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Пленарное заседание 

Приветственное слово 

Епископа Валуйского и Алексеевского Саввы (Никифорова) 

Уважаемые участники 

V Митрофановских образовательных чтений! 

Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека 

должны стать предметом наших сегодняшних размышлений. Тема 

конференции предполагает глубокое и вдумчивое осмысление значения 

человеческого выбора.  

Промыслом Божиим будущее закрыто от человека. В ходе глобальных 

изменений в мире происходит множество межнациональных конфликтов, 

социальных катастроф, многие народы несут невосполнимые потери своей 

культурной идентичности, размываются границы привычных этических 

образцов. 

Вызовы и угрозы человечеству существовали всегда. Но в последние 

годы они приобретают универсальный характер. И причина глобальной 

угрозы для современной цивилизации сегодня являются рукотворные риски, 

созданные самими людьми. Это геополитические проблемы, связанные с 

усилением социально-экономической и политической нестабильности, 

противостояния государств – политических оппонентов. А начало этому 

процессу было положено в эпоху Просвещения, когда ее идеологи, по словам 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, провозгласили 

человека «…абсолютной и конечной ценностью, а его благо – критерием 

справедливости общественного устройства». 

Приведу слова святителя Иоанна Златоуста: «…те, которыми овладела 

безумная страсть и любовь к собиранию богатства, истощают на это все свои 

силы и никогда не насыщаются, потому что сребролюбие есть ненасытное 

пьянство, и как пьяные, чем больше вливают в себя вина, тем большею 

распаляются жаждою, так и эти (сребролюбцы) никогда не могут остановить 

этой неукротимой страсти, … пока не низринутся в самую бездну зла».   

Гуманистические же ценности, способные стать на пути 

разрушительных процессов и имеющие христианские корни, обесценены.  

Не случайно в июле 2021 года Президентом России была утверждена 

«Стратегия национальной безопасности». В базовом документе на самом 

высоком государственном уровне был сделан широкий обобщающий вывод о 

негативных явлениях планетарного масштаба: «Достигнув высокого уровня 

социально-экономического и технологического развития, человечество 

столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных 

ориентиров и устойчивых моральных принципов. Пересмотр базовых норм 

морали, психологическое манипулирование наносят непоправимый ущерб 

нравственному здоровью человека, поощряют деструктивное поведение, 

формируют условия для саморазрушения общества». 
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Нравственные ценности, проповедуемые Церковью, являются вектором 

духовного развития человека. Откуда происходят наши ценности, культура, 

мировоззрение? Мы стали такими благодаря нашей вере, нашей религиозной 

идентичности, вся наша корневая система произрастает из Священного 

Писания. Именно поэтому религия как фундаментальная составляющая 

российской государственности и является главной мишенью в нынешнем 

противостоянии». 

В Священном Писании есть такие слова: «Жизнь и смерть предложил я 

тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 

твоё» (Втор.30:19). Эти строки свидетельствуют о том, что Господь ждет 

именно нашего свободного решения. Церковь, совершая миссию проповеди 

Царства Божия, завещанную ей Христом, не оставляет надежды, что 

прекрасный идеал евангельской любви как высшая из христианских 

ценностей, привлекая к себе человеческие сердца, сможет сохранить и 

преобразить жизнь мира. 

И сегодняшнее соработничество церковных и государственных 

органов, общественных организаций в деле духовно-нравственного 

воспитания нашего народа, особенно подрастающего поколения, будет 

способствовать возрастанию гармоничной личности человека патриота, 

гражданина.   

Желаю всем участникам Митрофановских образовательных чтений 

плодотворной работы, творческих и научных успехов, постижения наших 

российских культурных истоков и духовных традиций на благо нашего 

Отечества! 

 

Приветственное слово  

заместителя главы администрации Алексеевского городского округа 

по АПК и имуществу Горбатенко Алексея Федеровича  

 

Добрый день, Ваше Преосвященство, 

досточтимые отцы, участники конференции! 

 

Приветствую Вас на Епархиальном этапе Международных 

Рождественских образовательных чтений! 

На протяжении многих лет этот форум является одним из наиболее 

ожидаемых и по-настоящему важных событий в общественной, культурной и 

духовной жизни Алексеевского городского округа. 

