Девизом кадетов, занимающихся по программе «Наследники 

Александра Невского» стала идея – «Я есть, чтобы они жили». 

Исследовательская и проектная деятельность «Наследников Александра Невского» 

направлена на изучение традиций православной культуры, ведущих свое начало из 

апостольского Рима и Византии и включающих любовь к Родине, верность заветам отцов, 

отче- и братолюбие, миротворчество и милосердие, мужество и самоотверженность. 

Особенно важным представляется узнавание базовых национальных ценностей в 

онтологическом плане, как компонентов смысложизненной позиции каждого в единой 

смысловой цепи жизнедеятельности народа России. Важно, чтобы узнавание ценностей и 
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извлечение из них смыслов осуществлялось старшими учащимися из-за внутреннего 

убеждения: «я поступаю так, чтобы другому и мне было хорошо», «потому, что не могу 

иначе», из-за «внутреннего закона», который подразумевает не страх, а ответственность 

перед Богом, предками и потомками. 

Отсюда задачи духовно-нравственного воспитания: помочь учащемуся на каждой 

ступени устоять перед соблазнами; ориентировать его к тому, чтобы он сам смог увидеть 

предначертанный ему жизненный путь, раскрыть на нем свои таланты и применить 

полученные знания во благо Родины и народа; мотивировать его к формированию 

«внутреннего человека», который потом станет навигатором в его самостоятельном 

жизненном пути. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на проблему моделирования 

социального партнерства в системе православного дополнительного образования. 

Обозначены пути достижения поставленных задач при интеграции усилий разных форм 

образования, множества общественных институтов и организаций. Рассмотрено 

дополнительное образование как одно из лучших видов образовательных организаций 

осуществляющих социальное партнерство. Автор статьи дает понятие как социального 

партнерства, так и социального партнерства в сфере православного дополнительного 

образования, представляет его особенности, этапы формирования. 
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Возрождение веры, восстановление жизни на духовных началах, возвращение этих 

начал в систему воспитания – вот задачи, которые стоят перед педагогами, желающими 

заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Православное 

образование основано на ценностях и смыслах православной веры, на вероучительных 

истинах Православной Церкви, способствуя укреплению духовной практики, достижению 

целей и задач реализации Стандарта православного компонента общего образования. Что 

касается общеобразовательной школы, то можно говорить о формировании нравственных 

чувств, самосознания обучающихся, воспитании ценностно-смысловых основ жизненной 

практики. 

Личность, как известно, развивается в деятельности, и чем богаче и содержательнее 

будет эта деятельность, тем больше возможностей создается для становления социально 

ценных отношений подрастающего поколения к окружающей действительности, для 

развития их самосознания, самовоспитания духовных потребностей. В этих условиях 

чрезвычайно важным для подрастающего поколения становится определение путей 
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целенаправленного формирования образовательной среды, позволяющее в полной мере 

использовать современные педагогические технологии и способствующее реализации 

максимальной самостоятельности в различных видах образовательной, социальной, 

культурной и других видах деятельности. 

«Человеческая личность не состоит из различных нравственных, умственных, 

интуитивных и всяких прочих качеств – но они только различаются, открываются, 

воплощаются в личности. Человек – не мешок с качествами и даже не просто хороший 

мозаичный узор, в котором все великолепно подобрано и пригнано. И не самодовольство 

заставляет считать себя образом Божиим. Хотя в гуманистическом безумии человек может 

ставить себя на высший пьедестал вне и помимо Творца, не видя, что этим он в своем 

испорченном сознании не возвышает, а принижает значимость человеческой природы и 

личности» [1]. 

Достижение поставленных задач возможно при интеграции усилий разных форм 

образования, множества общественных институтов и организаций. Значительную роль в 

данном аспекте приобретает дополнительное образование. 

Дополнительное образование рассматривается как открытое вариативное 

образование, способствующее наиболее полному обеспечению права человека на развитие 

и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков. Дополнительное образование 

менее стандартизировано, чем основное и профессиональное, что обеспечивает его 

адаптивность к возникающим изменениям в обществе, гибкость в выборе форм, приемов, 

программ, проектов. 

Концепция развития дополнительного образования детей (далее – концепция) 

направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства [2]. 

В Концепции миссия дополнительного образования (далее – ДО), где в перспективе 

ДО должно превратиться в «подлинный системный интегратор открытого вариативного 

образования», обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства, и превратить жизненное пространство школьников в мотивирующее 

пространство, определяющее их самоактуализацию и самореализацию. Инновационные 

механизмы развития системы дополнительного образования как сложного 

образовательного явления предполагают развитие взаимодействия через партнерство. 
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Алгоритмы проектирования эффективных моделей социального партнерства 

требуют интеграции программ, структур, организаций, взаимодействия субъектов 

образования на добровольных и взаимовыгодных условиях, то есть на принципах 

социального партнерства и партнерских отношений. Социальное партнерство как особый 

тип совместной деятельности является условием решения большинства задач, 

поставленных в Концепции. 

«Социальное партнерство» (далее – СП) пришло в педагогику из социологии и 

экономики, обозначая добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя или более 

сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для достижения 

общей цели или выполнения определенной задачи и разделять риски, ответственность, 

ресурсы, правомочность и прибыль. Миссия партнерства в обществе – выполнять 

стратегическую функцию достижения согласия между всеми сторонами 

взаимодействия. 

СП предстает принципиально новым типом общественных отношений. Фактически 

это новый тип совместной деятельности, который характеризуется доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности сторон за результат развития 

всех субъектов образования. 

Социальное партнерство в системе образовании следует понимать, как: 

− партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

− партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

− партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Успех в формировании системы СП в образовании в значительной степени зависит 

от самих образовательных учреждений, инициативы, энергии их руководителей, 

понимания ими всей важности партнерства, способности убедить в его необходимости и 

вовлечь в него всех своих потенциальных партнеров на рынке образовательных услуг, а 

также от продуманности и последовательности этапов организации этого процесса. 

Социальное партнерство в сфере дополнительного православного образования 

представляет сложный многоаспектный механизм. Отличие христианской педагогики от 

любой другой педагогической системы заключается в том, что она готовит человека не 

только для полноценного земного существования, но и, прежде всего, для жизни  

будущего века. Дополнительное образование направлено на разностороннее развитие 
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личности, дополнительное православное образование имеет предметное содержание 

православной культуры (православную историю, православные ценности, православные 

смыслы, традиции), которая должна найти свое воплощение в личных знаниях, личном 

понимании и действиях, в личных позициях во взаимоотношениях с другими. 

В процессе создания образовательным учреждением системы партнерских 

отношений с другими организациями можно выделить этапы: 

первый этап – подготовительный, на котором происходит определение круга 

задач, которые необходимо решать коллективу, достижение мотивации всего коллектива к 

выполнению сложной и трудоемкой работы по формированию устойчивой системы 

сотрудничества с различными категориями социальных партнеров; 

второй этап – организационный, на данном этапе происходит установление 

устойчивых связей с социальными партнерами, заключаются договора о сотрудничестве, 

отрабатывается технология взаимодействия с различными категориями социальных 

партнеров, определяются формы партнерства, формируется круг социальных партнеров 

(модель партнерства: участники социального диалога: государство, местное 

самоуправление, коммерческий сектор, некоммерческий сектор, предприятия и 

учреждения других ведомств, родители); 

третий этап – системообразующий, целью которого является объединение в 

систему имеющихся и создающихся элементов социального партнерства, устойчивое и 

постоянное взаимодействие с партнерами, поддержка контактов становится 

функциональной обязанностью участников. 

Для успешной организации всестороннего партнерства необходимы усилия не 

только образовательных организаций общего и дополнительного образования, поскольку 

это не простое взаимодействие, где главная цель – взаимная выгода партнеров. В СП в 

сфере православного дополнительного образования главная составляющая – социальная 

проблема, на решение которой и нацелено социальное партнерство: приоритет духовно- 

нравственного воспитания учащихся, основанного на ценностях православной педагогики. 
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образованию в условиях муниципальной системы образования через соработничество 

школ, учреждений дополнительного образования, детских садов и благочиния 

Балахнинского округа Нижегородской епархии в рамках реализации совместного 

культурно-просветительского проекта «Балахнинский благовест». 
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С 2011 года проект «Балахнинский благовест» реализуется по благословению 

Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он получил высокую оценку в 

рамках Всероссийского конкурса проектных работ «Благое дело» в области духовно- 

нравственной культуры подрастающего поколения России. Проект стал победителем в 

номинации «Пилотный просветительный проект в области духовно-нравственной 

культуры подрастающего поколения». 

Методологической основой данной разработки является признание особой роли 

православия в истории России. Россия переживает непростой исторический период. 

Самая большая опасность, подстерегающая современное общество сегодня, состоит не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 

Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у наших детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения выходят в 

нашем  обществе на первый план. 

Учитывая указанные проблемы и желая сделать мир лучше, родилась идея создания 

проекта, который объединил бы всех для создания единой системы духовно- 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Было очевидно, что для организации эффективного воспитательного пространства 

и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, образовательных учреждений, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений, ибо без социально- 

педагогического партнёрства невозможно обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей, подростков и молодежи. 
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Деятельность по проекту систематизирована в семь проектных линий 

(сегментов), что позволяет вовлекать в работу все заинтересованные структуры района. 

Участники проекта: дети, подростки и молодежь, родители и педагогическая 

общественность, священнослужители Балахнинского благочиния. Наши надежные 

партнеры: отдел образования и катехизации Нижегородской епархии, администрация 

Балахнинского муниципального района, включая все ее структурные подразделения 

(управление культуры и музейного дела, управление спорта и молодежной политики). 

Стратегическими действиями в рамках проекта были определены: 

 поиск эффективных форм внедрения православного компонента в 

общеобразовательных школах; 

 создание районных ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию и 

православному образованию в учреждениях всех типов, как опорных учреждений и 

методических центров; 

 разработка системы районных мероприятий для детей, подростков и молодежи, 

организуемых управлением образования совместно с Балахнинским благочинием; 

 разработка системы методической помощи педагогам в вопросах духовно- 

нравственного воспитания. 

В целях эффективной реализации проекта «Балахнинский Благовест» создана 

рабочая группа, одной из ключевых функций которой является претворение в жизнь 

плановых мероприятий по проекту, координация его реализации на местах, мониторинг 

качества реализации проекта. 

В состав рабочей группы по разработке и реализации проекта входят благочинный 

Балахнинского округа, помощник благочинного по образованию, начальник управления 

образования, руководители образовательных учреждений-ресурсных центров, 

руководители учреждений дополнительного образования, а также руководители районных 

методических объединений педагогов школ, ответственных за духовно-нравственное 

воспитание и учителей ОРКСЭ. 

Взаимодействие управления образования, всех образовательных учреждений с 

благочинием и приходами осуществляется на основе договоров о сотрудничестве и 

ежегодных планов совместной деятельности. 

За время реализации проекта в Балахне созданы три районных ресурсных центра 

по духовно-нравственному воспитанию на базе школ и детского сада. Ресурсные центры 

должны стать интегрирующей основой для построения модели духовно-нравственного 

воспитания детей, подростков и молодежи. 
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Каждый центр апробирует новые формы работы в вопросах духовно-нравственного 

воспитания и транслирует свой опыт среди коллег района: 

 направление школы № 3: внедрение православного компонента в школьные 

предметы в условиях общеобразовательной школы; 

 направление школы № 17: проектная деятельность, внедрение эффективных форм 

работы с родителями и учащейся молодежью; 

 направление детского сада № 2: решение задач духовно-нравственного воспитания 

детей через основное и дополнительное образование, а также через работу с родителями в 

условиях дошкольного учреждения. 

На базе районных школьных ресурсных центров открыты факультативы по 

изучению церковно-славянского языка, организуется работа районных методических 

объединений педагогов по профилю, проводятся серии открытых уроков и 

воспитательных мероприятий для педагогов района. 

Педагогические коллективы ресурсных центров находятся в постоянном 

профессиональном поиске и развитии. При тесном взаимодействии с балахнинским 

благочинием совершенствуется база методических материалов. 

Каждый балахнинский педагог может воспользоваться методическими 

материалами ресурсных центров и получить необходимую консультацию. 

Планируется создание ресурсного центра на базе учреждения дополнительного 

образования. В духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся исключительная 

роль отводится духовной культуре – прежде всего культуре православия. В связи с этим, 

одним из ключевых направлений реализации проекта является внедрение православного 

компонента в образовательную деятельность светской школы. 

В ресурсном центре СОШ № 3 с 2009 года ведется целенаправленная работа по 

созданию единого образовательного пространства духовно-нравственного развития 

личности в учебной, внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. 

Для решения данной проблемы в школе была создана муниципальная 

инновационная площадка. 

Таким образом, нами, еще до внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта, был успешно апробирован опыт введения православного 

компонента во внеурочную деятельность. В настоящее время в школе № 3 открыта новая 

инновационная площадка «Разработка и апробация системы православного просвещения в 

урочной и внеурочной деятельности в основной школе». Это единственное 

образовательное учреждение в районе, где есть 
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православно-ориентированные классы, созданные по благословению и при поддержке 

управляющего епархией. Сейчас таких классов десять, в них учатся около двухсот детей. 

Регулярно педагогический коллектив организует семинары для педагогов и 

руководителей района. Выпущены сборники методических материалов из опыта работы 

коллектива. 

В работе с родителями и детьми во внеурочное время стали традиционными и 

зарекомендовали себя на самом высоком уровне такие формы работы как православные 

семейные гостиные, родительские конференции. Темы этого года: «Иконы Божьей 

матери», «И поднималась Русь с колен в руках с иконой…», «Татьянин день», «Женщина 

без веры жить не может», «Семейные традиции, их роль в православном воспитании 

детей». 

В школе ежегодно проводятся Рождественские балы, в которых принимают 

участие старшеклассники других школы. 

Ресурсный центр школы № 17 успешно апробирует технологию проектирования 

в духовно-нравственном воспитании (проекты становятся победителями и призерами 

различных уровней), проводят встречи будущих первоклассников «Школа родительской 

любви», а также организуют круглые столы для родителей. Вот только некоторые темы 

встреч: «Династия Романовых: традиции семейного воспитания», «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому», «Жена – не рукавица» и др. 

Школа № 17 также является региональной инновационной площадкой. 

Православное воспитание необходимо начинать уже в дошкольном возрасте. 

Духовно- нравственное воспитание дошкольника – это сложное многогранное понятие, 

включающее в себя и любовь малыша к своей семье, городу, Родине, и осознание себя в 

социальном мире, и усвоение нравственных норм, сохранённых в христианстве, 

православии. 

У детского сада есть возможности создать такую социальную ситуацию развития, где 

активными участниками всего воспитательно процесса являются и педагоги, и дети, и 

родители. 

Вот уже два года в данном направлении работают специалисты детского сада №2 

районного ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

За два года своего развития педагогическому коллективу центра удалось достичь 

значительных результатов по внедрению православного компонента в учебную и 

внеурочную деятельность, такие как детские объединения «Роднички православия», 

«Духовный родник», клуб молодой семьи «Ключ семейного счастья». 
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Ярко и плодотворно проходят методические мероприятия для заведующих, 

методистов, воспитателей детских садов. В целях обмена опытом организованы районные 

и межрайонные семинары по духовно-нравственному воспитанию. 

За каждым ресурсным центром закреплены ключевые районные мероприятия. В 

организации всех участвует благочиние Балахнинского округа. 

Так, буквально недавно в детском саду № 2 прошел фестиваль детского творчества 

«Рождественские звездочки». Теме «Рождения Христа» были посвящены яркие 

выступления всех участников фестиваля. 

Ежегодно балахнинские школьники имеют возможность проявить свои 

способности в исследовательской деятельности и творчестве. 

Девять лет в Балахне проходят Детские Рождественские чтения, финал которых 

проходит в ресурсном центре школы № 3. Тематика чтений всегда созвучна с темой 

Международных Рождественских чтений. 

Стало доброй традицией проводить районные педагогические чтения. Ежегодно 

около ста педагогов представляют опыт своей работы в стенах ресурсного центра школы 

№17. 

Для участников районных методических объединений педагогов, ответственных за 

духовно-нравственное воспитание и учителей курсов «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

организуются коллективные встречи со священниками, беседы с духовником в храмах, 

паломнические поездки по Святым местам земли Нижегородской. 

Особое внимание в рамках проекта мы уделяем работе с руководителями 

образовательных учреждений. 

Ежегодно, при активном участии благочиния, для директоров и заместителей 

директоров организуются семинары по духовно-нравственному воспитанию. Стало 

доброй традицией перед началом учебного года организовывать молебны не только для 

детей, родителей, руководителей школ. 

Есть у нас еще одна добрая традиция – организация коллективных паломнических 

поездок руководителей по святым местам. Такие поездки проходят два-три раза в год и 

оказывают благотворное влияние не только на развитие духовных и профессиональных 

качеств. 

Уже шесть лет в районе функционирует районный родительский комитет, в 

заседаниях которого регулярно принимают участие представители духовенства. В рамках 

бесед со священнослужителями родители получают ответы на многие интересующие 

вопросы, которые готовят к встречам. 
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Ежегодно подводятся итоги совместной работы в рамках проекта «Балахнинский 

благовест» на апрельской конференции по духовно-нравственному воспитанию. 

Конференция проходит в течении  двух-трех дней. В мероприятиях участвуют 

священнослужители Балахнинского благочиния, руководители образовательных 

учреждений, представители администрации района, педагоги, родители. Неоднократно в 

конференциях участвовали представители отдела образования и катехизации 

Нижегородской епархии. 

В рамках конференции организуются практические семинары, круглые столы, 

мастер-классы, работают проблемно-тематические секции для учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования. 

Особую роль в реализации культурно-просветительского проекта «Балахнинский 

благовест» играют учреждения дополнительного образования. Помимо организации 

различных мероприятий, проведения акций, педагоги внешкольных учреждений также 

апробируют внедрение православного компонента на занятиях и внеурочной деятельности. 

В планах проекта – создание районного ресурсного центра на базе одного из 

учреждений дополнительного образования. 

Они выступают координаторами и организаторами районных мероприятий. 

Коллективами Центров дополнительного образования разработаны и организованы новые 

мероприятия, ставшие традиционными: фестиваль детского и семейного творчества 

«Дорогою добра», фестиваль православной книги «Твори добро», конкурс 

исследовательских работ «История моей страны в истории моей семьи», конкурс творческих 

работ «Моя Библия» и многие другие. 

С момента начала реализации проекта Центром внешкольной работы города 

Балахны совместно с Балахнинским благочинием организуется районный фестиваль 

детского и семейного творчества «Дорогою добра». Он проходит ежегодно в рамках 

Рождественских чтений. Ежегодно в финале чтений участвуют порядка 500 юных 

балахнинцев. 

Ежегодно растет число участников в районных этапах епархиальных конкурсов 

«Красота Божьего мира», «Земля моих предков», «Мамочка – мой ангел» и др. 

Особое место в рамках реализации культурно-просветительского проекта отведено 

работе с учащейся молодежью. В районе стали традиционными «круглые столы» для 

молодежи различной тематики. В работе «круглых столов» активно участвуют 

представители духовенства, педагогическая и родительская общественность. 

Наиболее ярко опыт взаимодействия благочиния и образовательных организаций 

представлен в реализации волонтерских проектов и проведении акций. Так, участниками 
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добровольческого движения молодежи «Дыхание» успешно реализуется волонтерский 

проект «МЫ НУЖНЫ друг другу»: организуется помощь пожилым жителям отдаленных 

деревень, подросткам и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

На протяжении пяти лет волонтерами совместно с волонтерами Балахнинского 

благочиния организуются акции: «Подарим детям Рождество» и «Пасхальные дни 

Милосердия». 

Ежегодно делегация Балахниского района принимает участие в мероприятиях 

Нижегородских и Международных образовательных чтений, где представляли свой опыт 

на секции победителей конкурса «Православная инициатива». 

Мы уверены в том, что культурно-просветительский проект способствовал росту 

числа участников, призеров и победителей различных конкурсов: «Православная 

инициатива», «Серафимовский учитель», «За нравственный подвиг учителя». Ежегодно 

наши педагоги входят в число призеров этих конкурсов. 

Высокую оценку работы по проекту «Балахнинский благовест» дал Митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

В декабре 2018 года исполнилось 7 лет с момента начала реализации культурно–

просветительского проекта «Балахнинский благовест». 

Семь лет плодотворного соработничества благочиния Балахнинского округа и 

системы образования Балахнинского района Нижегородской области. 

По истечении этого времени, оглядываясь назад, мы можем с уверенностью 

сказать, что данный проект стал системообразующей моделью духовно-нравственного 

воспитания и православного образования детей, подростков и молодежи в районе. 

Проект позволил: 

– привести в соответствие нормативно-правовую базу совместной деятельности 

управления образования, Балахнинского благочиния и учреждений образования; 

– систематизировать работу с педагогическим и административным корпусом 

района; 

– наладить межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, 

направленное на духовное оздоровление населения Балахны; 

– обеспечить стабильный рост количества обучающихся, выбирающих модуль 

«Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ (2019 год – 89%); 

– выстроить систему эффективной работы районных ресурсных центров по 

духовно-нравственному воспитанию; 

– повысить активность и результативность участия детей, педагогов и родителей в 

конкурсах и мероприятиях духовно-нравственной направленности; 
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– выпустить за время реализации проекта более двадцати сборников из серии 

«Культурно-просветительский проект «Балахнинский благовест». 

В современном мире не теряется актуальность подлинных и вечных моральных 

ценностей – свобода, мир, святость человеческой жизни, крепкая семья, основанная на 

любви и верности, общественный долг, обязательства человека перед ближними. 

Слово «Благовест» означает удары в один колокол перед началом богослужения. 

Подобно в унисон звучащим колоколам, просветительский проект «Балахнинский 

благовест» позволил объединить усилия всех заинтересованный структур района в 

создании условий для духовного оздоровления подрастающего поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы педагогов по программе 

внеурочного курса «Рыбинский Гид», которая была разработана ими с целью духовно- 

нравственного, гражданско-патриотического воспитания школьников. Основные 

направления программы курса опираются на направления туристско-краеведческой 

Всероссийской программы «Десять ключевых дел» «Туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество» как технологии гражданского 

образования. 

Ключевые слова: экскурсионно-краеведческая деятельность, программа 

внеурочного курса, музейная деятельность; поисково-исследовательская, учетно- 

хранительская, экспозиционная, экскурсионная, массово-пропагандистская виды 

деятельности 

 

 

 

 
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов, авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи… Народные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены 

воспитанием души, а не только передачей знаний» 
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(Д.С. Лихачев) 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» говорится о необходимости 

формирования в школьном возрасте начала самосознания ребенка, себя как члена семьи, 

гражданина города, как активного преобразователя окружающей и общественной среды. 

Ныне существующая Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России задает параметры ценностных ориентиров, одним из 

которых является патриотизм и гражданственность (любовь к России, своему народу, 

малой Родине, служение Отечеству). Формирование личности обучающихся, как 

достойных граждан своего Отечества, ориентировано на сохранение, восстановление и 

преумножение исторического и культурного достояния России через знакомство с 

прошлым и настоящим, будущим нашего народа. 

Программа внеурочного курса «Рыбинский Гид» (далее – программа) была 

разработана нами с целью духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания школьников. Основные направления программы курса опираются на 

направления туристско-краеведческой Всероссийской программы «Десять ключевых дел» 

«Туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество» 

как технологии гражданского образования. 

Одним из наиболее эффективных средств комплексного воздействия на 

формирование личности обучающегося является экскурсионно-краеведческая 

деятельность. Она объединяет все стороны воспитания: нравственное, эстетическое, 

экологическое, трудовое и физическое. Ее специфические особенности заключаются в 

создании условий для проявления многих нравственных и волевых качеств личности, 

способствуют воспитанию патриотических чувств, формированию экологических навыков 

поведения. 

Программа соответствует социальному направлению внеурочной деятельности и 

имеет практико-ориентированное значение, потому что все собранные материалы помогут 

обучающимся и преподавателям при подготовке заданий по истории Ярославского края и 

города Рыбинск. 

В основу программы курса положены следующие принципы: 

- принцип стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, предполагающий поддержание субъект-субъектных отношений между 

педагогом и обучающимися, сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных 

методов обучения; 
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- принцип воспитывающих ситуаций (ситуации, позволяющие пропагандировать 

здоровый образ жизни, формировать доброжелательные межличностные отношения, 

самостоятельность, решительность, ответственность); 

- принцип использование интерактивных методов (дискуссия, обсуждение, 

дебаты, сюжетно-ролевая игра, интерактивная беседа), игровых форм организации 

занятий (деятельностные, ситуационные, ролевые игры). 

Цель программы – создание условий для самореализации школьников по изучению 

истории родного края, подготовки экскурсоводов школьного музея через самостоятельное 

творческое отношение к делу средствами технологий краеведения и музееведения по 

сохранению исторической памяти, формирования компетенций, необходимых для 

содержательного проведения досуга с использованием социокультурной среды города 

(региона). 

Задачи программы: 

- расширить и углубить знания, дополняющие школьную программу по истории 

Ярославского края и города Рыбинск; 

- расширить интеллектуальный кругозор по истории страны, региона и родного 

города, обучить навыкам работы с разнообразными историческими и музейными 

источниками, а также изучить материалы музейного фонда, музейных экспозиций, 

специальной литературы; 

- развивать поисковые, исследовательские, коммуникативные умения и навыки 

школьников, способности самостоятельно оценивать исторические события; 

- содействовать гармоничному развитию личности посредством 

совершенствования познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, духовных и физических потребностей, способствовать формированию 

гражданской позиции школьников; 

- прививать музейную культуру учащимся средствами экскурсионной работы, 

уважение к истории школы и родного края; 

- содействовать реализации профессиональных образовательных потребностей 

обучающихся, научить приёмам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в 

качестве экскурсовода и музейного работника; 

- организовать тесное сотрудничество с другими школьными музеями. 

Разнообразие музейной деятельности (поисково-исследовательской, учетно- 

хранительской, экспозиционной, экскурсионной, массово-пропагандистской) 

способствует развитию у обучающихся исследовательских навыков, умений и навыков по 
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подготовке содержания экскурсий и их проведению, то есть, обучающиеся курса 

углубленно изучают музейное дело. 

Одна из целей занятий интенсивного курса, рассчитанного всего на 35 часов – 

подготовка экскурсоводов для школьного музея. После трех занятий обучения по 

программе, школьники посвящаются в юные экскурсоводы, и начинают самостоятельно 

проводить экскурсии. Они не только более полно знакомятся сами с историей своего 

родного края, но и получают возможность грамотно анализировать различные источники, 

учитывают особенности подготавливаемой экскурсии, овладевают приемами работы с 

книгой, методикой ведения экскурсии, умением понимать и сочувственно воспринимать, 

сопереживать исторический опыт другого времени, других поколений. 

Углубленное знакомство учащихся с историей своего города, региона, страны, 

деятельностью знаменитых людей расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное 

воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти образец для 

подражания. Приобретенные в ходе музейной работы знания и навыки будут полезны 

школьникам, какую бы профессию в будущем они не выбрали. 

Важно отметить, что методы и формы поисково-экскурсионной деятельности 

достаточно эффективно и комплексно развивают интеллектуальные способности 

обучающихся, в частности: память, мышление, воображение, креативность и др. 

Основные методы курсового освоения программы: 

• словесный как метод передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации; 

• метод демонстраций (использование схем, карт); 

• частично-поисковый (метод работы с дополнительной литературой); 

• метод упражнения (вопросы по пройденным темам, отработка и сдача 

экскурсий); 

• наглядный – посещение экспозиций, выставок музеев, просмотр альбомов, 

книг, буклетов, фотографий из фонда музея; 

• исследовательский – изучение документальных и вещественных источников 

для разработки и проведения экскурсий. 

Программа курса помимо учебно-воспитательных форм и  методов 

предусматривает и методические средства организации контроля за реализацией 

программы. Подведение итогов деятельности по каждому разделу программы 

организуется в форме: 

• создания сценария экскурсий, презентации по изученной теме; 

• исследовательской работы по проекту; 
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друге. 

• создания и защиты собственного проекта; 

• участия в массовых мероприятиях (в том числе конкурсных 

программах). 

Виды промежуточного контроля: устные опросы, тестирование, листы рефлексии и 

 
 

Тематическое наполнение и расчасовка курса отражены в учебно-тематическом и 

календарно-тематическом планах. 

Учебно-тематический план 
 

 Наименование темы (раздела) Обще 

е количество 

часов 

 Введение 1 

 История родного города – часть истории Ярославского 

региона, страны 

5 

 Экскурсия – одна из основных форм работы музея 5 

 Методика подготовки и проведения экскурсий. 

Профессиональная ориентация школьников 

10 

 Поисково-исследовательская деятельность. Разработка и 

проведение экскурсий 

12 

 Итоговое занятие в форме тестирования и анкетирования 

по курсу 

2 

 Итого: 35 

 
Календарно-тематический план 

 

№ 

 

з 

анятия 

Название разделов, тем уроков Формы 

обучения, 

результатов 

работы 

Название изучаемой темы (часов) 

1. Введение (1 час) 

1 Типы и виды музеев: краеведческие, боевой 

славы, исторические; государственные, частные, 

муниципальные, школьные. 

 

2. История родного города – часть истории Ярославского региона, страны (5 часов) 
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2 Споры по вопросу появления города  

3 Рыбная слобода в XIV-XVII вв.  

4 Рыбная Слобода, Рыбинск в XVIII -XIX вв.  

5 Рыбинск в ХХ в.  

6 Современный Рыбинск  

3. Экскурсия – одна из основных форм работы музея (5 часа) 

7 Знакомство  с теоретическими понятиями «музей», 

«профиль», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод» 

«архив», «фонд» 

Составление 

словаря 

экскурсовода 

«Музейная азбука 

от А до Я» 

8 Экскурсия – одна из основных форм работы музея. 

Виды экскурсий: обзорная, тематическая, игровая. Отбор 

экспонатов. Знакомство с работой экскурсоводов. 

 

9 Атрибуция музейных предметов. Экспонаты, 

подаренные музею. Фотоэкспонаты. 

 

1 

0 - 11 

Посещение экскурсии в Рыбинском музее- 

заповеднике* 

 

4. Методика подготовки и проведения экскурсий, профессиональная ориентация 

школьников (10 часов) 

1 

2 

Где и как собирать материалы для музея, для 

ведения экскурсии. Библиография. 

 

1 

3 

Как работать с газетами, журналами, книгами. 

Художественная, мемуарная, справочная литература для 

чтения по теме экскурсии 

 

1 

4 

Как записывать воспоминания. Краткая летопись 

основных событий. Интервью, беседа, анкетирование. 

Рассказы о людях – участниках знаменательных 

событий. Подготовка к беседе. Составление вопросов. 

«Портфель» 

экскурсовода 

(Составление 

текста и маршрута 

экскурсии) 

1 

5 

Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести 

беседу. Искусство принимать гостей. Одежда 

экскурсовода. 

 

1 Речь  экскурсовода. Рассказ экскурсовода. Что  
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6 такое ораторское искусство.  

 
7 

1 Практикум. Упражнения на дыхание, 

скороговорки. Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи 

и речи моих друзей (диалект, жаргонизмы). 

Практически 

е упражнения, 

отработка навыков 

грамотной речи 

 
8 

1 Связь темы  экскурсии с  экспозицией. 

Последовательность построения  экскурсии по 

отдельным подтемам и вопросам темы. 

 

 
9 

1 Подготовка текста экскурсии. Оформление текста 

экскурсии. Создание презентаций к выбранной теме 

экскурсии. 

Практикум 

 
0 

2 Отработка и сдача учебной экскурсии по частям. 

Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача обзорной 

экскурсии. 

Практикум 

 
1 

2 Что такое виртуальная экскурсия? Обзор 

виртуальных экскурсий по музеям мира. 

 

5. Поисково-исследовательская деятельность. Разработка и проведение экскурсий 

(12 часов) 

 
2 - 23 

2 Посещение музея-заповедника и беседа с 

экскурсоводами. 

 

 
4- 27 

2 Разработка маршрута экскурсии по книге «VIII 

любимых маршрутов по городу Рыбинску» 

Запуск 

проекта «любимых 

маршрутов по 

городу Рыбинску» 

 
8-33 

2 Проведение экскурсий учащимися «VIII 

любимых маршрутов по городу Рыбинску» 

Защита 

индивидуального 

проекта 

34-35 Итоговое занятие в форме тестирования и анкетирования по курсу 

Итого: 35 занятий¸ соответствующих 35 академическим часам 

 

 

*Варианты музеев и тематика экскурсий, проводимых учащимися, может быть 

изменена в соответствии с интересами и возможностями школьников. 

Программа проектирует следующие результаты программы: 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
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• функции музея в целом, в том числе школьного музея; 

• фондовую работу музея; 

• направления деятельности музея, профессии экскурсовода и музейного работника; 

• основы выставочной, экскурсионной, оформительской деятельности музея; 

• методику проектно-исследовательской деятельности и оформление работ; 

• формы и методы просветительной и образовательной работ в музее. 

Уметь: 

• вести поиск музейных материалов; 

• классифицировать, систематизировать и описать музейный предмет; 

• оформить тематическую выставку и разработать экскурсию; 

• провести экскурсии обзорные, тематические, комплексные; 

• проводить интервьюирование; 

• работать с источниками исследований; 

• создавать и оформлять исследовательские работы; 

• составлять и оформлять социально-значимые проекты; 

• защищать творческие, исследовательские работы перед публикой. 

И в заключении, мы должны отметить, что юным экскурсоводом может быть 

ученик, заинтересованный работой в музее, умеющий интересно рассказывать, 

стремящийся к новым знаниям, активно изучающий историю родного края, музееведение, 

предполагая широкое использование активных методов самостоятельной работы с 

разнообразными источниками. 
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рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
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Аннотация: Постоянное развитие процессов преобразования, модернизации 

дополнительного образования в РФ, введение в жизнь современных нормативно - 

правовых документов и требований в сфере дополнительного образования, 

проектирование педагогами образовательных программ но вого поколения, изменение 

(или смещение) ценностных ориентиров, актуализируют проблему, стоящую перед 

педагогическими работниками в рамках проведения мониторинга как предметных и 

метопредметных знаний, умений, навыков, так и личностных результатов реализац ии 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Нынешнее 

состояние контрольно-оценочной деятельности по программам дополнительного 

образования детей и взрослых характеризуется достаточно низким уровнем, так как 

обусловлено комплексом нерешённых проблем и существующих противоречий. 

Самым существенным противоречием является тот факт, когда с одной стороны 

существует дефицит обеспечения педагогов грамотными, профессионально - 

отработанными программно-методическим и диагностическим инструментари ем на 

разных уровнях использования (по возрастам, по уровням развития интеллекта, 

эмоциональной, поведенческой сфер), а, с другой стороны, мы видим присутствие 

недостаточной готовности, как педагогических работников, так и обучающихся, их 

родителей умело использовать, адаптировать этот материал на будущее для 

дальнейшего роста, – все эти проблемы необходимо решать уже сегодня и завтра. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное 

воспитание, мониторинг, эффективность, диагностика, анали тическая деятельность, 

контрольно-оценочная система, воспитанность. 
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Мониторинг эффективности духовно-нравственного воспитания – это 

систематическая и целенаправленная система отслеживания промежуточных и итоговых 

результатов воспитания обучающихся средствами постоянной их диагностики, анализа и 

сравнения полученных результатов, контроля, оценки, а также «определения соотношения 

между достигнутым результатом и использованными на них ресурсами» (по ГОСТу ISO 

9000:2015) [1]. 

На сегодняшний день актуальность и необходимость мониторинга 

сформированных духовно-нравственных качеств обучающихся в рамках программ 

дополнительного образования – одна из значимых проблем в педагогической теории и 

практике организаций дополнительного образования (далее – ОДО). Согласно Концепции 

развития дополнительного образования в РФ, на сегодняшний день, в условиях перехода к 

другой образовательной парадигме, когда происходит «формирование 

высоконравственной личности» [2], с особой остротой встает вопрос о необходимости 

отслеживания индивидуального продвижения обучающихся в процессе освоения, как 

знаний, умений, навыков, так и развития личностных процессов, формирования 

личностных достижений. 

Необходимость мониторинга духовно-нравственных качеств, обучающихся в 

рамках ОДО связана с несколькими актуальными положениями: 

- во-первых, Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ст. 2 п.9 давая определение образовательной программе 

констатирует, что она «представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и форм аттестации (в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом), а также представлена в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов», т.е. каждый 

педагог в сфере дополнительного образования, представляя либо ДООП, либо рабочую 

должен уметь моделировать и проектировать свою систему оценки по программе; 

- во-вторых, введенный в действие 05.05.2018 года Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 298н «Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» определяет одну из важных трудовых 

функций, которая названа «Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы» и представляет следующие профессиональные 

действия по дополнительной общеобразовательной программе: «Контроль и оценка 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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установленных форм аттестации»; а также «фиксация и оценка динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы» и др.; 

- в-третьих, педагог дополнительного образования, воспитатель, на данном этапе 

развития образования должен не только обеспечивать формирование личностного 

отношения к окружающим, овладение духовно-нравственными, этическими, 

эстетическими нормами, но и уметь показать предварительно ожидаемые (планируемые) 

результаты своей программы, уметь отслеживать динамику этих процессов развития 

личности; 

- в-четвертых, особенность духовно-нравственного воспитания, его диагностика 

(мониторинг) состоит в том, что его «результат», как таковой, очень сложно 

зафиксировать однозначно. На самом деле, не существует таких методик, с помощью 

которых стопроцентно объективно и максимально точно можно было бы определить 

уровень духовно-нравственного состояния (или развития) учащегося. Более того, в 

гуманитарно-неформальной системе образования как дополнительное, в котором 

практически никогда не существовало официальных систем контроля и оценки, точный 

результат спрогнозировать не просто. 

Воспитание и развитие духовно-нравственных качеств во все времена являлось 

одной из важнейших педагогических проблем, занимающей умы великих педагогов, 

практиков, писателей, государственных деятелей, таких как К.Д. Ушинский, В.А. 

Сухомлинский, Л.Н. Толстой и многих, многих других деятелей образования, культуры, 

медицины. 

Для начала обратимся к понятийному аппарату данной статьи. По мнению многих 

ученых-исследователей,  занимающихся  вопросами  духовно-нравственного   воспитания, 

«духовность» – это проблема обретения смысла жизни человека, это отражение 

изначальной божественной сущности человека. «Духовность – показатель существования 

определённой иерархии ценностей, целей и смыслов. Человек, по учению духовных отцов 

Православной церкви, представляет собой триединство духа, души и тела. Дух человека 

устремлен к высшим, духовным ценностям. Тело умирает, душа и дух вечны. По мнению 

многих классиков российской педагогики и духовных исследователей «Человек 

становится человеком, когда пробуждается его душа. Воспитание человека –  это, 

прежде всего воспитание его души. Развитие духа идет во взаимодействии с миром. 

Смыслом этого взаимодействия является самосознание, самоопределения личности. 

Духовность    развивается    в    процессе    нравственно-эстетического    освоения    мира и 
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проявляется в поведении человека в соответствии с общечеловеческими моральными 

ценностями, а также в созидательном творческом труде на благо общества» [3]. 

Нравственность – это «совокупность духовных и душевных качеств, 

обеспечивающих выполнение человеком правил поведения в обществе». Нравственное 

воспитание – это система воздействий на человека, направленная на формирование у него 

нравственных качеств и нравственного поведения [4]. 

Подласый Иван Павлович – доктор педагогических наук, профессор, 

международный эксперт по вопросам образования раскрывает понятие духовно- 

нравственное воспитание как «целенаправленное и систематическое воздействие на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных 

качеств, соответствующих требованиям общественной морали» [5, 301]. 

В октябре 2018г. учебным филиалом «Нефтегорский» НФ «ДЕОЦ» был проведен 

проблемный семинар по теме: «Контрольно-оценочный блок в программах 

дополнительного образования детей (в том числе рабочих программах) с учетом 

возрастных, предметных и психолого-педагогических особенностей обучающихся». По 

итогам анкетирования, проводимого на семинаре, большинство педагогических 

работников (77%), участвующих в его работе, отметили, что значительно замотивированы 

на создание в программах контрольно-оценочного блока (раздела) и особое внимание 

уделяют диагностике (мониторингу) духовно-нравственных качеств, воспитанности 

личности. 

Выступающими на семинаре был отмечен основной результат духовно- 

нравственного воспитания, которым является духовно-нравственная воспитанность как 

«устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культура 

отношений и общения в условиях как индивидуального поведения, так и здорового 

детского коллектива, т.е. нравственным следует считать такого человека, для которого 

нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как 

привычные формы поведения»[6, 22]. В контексте анкетирования на вопрос: «Существует 

ли в Вашей педагогической деятельности действующая контрольно-оценочная система?» 

61% педагогических работников ответило, что они «применяют на практике отдельные 

компоненты контрольно-оценочной деятельности, но, пока еще стройной системы 

контроля в программах, к сожалению, не существует». 

На вопрос: «Какие виды систем контрольно-оценочной деятельности Вы 

применяете?» участники семинара ответили, что применяют: безотметочную систему 

применяют 30%; накопительно-рейтинговую - 22%; критериально-балльную систему - 

13% ответов; другие контрольно-оценочные системы – 14 %, не применяют совсем - 20%. 
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Как мы видим по анализу применения различных контрольно-оценочных систем в 

НФ «ДЕОЦ», педагоги стремятся выбирать для своих программ специфические для 

дополнительного образования системы контроля и оценки, а большая часть 

присутствующих на семинаре работников НФ «ДЕОЦ» были максимально 

заинтересованы в том, чтобы особое внимание в процессе мониторинговой деятельности 

уделить мониторингу именно нравственной воспитанности обучающихся в силу 

специфики самого учреждения. 

На семинаре были выделены ведущие методики для диагностирования духовно- 

нравственных качеств личности, которые были рекомендованы педагогам 

дополнительного образования в зависимости от развития различных сфер человеческой 

деятельности: 1) конативной (мотивация к нравственному осознанию и поведению); 2) 

когнитивной: формирование нравственного сознания и мировоззрения; 3) эмоциональной: 

воспитание и развитие нравственных чувств; 4) поведенческой: выработка умений и 

привычек нравственного поведения. 

Последние исследования современных ученых доказали, что условно можно 

выделить 12 основных базовых категорий нравственного сознания, как на основании 

которых строятся духовно-нравственные отношения, поведение, проявляются чувства. 

Это: доброта, любовь (в том числе любовь к Родине, любовь к ближнему и забота о них), 

справедливость, мудрость, совесть, эмпатия, взаимопомощь, счастье, свобода, 

дружелюбие, милосердие, долг » [6]. Остальные духовно-нравственные категории, как 

полутона в радужном спектре, являются либо синонимами или производными от них 

(толерантность, достоинство и др.), либо являются их антиподами (например, зло, вина и 

др.). Именно эти базовые категории являются основным духовно-нравственными 

характеристиками развития человека. 

Необходимо отметить, что педагоги НФ «ДЕОЦ» в рамках реализации своих 

программ применяют в основном комплексные методики диагностирования духовно- 

нравственных качеств, дополняющие одна другую. Вот некоторые из них (см. таблицу в 

приложении к статье). 

В 2015 году, на протяжении всего учебного года администрацией НФ «ДЕОЦ» в 

учебных филиалах ДЕОЦ были проведены исследования 625 обучающихся учреждения по 

определению эффективности организации образовательной среды. Сравнивая 

нравственные  качества  обучающихся  детских  группы  филиалов  и  подразделений   НФ 

«ДЕОЦ» с группами школьников этой же возрастной категории общеобразовательных 

учреждений гг.   Самара, Тольятти, Жигулевск, Похвистнево,   Сергиевск,   Сызрань, 
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Отрадный; сел Борского, Кинель-Черкасского районов. Результаты проведенного 

исследования показали, что существуют динамические изменения: 

 уровень сформированности духовно-нравственных ценностей, 

учащихся в духовно-обогащенной образовательной среде выше, чем в 

светской образовательной среде; 

 в духовно-обогащенной образовательной среде позитивный 

характер отношений школьников к семье, человеку как Другому, культуре, 

Отечеству, духовному «Я» сформирован более устойчиво; 

 альтруистическая направленность личности школьников в 

духовно-обогащенной образовательной среде епархиальных 

образовательных центров выражена в большей степени по сравнению со 

школьниками общеобразовательных школ; 

 уровень морального развития личности школьников с 

установками, соответствующими моральным стандартам в среде, 

обогащенной культурно-нравственным компонентом, выше; 

 уровень нравственной воспитанности учащихся  и 

желательных ценностных отношений к жизни, людям, самим себе в среде, 

обогащенной культурно-нравственным компонентом, выше. 

 Таким образом, духовно-нравственное развитие личности 

более системно, последовательно и глубоко происходит в духовно- 

обогащенной образовательной среде» [7, 65]. 

В итоге, еще раз вернемся к нашей главной цели статьи: определить эффективность 

духовно-нравственного воспитания учащихся в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы сравнивая с основной 

общеобразовательной программы в Самарской области. 

Поскольку эффективность – это определение «соотношения между достигнутым 

результатом и использованными на них ресурсами», то в данном аспекте исследования, 

достигнутый результат – это «духовно-нравственное развитие личности более системно, 

последовательно и глубоко происходит в духовно-обогащенной образовательной среде» 

при достаточно низких затратах на этот тип образования. О достаточно невысоких 

затратах свидетельствуют данные официального отчета Министерства образования и 

науки Самарской области, в котором говорится о «нормативе подушевого 

финансирования в 2017 году, составивший по городским учреждениям дополнительного 

образования среднем 5 567 рублей и остается на уровне 2015 года» [8]. А базовый 

норматив на одного ребенка общеобразовательного учреждения в 2017 году, (куда входят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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и заработная плата, и минимальное обеспечение образовательного процесса) составляет  

27 тысяч рублей – такая сумма выделяется в год на ученика обычного непрофильного 5-9 

класса в школах Самарской области» [9]. 

Таким образом, сравнивая эти две цифры финансирования среднего учащегося 

образовательной организации в год и, сопоставляя эти цифры с результатами 

исследования духовно-нравственного воспитания в двух типах образовательных 

учреждений Самарской области, можно сделать вывод об эффективности 

воспитательного компонента дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе аналогичной программы с духовно- 

нравственным компонентом. 