Ежегодно на Рождественских чтениях мы говорим о важнейших 

проблемах времени и осмысляем значение для истории страны выдающихся 

светских и религиозных деятелей.  

Тема Рождественских чтений этого года «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» обращает нас к патриотизму, 

истокам и смыслу духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, имеет определенную цель – консолидация усилий 

государственной и муниципальной власти, Русской Православной церкви и 
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общественности в деле укрепления единства российского народа, 

поддержания национальных идеалов и исторических традиций государства, 

развитие преемственности поколений. 

Сегодня на наших глазах происходят поистине тектонические сдвиги 

всего мироустройства, которые носят глобальный характер. Вызовы 

современности – это наша реальность, где каждому человеку предстоит 

сделать свой выбор. Поэтому нам  чрезвычайно важно, когда перед страной 

стоят сложные и многогранные задачи, воспитать у подрастающего 

поколения любовь к родной культуре, ответственное отношение к истории 

нашей многонациональной страны, уважение к окружающим людям. Но 

воспитать настоящего гражданина, истинного патриота, благородного 

человека без опоры на православную церковь практически невозможно. 

Уверен, что тема сегодняшнего форума задаст тон вашим 

содержательным дискуссиям, определит основной вектор обсуждения  

актуальных проблем, связанных с воспитанием подрастающего поколения.  

Всем участникам Чтений желаю плодотворной работы и всего самого 

доброго! 

 

Николай Германский, 

протоиерей 

Благочинный Ракитянского округа,  

настоятель Свято-Никольского храма  

п. Ракитное Губкинской епархии  

Белгородской митрополии  

Московского Патриархата 

 

Святость и глобальный мир 

 

Человек – существо загадочное и сотканное из противоречий. 

Одновременно он велик и ничтожен. С одной стороны, он обладает свободой 

и является тенью Божества на земле, а с другой стороны он опутан, словно 

тонкой паутиной, своими страстями и дурными наклонностями, которые 

ослабляют его волю и делают проводником демонических сил. Человек 

вечно о чем-то тоскует, вечно чего-то боится, ощущая ложность своего 

бытия. Он постоянно ищет выхода из жизненных тупиков. Но, увы, опыт 

всей предыстории показывает, что человек может найти покой только в Боге. 

Нельзя быть свободным в том мире, где царствует время и смерть. Но 

именно к такой свободе стремилась и стремится большая часть человечества 

и в результате получает лишь разочарование и горечь потерь». Так и 

рассуждает известный современный теоретик и практик аскетической жизни 

и духовный писатель архимандрит Рафаил (Карелин). Еще пророк Давид 

говорил, что «только в Боге успокаивается моя душа» (Псалтирь 61:2-3,6-9). 

По блаженному Августину, только «бездна Божества может наполнить 

бездну человеческого сердца», а святитель Григорий Нисский идет дальше, 
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утверждая, что человек может соделаться сыном Божьим, но лишь в том 

случае, если он станет Святым.  

В этой связи возникает вопрос: а нуждается ли современный человек в 

предметном разговоре о святости и, тем более, в сознательной к ней 

устремленности. Более того, возможна ли она вообще в современном 

секулярном мире, где люди так далеко отошли от Бога и кажется, 

совершенно перестали понимать друг друга и дойдя в своем безумии до 

насаждения нетрадиционных ценностей, напрочь искажая Божественные 

духовно-нравственные ценности. Убежден,  что разговор этот нам 

необходим, хотя бы потому что мы не можем представить себе подобного в 

пределах нашего Отечества. По сути, это разговор о Любви, которую мы где-

то потеряли и, основательно запутавшись и извратив понятие об этой самой 

Любви, пытаемся делать вид, что по-прежнему живем, а не существуем. 

Господь устами апостола Иоанна Богослова говорит просто и ясно, что «Бог 

есть Любовь и всякий пребывающий в Любви, пребывает в Боге» (1 Ин. 

4:16). Но как приобрести эту настоящую Любовь в наше не просто жесткое, а 

временами жестокое время? Как приобрести хоть какое-то желание сделать 

может быть первые шаги в этом направлении?  