В заключение статьи необходимо сказать, что отношение современного педагога к 

постоянному отслеживанию и оценке результатов духовно-нравственного воспитания 

(развития) учащихся в сфере ДОД – важный и необходимый компонент развития 

программно-методической деятельности как в сфере дополнительного образования в 

целом, так и в сфере православного дополнительного образования, в частности. 
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Monitoring the effectiveness of spiritual and moral education of students in the 

framework of additional General educational program 

T.I. Ermolaeva, Methodist of the non-Profit Foundation "children's diocesan educational 

center", Methodist-expert on additional education in the Samara region, Honorary worker of the 

Russian Federation 

Abstract: the Constant development of the processes of transformation, modernization of 

additional education in the Russian Federation, the introduction of modern legal documents and 

requirements in the field of additional education, the design of teachers of educational programs 

of the new generation, the change (or shift) of value orientations, actualize the problem facing 

teachers in the monitoring of both subject and metasubject knowledge, skills and personal results 

of the implementation of additional General education (General development) programs. The 

current state of monitoring and evaluation activities on the programs of additional education of 

children and adults is characterized by a rather low level, as it is caused by a complex of 

unresolved problems and existing contradictions. The most significant contradiction is the fact 

that, on the one hand, there is a shortage of provision of teachers with competent, professionally- 

developed program-methodical and diagnostic tools at different levels of use (by age, by levels 

of development of intelligence, emotional, behavioral spheres), and, on the other hand, we see 

the presence of insufficient readiness, both teaching staff and students, their parents to skillfully 

use, adapt this material for future growth – all these problems must be solved today and 

tomorrow. 

Key words: spirituality, morality, spiritual and moral education, monitoring, efficiency, 

diagnostics, analytical activity, control and evaluation system, education. 

https://takiedela.ru/2017/09/takaya-rossiya-obrazovanie/ 

https://takiedela.ru/2017/09/takaya-rossiya-obrazovanie/
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Приложение 1 к статье 

Раздел дополнительной общеразвивающей программы: «Таблица-циклограмма система мониторинга духовно- 

нравственных качеств личности в организации дополнительного образования» 

Уровень 

исследования 

Предмет (категория) 

исследования 

Форма 

диагностики 

Использованная методика Срок 

проведения 

Цель методики 

Конативный Мотивация на Опрос «Диагностика нравственной Сентябрь, Определить 

(мотивационные приоритетные желания,  воспитанности» или май приоритеты 

и волевые процессы) интересы, возможности  «Волшебная палочка» (анкета,  первичных 

   проводимая  по проективной  желаний, 

   диагностике по заданию  интересов, 

   «выбрать самое важное ») +  устремлений, 

   Диагностика «Нравственная  направленностей 

   мотивация»  обучающихся 

Когнитивный и 

поведенческий 

(понимание терминов) 

Понятия: доброта, 

любовь, справедливость, 

мудрость,  совесть, 

эмпатия, взаимопомощь, 

счастье, свобода, 

дружелюбие, милосердие, 

долг 

Анкетирование 

 
 

Обучающе 

формирующее 

анкетирование 

«Нравственные понятия» 

(авторы: Н. Александрова и Н. 

Курносова) 

«Друг-советчик-1»; авторы 

Е.К. Веселова, С. А. Черняева, 

2000 

(ДС-1) модификация для детей 

и подростков 

Сентябрь, 

январь 

Определить 

уровень 

понимания 

обучающимися 

основных 

нравственных 

понятий, их 

когнитивной и 

поведенческой 
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     составляющей 

Когнитивный, 

эмоциональный, 

конативный, 

поведенческий 

Комплексная диагностика 

личностного роста 

школьников 

(воспитанность и др.) 

Опрос: 

письменное 

анкетирование+ 

устное 

анкетирование 

«Личностный рост» (авторы: 

П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) для детей и 

подростков 

Сентябрь, 

март 

Выявить характер 

отношений 

подростка к 

семье, людям, 

Родине, культуре 

и др. 

Эмоциональный, 

определяющий 

направленность 

Духовно-нравственные 

самооценка 

Опрос-самооценка Методика «Диагностика 

нравственной самооценки» (Т. 

А. Фалькович) 

Октябрь, 

февраль 

Самоопределение 

уровня 

нравственной 

самооценки 

Поведенческий Комплекс духовно- 

нравственных качеств, их 

применения в жизни, 

воспитанность 

Тестирование, 

 
 

Ролевая 

ситуационная игра 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» (автор: Н.Е. 

Щуркова); 

 

Ситуативная игра «Этика 

поведения» 

Ноябрь, 

март 

Ноябрь, 

апрель 

Выявить уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Эмоционально- 

чувственный, 

поведенческий 

Эмпатия, способность к 

эмоциональному отклику 

Тестирование- 

самооценка 

Методика «Школа 

эмоционального отклика» 

(авторы: А Меграбян и Н. 

Эпштейн) 

Декабрь, 

май 

Проанализировать 

общие 

эмпатические 

тенденции 
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«Детский епархиальный образовательный центр», канд. фарм. наук. 

 
 

Аннотация: в настоящее время одной из проблем современной молодежи является 
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Православный интеллектуальный турнир «Лествица» направлен на формирование 

интереса к приватному общению через познание основ православной культуры и 

традиций Самарской области в форме игрового турнира. 

Ключевые слова: интеллектуальный турнир, игровые технологии, Лествица, основы 

православной культуры, традиции. 

 

 

 

 
«Образование само по себе нравственно 

безразлично, и не дополнив его духовным, 

нравственным воспитанием, можно 

совершить серьезную ошибку» 

Святейший Патриарх Кирилл 

Проблема духовного становления подрастающего поколения одна из ключевых в 

современном обществе. Множество течений и веяний псевдорелигиозных направлений 

неизменно вовлекают ищущее сердце подростка [1; 4]. Формирование среды общения 

школьников среднего и старшего возраста сегодня осложняется нелимитированной 

свободой доступа к электронным ресурсам. Круг возможностей, открытых с помощью 

интернета, стремительно расширяется. Все большую популярность приобретает общение 

внутри социальных сетей и мессенджеров. Значительный компонент познавательной и 

рабочей деятельности сейчас реализуется посредством Сети. Это также удобный источник 

развлечения, легкодоступный большому количеству детей. Однако удаленные сообщества 

и виртуальное пространство не является эквивалентом «живому общению». В этой связи 
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возникает феномен разобщенности подростков [2; 3]. Дети, находясь в школьной среде 

сверстников, как бы существуют отдельно, каждый в своем мире. Возможными 

причинами такого поведения становятся отсутствие общих интересов, опыта работы в 

команде по достижению общих целей. В такой ситуации развитие коммуникативных 

навыков является основной задачей для педагогов, в частности педагогов 

дополнительного образования. Кроме навыков общения важным также остается и 

смысловое наполнение занятий и программ. Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее - ДЕОЦ), функционирующий в системе 

дополнительного образования Самарской области является уникальным учреждением. 

Духовно-нравственный компонент дополнительных общеобразовательных программ – 

главное отличие системы образования ДЕОЦ от других учреждений (организаций) 

образования. Дети ДЕОЦ получают возможность больше узнать о православной культуре 

и приобщаться к ней. При этом в учебные филиалы ДЕОЦ может поступить любой 

желающий, независимо от вероисповедания и социального положения. Программы 

дополнительного образования, реализуемые в системе ДЕОЦ, основаны на духовно- 

нравственном воспитании личности [3]. Важной категорией обучающихся для системы 

центра являются подростки. Ряд программ и мероприятий разработаны специально для 

них. Осуществляется постоянный поиск новых форм работы с детьми  старшего 

школьного возраста для формирования перспективной молодежной среды, 

ориентированной на традиционные православные ценности. Вопрос разобщенности детей 

в условиях системы дополнительного образования также становится мотивационной 

силой для создания проектов, которые могли бы заинтересовать и сплотить подрастающее 

поколение. На базе учебного филиала «Воскресение» ДЕОЦ был разработан и реализуется 

проект «Открытого Православного Интеллектуального турнира «Лествица». 

Цель проекта: решение социально-значимой проблемы разобщенности 

православных детей и подростков, повышение интереса обучающихся к основам 

православной культуры и традициям Самарской области. В рамках проекта 

предусмотрено внедрение игровых технологий в освоение программ по основам 

православной культуры и краеведению Самарской области для обучающихся 

общеобразовательных учебных заведений с курсом основ православной культуры, 

обучающихся воскресных школ, кадетских классов и корпусов г. Самары. 

Результатом проекта может стать создание на основе православного 

интеллектуального турнира «Лествица» сообщества детей и подростков, 

заинтересованных в продолжение православных традиций Самарской области. Турнир 

проходит в современном динамичном формате «Квест-игры». Задания игры разработаны 
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так, что требуют совместной работы детей разных возрастов и взрослых, взаимного 

участия. Команды формируются из обучающихся двух возрастных категорий: младшая 

категория включает детей от 6 до 10 лет, старшая категория включает подростков от 11 до 

17 лет. Каждая команда проходит за ограниченное количество времени определенный 

маршрут, на котором расположены станции с заданиями. По итогам прохождения 

маршрута команды-участницы набирают баллы, подсчет которых и определяет 

победителя игры. Каждое испытание разрабатывается педагогами по основам 

православной культуры при кураторской поддержке священника и консультации 

специалистов, имеющих катехизаторское образование. Однако задания строятся таким 

образом, что участникам необходимо показать не только знания курса основ православной 

культуры, но в большей степени общую эрудированность, моральные качества, 

способность и желание работать в команде (фото 1-4). 

  
 

Фото 1-4. Фрагменты открытого православного интеллектуального турнира 

«Лествица». Станции с заданиями. Старшая и младшая возрастные категрии 



82  

 

 
 

  

Фото 5, 6. Фрагмент открытого православного интеллектуального турнира «Лествица». 

Команды из общеобразовательной школы и кадетского корпуса 

Игра адаптирована для обучающихся, имеющих разный уровень освоения курса 

основ православной культуры: от начального до более глубокого (фото 5-6). 

Все этапы турнира оцениваются компетентным жюри, в составе которого 

присутствуют сотрудники администрации образовательных учреждений, методических 

отделов, организуемые игру, священнослужители. В ходе реализации проекта 

обнаружилась интересная тенденция. Участники турнира высказали потребность в 

создании объединяющего клуба для общения и обмена опытом. В результате нескольких 

игр был организован дискуссионный молодежный клуб «Лествица», а также официальная 

страница в социальной сети «Вконтакте» с возможностью архивирования материала, 

размещения подготовительной информации и общения всех участников: педагогов, 

родителей и детей. По отзывам преподавателей-руководителей команд, у детей появились 

заинтересованность в более глубоком изучении курса основ православной культуры. 

Кроме того, отмечается возникновение дополнительной мотивации к общению внутри 

команды в дополнительное от занятий время. В 2018 году проект «Лествица» стал 

победителем программы грантовой поддержки социальных проектов «Соработник». 

Проект открытого православного интеллектуального турнира представляет 

неподдельный живой интерес среди обучающихся старшего школьного возраста. Формат 

турнира способствует максимальному вовлечению подростков и позволяет каждому 

участнику команды реализовать свой потенциал, таким образом почувствовать себя 

незаменимым и востребованным игроком. Предлагаемые этапы турнира наглядно 

демонстрируют педагогам возможность практического применения теоретических знаний 

программ по основам православной культуры. Разработанный формат игры имеет 

возможность тиражирования на любую аудиторию обучающихся и площадку реализации. 

Таким образом, проект «Открытый православный интеллектуальный турнир «Лествица» 
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может стать фундаментом для общения подростков и детей старшего школьного возраста, 

а также стартовой площадкой для формирования молодежной среды, ориентированной на 

традиционные православные ценности. 
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Annotation. Сurrently, one of the problems of modern youth is disunity. The creation of 

many virtual platforms for communication practically destroyed the "Live communication" 

(communication face to face) of children and adolescents, the importance of which is  

emphasized by the majority of experts in the field of psychology, catechists and parents. The 

Orthodox intellectual tournament "Lestvitsa" is aimed at the formation of interest in" live 

communication " through the knowledge of the basics of Christian Orthodox culture and 

traditions of the Samara region in the form of a game tournament. 

Keywords: intellectual tournament, Lestvitsa, basics of Christian Orthodox culture, 

tradition. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4566387_1_2&amp;ifp=1&amp;s1=basics%20of%20Christian%20Orthodox%20culture


84  

 

УДК 37.013+371+374+274 

 
 

Организация проектной деятельности обучающихся в воспитывающей среде 

гимназии: реализация дополнительного образования в рамках Православной школы 

©2019 

Минаева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», старший 

преподаватель кафедры начального языкового и литературного образования 

Саратовского национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт организация проектной деятельности 

обучающихся в воспитывающей среде православной гимназии в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Авторы статьи представляют 

материалы проектной деятельности обучающихся гимназии, целью которых является 

создание условий для раскрытия духовно-нравственного потенциала гимназиста 

средствами воспитывающей среды гимназии. 
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Современное образование находится в фокусе внимания самых разных 

общественных институтов. Семья, государство, Церковь и общество, ставя несколько 

разные акценты, тем не менее, ждут от школы решения задач по воспитанию личности 

ребенка. Так, в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» говорится, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины», а в «Стандарте православного 

компонента общего образования» в целевом компоненте представляется православно- 
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ориентированное образование, которое должно нести «целенаправленное развитие 

духовно-нравственной сферы обучающихся, обеспечение высокого уровня православного 

образования, формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности». 

Основой для успешной воспитательной работы является наличие общих духовно- 

нравственных ценностей. К сожалению, не всегда совпадает декларация традиционных 

ценностей и их реальным внутренним восприятием. Эта проблема актуальна и для 

православных образовательных организаций. Решению этой проблемы может 

способствовать метод проектной деятельности, применяемый в комплексе с другими 

инструментами воспитательной работы в школе. 

Проектная деятельность предполагает конкретность задачи, четкую взаимосвязь 

между целями и результатами, развитие навыка практической деятельности по 

достижению запланированного результата, способностью применения полученного опыта 

в дальнейшем. Приоритетными достоинствами проектного метода в воспитательной 

работе являются возможности коммуникации внутри проектной группы в более 

свободных, по сравнению с формализованными рамками обычных для школы видов 

организации педагогического общения, увлеченность общей темой и индивидуальный 

вклад каждого участника проекта, который воспринимается как личностный результат. 

Целью организации проектной деятельности является создание условий для 

раскрытия духовно-нравственного потенциала гимназиста средствами воспитывающей 

среды гимназии. 

Согласованный выбор тематики для реализации проектной работы; определение 

участников и партнеров; обеспечение кадровой и ресурсной основы; создание 

административно-организационных условий, – вот те задачи, которые мы решаем, 

реализуя проектную деятельность в гимназии. 

Каждый проект, реализуемый в гимназии, вне зависимости от своего масштаба 

нацелен на формирование духовно-нравственных ценностей православного уклада жизни. 

Мне хотелось бы остановиться на некоторых проектах, которые для его участников имеют  

особое значение. Это проект, который был запущен с 2017 года, проект «Я – 

прихожанин». В церковный приход людей приводят разные причины: кто-то побудет и 

уходит, появляясь только на праздники, становится «захожанином». А кто-то вживается в 

общину, становится ее неотъемлемой частью. Как ребенок сможет понять, что значит 

быть   «прихожанином»?   Как   объяснить   малышу  или   подростку  важнейшее понятие 

«соборность»?   Как   дать   ему   стать   частью   общины?   Цель   такого   проекта стало 
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ознакомление детей-участников проекта с приходской жизнью храмов Саратовской 

епархии. В рамках проекта осуществлялся сбор сведений о храмах Саратовской епархии, 

прихожанами которых являются участники проекта; организация посещений храмов 

классами Покровской православной гимназии; предоставление группе возможности 

участия в приходской практике храмов. В рамках проекта гимназисты совершили 

экскурсионно-паломнические поездки в 9 храмов Саратова и Саратовского района. Среди 

них: Свято-Никольский мужской монастырь г. Саратова; Храм во имя священномученика 

Космы Саратовского; Свято-Алексиевский женский монастырь; Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы; Храм во имя преподобного Серафима Саровского; Храм Святой 

равноапостольной Марии Магдалины; Храм во имя Архистратига Михаила села 

Михайловка Саратовского района. Результатами проекта стали творческие работы 

участников, которые выставлены в Гимназии и опубликованы в гимназических интернет 

источниках. 

Ещё один проект, который заслуживает внимания – это проект «Создание Центра 

дополнительного образования «Отрада», запущенный в 2016 году, получивший 

грантовую поддержку. Духовно-нравственное состояние детей и молодежи, отсутствие у 

них четких положительных жизненных ориентиров является одной из ключевых проблем 

современного общества. Пропаганда средствами массовой информации жестокости и 

насилия, поглощения детского сознания компьютерными играми. Представление детей о 

главных человеческих, духовных ценностях вытесняется ценностями материальными, 

среди желаний преобладают только личные. В результате несформировавшихся 

мировоззренческих позиций, установок, все чаще в поведении наших детей и молодежи 

мы замечаем асоциальные проявления. Характерными причинами сложившейся ситуации 

является недостаточность патриотического воспитания, культурно-досуговой 

деятельности. Целью проекта стала разработка комплексной системы просветительской 

деятельности, основанной на историко-культурных традициях, духовно-нравственных, 

семейных ценностях, способствующей творческой реализации и социальному 

партнерству. Задачами данного проекта стали: разработка и апробация программы по 

духовно- нравственному воспитанию для учреждений общего и дополнительного 

образования; разработка информационно-методического пособия по лучшим практикам 

организации работы с детьми и обеспечить их распространение через сети Интернет; 

создание творческих объединений, способствующих гармоничному развитию личности; 

выявлению творческого потенциала, формированию устойчивых духовно-нравственных 

ориентиров; организация выездных мероприятий: встречи, посиделки; игровые, 

творческие, экскурсионные благотворительные программы; миссионерские выездные 
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концерты с показом фольклорных, хоровых, музыкально-театрализованных программ в 

интернатах, детских домах, домах для престарелых и иных образовательных учреждений, 

способствующие формированию у молодежи милосердия, христианского отношения к 

ближним; проведение обучающих мероприятий для учреждений общего и 

дополнительного образования по вопросам духовно-нравственного воспитания; создание 

информационно-коммуникативной площадки проекта. 

Результатом проекта стали следующие достижения: работники учреждений общего 

и дополнительного образования познакомились с опытом интеграции православной 

культуры в их деятельность через организацию различных методических мероприятий: 3 

семинара, 9 мастер-классов, 7 открытых уроков, 2 конференции; проведение творческих 

объединений: 5 объединений, способствующих гармоничному развитию личности; 

выявлению творческого потенциала, формированию устойчивых духовно-нравственных 

ориентиров; успешно работает информационно-коммуникативная площадка проекта, 

обеспечена его информационная поддержка. 

Подготовлено и издано три методических пособия. В 3 пособиях представлен 31 

методических и дидактических разработки. В мероприятиях приняли участие около 1700 

человек детей и взрослых. Среди них дети-сироты, дети, лишенные родительского 

попечения. 

Проект «Создание дискуссионного клуба «ПроЧтение», который получил 

президентскую грантовую поддержку, был организован с целью стимулирования 

общественного интереса к книге и чтению, приобщению к чтению детей и молодежи, 

содействию повышения их грамотности и образованности, способствовал создания более 

благоприятных возможностей и условий для семейного чтения, дискуссионных форм 

проведения мероприятий; использования потенциала совместного чтения для развития 

эмпатии создания общих духовно-нравственных ценностей у групп участников проекта 

разных поколений. Реализуется он с декабря 2017 года по настоящее время. 

Прямым социальным эффектом является созданная площадка на базе гимназии для 

общения людей разных поколений на основе формирования читательского интереса. 

Проект способствовал оказанию духовно-просветительской помощи детям, подросткам, 

взрослым и пожилым людям через деятельность дискуссионного клуба в форме 

интерактивных бесед, громких чтений с рассуждениями, литературных путешествий по 

книгам. На базе дискуссионного клуба разработаны и апробированы мероприятия 

духовно-нравственной направленности для совместного общения детей, молодёжи и 

взрослых. В реализации мероприятий приняли участие волонтеры-школьники, 

гимназисты, студенты, родители. За время реализации проекта в его мероприятиях 
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приняли участие 600 человек. Незапланированным результатом стала востребованность и 

увеличение мероприятий, проводимых в дискуссионном клубе за время проведения 

проекта. 

Проекты прочно входят в практику работы гимназии, становясь организующей 

основой воспитательной работы с обучающимися. 

Анализ, проведённой работы по проектам показывает, что они помогают 

социализировать детей в современном обществе, способствуют укреплению православной 

веры у гимназистов, правильному восприятию исторического прошлого и настоящего 

нашей страны, учат сопереживать и чувствовать чужую боль, оказывать помощь 

нуждающимся, активизируют самостоятельную познавательную деятельность детей. 
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Аннотация: сохранение и возрождение народных традиций – актуальная проблема 

воспитания духовно богатой личности. Устранить эту проблему можно обращаясь к 

доступным и близким для ребёнка истокам национальной культуры. Фольклор знакомит 

их с богатством и многообразием народной культуры, приобщает их к истокам 

национального самосознания. В статье представлен материал по сохранению и 

возрождению народных традиций на уроках технологии и во внеурочное время. 
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Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по- 

иному многое заново открываем или переоцениваем. Но вопросы воспитания детей 
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относятся к числу таких, которые не устаревают, имеют особый смысл и актуальность 

всегда. 

Воспитать из несмышлёного ребёнка достойного человека во все времена было 

делом не простым. Проблема духовности в предельно широком ее значении неизменно 

возникала в эпохи обесценения культурной национальной традиции и дискредитации 

идейных устоев общества. Особой проблемой всегда было и сейчас является историческое 

беспамятство, потеря чувства традиции, ответственности за сохранение и развитие своего 

культурного наследия. И всегда путь к возрождению лежит через усиление духовного 

начала общества, обращение к памятникам народной культуры. 

Мы сегодня отчетливо осознаем, насколько важна роль духовно-нравственных 

ценностей в развитии общества, ибо будущее нашего Отечества в первую очередь зависит 

не от инвестиций или новых технологий, а от духовно-нравственного потенциала 

молодежи, от ее доброты, честности, справедливости, трудолюбия, от ее любви к своей 

Родине. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Без знания своих корней и традиций своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. 

Сохранение и возрождение народных традиций, национальной самобытности 

русского народа – актуальная проблема воспитания духовно богатой личности. 

Устранить эту проблему можно обращаясь к доступным и близким для ребёнка истокам 

национальной культуры. Каждый народ имеет свои корни. Это язык, культура, история, 

традиции, обычаи. Может ли человек, не зная родного языка, не уважая культуру и 

традиции своего народа, считаться его представителем? Думается, что нет. Только на 

основе ознакомления с прошлым своего народа можно понять его настоящее и предвидеть 

будущее. А народ, не передающий всё самое ценное из поколения в поколение, – народ 

без будущего. Поэтому родные корни, родная культура должны питать душу ребёнка. 

Хотелось бы, чтобы российское образование, в частности его содержание, больше 

отражало бы жизнь различных группы людей народов России, их специфичный быт, 

традиции, символику и другое, создавая, таким образом, неповторимую, своеобразную 

целостную национальную российскую культуру. Ссылаясь на слова Каршинова Л.В., 

«сегодня нельзя воспитать человека – гуманиста, имеющего широкие интересы, серьёзные 

духовные запросы, патриота, способного к творческому труду в любой области, без опоры 

на народное искусство и национальную культуру» [1, 49]. В настоящее время сложились 

условия, при которых идёт переосмысление исторического прошлого, пробуждение 

национального самосознания, осознание проблем этнической идентификации личности. 
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Как показывает практика, особая значимость в развитии и воспитании детей 

принадлежит фольклору. Он знакомит их с богатством и многообразием народной 

культуры, приобщает их к истокам национального самосознания. Сквозь сито веков 

просеял народ своё культурное достояние, сохранив самое ценное в фольклоре. 

Фольклор – это разнообразный вид деятельности, в котором может проявиться 

индивидуальность каждого ребёнка. Это воспитание патриотических чувств, любви к 

родному языку, Родине. Это не только сказки, загадки, пословицы и другие виды 

народного творчества, которые оказывают мощное воздействие на воспитание ребенка, 

служат зарядкой для ума, развивают мышление и речь. Это и русские народные песни, 

задорные частушки, народные игры, в которых испокон веков ярко отражается образ 

жизни людей, быт, труд, национальные устои, представления о чести, мужестве. И все это 

прививается, не навязчиво в игре. 

В обобщённом виде этнопедагогический и эстетический материал на основе 

народного искусства [2, 20] может содержать информацию следующих направлений: 

1. Сведения, отражающие повседневный быт и особенности жизни: 

а) жилища и хозяйственные строения в городе и деревне; 

б) домашняя утварь; 

в) средства передвижения; 

г) одежда и украшения; 

д) традиционные занятия, в т.ч. ремёсла, промыслы, национальная кухня; 

е) семейные и общественные отношения. 

2. Сведения, отражающие духовную жизнь русского народа – носителя языка: 

а) обряды, обычаи, традиции и их отражение в народном творчестве; 

б) народные праздники; 

в) традиционные народные промыслы; 

г) литература, устное народное творчество. 

Приобщать к народному искусству необходимо с ранних лет, продолжать в 

среднем, расширять и углублять в старшем возрасте. 

Учебный предмет «Технология» позволяет значительно шире знакомить учащихся 

на уроках обслуживающего труда и на занятиях внеурочной деятельности по программам, 

специализирующихся на культуре народов России. 

Для того чтобы не забыть и не потерять то ценное, что было, в опыте наших 

предков и в нашем собственном отечественном опыте автор решил проводить уроки- 

праздники, связанные с православием и с трудовой деятельностью. Проводя уроки- 

праздники, надо помнить, что главное в них – это воспитание уважения к укладу жизни, 
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быту, обычаям наших предков, стремление сохранить то ценное, что еще осталось от 

несправедливо забытого прошлого. 

Итак, какие же направления, основные формы и методы приобщения детей к 

духовно-нравственным   и   эстетическим   ценностям   можно использовать на уроках 

«технологии» и внеурочной деятельности. 

Первое направление – углубленное изучение учащимися духовно-нравственных и 

этико-эстетических достижений человечества и русского народа, в частности, отражённых 

в произведениях традиционного народного искусства. 

Цель – дополнение объективных представлений и понятий о прекрасном, 

формирование эстетического вкуса учащихся, развитие и закрепление национально- 

эстетических взглядов, ценностей и убеждений, выражающих личностное отношение 

детей к реалиям бытия. 

Формы пополнения учащимися интеллектуально-эстетического потенциала: 

- пятиминутки «Живые слова»; 

- аукционы народных мудростей; 

- проведение заочных путешествий в историю русского быта; 

- проектная деятельность учащихся; 

- сбор подлинных произведений народных промыслов, посуды, швейных изделий и 

других предметов быта. 

Второе направление – «вживление» учащихся во время урочной и внеурочной 

деятельности в атмосферу народных традиций, обычаев, обрядов. 

Цель – систематическое подкрепление вербальных воздействий на сознание детей. 

Формы мероприятий, способствующих соблюдению народных традиций, обычаев 

и обрядов: 

- создание сценарных разработок и проведение фольклорных праздников; 

- организация выставок детского творчества; 

- изготовление сувениров, поделок. 

Третье направление – стимулирование детей к участию, организации и проведению 

мероприятий массовых и малых форм среди ровесников, младших, учителей и родителей, 

людей старшего поколения. 

Цель – пробуждение и формирование у школьников всей гаммы потребностей по 

распространению знаний народного искусства, широкая их агитация окружающим. 

Для реализации поставленной цели используются следующие формы работы: 

- православные праздники; 

- постановки школьного театра; 
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- функционирование фольклорных ансамблей песни и танца; 

- организация и проведение различных тематических встреч. 

С целью возрождения культурно-исторических традиций русского народа 

проводятся классные часы и внеклассные мероприятия по разработанной тематике: «Моя 

родословная», «Русские семейные традиции», «История русской игрушки», «Русские 

праздники», «Русский дом» и мн. другие. 

С целью приобщения к русской культуре, познания родной земли и воспитания 

патриотических чувств, учащихся организуются поездки в разные города России с 

обязательным посещением музеев быта и музеев декоративно прикладного искусства. 

Одна из форм работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся – 

праздники по народному календарю [3, 19], которые постепенно возвращаются в дома 

наших учеников и, на наш взгляд, способствует и патриотическому  воспитанию 

учащихся. 

Существенной поддержкой моей работы по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся на протяжении многих лет является деятельность детского объединения 

культурологического направления «Истоки». Данное объединение работает по 

дополнительной блочно-модульной образовательной программе «Истоки русской 

культуры», утверждённой научно-методическим советом и рассчитанной на 3 года. 

Ведущее место в программе занимает блок по формированию базовых ценностей 

российского народа. Данная программа в 2016 году стала победителем в номинации 

«Реализация инновационных программ» на Международных Славянских чтениях. 

Программа имеет внешнюю экспертную оценку, опубликована и тиражирована в 

педагогическом сообществе. Материалы программы, методические рекомендации, 

разработки мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся размещены в 

авторском учебно-методическом пособии «Технология», на авторском сайте 

http://nsportal.ru/borodacheva и на сайте Всероссийского фестиваля педагогического 

мастерства https://educontest.net/component/content. 

Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе 

использования народного искусства был обобщен и представлен на различных 

конференциях и конкурсах. Так, например, автор в 2015 году стал победителем конкурса 

лучших учителей России в рамках ПНПО, призером региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека». 

Разработанный и реализованный автором социально-педагогический проект 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе   использования народного 

искусства»,   стал  победителем   регионального  конкурса  долгосрочных воспитательных 

http://nsportal.ru/borodacheva
https://educontest.net/component/content/category/52-2.html?start=1000
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проектов особой социальной значимости, лауреатом регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя», а сам создатель этого проекта стал лауреатом премии 

Губернатора Самарской области. 

Опыт работы по данному направлению автор данной статьи представлял на 

Международной научно-практической конференции, посвящённой Дню славянской 

письменности и культуры, на Международной ярмарке социальных проектов в городе 

Белгород, на Всероссийском слете учителей в г. Сочи. 

За большую работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся автор награжден памятным знаком «Куйбышев – запасная столица», 

учрежденным Губернатором Самарской области, грамотой Митрополита Самарского и 

Сызранского, медалью «Трудовая слава России». 

И, в заключении, мне хотелось бы сказать, что Россия – родина для многих, но для 

того чтобы считаться ее сыном или дочерью, необходимо ощутить жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как 

свои собственные. Воспитание и образование в демократическом обществе, не могут 

эффективно существовать и функционировать вне духовной культуры. 
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Annotation. Sokhraneniye i vozrozhdeniye narodnykh traditsiy - aktual'naya problema 

vospitaniya dukhovno bogatoy lichnosti. Eta problema mozhet byt' svyazana s dostupnoy 

kul'turoy. Fol'klor znakom s ikh bogatstvom i mnogoobraziyem narodnoy kul'tury, priobshchayet 

ikh k istokam natsional'nogo samosoznaniya. V stat'ye predstavlen material o sokhranenii i 

vozrozhdenii narodnykh traditsiy i tekhnologiy. 

Key words: russkaya kul'tura, narodnoye iskusstvo, fol'klor, dukhovno-nravstvennyye 
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Аннотация. Формирование у учащихся традиционных семейных ценностей 

осуществляется более эффективно в условиях педагогического взаимодействия семьи и 

школы. В статье представлены отзывы педагогов, ведущих курс НОСЖ, результаты 

мониторинга участников апробации обучающихся до и после изучения курса НОСЖ. Это 

важный и сложноорганизованный процесс, целью которого является воспитание у 

обучающихся позитивных установок на семью и ответственное родительство. 

Ключевые слова. Семейные ценности, духовно-нравственное воспитание, 

взаимоотношение семьи и школы. 

 

 

 

 
Формирование традиционных семейных ценностей у подрастающего поколения 

является базовой основой формирования у них готовности к семейной жизни, 

социализации в современное общество, что способствует решению таких социальных 
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проблем, как преодоление демографического кризиса, социального сиротства, 

асоциального поведения детей и молодежи, распада семьи [1]. 

Семейные ценности на протяжении истории развития человечества 

рассматриваются как высшие (системообразующие) ценности человека; их основной 

сущностной характеристикой является ориентация на добро, любовь, уважение, гуманизм, 

воспитание детей. Они социально одобряемы, разделяются большинством людей и служат 

эталоном, идеалом для всех людей, а также определяют целенаправленный 

воспитательный процесс создания идеальной семьи [2,4]. 

Формирование семейных ценностей – это важный и сложноорганизованный 

процесс, целью которого является воспитание у обучающихся позитивных установок на 

семью и ответственное родительство. 

Проблемы современной семьи не обошли и наш малый социум. 

Исследование через опрос и анкетирование обучающихся 7 класса и их родителей 

нашей школы показали недостаток психолого-педагогических знаний у родителей. Были 

выявлены следующие проблемы: 

- непонимание возрастных особенностей ребенка; 

- использование случайной педагогической литературы; 

- неумение дать ребенку объективную оценку-характеристику его поведения; 

- однообразие и малосодержательность деятельности ребенка; 

- непонимание роли общения в воспитании и обучении ребенка; 

- пассивность родителей, нежелание что-либо менять и меняться самим; 

- отсутствие программы воспитания; 

- нарушены устои традиционной семьи: (иерархия семейных взаимоотношений; 

традиционный уклад семейной жизни; традиционные отношения послушания, почитания, 

уважения родителей; родовые и семейные связи между поколениями); 

- недостаточное взаимодействие школы и семьи. 

Современный уклад жизни (работа, успехи в профессиональной области, 

стремление к материальному благополучию) приводит к недостатку физических и 

душевных сил у родителей в процессе воспитания ребенка, что и провоцирует разрушение 

традиционных семейных связей. 

Эти результаты указывают на серьезные типичные проблемы родителей – 

снижение воспитательной функции семьи и потери традиционных семейных ценностей. 

«Семейные ценности не передаются по наследству, их нельзя купить, а можно 

только беречь, как зеницу ока» [5] Современный русский человек унаследовал от своих 

предков любовь к соборности. Только чаще сейчас вместо слова «соборность» 
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употребляются более нейтральные слова, как «единение», «солидарность», 

«сотрудничество» [6]. 

Поэтому самое главное, духовно - нравственное воспитание должно проводиться 

совместно с семьей и через семью. Школа является единым образовательным 

пространством, объединяющая родителей, учеников, учителей. Так уж повелось, что 

всегда все школьные вопросы решались и решаются с родителями. Самые активные и 

неравнодушные из них идут в школу и становятся помощниками и партнерами в 

воспитании детей. Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы 

пребывания ребенка в школе. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь 

очень часто именно в школе у ребенка появляется шанс для самовыражения, проявления 

своих талантов [3]. Именно семья является самым мощным средством в формировании 

личности ребенка. 

Школа может стать духовно-нравственным и культурным центром, направленным 

на возрождение традиций российской семьи, основанных на любви, нравственности и 

взаимном уважении всех членов и обеспечит гармоничное воспитательное воздействие 

педагогов и родителей наших обучающихся. 

Как повысить педагогическую культуру родителей? 

В настоящее время в образовательных учреждениях Самарской области 80 школ 

заявили о своем участие в апробации учебного курса «Нравственные основы семейной 

жизни» для обучающихся 10 - 11 классов. Основной миссией данного курса является 

подготовка молодых людей к созданию крепкой и гармоничной семьи. В рамках 

осуществления этой миссии решаются задачи профилактики внебрачных сожительств, 

разводов, абортов, отказа родителей от воспитания собственных детей. Авторы курса 

кандидат биологических наук Дмитрий Моисеев и кандидат психологических наук Нина 

Крыгина считают, что преподавание курса призвано положить основу для формирования 

у обучающихся системы семейных ценностей. 

В представленной программе особое внимание уделяется проблемам семейного 

счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте семейной проблематики, 

личности – в аспекте построения будущей семьи. НОСЖ – интегративный курс, 

ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

Курс выстроен на основе православных традиций, но не является узко 

конфессионально ориентированным и носит светский характер. 

УМК «Нравственные основы семейной жизни» является инновационным и в 

психолого-педагогическом и в научно-теоретическом плане. Комплекс хорошо оснащен 

методически и технически и отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
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образовательным программам как со стороны ФГОС, так и со стороны мультимедийного 

сопровождения. 

Изучение «Нравственных основ семейной жизни» обучающимися 10 и 11 классов 

старшей школы имеет практический, личностно-ориентированный характер. На этой 

ступени обучения обучающиеся обобщают полученные ранее знания, курс помогает 

приобрести четкие векторы направленности в дальнейшем духовно-интеллектуальном 

развитии, укрепить практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и в 

общественной жизни. 

Школы определяют модель введения курса: 

Первая модель – изучения курса в рамках урочной деятельности (курс школьного 

компонента, элективный курс, факультатив). 

Вторая модель – включение основных важных тем курса (Дружба и любовь в 

жизни человека. Мужественность. Женственность. Добрачные отношения. Влюбленность 

и любовь. Выбор жениха и невесты. Иерархичность семейных отношений. Положение 

детей в семье) в систему воспитательной работы классного руководителя. 

Третья модель - возможны различные, в том числе интегративные формы: 

родительский лекторий, родительские конференции, семейные клубы, семейные 

праздники, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинары и др. 

В СИПКРО разработаны программы повышения квалификации «Методика 

преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни»» (72 часа), «Содержание и 

формы просветительской работы с родителями по освоения традиционных семейных 

ценностей» (36 часов). За время апробации курса более 100 учителей прошли повышение 

квалификации по данным программам. К преподаванию приглашаются психологи, 

священники и узкие специалисты. Для учителей курса НОСЖ существуют и другие 

формы повышения квалификации: 

- педагогическая мастерская «Нравственные основы семейной жизни» на региональном 

этапе Международных Рождественских образовательных чтений; 

- специальные номинации педагогической секции на Кирилло-Мефодиевских чтениях: 

«Методическая разработка урока «Нравственные основы семейной жизни»», 

«Организация взаимодействия семьи и школы по воспитанию будущего семьянина»; 

- секции для старшеклассников по теме «Семейные ценности. Прошлое, настоящее и 

будущее». 

Региональное отделение Международной общественной организации "Союз 

православных женщин" совместно с Министерством образования и науки Самарской 

области, Самарской Митрополией Русской Православной Церкви, Департаментом 



99  

образования г. о. Самара, ОО «Самарская областная организация Союза журналистов 

России» и Самарским областным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования с апреля по август 2018 года провели областной фотоконкурс 

"Моя семья"! 

Методисты центра духовно-нравственного образования СИПКРО постоянно 

консультируют педагогов по вопросам преподавания и учебно-методического 

обеспечения курса НОСЖ. В территориальных округах назначены куратора курса, 

которые стали членами регионального учебно-методического объединения учителей 

предметов духовно-нравственной направленности. 

Центр духовно-нравственного образования в течение 2017 - 2018 годов проводил 

мониторинг результатов апробации курса «Нравственные основы семейной жизни» в 10 - 

11 классах в образовательных учреждениях Самарской области, по результатам которого 

проведены совещания с представителями министерства образования и науки Самарской 

области, внесены конструктивные предложения в вопросах выбора модели ведения курса, 

форм итоговой аттестации учащихся, приглашения узких специалистов на уроки, 

мониторинга образовательных результатов учащихся. Отмечен высокий процент 

позитивного отношения к предмету НОСЖ со стороны старшеклассников, их родителей и 

педагогов. 

По мнению педагогов, по отзывам ведущих курс НОСЖ: «Учебно-методический 

комплект является полным и исчерпывающим. Разумно подобраны темы для изучения. 

Материал основывается на примерах, интересных и злободневных для молодёжи. 

Подробно и доступно и наглядно анализируются все предложенные темы, видеоуроки 

рассчитаны на любой уровень развития ребенка. Важность данного курса в познании 

детьми самих себя, в построении отношений с другими людьми». А также: «Курс 

актуальный, интересный не только детям, но и взрослым». Сама, как педагог, 

преподающий этот курс, стала во многом смотреть по-другому на различные вещи в 

нашей жизни. Происходит личный пересмотр жизненных ценностей и приоритетов, 

анализ ситуаций, отношений». «Однозначно, что этот курс должен стать обязательным 

для школьников и учащихся средних специальных заведений». «Начинать данный курс 

лучше с 8 класса. В целом, курс способствует формированию нравственных основ, 

помогает понять значение и роль семьи в современном мире». 

Таким образом, становится понятным, что формирование у учащихся 

традиционных семейных ценностей осуществляется более эффективно в условиях 

педагогического взаимодействия семьи и школы. Деятельность педагогического 
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сообщества во взаимодействии с семьей при этом обретает высший статус, насыщаясь 

творчеством и нравственной энергией. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт перехода школы-интерната города 

Тольятти из сферы государственного образования в структуру православной религиозной 

некоммерческой организации как образовательный сегмент – учебный филиал 

Некоммерческого Фонда «Детский епархиальный образовательный центр». В статье 

представляется уникальный положительный опыт духовной работы с детьми на базе 

учебного филиала православной организации. 
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православное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  
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Я работаю более 15 лет в системе образования и разделяю мнение тех, кто считает 

«образование» – ваянием образа Человека. В давние времена оно предполагало обучение и 

воспитание детей по образу Божьему. В советский период это был образ советского 

человека: пионера, комсомольца, строителя коммунизма. В современном образовании мы 

имеем портреты выпускников начального, основного и среднего уровней общего 

образования в школе с набором определенных характеристик. Портреты есть, но образов, 

воспитывающих и вдохновляющих очень мало. 

В поисках утраченных духовно-нравственных ценностей мы обратились к опыту 

православного образования в Некоммерческий Фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр» (Самарская область) для взаимодействия и координации 

деятельности в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Главную задачу образовательной деятельности Фонда определили митрополит 

Самарский  и  Тольяттинский  Сергий,  а  также  директор Фонда  иерей  Дионисий Лёвин: 

«Вернуть нашим детям знание и любовь к отеческой вере и русской культуре, оторвать их 
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от экранов телевизоров и гаджетов, увести с улицы из плохих компаний». Средством для 

достижения этих целей стала возможность бесплатного обучения для 250 воспитанников 

интерната в 11 творческих объединениях и не только это. 

Прошло 3,5 года. Сегодня школа-интернат является учебным филиалом 

Некоммерческого Фонда «Детский епархиальный образовательный центр» г. Тольятти 

Самарской области. Мы считаем уникальным и положительным собираемый по крупицам 

опыт духовной работы с детьми на базе образовательного учреждения. В трудные и 

кризисные периоды развития души и личности ребенка-инвалида мы – рядом, для того, 

чтобы оказать духовное сопровождение, «душевную подсказку», предоставить 

возможность творческого проявления, помочь в поисках своего места в мире взрослых. 

Отрадно видеть, что православное знание становится частью профессиональной и 

личностной культуры педагогов, видеть, как меняется жизнедеятельность детского 

коллектива. Позвольте проиллюстрировать процесс приобщения воспитанников к 

духовно-нравственным ценностям примерами из практики. 

В этом учебном году мы совместно с Приходом, курирующего нас Храма в честь 

св. Серафима Саровского, тольяттинским краеведческим музеем приступили к реализации 

дополнительной программе просветительского ознакомительного характера «Семейные 

АзБуки». Цель программы, состоящей из 14 занятий, – вернуть подросткам семейные 

ценности, изучить свою родословную, прожить жизнью своего рода на фоне культурно- 

исторических событий того времени. 

Чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья стал успешным, 

социально и нравственно здоровым, он должен иметь пример успешного духовно и 

нравственно здорового взрослого. Мы помогаем ребенку выбрать правильный пример для 

подражания среди литературных, исторических и религиозных персонажей. Например, 

значимый для девочек образ: утонченная красавица, любящая жена, многодетная мать – 

Наталья Николаевна Гончарова-Пушкина-Ланская. Если бы ей довелось жить в наше 

время, то по состоянию зрения она могла бы учиться в школе для слабовидящих детей, а 

ее одноклассником мог бы быть русский дипломат, поэт и драматург Александр 

Сергеевич Грибоедов. 

Театральная студия «Свеча» так сумела открыть детям образ Натальи Николаевны, 

что в нее, вслед за Пушкиным, влюбляются наши мальчишки и девчонки. 

Во время паломнической поездки в село Утевка Самарской области дети 

познакомились с историческим персонажем, самым известным жителем села Утевка – 

Григорием Николаевичем Журавлевым, русским художником-самоучкой, знаменитым 

безруким и безногим иконописцем, расписавший сельский храм Святой Троицы, 
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написавший немало икон и создавший яркие, запоминающиеся портреты своих земляков 

и современников, запомнится детям на всю жизнь. 

Житие мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии знают все 

воспитанники интерната, потому что четвертый год 30 сентября проходят «Осенины» – 

осени именины, долгожданный праздник в начале школьного учебного года. Он соединил 

как бы два праздника: земной и духовный. По своей земной сути – это праздник урожая, 

сопровождающийся играми и песнями. Памятуя о духовной природе праздника, 

организаторы мероприятия приурочили его проведение ко Дню Веры, Надежды, Любви – 

символам самых прекрасных человеческих качеств. 

И так во всем – мы стараемся работать как духовный фильтр, очищаем нашу 

школьную жизнь от информационного мусора, «пропускаем» через детей благотворную 

информацию. 

«В школу дети ходят для того, чтобы учиться. А почему они ходят в Детский 

епархиальный образовательный центр (сокращенно-ДЕОЦ)? Вы там что, конфетами и 

печеньками их заманиваете?», – спрашивают меня родители и педагоги. 

Творческие объединения ДЕОЦ «Шахматы», танцевальный, театральный, хоровой 

предлагают детям интересные занятия и новый доверительный формат общения. Педагоги 

слушают и слышат детей. Это так важно в наше время, когда идет информационная война 

за умы молодых, когда удар стараются нанести по самому важному, что раньше никому и 

в голову не приходило защищать, – по воспитанию наших детей. Нужно разумно привить 

им веру в Бога, Добро, Родину. 

Говорят, хорошие дела хорошо быстро не делаются, но уже первые результаты 

программы в рамках работы в Детском епархиальном центре нас радуют. Молитва, 

посещение храма, причастие, - становятся для части детей вещами совершенно 

естественными. Случается и так, что вслед за детьми в Храм приходят родители. 

Подходит ко мне мама ребенка со словами: «Ну, давайте уже, Ольга Андреевна, 

молитву, которую надо читать перед едой, а то мой меня замучил уже …». Или девочка 

пишет в анкете: «Я всегда играла с малышами, кормила бездомных кошек, но это было  

как бы для меня, а теперь получается, что я делаю что-то важное для всех. Мне приятно, 

когда это замечают взрослые, а одноклассники не смеются надо мной». 