Думается, что для этого, по крайней мере, надобно оживить в памяти те 

прописные истины, которые были достаточно хорошо усвоены нашими 

предками, и которыми они старались руководствоваться в своей жизни. Надо 

заметить, что большинство из них не мыслили своей жизни без Бога и 

Церкви. А вот отсюда и произрастали философия и психология их жизни, их 

быта, нравов и обычаев. Они неплохо знали Евангелие, в котором есть и 

такие слова: «Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, 

дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 

(Иоан.3:16). Для большинства из них, наших предков, каждое евангельское 

слово было живым руководством к действию.  

Сегодня нередко со всех сторон можно слышать одни и те же слова, 

уже набившие оскомину. А зачем нам вообще нужна Церковь? Разве нельзя 

верить в Бога без посредников и при этом быть вполне приличными людьми? 

Святые Отцы, без опыта которых мы не мыслим Священное Писание, 

считали невозможным спасение или, если хотите, становление святым вне 

Церкви. Преподобный Ефрем Сирин говорил, что «Церковь – это соль, 

осоляющая всю Землю, предохраняя её от гниения». Основанная Христом на 

Тайной Вечери, Она актуализировалась или начала Свое бытие в день 

Пятидесятницы, когда прославленный Господь послал своим ученикам 

Святой Дух. Начиная с этого дня, Дух живет в Церкви, а Церковь живет 

Духом. Она свята и непорочна, потому что её главой является Совершенный 

Бог и Совершенный Человек Иисус Христос. Можно сказать, что целью Его 

Воплощения или прихода в наш мир и было создание Церкви, в Таинствах 

Которой, а наипаче в Таинстве Евхаристии человек должен восстановить в 

себе помраченный грехом Образ Божий. Святая Соборная и Апостольская 

Церковь призвана помочь человеку вернуть в его сердце потерянный рай и 
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при надлежащем старании, может быть даже стать и Святым, каковыми по 

существу были до грехопадения Адам и Ева.  

Святитель Тихон Задонский говорил, что «Блаженство состоит в 

лицезрении Бога, ибо Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5: 

8). Если для нас Евхаристия – Сам Христос, Плоть и Кровь Которого мы 

вкушаем во время Божественной Литургии «дабы иметь жизнь вечную», то 

Адам и Ева, будучи в Раю, можно сказать, пребывали в непрестанной 

евхаристии и состоянии безгрешности, благодарения, любви и реального 

общения с Богом. Ослушавшись Бога, они все это утратили. А там, где 

теряется Любовь, неизбежно появляется страх. Страх перед силами природы, 

перед болезнью, перед смертью близких, и, наконец, своей собственной 

смертью. И только возвращение этой потерянной любви в сердце 

человеческое, может изгнать всякий страх.  

Можно сказать, что любовь триединого Божества является 

единственным источником всяческого смысла и радости любого живого 

существа. Меняются внешние формы, но желание любить и быть любимым 

остается неизменным, как для тех, кто жил вчера, так и для тех, кто живет 

сегодня и будет жить завтра.  

Христос пришел в наш мир и создал свою Церковь не для кого-то 

одного, отдельного или избранного, а для всех. Он всех зовет нас к Себе 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас …» 

(Мф. 11:28), ибо всем есть место на этом празднике света. Нужно лишь 

искренне желать очиститься от всякой греховной скверны и стать «новой 

тварью во Христе», несмотря ни на какие трудности и уловки современной 

жизни. Ведь условия, в которых жил и спасался праведник наших дней 

архимандрит Серафим (Тяпочкин), были не менее сложными. Ему выпала 

тяжелая, но и благодатная доля – пострадать за Христа и Его Святую 

Церковь. Разве мы не можем, взирая на его в высшей степени достойную 

жизнь, подражать ему в добродетелях, разве не имеем права спросить себя, а 

почему он и многие, жившие в то время, смогли стать праведниками, не 

отреклись от Церкви и Ее правды, а остались верными Ее чадами и потом, 

долгие годы, вплоть до собственной кончины, делились той неземной 

Любовью, которую приобрели в Ее недрах. Ведь Христос обращался ко всем 

нам, когда говорил: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра 1:13-16). 