Завершая выступление, позвольте привести самый дорогой для нас пример из 

жизни как иллюстрацию к поучению Иакова, что вера без дел мертва. Из одиннадцати 

действующих в рамках деятельности в ДЕОЦ творческих объединений самым 

востребованным   в   наше   цифровое   время   у   цифровых   детей   является   телестудия 

«Радужка».  Во   время  съемок  короткометражного   художественного   фильма  «Ромка и 
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Рождество», в основе которого лежит реальная история усыновления мальчика-сироты из 

нашего интерната, у его одноклассника умирает бабушка-опекун. И чудо случается вновь! 

Ребенок находит семью для себя и своей сестренки. Мы считаем, что так работают 

духовные магниты, когда одно доброе дело притягивает другое. 

Предлагаю вашему вниманию фрагмент фильма «Ромка и Рождество». Это 

коллективный труд школьной телестудии, театрального детского объединения в 

содружестве с отцом Вячеславом, священником курирующего Храма в честь св. Серафима 

Саровского. 

Очень правильно говорят, что воспитание – это деятельность, устремленная в 

будущее. Наше совместное будущее, которое выстраивают работник школы с 

администрацией и методическими службами в рамках деятельности Фонда, – это 

интеграция дополнительного и профессионального образования детей-инвалидов, 

открытие ремесленных мастерских для них. Надеемся, что с Божьей и людской помощью 

мы справимся! 

 
Список литературы: 

1. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. М., 2007. 

2. Дубровина И. В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. – М., 

1999. 
 
 

3. Маллер А. Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М., 2002. 

4. Духовно-нравственное   воспитание   школьников:   методический материал // 

Начальная школа. - 2006. - N 11. - с.45-57. 

5. Архарова Л.И. [Праздники и классные часы на тему нравственности] / Л.И. 

Архарова // Архарова Л.И. Cценарии праздников, классных часов, игр, развлечений для 

начальной школы. – М., 2005. – с.58-65. 

 

 

THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH NETWORKING OR EXTRA-ORTHODOX 

EDUCATION 

©2019 

Olga Andreyevna Goshin, head UV "Togliatti" NF "DEOC» 



105  
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Как доступно донести до самых маленьких детей смысл православного искусства, 

раскрыть его особенную красоту? Как сделать так, чтобы русская икона стала духовным 

водителем ребенка? 

Когда главным в отношении с детьми становится забота о состоянии их души, 

которое определяет их мысли, поступки, становится ясной необходимость помочь детям 
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научиться овладеть языком православных образов и символов. Все сильнее и ощутимее 

хочется и самим вместе с детьми погрузиться в мир духовной радости, доброты. Ведь  

сама Русская природа славит Бога – Творца, ведь вся она - жизнь, торжествующая под 

куполом синего неба – нерукотворного храма Его: цветы луговые, лесные, полевые, 

кружевные ветви деревьев, шелестящие под легким ветром... Исследователь 

древнерусской живописи Ю. Олсуфьев заметил, что колорит рублевской Троицы – это 

цвета среднерусской полосы в разгаре лета: синие васильки среди золотистого ржаного 

поля. Для детей, чаще всего любящих именно лето - с его золотым солнцем, зеленью 

травы и деревьев, ярко-голубым небом, - эти цвета интуитивно связаны с ощущением 

мира, радости, любви, доброты. Особенно поражает необычайная сила и чистота колорита 

трех фигур Святой Троицы Андрея Рублева. Поражает их цветовая гармония: синий цвет 

плаща среднего ангела в сочетании с золотистыми, цвета спелой ржи, крыльями. Мягкие 

цвета двух других ангелов, но и в них врываются, сияя, как драгоценные камни, яркие 

пятна синего. Главный цвет третьего ангела зеленый, обновляющий, возрождающий. И 

надо всем этим сияние спокойного безоблачного неба. Такую икону мог создать только 

человек просвещенный светом Боговедения! 

С самых первых занятий мы начинаем систематически знакомить детей с миром 

православной художественной культуры, с наиболее яркими и эстетически выраженными 

памятниками искусства. Дети уже в этом возрасте должны иметь представление о 

необыкновенном богатстве и разнообразии русской традиционной культуры. 

И основным стержнем наших занятий является знакомство с русской иконой. Вот 

некоторые темы занятий, которые мы представляем: 

- Икона и знакомство с ней (Что такое икона). 

- Древнерусская икона. 

- Как украшали истинную святыню? 

- Как называют людей, пишущих иконы? 

- Икона Рублева «Троица». 

- Цвет в иконописи. 

- Свет в иконе. 

- Таинство создания иконы. 

- Икона в храме и дома. 

Главное на наших занятиях, дать возможность ребенку почувствовать 

возвышенную красоту древнерусской иконы. С малых лет дети начинают понимать то,  

что многим взрослым понять бывает сложно. Духовные ценности надо начинать 
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закладывать очень рано и это самое лучшее время, когда в ребенка можно вложить 

понимание духовности и человеколюбия. 

Самыми главными христианскими святынями испокон веков на Руси считались 

образы Спасителя и Богородицы. Приоткрыть завесу в мир древнерусского искусства 

иконописи, хоть на мгновение прикоснуться к ликам святым, взглянуть в их чистые лица, 

глаза, научиться «читать» иконописное изображение - в этом и есть смысл нашего 

общения с детьми. 

Обратимся, например, к необыкновенно трогательному иконописному образу 

Божией Матери Умиление: сильно склоненная в правую сторону голова Божьей Матери, 

младенец в спокойном движении, опустив обе ноги, ласкаясь к Богоматери, правой рукой 

держится за ее подбородок или щеку, порывисто тянется к лику Матери, которая, будто 

успокаивая Его, смотрит на зрителя. Сколько теплоты и нежности в лике Божьей матери! 

Материнская нежность Богоматери к сыну обращена в то же время и к нам. Она своим 

теплым взглядом обнимает весь мир, привлекая и нас к участию в молитве. Все здесь 

сосредоточено на душевном порыве. Лишенные строгости лики особенно понятны теплом 

и мягкостью детям. Поэтому икона Умиление Божией Матери, показывая всю 

непостижимость сочетания детской беспомощности Младенца, нуждающегося в 

материнской ласке, создаёт чувства глубокой умиленности, которая приводит «к 

возгоранию сердца у человека», по словам прп. Исаака Сирина. 

Иконы Спасителя, сохраняя все свое величие, не имеют ничего устрашающего. 

Строгое выражение Его лика исполнено милости. Это милосердный Господь, пришедший 

в мир. Книга в Его левой руке раскрыта, и в ней можно прочитать слова  Евангелие. 

Густые волосы Господа ниспадают на Его плечо. Десница сложена в жесте благословения 

и указывает на книгу Евангелия. Церковь посредством иконы показывает Его как 

Богочеловека во всей его славе, что особенно трогает ребенка. Торжественность и 

строгость первообраза. 

Чем меньше ребенок, тем более он свободен, поэтому у него не возникает барьера 

восприятия иконы. Изобразительный язык иконы понятен для ребенка еще и потому, что 

он сам изображает мир, не ориентируясь на внешнюю схожесть. Ребенок изображает не 

столько то, что он видит, сколько то, что чувствует и переживает. Икона и детский 

рисунок обращены не к миру видимому, а к миру переживаемому, именно поэтому 

ребенок понимает изображение иконы подобно древнему иконописцу. Русский 

иконописец был всегда чудописцем, он мог спокойно и просто обитать в стране чуда, где 

все – равно чудесно: и подвиги святых, и цветные одежды царей, и голубые кони, и 

розовые узорные горы, прекрасноликие воины, мчащиеся на сказочных конях в золотых и 
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бирюзовых доспехах, с далеко развивающимся красным плащом на фоне розовых гор. 

Чудо было его стихией. На одних иконах это чудо изображается подробно, со всеми 

деталями: с царевной, городом, изображением момента чуда, т.е. поражение змея мечом, а 

также изображения конного св. Георгия без змея. На других иконах изображается лишь 

основной момент – победа. Св. Георгий изображен в богатых доспехах римского 

военноначальника с копьем и щитом. Изображение необычайно сильное, стремительное, 

создается впечатление, будто всадник только что оторвался от горы и не просто поражает 

копьем, но со всей силой тяжести обрушивается на змея… Плавность, изящество, 

многоцветность – это и есть воздух чуда, которым так наполнена древнерусская 

иконопись, и которую может почувствовать всякий, кто к ней приближается. Только 

ребенок может воспринимать икону всем своим существом, именно ему она доступна, 

понятна, интересна и необходима. 

Не случайно в Евангелие сказано: «Будьте, как дети!»: чем раньше происходит 

встреча ребенка с искусством иконы, тем легче усвоение заложенного в иконе духовного 

богатства. Прекрасный пример – новгородская икона «Рождество Христово»: наивность 

сюжета присутствует во всем – в уступах гор, овцах, в ликующих пастырях, в скачущих 

конях волхвов. Движение передано с детской простотой и с тем большей силой действует 

на восприятие ее ребенком. 

Через знакомство с иконой, посредством иконы, мы воспитываем в ребенке его 

лучшие, иногда еще не раскрытые качества: трепетное отношение к ценностям русской 

культуры, мудрость, смирение, чистоту, способность воспринимать красоту в природе, 

жизни, искусстве. 

Неотделимой темой знакомства детей с православной культурой является 

древнерусское зодчество. Ввести детей в мир древнерусского зодчества, открыть его 

красоту, познакомить с наиболее характерными архитектурными формами Древней Руси, 

передать дух времени, становится для нас еще одной важной темой. 

Странный край, странная Русь, безграничные синеющие поля, бесформенные 

широкие дороги, многочисленные монастыри, храмы, множество деревень, разве мало 

этих русских чудес, чтобы заинтересовать ребенка и сделать его необыкновенно 

счастливым путешественником и свидетелем древнего русского художества. Увидеть 

большие богатые села, прекрасные деревянные избы, за самоваром женщины в старинных 

уборах, сшитых и украшенных кружевом и жемчугом. В солнечный и прохладный день 

посетить монастырь, встретить монахиню с ключами от церкви, попасть в пространство 

светлого храма, увидеть на стенах Богородичной церкви все чудеса и деяния Пречистой. 
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Очень многие русские храмы и монастыри наполнены драгоценными древними 

иконами, лишь немногие удивительные люди умеют восхищаться их духовностью и 

красотой. Самое главное, что наш маленький путешественник сможет зайти внутрь и 

соприкоснуться с художественным прошлым, сможет осматривать город (например, 

Новгород) и все перед ним - будут чудесные речные пейзажи, белые стены хрупкой и 

строгой архитектуры, живые пятна старинных фресок и дивные подлинные краски 

древних икон. Ребенок собственными глазами сможет увидеть, как из-под штукатурки 

выходят лики древних, фресковых ангелов… 

Ребенку со стороны эти краски покажутся чудом, откровением: «Да откуда же это 

все взялось?» И сами собой возникнут ответы на вопросы, как темы для занятий: 

- Да откуда же это все взялось? 

- И как возникло? 

– Где же скрывалось столько веков это великолепное искусство? 

Как же должны радовать ребенка эти новые художественные открытия. 

Непременным условием для подготовки занятий с детьми является лаконичный 

художественно «оформленный» комментарий к просмотру видео и диапозитивов. 

Необходимо предъявлять серии диапозитивов в таком темпе, чтобы они сливались в 

единое целое, и в то же время важна работа «стоп кадра», столько, сколько необходимо, 

чтобы завершить насмотренное пояснениями, запоминанием, обобщением. 

При изучении большинства тем мы избираем комплексную систему занятий, когда 

всеми доступными взрослому способами можно повысить эмоциональное и 

познавательное звучание новой темы. 

Сказки русские народные (в мультфильмах) берут на себя роль основного стержня, 

организующего весь комплекс. Фильмы-сказки, музыкальные сочинения, сказки Пушкина 

с их точностью описания народного быта, его деталей, своеобразия позволяют привлечь к 

работе многие произведения православной музыки и живописи. Устное рисование по 

сказке, по впечатлениям от музыки, нахождение стихов и т.д. все это представляет собой 

высокохудожественное, нравственное воспитание. Важной формой духовно - 

нравственного воспитания детей являются организации выставок, таких как «Образы 

соборов в детском рисунке», «Древний город», «Сказочный терем». Стоит сказать и о 

Московском кремле. Хранилищем художественных произведений является Московский 

Кремль. Стены Кремлевских Соборов и церквей хранит великолепные древние фрески 

Рублева, Дионисия. Это прекрасные памятники древнего искусства. Успенский собор, 

расписанный греческими и русскими мастерами, несомненно, производит впечатление. 
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Как известно, русская музыкальная культура неотделима от многовековой 

певческой Традиции Православной церкви. Ее песнопение с характерной мелодикой, 

богатейшими ритмами напевов с неповторимым своеобразием гармонии – наше 

национальное богатство и достояние. 

Древнерусские образы всегда вдохновляли многих композиторов на создание 

духовной музыки. Духовная музыка достаточно сложна для детского восприятия и очень 

важно, чтобы педагог просто мог познакомить ребенка с ней. Главное, чтобы она 

нравилась детям и была понятна. Тематика занятий, которые мы представляем, 

достаточна, интересна и разнообразна: 

- Колокола. Колокольный звон (простой звон, перезвон, трезвон). 

- Музыка в храме 

- Детские православные песни. Колыбельные. 

- Классическая музыка. Избранное. 

- Церковная музыка Древней Руси (хоровое пение, ангелоподобное пение). 

Очень важно на этих занятиях подготовить качественные аудио и видеозаписи для 

прослушивания музыки. 

Завершая можно сказать: общение с русским традиционным искусством, 

православной иконописью, архитектурой, музыкой духовно расширяет сознание детей, 

создает для них образ «Святой, вечной Родины», делает из маленького человека личность, 

укорененную в национальной почве, способную глубоко чувствовать, любить и творить 

добро. 
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воспитания дошкольников через внедрение компонента основ православной 

культуры как вариативной части основной образовательной программы детского 
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Аннотация: в настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания детей 

стоит особенно остро. Настоящее и будущее российского общества и государства 

определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и 

развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций, норм 

общественной жизни, сохранение национального достояния всех народов России. Для 

успешной реализации духовно-нравственного воспитания детей в образовательном 

учреждении необходимо педагогически грамотное участие священства в его жизни. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, участие священства, 

Георгиевские чтения, вариативная часть программы. 
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Важным направлением учебно-воспитательного процесса нашего детского сада 

является духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Начавшаяся с 

2009 года работа по духовно-нравственному воспитанию постепенно включала в себя 

нравственное, патриотическое, правовое, гражданское воспитание и социальное развитие. 

Области значений этих направлений пересекаются, но не являются идентичными. И все 

же они не могли обеспечить целостности процесса духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, которая была достигнута лишь в 2012 году с введением православного 

направления в детском саду и введением в 2015 году Православного стандарта. С 2012 

года по 2016 год процесс духовно-нравственного воспитания в детском саду был основан 

на реализации воспитательной системы «Наследие» и работы кружка «Истоки 

духовности». 

Цель воспитательной системы «Наследие» – целостное духовно-нравственное и 

социальное развитие личности ребенка-дошкольника. 

Ожидаемый результат: 

1.Направленность детей на приобщение к нравственным и духовным 

общечеловеческим ценностям в свете православной культуры: пониманию своего места в 

семье, позитивному отношению к своим родителям, близким, родному краю, природе, 

Отечеству. 

2.Сформированы первоначальные представления об особенностях подготовки и 

проведения традиционных народных и православных праздников. 

3.На высоком уровне развиты интегративные качества личности ребенка. 

4.Сформированы необходимые для данного возраста социально-коммуникативные 

умения ребенка. 

5.Ориентированность семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

В рамках реализации процесса духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

2012 году была разработана и внедрена программа кружковой работы «Истоки 

духовности» для средней, старшей и подготовительной групп. Программа была 

разработана на основе: 

• Программы воспитания основ православной культуры «Мир – прекрасное 

творение» Л.П. Гладких, В.П. Меньшиковой, А.А. Корзинкина (Архимандрита Зиновия). 

• Программы Православной культуры для малышей «Добрый мир» Л.Л. 

Шевченко. 
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• Программы гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в России» 

Н.Г. Зеленовой, Л. Е. Осиповой. 

• Программы «Я – человек и я имею право» Н. Г. Зеленовой, Л. Е. Осиповой. 

1. Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное развитие 

личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения народных традиций. 

Программа была выстроена на основе календаря: природного, гражданского, 

православно-церковного, в соответствии с которым проживаются жизненные события, 

планируется и строится вся образовательная работа с детьми в процессе осуществления 

разных видов деятельности. 

В программе успешно интегрируются все образовательные области: физического, 

духовно-нравственного, социально-коммуникативного (в том числе речевого), 

познавательного, художественно-эстетического развития. 

На основании полученных результатов реализации программы, при участии 

настоятеля местного храма протоиерея Максима Клювиткина, в апреле 2014 года была 

получена рецензия Самарского института повышения квалификации работников 

образования на программу кружковой работы «Истоки духовности». 

Начиная с 2016 года коллектив детского сада, создает вариативную часть основной 

образовательной программы с учетом видового разнообразия групп, потребностей и 

интересов воспитанников, региональной специфики и пр. 

Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе 

выбранной программы «Добрый мир», Л.Л. Шевченко (М.: Центр поддержки культурно– 

исторических традиций Отечества, 2011. 208с.), направленной на развитие детей с учетом: 

1. Специфики региона (национально-культурной принадлежности 

воспитанников; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей 

региона); 

2. Дополнения содержания нескольких образовательных областей Программы 

содержательным модулем «Духовно-нравственная культура», расширяющим и 

углубляющим содержание данных образовательных областей, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям и 

сложившимся традициям педагогического коллектива. Примерная основная 

общеобразовательная программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир» является содержательным 

модулем «Духовно-нравственная (православная) культура» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, дополняя её обязательную 

часть новой образовательной областью. 
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Особенностью программы является интегративный характер содержания, 

объединяющего все виды деятельности дошкольников на основе ценностей отечественной 

культуры. 

Использование содержания программы «Добрый мир» обеспечивает 

преемственность решения задач духовно-нравственного образования на уровне 

дошкольного и школьного звеньев системы образования. 

Особое внимание в данном модуле вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи и ближайшему окружению, сообществам и т.д. 

Цель вариативной части основной образовательной программы «Добрый мир»: 

развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на 

основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает 

требования российского законодательства к содержанию образования и ориентирована на 

решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания значимости 

традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, 

общества; 

• формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

• приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

• создание условий творческого развития; 

• воспитание любви к Родине, семье; 

• интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

• обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Участниками образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию в 

детском саду являются воспитанники и их родители, педагоги и православный священник. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка  дошкольника осуществляется 

посредством разнообразной деятельности: познавательной,  культурно-досуговой, 

игровой, трудовой. 

В детском саду оформлен уголок, в котором проводятся занятия по ознакомлению 

детей с церковными праздниками. Тематически оформленные стены детского сада тоже 
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выполняют определенные задачи по духовно-нравственному воспитанию: учат уважению 

к труду, хлебу. Для ознакомления ребятишек с народными традициями есть собственный 

музей-изба, экспонаты для которого собирали и дети, и родители. 

Большое внимание уделяется знакомству с национальной культурой России. 

Проект по созданию национальных костюмов для кукол реализовали при активном 

участии родителей. 

Вариативная часть программы подразумевает активное участие родителей во всех 

культурно-досуговых мероприятиях. Необходимо помочь родителям осознать, что в 

большей части именно в семье должны сохраняться и передаваться духовно-нравственные 

обычаи и ценности, и именно родители по Закону о семье являются ответственными за 

воспитание детей. 

С целью изучения семьи для выяснения образовательных потребностей родителей 

и планирования дальнейшей работы используется такие методы исследования их 

удовлетворенности как: анкетирование, опрос, анализ составления социально- 

демографического паспорта семьи, групповые и индивидуальные беседы-интервью. 

Формами работы с семьями воспитанников наряду с традиционными являются 

тематические конференции, семинары, семейные гостиные, вечера вопросов и ответов с 

участием специалистов детского сада и православного священника. 

Мероприятия с участием родителей воспитанников, ставшие традиционными в 

рамках реализации основной образовательной программы детского сада, это: 

• выставки и конкурсы поделок «Пасхальные чудеса» 

• Святки «От Рождества до Крещения» 

• праздник «Семья года» (в Международный день семьи) 

• игра-развлечение «Здравствуй, Масленица, да широкая» 

• игры, народные танцы, поделки в рамках тематической недели «Светлая 

Пасха», создание альбомов по данной тематике, а также по темам: «А у нас Рождество», 

«Семейные блюда», «Моя семья» 

• Семейные гостиные на темы: «Роль отца в воспитании ребенка», 

«Воспитание трудом», «Семейный досуг». 

Важное мотивирующее значение имеет награждение благодарностями и  

почётными грамотами за сохранение, укрепление семейных ценностей и духовно- 

нравственное воспитание детей. 

В нашем детском саду организована работа нескольких кружков. 

Ребята из кружка «В гостях у сказки» участвуют в спектаклях, которые готовятся в 

детском саду к Рождеству и другим церковным праздникам. Цель этого кружка: развитие 
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творческих способностей детей через духовно-нравственное воспитание, средствами 

театрального искусства. 

В селе Георгиевка, начиная с 2010 года и по наши дни, школа совместно с храмом 

организуют Георгиевские чтения. С 2012 года в конкурсе чтецов принимают участие не 

только школьники, но и самые маленькие жители нашего села-воспитанники детского 

сада. В рамках Георгиевских чтений в детском саду в течение месяца проводится ряд 

мероприятий по запланированным темам: конкурсы, выставки, литературные слушания, 

мульт-сеансы с беседами. Дети совместно с родителями изготавливают книжки-малышки, 

сочиняют различные рассказы и стихи. Георгиевские чтения ещё раз убедили всех в том, 

что школа и детский сад в союзе с местным приходом вершит нужное и поистине ценное 

дело, возрождая традиции православной культуры, внося большой вклад в нравственное 

воспитание детей. 

Настоятель храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца 

протоиерей Максим Клювиткин часто приглашает детей в храм для причастия. 

Воспитатели строят свою работу с родителями таким образом, чтобы каждый родитель 

поддерживал стремление педагогов к приобщению детей к участию в таинствах Церкви. 

Во время посещения храма дети проявляют активный интерес в беседе с батюшкой, 

рассматривают иконы, узнают о православной церкви, христианском образе жизни. 

Вместе с детьми храм посещают и родители. В нашем дошкольном учреждении стало 

доброй традицией посещать его на Святочной неделе. Мы со своими воспитанниками 

ходим на экскурсию в храм к вертепу, 19 января посещаем храм за крещенской водой. 

Также наши дети ходят колядовать. Старшие дети колядуют по организациям, и 

обязательно ходят в храм для того, чтобы поздравить всех прихожан с Рождеством 

Христовым. А младшие дети колядуют в детском саду. После чего старшие дети угощают 

малышей подарками, которыми их угостили. 

6 мая православная церковь отмечает память Святого Великомученика Георгия 

Победоносца. В этот день наши воспитанники присоединяются к крестному ходу к 

обелиску, для того, чтобы возложить цветы и почтить память героев, погибших в Великую 

Отечественную войну. На яблочный и медовый спас мы посещаем храм с целью 

освящения яблок и меда. Дети угощают друг друга освященными яблоками. 

В храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца открыта воскресная 

группа. Педагоги нашего дошкольного учреждения были приглашены для работы с 

детьми. Среди учащихся в воскресной группе есть и наши дошкольники, которые с 

удовольствием посещают занятия. 
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Дети воскресной группы приходят к нам с театральными представлениями для 

наших воспитанников на праздники: Рождество Христово, Пасха, Троица. 

По инициативе отца Максима с целью повышения квалификации педагогов были 

организованы поездки в Самарскую Православную духовную семинарию, Иверский 

женский монастырь. В августе 2012 года по инициативе руководителя отдела образования 

и катехизации Кинельской и Безенчукской епархии, настоятеля храма Архангела Михаила 

с. Красноармейское протоиерея Андрея Федосова и при участии отца Максима наши 

педагоги осуществляли поездку по Святым местам России. 

Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

был представлен на XI Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций в 

г. Ростове в апреле 2013 года, на окружном семинаре на базе СП ГБОУ СОШ с. 

Георгиевка (2013 год), на областном семинаре на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка (2014г.) 

В январе 2015 года творческая группа разработчиков программы награждена за 3 

место в номинации «Лучшая программа по духовно-нравственному воспитанию» в 

межрегиональном конкурсе Х рождественского фестиваля «Возродим Русь святую». 

В основу реализации основной образовательной программы детского сада 

положено блочно-тематическое построение содержания, которое представлено в разных 

видах деятельности. Всю программу по духовно-нравственному воспитанию мы 

интегрировали с темами недели основной образовательной программы. К каждой теме 

недели педагоги нашего детского сада подобрали содержание из программы «Добрый 

мир». 

Можно рассмотреть механизмы интеграции на примере одной недели. Тема недели 

«Здравствуй, детский сад», в рамках этой темы мы знакомим детей с воспитателями, с 

детьми, с расположением групповой комнаты, с предметами, вещами, которые в ней 

находятся; учим ориентироваться в помещении детского сада (вновь прибывших детей). 

Для программы «Добрый мир» подобрали содержание, которое знакомит детей с историей 

возникновения образования на Руси (церковно-приходские школы), с появлением 

письменности, с историей создания азбуки-кириллицы. 

Реализация процесса духовно-нравственного воспитания дошкольников позволила 

получить следующие результаты, воспитанники нашего детского сада: 

- научились соблюдать правила поведения в храме во время его посещения, 

познакомились со многими православными праздниками и знают их значения, традиции 

празднования; знают кто такой батюшка, что это священнослужитель; 

- приобрели навыки межличностного общения со сверстниками с позиции 

уважения, взаимопонимания; 
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- получили знания об истории православных праздников, об обычаях и традициях 

русского народа, приобщились к основам православной культуры и национальным 

культурным традициям России, а также обрели необходимые нравственные качества, 

такие как: доброта, взаимоуважение, любовь к русским традициям, дружеские отношения, 

отзывчивость, сопереживание. 

Полученные итоги в работе над внедрением в жизнь вариативного модуля по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников в детском саду подтверждают нашу 

результативность и успешность работы. 
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Сегодня перед православными родителями и педагогами как никогда остро стоит 

проблема досуга школьников: как наполнить его положительным содержанием, сделать 

более доступной возможность христианского образования и воспитания детей? Почти 

тридцать лет прошло с тех пор, как вновь открылись в России первые воскресные школы  

и православные гимназии. Однако количество открытых православных образовательных 

учреждений невелико. Количество учащихся православных гимназий и приходских 

воскресных школ 0,01% от общего числа российских школьников [1]. И это притом, что 

социологические исследования определяют примерно 70 процентов «культурологических 
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верующих», т.е. тех, кто идентифицирует себя с определенной конфессиональной 

культурой России [2]. 

Воспитательные возможности воскресных школ ограничены узкими временными 

рамками. Для православных миссионеров и педагогов актуально то, что «миссионерские 

усилия Церкви должны быть направлены, прежде всего, туда, где собирается, где живет 

молодое поколение, т.е. в обычные образовательные учреждения, школы, институты [1]. 

Но ситуация такова, что многие выпускники православных вузов и педагоги-слушатели 

катехизаторских курсов или остаются невостребованными государственной системой 

образования или предложенные вакансии в церковных и общеобразовательных школах не 

устраивают молодых специалистов низким уровнем заработной платы или условиями 

труда. 

Таким образом, православные педагоги и родители вынуждены самостоятельно 

искать приемлемые формы преподавания и духовно-нравственного воспитания 

детей, которые могли бы устроить, прежде всего, государственные образовательные 

учреждения, выступающие в роли работодателя. 

Священник-профессор Глеб Каледа, определяя задачи и формы работы по 

приобщению детей к православной традиции в современных условиях, указывал, что 

«дореволюционный опыт православного просвещения и миссионерства утрачен, его 

использование затруднено в новую историческую эпоху: прервана связь поколений, 

изменились условия жизни, быта, стиль мышления, духовно-религиозный и нравственный 

уровень населения страны. Слово Божие в равной мере не знают и малые дети, и 

взрослые, и глубокие старики. Конечной целью всей миссионерской, катехизаторской 

работы и проповедничества является воцерковление – евхаристизация каждого отдельного 

человека [3]. 

Констатируя факты создания православных объединений при клубах и 

общеобразовательных светских школах, о. Глеб подчеркивает, что православным может 

считаться только то объединение, которое имеет духовного руководителя священника и 

связано со структурами Православной Церкви. 

Многие педагоги уверены, что клубная форма работы – одна из приемлемых 

форм воспитания и эффективных форм выхода из сложной экономической и 

криминогенной ситуации, которая сложилась вокруг подростков и молодежи в России. 

Клубы, которые работают серьезно и активно, давно шагнули за грань привычного 

понимания клубной деятельности, того, что клуб – это не только место, где работают 

кружки, но и важное место для доброго общения («там, где вас поймут, там, где 

надеются и ждут»). 
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У клубов сейчас есть реальная возможность создать детское и юношеское 

движение, объединяющее большое количество детей, подростков, молодежи и взрослых. 

Однако, многие православные детские объединения, не имея базы и материальных 

основ для развития в существующих экономических условиях, необходимого и 

достаточного информационного и методического обеспечения, квалифицированных 

кадров руководителей, оказываются неспособными к серьезному саморазвитию, к 

привлечению в свои ряды новых активных участников. 

Нужно отметить, что именно в клубах возникает зачатки различных форм детско- 

молодежного общественного движения. 

В последнее десятилетие в стране возникла принципиально новая ситуация в 

детском общественном движении. 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (в новых редакциях последних лет), 

постановление Правительства Москвы от 2 июля 2002 г. N 488-ПП (4) позволяет 

православным детским и молодежным объединениям пользоваться созданной правовой 

базой для деятельности детских общественных объединений на государственном уровне. 

Сегодня Правительством Москвы и России предусматривается поддержка 

социально значимых программ детских общественных объединений. Муниципальные 

учреждения предоставляют на безвозмездной основе помещения для работы 

зарегистрированным в установленном порядке детским общественным объединениям, 

выделяют им для работы средства связи и оргтехники, иное оборудование и имущество. 

Православные организаторы могут перенимать положительный опыт Детского 

движения г.о. Москвы, чтобы решить общие проблемы: раздробленность, локальность, 

отсутствие координации, дефицит профессиональных кадров. 

В Совет детского движения г.о. Москвы входят следующие православные 

организации: «Братство православных следопытов», «Братство православных скаутов», 

Межрегиональная детско-юношеская общественная организация содействия военно- 

спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей», Межрегиональная 

детская общественная организация духовно-нравственного развития и гражданского 

становления «Воскресение» и др. 

Многими организаторами признается необходимость единой православной 

детской организации, которая строилась бы по зонтичному принципу, позволяющему 

сохранить уникальность каждого детского объединения при сохранении единой уставной 

цели – духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического становления 

личности. 
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Хоровые студии, театральные коллективы, военно-патриотические братства, 

воскресные клубы детей и родителей, объединения инвалидов, организации любых форм  

и направлений деятельности могут быть представлены единой православной 

организацией, имеющей федеральное значение. 

Важно то, что молодежные православные организации, так же как и детско- 

подростковые, пользуются поддержкой правительственных структур. Среди них: 

движение, «Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи» при Свято- 

Даниловом мужском монастыре, Межрегиональная молодежная общественная 

организация содействия воспитанию детей и молодежи «Общее Дело». 

Среди самых значимых задач молодежных движений является: создание и 

достойная организация альтернативных систем отдыха, досуга для детей, ведь следует 

думать не только о том, чем с ними заниматься и как их учить, но и как они будут 

отдыхать [5]. 

Воспитательный опыт педагогов г. Москвы и не только показывает, что  

одной из лучших форм воцерковления детей является православный лагерь для всех 

желающих. 

Создавая новые лагеря, для планирования и организации их работы за основу 

можно взять программы лагерей детского и молодежного актива конца прошлого века, 

программы православных организаций России и Зарубежья, которые способствуют 

реализации основной цели каникулярных лагерей и еженедельных клубных занятий – 

создание здорового (прежде всего – нравственно) детского коллектива и знакомство 

детей с Православными Традициями. 

В случае финансовой поддержки государственных или коммерческих структур 

возможно создание летней экспериментальной площадки для актива детских 

общественных организаций духовно-нравственного развития и гражданского становления 

личности. 

В настоящее время у православных организаций пока нет своего «Артека» с 

прекрасной стационарной базой, профессиональными педагогами и интересными 

программами для лидеров детских и молодежных православных организаций кроме 

небольших лагерей в Алупке и Одессе на Черноморском побережье. 

В Подмосковье и ближайших регионах «открытых для всех желающих», 

работающих более 15 лет можно обобщить и распространить опыт таких успешных 

православных лагерей как: Православный детский лагерь «Богослово» при храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы (создан в 1993 г.), 

лагеря «Святого Георгия град» и «Ратная Застава» Межрегиональной молодежной 
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общественной организации содействия воспитанию детей и молодежи «Общее Дело» (с 

1999 г.), лагеря «Звезда Вифлеема» и «Пилигримия» Патриаршего Центра духовного 

развития детей и молодежи» при Свято-Даниловом мужском монастыре (с 2002 г.). 

Помимо традиционных православных детско-молодежных в работе с молодежью в 

России используются следующие распространенные формы организации общих дел: 

сборы, образовательно-просветительские семинары, паломнические поездки, трудовая 

помощь монастырям и приходам. 

К сожалению, в настоящее время малочисленна литература, отвечающая на 

конкретные вопросы: куда устроиться на работу православному педагогу, как преодолеть 

атеистическую инертность государственных чиновников, какие формы работы выбрать, 

где найти дополнительные источники финансирования для социально-значимых проектов. 

Авторы серии методических публикаций «Обретенное поколение», анализируя 

имеющийся опыт организации и деятельности православных клубов, детских и 

молодежных общественных организаций, каникулярных лагерей, предлагают рассмотреть 

варианты разрешения указанных проблем. Первая публикация серии является кратким 

обзором форм и методов работы с детьми и молодежью по программам духовно- 

нравственного и военно-патриотического воспитания с указанием на конкретные 

примеры. 

 
Список литературы: 

1. Воробьев Владимир, протоиерей. Проблемы православного образования сегодня 

//Актовая речь на празднике Православного Свято-Тихоновского Богословского института 

18 ноября 2001 г. http://www.kiev-ortodox/ 

2. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе.– М.:Планета-2000, ППЦ 

«Пересвет», 2004,С. 63 

3. Каледа Глеб, протоиерей. Задачи, принципы и формы православного 

образования в современных условиях. http://www.pravoslavie.ru/ 

4. Сборник информационных материалов некоммерческим организациям, 

общественным объединениям. Комитет общественных связей г. Москвы, М. 2003 г., с. 

149-158. 

5. Шатов Аркадий, протоиерей. Современные проблемы православного 

воспитания: выступление на Рождественских чтениях, http://www.orpk.elkatel.ru 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.orpk.elkatel.ru/


124  

CURRENT FORMS OF WORK WITH CHILDREN AND YOUTH PROGRAMS, 

SPIRITUAL-MORAL AND MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION 

©2019 

K. S. Cooks, General Director of ANO CWDM «Common cause» 

 
 

Annotation. The article discusses the experience of teachers and administrative staff of the 

educational organization of additional education with an emphasis on current forms of work with 

children and young people on the program of spiritual, moral and military-Patriotic education. 

Today, Orthodox parents and teachers are faced with the problem of schoolchildren's leisure 

more than ever: how to fill it with positive content, make the possibility of Christian education 

and upbringing of children more accessible. 

Key words: Sunday schools, missionary work, spiritual and moral personality, spiritual and 

moral education, club form of work, forms of children and youth social movement. 

 

 

 

 

 

УДК 376 

 
 

Духовно-нравственное просвещение детей-инвалидов с использованием 

информационно-компьютерных технологий 

© 2019 

Марина Дмитриевна Бачина, педагог дополнительного образования Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» г. Екатеринбург 

 
Аннотация.  Представлен практический опыт использования информационно- 

компьютерных технологий в дополнительном образовании детей-инвалидов. 

Показана система дистанционной работы по  духовно-нравственному 

просвещению детей-инвалидов на основе изучения жизни Царской Семьи в рамках 

проекта «Юный паломник. Юный экскурсовод». 
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Проект «Юный паломник. Юный экскурсовод». 

В целях духовно-нравственного, интеллектуального, творческого развития детей- 

инвалидов актуален поиск новых подходов, средств и форм воспитательной работы. В 

связи с этим у педагогов Центра «Ресурс» возникла необходимость создания и внедрения 

модели организации дополнительного образования детей-инвалидов с использованием 

компьютерных технологий. 

В «Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс» обучаются дети-инвалиды с различными тяжелыми заболеваниями. Эти дети по 

состоянию здоровья находятся на домашнем обучении по месту проживания (в различных 

городах и поселках Свердловской области). Одновременно они получают дополнительное 

дистанционное образование в Центре «Ресурс». 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной работы с детьми, получающими дополнительное образования в Центре 

«Ресурс». 

Педагоги Центра совместно с сотрудниками паломнического отдела 

Екатеринбургской Епархии разработали проект «Юный паломник. Юный экскурсовод», 

посвященный 100-летию подвига святой Царской семьи. 

Цель проекта: духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание 

детей путем приобщения их к святыням и культурно-историческому наследию родного 

края. 

Занятия ведутся дистанционно по системе СКАЙП, индивидуально с каждым 

ребенком, носят личностно-ориентированный характер, учитывают психофизические 

особенности каждого ребенка. 

Для дистанционного участия детей в проекте на сайте Центра «Ресурс» был создан 

форум «Юный паломник. Юный экскурсовод». 

Наполнение форума осуществлялось детьми вместе с педагогами. Дети 

представляли фотоколлажи, компьютерные презентации, видеоролики, где они читали 

стихи о Царской семье, видеоролики о святых местах, связанных с жизнью Царской 

семьи. 

На форуме существует «обратная связь», где обучающиеся, реализующие данный 

проект не только представляли свои творческие работы по Царской теме, но и 

знакомились с работами других детей, создающих проекты и могли оставить о них свой 

отзыв, прочитать отзывы о своей работе других детей или взрослых. 

Проект предусматривал работу по двум основным направлениям: 
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Первое направление проекта: «Юный паломник». На дистанционных занятиях 

педагоги знакомили детей с жизнью и духовным подвигом святой Царской семьи и 

Великой княгини Елизаветы. Использовались материалы интернета, портал «Царская- 

семья.рф», посвященный 100-летию подвига императора Николая II и его семьи. Этот 

портал, инициированный в Екатеринбургской епархии, создан по благословению 

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. 

Использовались и материалы, представленные детьми на форуме сайта Центра 

«Ресурс». Дистанционные формы работы с детьми были разнообразными: дистанционная 

олимпиада «Памяти Царской Семьи посвящается», создание компьютерных презентаций 

и фотоколлажей, чтение стихов по царской теме и запись видеороликов, виртуальные 

экскурсии по святым местам, связанным с Царской семьей. 

Благодаря таким виртуальным экскурсиям дети познакомились с Храмом-на-Крови 

и монастырем на Ганиной Яме в Екатеринбурге, с Алапаевскими святынями и другими 

святыми местами. Такие виртуальные экскурсии очень важны, особенно для тех 

обучающихся, которые по состоянию здоровья не смогут реально побывать в этих святых 

местах. 

Почему для проекта была выбрана именно царская тема? 

Святая Царская Семья – настоящий образец семейной любви и достойный пример 

для подражания многим семьям. Даже в самых труднейших жизненных ситуациях им 

были свойственны любовь друг к другу, нежнейшая внимательность, взаимная поддержка, 

духовная мудрость, глубокая вера в Бога. 

Знакомясь с жизнью Царской Семьи, дети узнали, какими были принципы 

воспитания в Семье, как дети общались с отцом и матерью, какие семейные духовные 

ценности берегли. 

Второе направление проекта: «Юный экскурсовод». 

На дистанционных занятиях, также по системе «Скайп» педагог готовил детей к 

проведению фрагментов настоящей экскурсии по Храму-на-Крови и Ганиной Яме. 

Педагог вместе с детьми подбирает в интернете нужный материал и отрабатывает 

навыки ведения экскурсии. Использовался и материал по Царской теме, представленный 

детьми на форуме. 

В ходе этих дистанционных занятий были выбраны несколько обучающихся для 

проведения очных экскурсий для того, чтобы в качестве начинающих юных 

экскурсоводов они непосредственно вели фрагменты экскурсий в Храме-на-Крови и в 

монастыре на Ганиной Яме. Участниками (слушателями) этих экскурсий были 
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обучающиеся Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс», их родители и педагоги. 

Проект «Юный паломник. Юный экскурсовод» был представлен на 

Международный грантовый конкурс «Православная инициатива» и вошел в число 

победителей. 

На полученные от гранта деньги паломнический отдел Екатеринбургской епархии 

организовал для обучающихся Центра «Ресурс» экскурсии по святым местам нашего края 

в: музей «Царский» и Храм-на-Крови, монастырь Царственных Страстотерпцев на Ганину 

Яму; Алапаевск, где прошли последние месяцы земной жизни Великой княгини 

Елизаветы; Верхотурье – духовную столицу Урала и в Тобольск, где Царская Семья 

находилась в ссылке. 

Так, после активной подготовки по Царской теме через дистанционные занятия 

дети стали настоящими паломниками, исследователями, гидами посетив эти святые места. 

Часть детей провели фрагменты этих реальных экскурсий. 

Следует отметить, что родители обучающихся были активными участниками 

проекта: вместе с детьми они выполняли некоторые задания, принимали участие во всех 

экскурсиях, помогали педагогу готовить детей к проведению фрагментов экскурсий. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 духовно-нравственное просвещение детей-инвалидов; 

 расширение знаний о жизни и духовном подвиге святой Царской семьи и святой 

преподобномученицы Елизаветы; 

 воспитание любви к Отечеству; 

 приобретение детьми-инвалидами опыта социальных действий, развитие их 

коммуникативных качеств. 

Проект осуществлялся на протяжении 9 месяцев. Работа, проделанная в ходе 

проекта, станет для некоторых семей первым шагом к воцерковлению. 

Опыт работы Центра «Ресурс» по использованию информационно-компьютерных 

технологий как средства духовно-нравственного просвещения детей может быть 

представлен педагогическому сообществу и использован в других образовательных 

учреждениях (как светских, так и православных) по следующим направлениям: 

- 

использование интернет-технологий в дополнительном образовании; 

- 
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организация областных интернет-конкурсов, проектов духовно-нравственной, 

патриотической, православно-краеведческой направленности в дополнительном 

образовании детей. 

 

 
 

Spiritual and moral education of children with disabilities using information and 

computer technologies. 

© 2019 

M.D. Bachina, teacher of additional education. Center for psychological, educational, 

medical and social assistance "Resource". Ekaterinburg (Russia). 

 
Annotation. The practical experience of using information and computer technologies in 

additional education of children with disabilities is presented. The system of work on the 

spiritual and moral education of children with disabilities based on the study of the life of the 

Tsar Family in the framework of the project “The Young Pilgrim. Young guide.” 

Key words: spiritual and moral education. Disabled children. Remote forms of work. 

Information and computer technology. The project “Young Pilgrim. Young guide. 

 

 

 

 

УДК 37.0.+271.2+371 

 
 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей 

средствами дополнительного образования по предмету «Православное краеведение»: 

из опыта работы 

©2019 

Татьяна Алексеевна Рябцева, учитель начальных классов и ГБОУ СОШ №2 с. 

Обшаровка ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 
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духовных, культурных и государственных традиций. Формируется активная жизненная 
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позиция, социальная ответственность учащихся, бережное отношение к историко- 

культурному наследию своего края. 

Ключевые слова: православие, краеведение, краелюбие, духовно-нравственное 
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Дополнительное образование детей характеризуется как, процесс освоения 

добровольно избранного человеком вида деятельности или области знаний, выходящих за 

рамки стандарта образовательного (общего, начального, среднего) образования, 

позволяющее ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно. Дополнительное образование детей это, единый 

целенаправленный процесс объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. 

Духовно-нравственное воспитание – один из основных компонентов образовательного 

процесса в организации (учреждении) дополнительного образования  дополнительного, 

где детское объединение является одной из форм реализации духовно-нравственного 

потенциала обучающегося. 

Духовно–нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к 

Родине, обществу, коллективу, людям, к самому себе. Соответственно, развитие таких 

личностных качеств как: патриотизм, толерантность, товарищество, активность в 

конструктивной деятельности, глубокое уважение к людям. Православие играет важную 

роль в осмыслении простых норм нравственности и правил воспитания. Считаю, что 

мощным источником духовно-нравственного воспитания в современной школе является 

православное краеведение. Духовно-нравственное воспитание через краеведение 

способствует формированию личности, уважение к ближнему, памятникам истории и 

культуры; труду человека, создавшего их; в необходимости их сохранить. «Дух школы, её 

направленность, её цель должны быть обдуманны и созданы нами сообразно истории 

нашего народа, степени его развития, его характера, его религии. Постигая отечественную 

культуру, связанную непосредственно с духовным опытом, школьник придет к 

осмыслению того, в какой стране он живет, какие ценности осваивали его предки»,  - 

писал выдающийся педагог К.Д. Ушинский. [1; 248]. 

Цель проведения данного курса заключается в воспитании высоконравственной 

личности на основе ценностей родного края и православной культуры. 
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Образовательная среда, пронизанная духовно-нравственным воспитание для 

ребенка и его родителей, педагогов очень важна. Субъекты духовно-нравственного 

образования, его содержание, технологии, среда, условия в своей совокупности образуют 

единую духовно-нравственную систему образования. В ее основе необходимо видеть не 

механическое усвоение наук, не стремление к образованию одного лишь ума наших 

учащихся, а развитие в них внутренних сил благочестия, формирования цельной и 

целомудренной, нравственной личности, осознающей свой долг перед Отечеством и 

ближними. И для нас – учителей и педагогов, для всех тех, кто ведет аналогичную 

программу и поставил своей целью воспитание молодежи на основе духовных и 

нравственных ценностей, главным в работе можно считать православное краеведение, 

которое дает возможность реализовать идею межпредметных связей, органично связывая 

уроки с факультативными занятиями, дополнительными занятиями и внеклассные 

мероприятиями. 

Спроектированная программа поможет ребятам овладеть краеведческими 

знаниями, умениями и навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

особенности Православной культуры. Многие ученые, писатели, методисты, педагоги 

считают, что главным методологическим принципом духовно-нравственного (в том числе 

патриотического) воспитания учащихся должно быть познание и осознание ими своей 

малой родины. В толковом словаре В.И. Даля читаем: «Краеведение – это совокупность 

знаний (исторических, географических и т.п.) об отдельных местностях или в целом 

страны, это всестороннее изучение своей местности – природы, хозяйства, истории, быта 

людей – преимущественно местными школами». 