Однажды отец Серафим поделился со своим собратом: «Ох, если бы я мог 

передать хоть одну десятую долю той радости, которую переживаю во время 

служения Литургии». Для церковного человека эти слова говорят об очень 

многом. Именно черпая со дна Евхаристической Чаши свое вдохновение, он 

смог сказать и эти неповторимые слова: «Покой души, какое счастье для 

человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя? Можно иметь 

полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства 

жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и 

общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше 

будет далеко несовершенным. Можно ли назвать истинным счастье то, что 

временно и преходяще? Сегодня в славе и почете, а завтра может быть в 
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презрении и поношении, сегодня мы в силе и здравии, а завтра в немощах и 

болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши 

глаза и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле. Так 

призрачно, так суетно то, что в мирском понимании принято называть 

счастьем. Не к такому счастью зовет нас Христос. Ища покоя для души, 

измученные, исстрадавшиеся и уставшие на жизненном пути, пойдем ко 

Христу. Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас и простит все вины 

нашим пред Ним. Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим 

Ему. Он вернет нам Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы 

обрящем покой душам нашим».  

Не могу не зачитать несколько свидетельств, для того, чтобы глубже 

осознать, какие люди жили рядом с нами в не самые легкие времена для 

нашего Отечества. Вспоминает духовный сын отца Серафима митрополит 

Ярославский и Ростовский Вадим (Лазебный): «Вся его жизнь была 

безупречной, и мы видели эту его святую безупречность своими глазами. Он 

мог воздать «кесарю кесарево», но в вопросах веры был безукоризнен и 

непоколебим. Я с уважением отношусь к Комиссии по канонизации святых и 

думаю, что рано или поздно вопрос прославления отца Серафима будет 

решен. Но для меня, как и для многих других, старец свят, и у меня в этом 

нет совершенно никаких сомнений. Однажды, будучи юношей, я зашел в 

алтарь. В это время запели «Херувимскую», и я, тихо стоя в сторонке, увидел 

вдруг отца Серафима в необыкновенном сиянии и несколько приподнятым у 

Престола. Это вообще трудно описать. Это невозможно передать. И это 

благодатное сияние не однажды исходило от отца Серафима, и его видел не 

только я».  

А известный старец нашего времени схиархимандрит Илия Ноздрин с 

необыкновенным благоговением вспоминает о своих встречах с отцом 

Серафимом «Я благодарен Господу, что он даровал мне общаться с дивными 

старцами, одним из которых был архимандрит Серафим (Тяпочкин). 

Батюшка потряс меня до глубины души своей любовью. «Выше любви 

ничего нет», - говорит апостол любви Иоанн Богослов. Я видел эту вечную 

любовь, воплощенную в старце Серафиме».  

И мы полагаем, что именно такая любовь, носителем которой был 

архимандрит Серафим (Тяпочкин), может спасти лежащий во зле мир. 

«Блаженна Ты Церковь, верных» - воскликнул когда-то преподобный Ефрем 

Сирин. «Ибо Царь царей утвердил в Тебе Свое жилище. Твои основания 

никогда не поколеблются, ибо Господь – Страж Твой, а врата ада не одолеют 

Тебя, и хищные волки не смогут сокрушить или ослабить Твоей крепости. О, 

как велик Ты, Дом Божий! Как Ты прекрасен!» 

Подводя некоторый итог выше сказанному, мы смеем утверждать, что даже и 

в нашем современном мире, исказившем почти до неузнаваемости 

Божественную Правду, святость не только возможна, но и необходима. Для 

того и существует Церковь Христова – единственное место во вселенной, 

живя жизнью Которой, можно вырваться из тисков земного наслаждения и 
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войти в тайну Божественного блаженства, и таким образом вернуть в свое 

сердце потерянный Рай. 

Аминь. 

Александр Лопушанский,  

протоиерей 

кандидат богословия. 

Гомельская епрахия 

 

История Гомельских монастырей в XX веке.  

Монашеская жизнь в эпоху гонений  
(фотоматериал размещен в приложении сборника) 

 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 

твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно» (Матф.6:6). 

 

Вышеприведенные слова Христа в буквальном смысле исполнились в 

20 веке на нашей родной земле, когда явная и открытая молитвенная жизнь в 

определенные его периоды не была возможна. 

К 1938 г. на территории восточной Беларуси уже не действовало ни 

одного храма, многие священнослужители были репрессированы и 

богослужебный глас, казалось, угас навсегда. 

Но не всё оказалось так печально, как того хотели борцы с Церковью. 

На Гомельщине одним из последних оплотов Православия оставалось 

монашество. В связи с быстроменяющимися условиями политической и 

общественной жизни оно приняло необычную, но как показало время самую 

необходимую и жизнеспособную для той эпохи форму. Оно ушло в 

«катакомбы». 

Мой доклад скорее будет кратким обзором фактов, связанных с 

монашеским движением в нашем регионе в период открытого преследования 

Церкви. Более полное изложение материала вы найдете в книге 

С.В.Цыкунова и Н.Н.Козловой. «Чонский монастырь. История и судьбы», 

изданной в 2018 г. в г. Гомеле. 

Здесь же я попробую в некоторых тезисах обрисовать основные его 

черты. 

 

Предыстория.  

Появление катакомбного монашеского движения на Гомельщине. 

В окрестностях г. Гомеля на начало 20-го века существовали две 

православные обители. Макарьевский и Чонский женские монастыри. 

После окончательного прихода в 1919 г. на Гомельщину Советской 

власти эти обители встретили трудные времена. 

Монастырские земли не избежали национализации. Согласно декрету 

«О земле», все они были переданы в ведение новообразованных местных 
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хозяйств. Но к началу 1921 года сложилась обратная ситуация. Земли вместе 

с имуществом и строениями были возвращены обоим монастырям. 

Связано это было с тем, что обители были перерегистрированы в т.н. 

сельскохозяйственные артели. 

Чонская монашеская артель по решению местного суда получила в 

дополнение ещё и несколько земель в поселениях Никольск и Фёдоровка. 

Возможно, возвращение земель было связано с неспособностью новых 

властей должным образом обходиться с хозяйством. В списке возвращенного 

Чонскому монастырю имущества числились больные чесоткой лошади, 

тощие свиньи, разрушенные строения и мосты, необорудованная кузница и 

неисправный сельхозинвентарь. 

Перерегистрация монашеских общин в сельхозартели смогла на 

небольшой срок продлить жизнь обителей. Так, например монашеская 

коллективная земледельческая сельхозартель была зарегистрирована 4 

января 1923 года за № 631 под названием «Красный Ленинград» в имении 

Чёнки Дятловичской волости, где председателем состояла монахиня 

Кирсавия (Людмила Мелешко), секретарём монахиня Аркадия (Агриппина 

Лазаретова), её членами было заявлено 22 человека (14 членов в 1924 году). 

В дальнейшем артели были ликвидированы. В 1928 г.  - добрушская, а 

в 1929 г. - чонская. Монахини были разогнаны, часть из них была 

подвергнута аресту1. 

 

Монашеские общины. Где и какие были? 

Из разогнанных монахинь и священников их окормлявших, вокруг 

Гомеля образовалось большое количество тайных «келейных» обителей. В 

основной своей массе они возникали в родных селениях наиболее 

авторитетных сестер. Некоторые монахини жили поодиночке, совершая своё 

монашеское делание. Например, в д. Холмеч Речицкого района проживала 

монахиня Елевферия (Дремач) 2 , а в д. Еремино Гомельского района 

проживала послушница Чонского монастыря Ульяна Нетылькина3. 

Перечислю некоторые из известных нам населенных пунктов, где 

находились «келейные» общины: 

Г. Новобелица. По свидетельству печально известного деятеля 

обновленческого движения на Гомельщине протоиерея Николая Дудкина на 

конец 1930-х гг. в г. Новобелице на разных квартирах проживала монашеская 

община из 30 человек. Все они были постриженицами Чонского монастыря. 