Знание, понимание и любовь малой Родине В.А. Сухомлинский оценивал так: 

«Родина без нас обойтись может, мы же без нее – ничто». Эту великую истину, на 

которую обращал внимание великий педагог-ученый, должен понимать и чувствовать 

каждый ребенок и взрослый [2, 23]. 

Для достижения поставленных целей и задач педагогов, мы – участники детское 

объединение юных краеведов с. Обшаровка, используем разные формы работы: 

знакомство с основами православного краеведения; работа с архивными документами; 

работа по благоукрашению памятника духовной культуры села. Совместная работа с 

краеведческими музеями района; занятия в православном детском объединении; духовные 

беседы с иереем Владимиром Мининым, молебны в храме и в школе; посещение церкви, 

участие в богослужениях. Подготовка материалов по православному краеведению к 

публикации в средствах массовой информации; разные виды милосердной деятельности; 
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участие в народных православных праздниках; участие в конкурсах, олимпиадах, 

паломнических поездках, крестных ходах. 

Православное краеведение является действенным фактором духовно- 

нравственного воспитания школьников. Нравственное воздействие православной 

культуры велико и многогранно. Русское православное слово, история, искусство, – т.е. те 

основные предметы, составляющие основу краеведения, которые развивают душу, дает 

возможность формировать в целом духовно-нравственные качества. Таким образом, 

обращение к системе православных ценностей, изучение православной культуры – 

реальные факторы воспитания по-настоящему нравственного поколения. Кроме того, 

используя богатейший краеведческий материал, учащиеся получают возможность узнать 

свои корни, почувствовать духовную связь с прошлым и ответственность за будущее. 

Своеобразным девизом детского объединения, который вдохновляет на поисковую 

работу, как педагогов, так и детей является фраза «От познания своего рода – до познания 

своей Родины». 

Обучающиеся детского объединения изучают свою родословную, ведут 

комплексную поисковую работу «Судьба моих родственников в судьбе России в годы 

Великой Отечественной Войны», собирают общешкольный банк данных по 

международному общественному гражданско-патриотическому движению по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» (о 

боевых прадедах), участвуют в акциях «Календарь памятных дат военной истории 

России», «Солдаты в каменных шинелях» (уборка сельских памятников), «Живи долго» 

(изготовление поздравительных открыток ветеранам и детям войны к 1 октября и 9 мая), 

организуют встречи с ветеранами, участвуют в тематическом занятии: «Толерантность!». 

Работая в этом году над архивными материалами, педагоги вместе с детьми узнали 

об истории храма села Обшаровка, на месте которого сейчас стоит школа №1. Кроме 

изучения письменных источников-документов, мы использовали другой метод сбора 

информации-метод интервью. Были опрошены десятки людей, воспоминания которых 

проливают свет на многие факты деятельности храма. Так, на занятиях православного 

краеведения, школьники получили информацию об архитектуре и убранстве 

православных храмов, убедившись в том, что нет ничего случайного, любая деталь имеет 

символический смысл, провели беседы на темы «Государственные символы России», 

«Самара – запасная столица России», экскурсии в музеи и исторические места родного 

села и области. 

«Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, патриота, который 

имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, 
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обладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в интересах 

Отечества» [3, 3], так представляет Белякова С.Б. патриотическое воспитание в статье 

«Патриотическое воспитание школьников» и мы ней согласны. Дети и взрослые- 

краеведы-патриоты нашей школы по крупицам восстановили историю церкви, фамилии 

настоятелей храма, начиная с XIX столетия. Кто, как не учителя и их ученики, могут эту 

работу сделать кропотливо и вдумчиво, в творческом союзе взрослого опыта и детской 

энергии, и любознательности. Нам нужно знать имена и дела наших дедов и отцов, 

которые спасали храмы, трудились в них, были гонимы за веру и страдали. 

Учащиеся нашей школы шефствуют над памятником погибшим, оказывают 

помощь ветеранам войны, труда, ребятам из детского дома. Наиболее «размягчает» сердце 

благотворительная деятельность, дела милосердия детского объединения. Ребёнок, 

соприкоснувшись с чужой болью, с чужой бедой (конечно, если это взаимодействие 

правильно педагогически «подано» и «интерпретировано») становится другим, он 

пересматривает свое отношением с миром, как правило, у него происходит переоценка 

ценностей. 

«Важным моментом является подготовка учеников к семейной жизни на основе 

православных традиций. Семейное воспитание является основой для воспитания 

законопослушных граждан, а значит, служит основой гражданского воспитания. Из 

непослушного ребенка вырастает непослушный солдат и непослушный гражданин», 

пишет Белякова С.Б. в своей статье об истинном патриотизме [3, 183]. Соглашаясь с 

такими и аналогичными высказываниями, юные краеведы, с особым пониманием и 

внимательным отношением к семье, организуют и проводят праздничные концерты с 

сувенирами и чаепитием ко Дню Матери, организуют выставку поделок «У мамы руки 

золотые», заинтересованно и увлекательно проводят состязания «Папа, мама и я – 

спортивная семья», беседы и классные часы: «Семья – дом счастья», «Добро и зло», 

«Когда у друзей лад, каждый этому рад», участвуют в региональной акции «Живи долго» 

(изготовление поздравительных открыток к праздникам пожилых людей, Дню матери, 23 

февраля, 8 марта). ежегодной школьной благотворительной акции «Подари книгу школе», 

акции «Дари добро». 

Любить свою родину, значит, заботится о ней. С особым усердием мы принимаем, 

самое активное участие в  уборке территории церкви,  ее благоустройстве,  создали проект 

«Красная книга Самарской области», провели экологические акции «Скворушка» 

(изготовление и развешивание скворечников), «Птичья столовая» (изготовление и 

развешивание кормушек для зимующих птиц). Всем очень понравился спортивный 

праздник «День здоровья», выставки: рисунков, поделок, фотографий. Организовываем 
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конкурсы стихов, где обучающиеся детского объединения читают стихи русских поэтов и 

свои стихи о Родине, о православии. 

Народный праздник является по своей сути большой, яркой, глубоко 

содержательной игрой. Наши воспитанники с удовольствием принимают участие в 

проведении таких праздников-игр как: «Рождество Христово», «Пасха», «День Семьи», 

«Татьянин день». Подготавливаясь к ним, мы разучиваем народные песни, рисуем, делаем 

поделки. И педагог, целенаправленно воздействуя на эмоциональную, нравственную, 

интеллектуальную сферы детей, оставляет в их памяти глубокий след. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре 

происходит с самого раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира. И огромным воспитательным эффектом в этом приобщении является 

чтение православной литературы. Вместе со сказками и житиями святых следует отметить 

роль русской поэзии в процессе воспитании. «Как только ребенок начнет говорить и 

читать, – писал И.А. Ильин, – так классические национальные поэты должны дать ему 

первую радость стиха и постепенно раскрыть ему свои сокровища. Сначала, пусть 

слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать – искренно, 

прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, 

где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. 

Русский поэт одновременно – национальный пророк и национальный музыкант» [4, 205]. 

Приобщая детей к литературе, проводим занятия литературного внеклассного 

чтения с подборкой тем об ответственности и чувстве долга, заботе и помощи, морали, 

честности, щедрости, заботе о старших и младших, совести, дружбе, добре. Так же 

говорим о культуре православия, знакомим с притчами. Проводим беседы на такие темы 

как: ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль и нравственность, 

бережливости и щедрости. Читаем книги нашего Самарского писателя-протоирея Николая 

Агафонова: «Вика с Безымянки», «Очень важный поступок», «По щучьему велению». 

Автобиографические рассказы: «Как я поступил в Духовную семинарию», «Чудо в степи». 

Рассказ о Русской Православной Церкви во время СССР и людях, не потерявших свою 

веру в годы борьбы с «религиозными предрассудками», мученичество за веру – 

«Попутчик». 

Именно жития святых были и остаются наиболее читаемыми детскими книгами, на 

основе которых строился процесс воспитания в семье и школе. В этих произведениях 

школьники могут увидеть примеры жизни святых, под их воздействием у детей 

формируются понятия о добре и зле, о нравственном идеале. Читаем о житие святого 
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праведного Александра Чагринского, это святой нашей Самарской области. Частый гость 

на этих занятиях – иерей Владимир Минин. 

Особенно увлекательными и любопытными являются наши паломнические поездки 

по святым местам, посещение святых источников Самарской области. Виртуальные 

путешествия по святым местам с помощью Интернета для нас не только новые 

технологии, но удивительные открытия, заочные и дистанционные путешествия, 

обретения самого себя в новом и неизведанном. Крестные хода в нашем селе, которые 

часто организовывает наш батюшка, стали традиционными и необходимыми для нас и 

других жителей села, также как и всеми любимый ежегодный крестный ход из Самары в 

Ташлу. Основная цель паломничества – поклонение христианским святыням, присутствие 

на богослужениях и участие в церковных Таинствах, посещение святых источников. 

Одним из важных моментов паломнических поездок является их духовно- 

просветительская составляющая. При посещении святых мест мы узнаем об истории и 

духовных традициях монастырей и храмов, особенностях богослужения, святых и 

подвижниках благочестия, чья жизнь и деятельность была связана со святынями, 

входящими в наш паломнический маршрут. Паломнические поездки дают прекрасную 

возможность знакомства с историей, архитектурой, иконописью, ремесленными 

традициями России, что обычно и привлекает нас в этих увлекательных путешествиях. 

Многие ребята детского объединения занимаются исследовательской, проектной 

деятельностью с использованием местного православного материала по темам: 

«Сквернословие», «Влияние православной духовной музыки на человека», «Я с гордостью 

произношу: «Обшаровка», «Жизненный подвиг Григория Журавлева» и др. Большинство 

работ по краеведческой тематике с успехом можно использовать в просветительской 

деятельности: лекциях, докладах, выступлениях в печати. 

Просто знать историю своей страны – мало. Стала очевидной необходимость 

возврата к утраченным духовным ценностям, которые на протяжении длительного 

времени ориентировали человека на понимание важных жизненных истин, соблюдение 

норм поведения в быту и в общественной жизни. Православное краеведение способствует 

решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у них 

готовности жить и трудиться в своём селе, участвовать в его развитии и культурном 

обновлении. Вместе с ребятами разработали и воплотили в жизнь нашей школы, села 

социальный проект: «Культура речи в современном обществе», провели конкурс: «Мама, 

папа и я – читающая семья». Заботясь о культуре речи, проводим для односельчан 

конкурсы: рисунков, поделок, фотографий. Наш батюшка – иерей Владимир Минин, часто 

приходит к нам в школу с беседами на духовные темы. 
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Таким образом, школа вместе с социумом занимается духовно-нравственным 

воспитанием сельских школьников, формирует у них гражданско-патриотические 

качества и национальное самосознание, помня, что без прошлого нет ни будущего, ни 

настоящего. Переживая столкновение с жизненными трудностями, наши ученики, 

возможно, вспомнят «благую мысль». И как сказано в учебнике по курсу «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» «..и не совершит человек чего-то 

непоправимого, удержится от скверного, злого, вспомнит уроки добра и выберет верный 

путь». Единственное, о чем не должен забывать учитель при работе с краеведческим 

материалом это: научная достоверность, доступность, выразительность и убедительность. 

И, конечно же, личная большая любовь к малой родине. Толька такая работа может стать 

бесценным вкладом в процесс формирования и воспитания у подрастающего поколения 

чувства сопричастности к своим истокам. 

Реализуя программу «Православное краеведение», меня привлекает в этой работе 

возможность говорить о духовной стороне жизни, ее нравственных категориях, убеждать 

ребят в том, что исполнение заповедей Божиих – единственный для православного 

человека путь к счастливой и гармоничной жизни, доступной каждому, помогает создать 

условия для последовательного приобщения учащихся к духовно-нравственным 

ценностям. Чем раньше дети начнут осознавать свою причастность к судьбе родного края, 

его истории, тем сильнее будет любовь к нему, тем чище будут их помыслы и дела. 

Таким образом, православное краеведение является одним из оптимальных средств 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, так как соединение 

учебно-познавательных задач происходит естественно, органично, без приедающейся 

назидательности, в непосредственной среде, где живут и учатся обучающиеся. 

На педагоге лежит огромная ответственность за душу ребенка. Ежедневно он 

входит в особый детский мир с благими намерениями научить растущего человека жить 

на Земле, жить в обществе, стремиться к самосовершенствованию, быть грамотным и 

духовно богатым. «Без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без 

личности нет народа как исторической общности» - писал академик Г.Н. Волков. Эти 

слова заставляют задуматься о будущем наших детей каждого неравнодушного человека 

[5,12]. 
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вековым корням нашего народа. Чтобы «достучаться» до детских сердец в своей работе, 

наполнить душу трепетной любовью к большой и малой Родине, автор в своей статье 

очень часто обращается к творчеству замечательных русских и современных писателей и 

поэтов. Автор приводит примеры педагогических и детских проектов, которые словом 

воспевают Землю Русскую. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданин-патриот, гражданско-патриотические 

ценности, Русь, военно-патриотический клуб, национального возрождения, проекты. 

 

 

Каждый учитель ставит себе цель: помочь ученику уверенно войти в мир, обрести 

высокий смысл личного бытия, продолжить традиции национальной культуры, 

определить свое отношение к жизни, природе, искусству и, конечно, стремится достичь ее 

(цель) в работе. Эта работа, как первый кирпичик фундамента, который закладывается в 

начале строительства здания, а в данном случае – в начале формирования личности 

маленького человека – гражданина. 

Предполагаемый результат деятельности данного педагогического проекта: 

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему  

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Названием моей работы стали слова известного поэта Е.Евтушенко (ими он 

заканчивает одно из своих стихотворений, положенных на музыку): «Если будет Россия, 

значит, буду и я…» [1]. Этим стихотворным строкам «созвучны» (сходны по смыслу) 

слова замечательного русского художника И.И. Шишкина «Страна, в которой я всегда 

хотел бы жить…»[2]. 

Однажды в дружеской обстановке художник заполнял своеобразную анкету, где 

были разные пункты. На вопрос: «Страна, в которой он всегда хотел бы жить, – Шишкин 

ответил: «Отечество». А напротив слов «мой девиз» художник написал: «Да здравствует 

Россия!» [1]. Мне хочется пожелать нашим детям и всем, кто стоит в начале своего 

жизненного пути, следовать этому девизу и верить в Россию. 

Россия, Родина, родной край…, – до боли знакомые каждому человеку слова. Они 

у нас на устах с раннего детства. Но почему-то эти необходимые и дорогие слова ушли 

сегодня на второй план… Забывать мы стали и наши русские традиции, пустились в 

погоню за чем-то новым, европейским. 

Пора остановиться, вернуться к истокам, к вековым корням нашего народа. Ведь 

эти корни питали множество поколений, которые берегли и умножали ДРЕВО 
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МУДРОСТИ, ДОБРА и ЛЮБВИ русского народа. Готовя с детьми к научно- 

практической конференции «Первые шаги в науку» проект «Любовь и красота спасут 

мир!», мы исследовали происхождение слов «Россия», «Русь» и выяснили, что означает 

это загадочное слово «РУСЬ». Слово «Русь» – объемное и многозначное. Послушайте, как 

звучат слова: Русь, русские, Россия, россияне. На севере встречаются деревни, где старые 

люди говорят по-старинному. Русью там называют светлое место, где солнышко. А у нас 

все светлое так и зовут: русый парень, русая девушка, русая рожь – спелая рожь. 

Неслучайно на Руси рождались великие талантливые люди с ясным взглядом, чистой 

душой, светлыми помыслами: ученые, художники, писатели, поэты… Всем, конечно, 

знакомы эти имена: А. Пушкин, И. Бунин, Ф. Тютчев, А. Фет, К. Бальмонт и др. И список 

этот можно продолжить. Они не только поэты, мастера слова. Все они очень любили 

свою Родину – Россию. Вспоминаются простые и мудрые слова А.С. Пушкина: 

«Служить Родине, отдавать ей все лучшее, на что человек способен, – высшее его 

предназначение» [3]. 

Непревзойденный мастер слова И.А. Бунин, необыкновенно гордый человек, до 

конца своих дней тяжело страдал от того, что находился вдали от России. Он «до боли в 

сердце» любил землю, на которой жил, любил среднюю Россию. «Очень русское было 

все то, среди чего жил я в мои отроческие годы», – писал И.А. Бунин. Чтобы 

«достучаться» до детских сердец, наполнить душу трепетной любовью к большой и малой 

Родине, я очень часто обращаюсь к творчеству замечательных русских и современных 

писателей и поэтов. В одном из писем К. Бальмонта читаем: «Я рад, что я родился 

русским, и никем иным быть бы я не хотел. Любить Россию! Ничего для меня нет 

прекраснее и священнее ее. Верю в нее и жду». Сознавая свою горькую разлуку с 

Родиной, свой внутренний долг перед ней, Константин Бальмонт, как завещание, оставил 

такие слова: «Да пошлет судьба той стране, которая дала мне жизнь, много травные луга, 

плодородные нивы, счастливых людей, правдивые дни…». 

Ф.И. Тютчев писал: «Больше всего в жизни я люблю Отечество и поэзию». 

«Я люблю Родину, я очень люблю Родину! Моя лирика жива одной большой 

любовью к Родине», - признавался С. Есенин. Мы с детьми и родителями подготовили и 

провели поэтический вечер – «Литературная гостиная». Выступая перед своими 

ровесниками, дети так озвучили цель этого литературного праздника: «Мы хотим 

прочитать стихотворные строки русских поэтов, чтобы рассказать об их искренней 

любви к России, об их высоком чувстве национального самосознания и вере в прекрасное 

будущее своей страны и донести до всех это глубокое чувство любви к Родине, большой и 

малой, к нашему Отечеству». А закончили выступление словами: «Для всех поэтов, о 
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которых мы говорили, Россия являлась «светом безмерным», милой родиной, родимой 

стороной, Родиной-матерью, великой и святой. Любовь к России делала всех поэтов 

нравственно чище и сильнее, возвышала и укрепляла их душевные силы и талант. Их 

прекрасные стихи волнуют и сегодня каждого из тех, кто к ним прикасается. Они учат 

нас любить свою ВЕЛИКУЮ РОДИНУ – СВЯТУЮ РУСЬ». 

Через мудрое, проникновенное слово А. Пушкина, И. Бунина, Ф. Тютчева, А. Фета, 

И. Никитина, К. Бальмонта, С. Есенина, Н. Рубцова и других дети учатся понимать мир 

прекрасного и чувствовать его разумом и сердцем, учатся любить Родину и жить ее 

судьбой. 

ЛЮБОВЬ к Богу, к святыням, к родной культуре к родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своей улице, к своему городу, друг к 

другу. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к ее 

истории, традициям, к ее прошлому и настоящему. 

С чего начинается Родина? Как часто мы слышим эти слова! Для каждого из нас 

Родина начинается с чего-то своего, личного. Для кого-то Родина – это храмы с 

голубыми, как небо, куполами. 

Вот как об этом рассуждают мои ученики. «Родина начинается с мамы. Ласковым 

словом, доброй улыбкой приветствует она нас каждое утро. Радостно начинается новый 

день! Когда мы думаем о маме, нам хорошо, словно она рядом и обнимает нас. Она 

подарила нам жизнь, всегда помогает и любит нас». (Абрашина Виктория). 

«Родина начинается с семьи. Спокойствие и защиту, общение и понимание 

получаем мы в семье». (Селиверстова София). 

«Родина – это наши игрушки, сказки, лес, облака в небе и многое другое, из чего 

складывается наше первое представление о Родине, о мире, в котором мы живем. С 

годами наши взгляды меняются. Но что бы с нами ни случилось, два слова остаются 

главными: мама и Родина». (Стрельникова Арина). 

«Родина начинается с первой учительницы в школе, которая дает нам знания, 

дарит нам свою доброту и справедливость, с первых отметок в наших дневниках, с 

общения с одноклассниками». (Куликов Иван). 

«Родина начинается с любимых мест, тех, куда хочется вернуться всегда. Мы 

много путешествуем, и так замечательно возвращаться домой, в наш любимый город 

Самара, в нашу родную страну Россия. Красивы наш город, наша Родина!». (Токмаковы 

Катя и Оля). 

К XIV Областным школьным Кирилло-Мефодиевским чтениям моей ученицей 

Семенюк Полиной был подготовлен проект «Матушка Земли Русской», в основе 
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которого были представлены: стихотворение священника А. Алексеева «Матушка Земли 

Русской» и трогательная история-рассказ об одной из святых, покровительнице Москвы и 

хранительнице России – преподобной Евдокии (в постриге Ефросинии). Великая княгиня 

Московская была любящей и любимой супругой Великого князя Московского и 

Владимирского Дмитрия Донского, матерью их 12 детей, которая, являясь современницей 

Митрополита Московского Алексия и игумена Земли Русской Сергия Радонежского была 

не только свидетелем объединения русских земель, но и их соратницей в созидании 

Московского княжества как государства Российского. Княгиня Евдокия была первой 

женщиной-государыней Московской Руси: 

«Тебя в твоих святых молитвах 

Врачуя, утешал Христос, 

Тебе давал победы в битвах 

Оружьем покаянных слез. 

Прошли года… Москва, Россия, 

Ужель забыли про тебя? 

Ужель забыли, как просили 

И звали матерью любя?». 

Мои дети посещают военно-патриотический клуб «Алексиевский», где наряду с 

мальчиками занимаются и девочки. Я стараюсь их направлять и поддерживать. Главное 

для всех в этих занятиях – укрепление не только физического здоровья, но и 

нравственного: дисциплинированность, патриотизм, готовность постоять за Родину и 

быть ее защитником. Наш девиз: «Если будет Россия, значит, будем и мы!». 

Воспитание гражданина-патриота страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. Важно создать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников, чтобы сформировать уважение к культурному историческому 

прошлому России. Проект раскрывает системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создающий условия для его самопознания и самовоспитания. 

Воспитание гражданина-патриота страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. Важно создать условия для эффективного гражданского и патриотического 
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воспитания школьников, чтобы сформировать уважение к культурному историческому 

прошлому России. 

Проект раскрывает системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создающий условия для его самопознания и самовоспитания, и мы убеждены, 

что такой проект научит обучающихся по-настоящему любить и гордиться своей Родиной. 
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В структуре гражданского воспитания выделяют нравственный, правовой, 

политический аспекты. Нравственный аспект представлен нравственной культурой, 

которая в структуре гражданской культуры является основополагающей, выступает тем 

моральным стержнем, который находит выражение в гражданственности – 

«интегративном качестве личности, позволяющем ей социально, юридически и 

политически ощущать себя дееспособным гражданином своей страны, ответственным за 

то, что в ней происходит» [1]. 

Человек становится субъектом, способным к социальному действию, через 

приспосабливание к материальной и социальной среде и активную деятельность в ней. На 

наш взгляд, современное общество остро нуждается в людях, чья деятельность имеет 

социально-ориентированную направленность. Такая деятельность осуществляется в 

социально-ориентированных объединениях школьников, дает им возможность накопить 
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опыт активных личных социальных взаимоотношений. Такие объединения становятся 

условием и средством развития социальной практики современных школьников. 

В нашей школе учащиеся 5-9 классов активно принимают участие в социально- 

ориентированной деятельности по организации выставок и экскурсий в рамках работы 

мини-музея «Три КИТа» и одноименного социально-ориентированного объединения. 

Культура, История, Традиции – именно эти три кита, по нашему мнению, 

составляют духовную и нравственную основу личности каждого человека. Знание своей 

культуры и культуры народов мира обогащает внутренний мир человека, знание истории 

дает человеку уверенность в том, что он не один, что у него есть корни и  основы, 

изучение традиций позволяет каждому из нас прикоснуться сердцем к своим истокам, 

почерпнуть мудрость и чувства из духовных колодцев предков. 