Во главе такой обители стоял священник Фома Конашкевич. Община была 

сформирована вокруг местного Александро-Невского храма, где все они 

время от времени собирались на богослужение. После возрождения Чонской 

обители в 1942 г. архимандритом Серафимом (Шахмутем) и последовавшем 

её закрытии спустя полтора месяца, монахини с возглавившим их 

пострижеником Оптиной Пустыни иеромонахом Макарием (Хорьковым) 

                                                             
1 Цыкунов С.В., Козлова Н.Н. Чонский монастырь. История и судьбы. - Гомель, 2018. – С. 209-226. 
2 Там же. С. 333 
3Слесарев А.В. Мартиролог Гомельской епархии (1917-1953). - Мн., 2017. – С. 249-250. 
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вновь поселились в Новобелице. С ними также проживала и игумения 

Поликсения (Галюденик)4. 

Поколюбичи. Согласно докладной записке благочинного протоиерея 

Михаила Кротта, составленной в 1955 г., в Поколюбичах проживало 4 

монахини. Старшей из них была постриженица Чонского монастыря 

Матрона (Полякова), более 10 лет проведшая в заключении, а три остальные 

бывшие насельницы Киевских монастырей5. 

Песочная Буда. В этом небольшом селении около 50 лет (вплоть до 

1980-х гг.) действовала община, возглавляемая бывшей насельницей 

Чонского монастыря монахиней Магдалиной (Евмененко). Мать Магдалина в 

своей жизни около 15 лет провела в ссылках и лагерях. Всего сестер было 

около 10 человек. Основную часть из них составляли не имеющие пострига 

девицы, давшие Богу обет безбрачия6. 

Бобовичи. Там проживали две схимницы, постриженицы Чонского 

монастыря: схимонахиня Антония (Кабкова) и схимонахиня Магдалина 

(Романова).  После закрытия местного храма они в своем доме установили 

иконостас и нелегально совершали общественное богомолие7. 

Урицкое. Там проживали монахини Чонского монастыря: монахиня 

Домникия (Сычева), монахиня Макария и две верующие женщины Анна и 

Христина. В их доме был оборудован иконостас, где они совершали уставные 

богослужения8. 

Причалесня, Чечерского района. В селении проживала небольшая 

община из 4-х сестер под руководством иеромонаха Антония (Манина, 

+1969), бывшего сидельца за веру, в послевоенное время ведшего скрытный 

образ жизни. К о. Антонию, как к опытному духовнику съезжались за 

духовным окормлением и другие нелегальные монахини9. 

Костюковка. Там совместно проживало 4 монахини: Митродора, 

Арсения, Евфросиния и Анфия. Между собой они были родственницы10. 

Добруш. После окончательного закрытия Макарьевского монастыря и 

ликвидации возникшей на его месте сельскохозяйственной артели, часть 

монахинь во главе с игуменом Иннокентием (Мельниченко) перешла жить в 

пригород Добруша. Первоначально с о. Иннокентием проживали монахини 

Манефа, Макария, Феоктиста и Агния. До 1941 г. их деятельность была 

конспиративной. Позже, во время войны, с назначением о. игумена 

настоятелем местного прихода, монахини активизировались. Игумен 

Иннокентий на Гомельщине примкнул к миссионерской деятельности 

архимандрита Серафима (Шахмутя) и сумел возродить жизнь в 10 приходах. 

                                                             
4 Цыкунов С.В., Козлова Н.Н. Чонский монастырь. История и судьбы. - Гомель, 2018. - С. 220-221 
5 Там же. С. 240-247 
6 Там же. С. 262-272 
7 Там же. С. 279-282 
8 Там же. С. 282-291 
9 Там же. С. 292-301 
10 Там же. С. 302-305 
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А также стал духовником епархии. После кончины о. Иннокентия в 1948 г. 

келейная обитель продолжила свое существование до конца 1980-х гг.11 

Севруки. Келейная обитель здесь берет своё начало после второго 

возрождения Чонского монастыря в 1942 г. архимандритом Серафимом 

(Шахмутем). Среди почти 30 его пострижениц была и будущая преподобная 

Манефа (Скопичева). Осенью 1943 г. монастырь был закрыт, а его 

насельницы были эвакуированы немецкими властями в Уваровичский (ныне 

Буда-Кошелёвский) район. После скитаний по селам, где жили другие 

монахини, мать Манефа вернулась к себе на родину в д. Севруки, что 

граничит с п. Чонки. К преподобной примкнули и другие женщины, в 

дальнейшем принявшие постриг. Позже к ним примкнул иеромонах Николай 

(Мамичев). Таким образом община приобрела себе ещё и 

священнослужителя. Первоначально монахини окормлялись у игумена 

Макария (Хорькова), а после его кончины у иеромонаха Артемия 

(Потоцкого), проживавшего в Старом Кривске 12 . Следует отметить, что 

некоторые сестры из общины схимонахини Манефы стали первыми 

насельницами возрожденного в 2000-е гг. Гомельского Тихвинского 

монастыря. 