Такая форма работы с детьми позволяет осуществлять на практике 

гуманистическую направленность социально-ориентированной деятельности, т.к. в нашем 

коллективе работают все желающие, не зависимо от того, как человек учится, как к нему 

относятся педагоги, есть ли у него какие-либо отклонения в поведении. Мини-музей «Три 

КИТа» реализует свою общественную направленность, помогая каждому члену 

объединения развивать свои социальные чувства, характеризующие человека как зрелого 

социального субъекта. 

Успешная субъектная реализация для младшего подростка обеспечивается 

широким спектром выполняемых школьниками социальных ролей: этнографа, 

исследователя, краеведа, историка, сценариста, экскурсовода, организатора и куратора 

выставок, создателя презентаций, журналиста, фотографа, дизайнера. 

Подготовка выставок – это опыт совместной работы детей и взрослых, это 

реализация потребности подростков действовать сообща, это возможность для каждого 

члена объединения проявить себя и получить одобрение сверстников-единомышленников. 

В 2015-2016 учебном году ребята подготовили 3 выставки и провели экскурсии для 

всех учащихся школы, воспитанников детского сада, родителей и педагогов: «Новогодний 

сюрприз: выставка новогодних игрушек и открыток», «Непобедимая и легендарная: 

история армии России», «Кошкин дом: кошки в культуре разных народов мира». Причем, 

экскурсоводами становились все по очереди. 

В результате исследовательской работы, проводимой в мини-музее, удалось 

подготовить проект «История семьи, история страны в истории новогодней игрушки», 

авторы проекта – Лисицына Екатерина и Чеканова Дарья (6 класс) заняли первое место в 

районном этапе Рождественских чтений. 
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Для окружной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

учащиеся 5-го класса с удовольствием провели опыт по изготовлению самодельной 

бумаги и подарка в стиле восточной новогодней традиции. Изучив историю производства 

бумаги, секреты китайской каллиграфии, традиций восточного Нового года, 

пятиклассники приобрели знания и практический опыт позитивного взаимодействия. 

Наш мини-музей – площадка для личностного роста, развития образованности и 

социальной успешности школьников, что в условиях малокомплектной сельской школы 

обеспечивает эмоциональную удовлетворенность результатами своей деятельности, 

способствует приобретению опыта позитивной деятельности, развивает умения 

школьников моделировать социально ценные стратегии своей жизнедеятельности. 

Cсовременное общество ориентирует школу на новые форматы получения 

образования, которые позволяют ребенку приобретать ключевые компетенции человека  

21 века: критическое и системное мышления, умение работать в команде, выстраивание 

собственной образовательной траектории, взаимодействие в межкультурной среде. В 

статье 48 пункте 1.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» сказано, что педагогические работники обязаны 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности [2]. 

В селах Ореховка и Самовольно-Ивановка отсутствуют крупные селообразующие 

предприятия, нет организаций дополнительного образования детей, нет открытого 

доступа в сеть интернет; ограничен круг общения детей. Доступ к сети Интернет из 

общественных организаций есть только в школе. 

Круг общения ограничен педагогами школы как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности, дети испытывают дефицит взаимодействия с социумом: недостаточно 

образцов положительного семейного поведения, т.к. много неполных семей, социально 

активного поведения взрослых в обществе. Растет число асоциальных неформальных 

подростковых групп, увеличивается количество детей с девиантным поведением. 

Сельский социум не позволяет создать условия для разностороннего развития 

личности обучающегося, а, значит, и решить задачи, поставленные современным 

обществом. 

Исходя из вышесказанного, возникла потребность в создании новой формы 

взаимодействия школы и партнеров в конкретных социокультурных условиях для 

максимально возможного полноценного образования и воспитания обучающегося в 

ориентации на его социализацию. Кажется, что проблема не разрешима и обусловлена 

внешними факторами. Однако, и в условиях сельской малокомплектной школы, 
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удаленной от центров культуры, где родителей обучающихся прежде всего заботит 

материальная сторона воспитания и образования, возникшую потребность в расширении 

спектра образовательных результатов, сформулированных во ФГОС, можно решить с 

помощью социальных партнеров. 

Социальное партнерство – это система цивилизованных общественных отношений, 

обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, работодателей, 

предпринимателей, различных социальных групп, слоев населения, общественных 

объединений, органов государственной власти, местного самоуправления на основе 

договоров, соглашений, достижения консенсуса по важнейшим направлениям социально- 

экономического и политического развития. Наряду с социальным партнерством широкое 

распространение получили политическое, корпоративное, агентское партнерство, 

социальный диалог [3]. 

С 2016 года в нашей школе успешно вошло в практику так называемое 

некоммерческое партнерство. На договорной основе нами установлены отношения с 

такими учреждениями как Центральная библиотека имени А.С. Пушкина города 

Новокуйбышевска, Международный Центр духовной культуры «Радуга» (г. о. Самара), 

клуб женских рукоделий «Сударушка» (г.о. Новокуйбышевск), некоммерческая 

организация СМФ «Фото-История» (г.о.Самара), Автономная некоммерческая 

организация Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура», Центральная 

районная библиотека муниципального района Алексеевский. 

В октябре 2016 года мы оборудовали в школе выставочную зону для работы мини- 

музея. Выставку «Разные, но не чужие», посвященную Дню народного единства и 

культурным традициям народов Поволжья посетили все учащиеся, родители и ребята из 

соседней школы с. Летниково. Материалы для этой уникальной выставки предоставила 

Центральная библиотека имени А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска: книги на языках 

народов, населяющих наш край, куклы в национальных костюмах, фотовыставка о 

единственном в России библиотечном фестивале «Национальные сезоны». 

Мы с ребятами-членами объединения «Три  КИТа» старались сделать экскурсию  

по выставке интересной, запоминающейся: предлагали посетителям поиграть в игры 

народов Поволжья, отгадать загадки, прочитать текст на татарском, мордовском или 

чувашском языках, решить кроссворд, собрать и нарядить куклу в национальный костюм. 

Таким образом, и экскурсоводы, и посетители стали участниками увлекательного 

действия. 

Казалось бы, чем можно удивить сегодняшних школьников, пригласив их на 

выставку женских рукоделий?! Но экспонаты, предоставленные клубом женских 
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рукоделий «Сударушка» (г.о. Новокуйбышевск), покорили даже искушенных ценителей 

хендмейда. Мы предложили посетителям выставки квест-экскурсию «Мир женских 

рукоделий: история, традиции, загадки…». 

2017 год – год экологии в России. Выставка фотопейзажей «Планета Земля» из 

фондов Международного Центра духовной культуры «Радуга» (г. о. Самара) открывает 

цикл мероприятий и выставок, посвященных проблемам сохранения природы. 

Частное учреждение, некоммерческая организация СМФ «Фото-История» 

(г.о.Самара) и Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр 

«Школа-Музей-Культура» – наши консультанты по вопросам организации выставок. 

В 2017-2018 учебном году мы провели 32 экскурсии по 9 выставкам. Зимина 

Виктория, ученица 8 класса заняла второе место в окружном конкурсе исследовательских 

проектов «Взлет». Юлия Кандыба-победитель окружных Рождественских чтений. Ее 

доклад о храме Ильи Пророка в Подгорах вызвал интерес слушателей и жюри. 

C декабря 2017 года наше объединение сотрудничает с членами поискового  отряда 

«Сокол», руководителем поисково-исторического клуба студенческого военно- 

патриотического объединения (СВПО) «Сокол СГАУ» Ривкиндом Е.А. Результатом 

совместной работы по военно-патриотическому воспитанию стало участие наших детей в 

Митинге Памяти в с. Большая Черниговка 22 июня 2018года в мероприятии по 

захоронению останков бойца, уроженца Б. Черниговки, Ковалёва А.Н. Его солдатский 

медальон был найден участниками военно-патриотического поискового отряда «За 

Родину!» Белгородской области. Поисковики доставили останки бойца в родное село, где 

они и были захоронены с воинскими почестями. Наши мальчишки познакомились с 

поисковиками, почувствовали важность и необходимость поисковой работы. Такое 

погружение в деятельность дает огромный импульс для духовного и патриотического 

развития личности ребенка, для осознания его социальной роли как члена Общественного 

общероссийского  движения по  увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». В планах нашего объединения – Уроки Мужества, мастер- 

классы по поисковой работе, экскурсии в музей поисково-исторического клуба 

студенческого военно-патриотического объединения (СВПО) «Сокол СГАУ». 

27 ноября 2018 года в ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка состоялась встреча с 

председателем Самарского регионального отделения Общественного общероссийского 

движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» подполковником запаса Е.А. Ривкиндом и бойцами поисково- 

исторического клуба студенческого военно-патриотического объединения (СВПО) 
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«Сокол СГАУ» самарского национального университета. Это мероприятие приурочено ко 

Дню неизвестного солдата. 

Торжественно и серьёзно слушали ребята рассказ Е.А.Ривкинда о поисковом 

движении, о важности сохранения Памяти, о героях войны. 

Студенты университета, Владимир Семенов и Никита Лукин, совсем еще молодые, 

вчерашние школьники, показали артефакты времен Великой Отечественной войны, 

обнаруженные ими в ходе проведения полевых поисковых работ на местах сражений 1941 

– 1943 годов, а также фрагменты самолетов Ил-2 и Ли-2, найденные в Самарской и 

Свердловской областях в ходе работ по всероссийскому проекту «Небо Родины». 

Вопросов было задано очень много: как и где проходят Вахты Памяти, для чего солдатам 

выдавали медальоны, трудно ли найти родственников погибших. Но самый неподдельный 

восторг вызвал у ребят мастер-класс по работе с металлоискателем: каждый желающий 

попробовал себя в роли поисковика, подержал в руках прибор и услышал характерный 

сигнал при наведении его на металл. 

Долго ребята рассматривали фотографии и материалы о поисковой деятельности 

отряда «Сокол СГАУ». Было принято решение создать подразделение поискового 

движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» в нашей школе. 

Музейные экспонаты – самые беспристрастные свидетели событий, они 

достовернее всего отражают то, что было в годы Великой Отечественной войны. 

Поисковый отряд «Сокол», выезжал на «Вахту Памяти 2018» в сентябре 2018г. В 

его составе был работник школы Волкогонов В.М. Отряд поднял четырех безымянных 

бойцов и участвовал в их торжественном захоронении на Полях Памяти Смоленской 

области. 

Экспонаты, привезенные с Вахты Памяти, и стали основой нашей экспозиции о 

стрелковом оружии мобильного проекта «Эхо войны». 

Основой деятельности нашего мобильного музея является музейный предмет. 

Музейный предмет – это подлинник. Главные признаки его – вещественность, 

яркость, выразительность, привлекательность. Все эти признаки выполняют функцию 

исторической памяти. Музейный предмет помогает узнавать многое о событиях истории  

и их участниках. 

Ребята рассказывают о стрелковом оружии, вспоминают события битвы за Москву 

и Вяземскую операцию 1941 года. И, что особенно ценно, мы использовали дневники- 

воспоминания односельчан участников боев за Москву и их фотографии. Это настоящая 

связь поколений. Память о героях, о своих предках, гордость за их подвиги, стремление 
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быть похожими на дедов и прадедов – все это и есть настоящие основы патриотизма и 

духовности, которые мы стремимся заложить в души наших воспитанников. 

А социальные партнеры помогают нам в решении задач духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

В январе 2019 года у нас появились новые друзья: Самарская общественная 

организация «Герои Отечества», руководит которой Герой России, депутат 

Государственной Думы И.В. Станкевич. В феврале 2019года мы готовим открытие 

выставки «От Георгиевских кавалеров до Героев России», предоставленной СОО «Герои 

Отечества». 

«Союз генералов Самары» – это еще один ресурс, который я использую для работы 

по патриотическому воспитанию. Встречи с «живыми» генералами – настоящий подарок 

для наших ребят. 

Социальное партнёрство в широком смысле – это такая совместная коллективно 

распределённая деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнёрства акциях. 

Социальное партнёрство следует рассматривать как способ построения гражданского 

общества [7, 17]. 

Именно в таком понимании сущности социального партнерства мы строим свою 

работу на основе деятельности мини-музея «Три КИТа», направленной на реализацию 

задач духовно-нравственного воспитания: 

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

2. Формирование отношений к России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности). 

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности); 
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4. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации). 

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства. 

Возможны и другие направления партнерских отношений. 

Таким образом, воспитание социально компетентной, гуманной, здоровой 

личности, готовой к выбору собственного жизненного пути не возможно без объединения 

усилий всех заинтересованных сторон общества. 
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Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Все чаще мы 

слышим, что воспитывать ребенка нужно с первого дня его рождения. А современные 

веяния говорят о том, что еще до появления на свет, т.е. в чреве матери. С раннего 

возраста стараемся развивать у детей мышление, воображение, сенсорную культуру. Но 

все-таки, в наше очень непростое время, когда опять предпринимаются попытки гонений 

на Православную веру, необходимо приобщать ребенка к нравственным основам 

Православия и расширять его кругозор, устанавливая истинные ориентиры христианской 

жизни. 

В последние годы Русская Православная Церковь вновь получила возможность 

заниматься воспитанием детей, начиная с раннего возраста. В 90-е годы XX века с 

началом возрождения церковной жизни в России, для обучения детей православного 

вероисповедания основам православного вероучения при приходах стали появляться 

воскресные школы. 

Мы радуемся весне Православия на самарской земле. Важно сберечь лучшее, 

сохранить опыт – с тем, чтобы последующие поколения православных людей упрочили 

Церковь, утверждали веру, патриотизм, любовь к Родине [1, 4]. 

В настоящее время многие воскресные школы стали центрами духовно- 

нравственного просвещения, приобщения детей и молодежи к православной традиции, 

церковному укладу жизни, церковной среде. 

Несомненно, воскресные школы являются одним из резервов духовного 

возрождения страны, однако, такие школы есть преимущественно в крупных городах, где 

можно открыть несколько классов, привлечь преподавателей, имеющих специальное 

образование. Но Православие не знает границ, наша Вера крепка даже в самых маленьких 

селах. Какова же альтернатива у детей, где один детский сад и одна школа на несколько 

сел и нет учителей, получивших образование в духовной семинарии? 

У православных христиан одна Церковь, но путь к Богу у каждого свой [1, 2]. 

Главное, чтобы был храм, в храме – духовный наставник, в детских садах и школах – 

педагоги, желающие нести свет Православия своим воспитанникам. Именно эти педагоги 

могут помочь батюшке организовать работу воскресной учебно-воспитательной группы 

при храме. 
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При изучении особенностей работы некоторых воскресных групп, одна из которых, 

например, занималась в сельском доме культуры, подтвердилось мнение о том, что в 

данной работе огромное значение имеет окружающая среда. 

Очень важно, чтобы воскресная группа работала именно при храме. Заходя в класс, 

дети произносят Иисусову молитву, молятся перед началом занятия и по его окончании. 

Во время занятий в классе, в храме служится Литургия, и у детей младшей и средней 

подгрупп есть возможность, приобщиться к общему богослужению - петь «Символ Веры» 

и «Отче наш», давая возможность родителям и старшим детям спокойно молиться в 

храме. Не отрываясь от воспитательно-образовательного процесса, дети присутствуют при 

причастии (а малыши – причащаются каждое воскресенье), на водосвятии, где первые 

брызги Святой воды достаются малышам. Они прикладываются к иконам и, вместе с 

взрослыми, поют молитвы при совершении причастия и водосвятия. Дети учатся молиться 

перед трапезой и по ее окончании, хотя даже дома в семьях это бывает не у всех и не 

всегда. 

Так же важной оказалась работа с документацией. Готовясь к конкурсу на лучшее 

оформление воскресной школы Кинельского Северного благочиния, была приведена в 

соответствие нормативно – правовая база: разработано Положение о деятельности 

воскресной учебно-воспитательной группы, составлена образовательная программа по 

возрастным подгруппам, оформлены прошения родителей о благословении настоятеля 

храма на зачисление детей в воскресную группу. Дети вместе с воспитателями сочинили 

девиз для своей группы. Наши труды были удостоены грамотой Епископа Кинельского и 

Безенчукского Софрония за 2-е место. 

Учебно-воспитательный процесс в воскресной группе включает в себя три ступени: 

а) младшая подгруппа (набор детей в возрасте 4-8 лет) – с ориентировочным сроком 

обучения (3 года); 

б) средняя подгруппа (набор детей в возрасте 9-13 лет) - с ориентировочным 

сроком обучения (3 года); 

в) старшая группа (набор детей в возрасте 14-17 лет). 

Задачами младшей подгруппы являются православное воспитание и развитие 

детей, осуществляемые через приобщение к богослужебной жизни Церкви, игровую, 

творческую и развивающую деятельность, а также через взаимное общение, обучение 

основам православного вероучения, православное воспитание, развитие детей. 

Задачами средней подгруппы являются приобщение воспитанников к 

литургической жизни Церкви, обретение первичных навыков и начального опыта 

церковной жизни, обучение основам православного вероучения, усвоение детьми знаний о 
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вере, осознанное участие в богослужении и Таинствах Церкви, применение полученных 

знаний в повседневной жизни, формирование навыка ежедневной домашней молитвы. 

Задачами старшей подгруппы является последующее приобщение к социальной, 

миссионерской, молодежной деятельности прихода (посещение больниц, организация 

клубов молодежного общения и т.п.). 

С детьми младшей и средней подгрупп занимаются воспитатели, а старших ребят 

обучает батюшка. 

Ребенок, поступающий в воскресную группу, зачисляется на ступень, 

соответствующую возрастной категории. Но огромную трудность вызывает особенность в 

том, что дети могут зачисляться в течение всего учебного года, главное, чтобы они 

захотели ступить на эту дорогу, поэтому временных ограничений нет. Очень важно 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы было интересно тем, кто только что 

пришел, и тем, кому эта тема знакома. Приходится постоянно перестраиваться, 

варьировать программу. Как бы ни было велико желание подробнее и шире осветить тему, 

приходится многое отложить на последующие годы обучения. Поэтому необходимо 

обращаться к детскому опыту жизни, стараться вызвать активное восприятие детьми 

предлагаемого материала. 

Как же вовлечь «новеньких» в функционирующий процесс? Хочется привести 

формулировку Константина Дмитриевича Ушинского для младших школьников. Он 

просто и ясно сформулировал две самые актуальные для таких детей темы: вокруг да 

около [3, 6]. Вот так почти на каждом занятии мы обращаемся к темам «вокруг да около», 

чтобы у детей не возникло представления об отдаленности и оторванности вероучения от 

их детской жизни. Поэтому в беседы включаются логически связанные с  темой 

небольшие произведения о жизни детей-сверстников с реальными, актуальными для ребят 

и нравственно окрашенными историями [3, 7]. Дополнительным материалом к программе 

являются литературно-художественные православные календари для детей и родителей, 

детские православные книги. 

Для занятий с детьми младшей подгруппы серьезным подспорьем освоения 

программы стало пособие З.И. Зинченко «Детям о православной вере», для детей 

постарше «Домашние уроки Закона Божия для детей» протоиерея Гавриила Делицына. И, 

конечно же, огромный ресурс – это интернет. Особенно это ощущается при подготовке к 

праздничным мероприятиям, которые проводятся при активном участии воспитанников 

для прихожан храма. 

Не очень давно праздники классифицировались на семейные, государственные, 

церковные и др. Но наше общество осознало необходимость духовно-нравственного 
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воспитания подрастающего поколения. Имеется множество воспитательных систем, но 

древо познается по его плодам. Лишь в недрах Православной церкви выросли наши 

святые и герои – защитники Отечества. Учитывая данный факт, многие церковные 

праздники возвели в ранг государственных [4, 47]. 

Очень интересно было рассмотреть с данной позиции такие события как 

установление Дмитриевской родительской субботы и Куликовская битва, День народного 

единства и праздник иконы казанской Божьей Матери. Такая работа помогла детям 

переосмыслить материал школьной программы, пропустить его через призму вероучения, 

ощутив теснейшую связь между этими событиями и собственным их восприятием. 

В настоящее время усилился процесс проектизации знания, культуры. Проектная 

деятельность предполагает проводить определенные исследования в соответствии с 

выбранной темой. Например, исследования «Легенды об озере Светлояр и граде Китеже», 

«История дедушки с мороза» ребята взяли темами для научно-практической конференции 

в школе. 

Безусловно, важна интеграция образовательных программ школы, детского сада и 

воскресной группы, но не маловажно готовить детей к будущей взрослой христианской 

жизни и в быту. Необходимо научить детей молиться перед трапезой и после ее 

окончания, а какой интерес вызывает у ребят сам процесс приготовления пищи. Чтение 

молитв во время готовки, знакомство с рецептами постных блюд, беседуя при этом о том, 

что такое пост, когда и как это бывает. Такие ассоциации помогают лучше все осознать и 

запомнить. 

С духовной точки зрения цель любого христианского поста – дать человеку время 

для размышлений и подведения итогов, разрешения семейных конфликтов и прощения 

обидчиков, возвращения к истокам собственной личности. 

Безусловно, важно и другое: пост и постная кулинария позволяли верующим 

постоянно следить за своим питанием, руководствуясь давними народными традициями и 

церковными обрядовыми правилами [5, 3]. 

После поста обязательно наступает праздник, который ребята ждут,  готовятся. 

Ведь для детей важнее и увлекательнее ощущения самого праздника подготовка к нему. С 

небольшим количеством детей разного возраста бывает непросто подобрать сценарий, 

поэтому чаще всего приходится его разрабатывать самим, порой, просто сочинять с 

начала до конца, придумывая диалоги, стихи, танцы. 

Воспитатель в воскресной группе – «специалист широкого профиля», так как 

нужно заниматься не только педагогикой, творчеством, но и костюмы детям сшить, что-то 
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связать, сделать декорации. Но главное, необходимо наполнить весь этот комплекс 

вероучением, доброделанием, послушанием и другими христианскими добродетелями. 

Особое внимание уделяется Рождеству Христову и Пасхе Христовой. В святочные 

дни в сельском доме культуры проводится рождественская елка для всех желающих 

ребятишек села. Начинается мероприятие обязательным рождественским спектаклем, 

участниками которого являются сами ребята и их родители, воспитатели воскресной 

группы. Приветствуется социальное партнерство с сельской детской школой искусств, 

танцевальным кружком дома культуры. Такими совместными усилиями спектакли 

получаются интересными, насыщенными, познавательными. Такая серьезная подготовка 

детей должна иметь не один выход, поэтому выступления организуются не только в ДК, 

но и в детском саду. 

Завершается учебный год итоговым мероприятием в день Жен-Мироносиц. 

Прославляя Воскресение Иисуса Христа, вспоминаются библейские события, звучат 

детские стихи и песни. В свои игры дети приглашают зрителей – прихожан храма. Это 

придает празднику особое значение, так как объединяются люди разных возрастов,  

разных семей. Порой, одинокие старушки рады такому вниманию больше чем сами дети. 

Расставаясь на лето, ребята уже озвучивают свои задумки, чем наполнить сценарий 

начала учебного года. 

Вот так уже несколько лет по «самым актуальным темам: вокруг да около» ведется 

работа в разновозрастной воскресной учебно–воспитательной группе прихода святого 

великомученика Георгия Победоносца села Георгиевка. 
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Annotation. Sunday schools began to appear at parishes to teach children the basics of the 
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groups at the Church. 
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