Буда-Кошелево. Келейная обитель в этом населенном пункте была 

основана постриженицей Макарьевского монастыря монахиней Евой 

(Лисейчиковой) и бывшей насельницей Тульского монастыря монахиней 

Матроной (Самойловой). Община первоначально сформировалась вокруг 

открытого в 1942 г. молитвенного дома в честь святителя Николая 

Чудотворца. Руководил ими настоятель местного прихода иеромонах 

Иерофей (Антоненко). Позже к ним присоединились и другие женщины, 

принявшие монашеский постриг. Предположительно некоторых из них 

постригал в конце 1940-х гг. игумен Иннокентий (Мельниченко). Буда-

Кошелевская община была тесно связана с общиной схимонахини Манефы 

(Скопичевой). Именно к ней сестры обращались за духовными советами и 

получали рекомендации по организации внутренней жизни «келейной» 

обители13. 

Огородня-Гомельская. Там проживало около 15-20 монахинь, 

вышедших из Макарьевского монастыря. Все они сгруппировались вокруг 

местного настоятеля иеромонаха Иоанна (Матвиенко), близкого игумену 

Иннокентию (Мельниченко) человеку. Их перемещение туда было 

обусловлено наличием действующего храма. Иеромонах Иоанн келейную 

обитель расширил, совершив ряд постригов молодых девушек. Монахини 

жили небольшими группами14. 

Старое Село. Недалеко от Поколюбич проживали монахини Ева Носова 

и две её сестры Ольга и Анна, имевшие тайный постриг, или же по мнению 

                                                             
11 Алампиев Георгий, протоиерей. Церковная жизнь на территории Добрушского района Гомельской 

области в 1944-1964 гг. Минск. 2020. С. 55-58. 
12 Там же. С. 320-332 
13 Там же. С. 344-349 
14 Там же. С. 350-356 
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свидетелей их жизни, давшие Богу обет безбрачия и оставаясь при этом в 

мирском звании15. 

К вышеперечисленным общинам можно ещё добавить несколько. О 

них вспоминает автор вышеназванной книги «Чонский монастырь. История и 

судьбы» С.В. Цыкунов. Опрашивая местное население, он зафиксировал их 

краткие воспоминания о и других проживавших на Гомельщине монахинях. 

Хотя эти воспоминания и носят обрывочный характер и могут иметь 

неточности, всё же приведу и их. 

В Буда-Кошелевском районе в смежных деревнях Красногорье, 

Михалевка и Широкое проживали 4 монахини, поддерживающие связь с 

причалесненской общиной. 

В д. Нивки Добрушского района, проживали постриженицы о. Иоанна 

(Матвиенко). Постриг приняли уже в послевоенное время. 

Уваровичи Буда-Кошелевского района. В довоенное время там 

проживали две монахини. 

В Дубровке Добрушского района проживало около 10 монахинь. 4 из 

них в 1932 г. были арестованы. 

В г. Чечерске проживало несколько монахинь. 

Новая Буда, Гомельского района. Проживало несколько монахинь. 

Служили в кладбищенской церкви. 

Носовичи Добрушского района - три монахини. 

Корма Добрушского района - несколько монахинь. 

Перерост Добрушского района. Кормянские жители упоминали, что 

монахини из Перероста часто приходили на богослужение в кормянский 

храм. 

Речки Ветковского района. Иеромонах Феоктист (Гонжа) постриг 

несколько женщин. Община существовала в послевоенное время16. 

Рандовка Гомельского района. В ней предположительно проживал 

прот. Павел Левашов, окормлявший проживавшую рядом с ним небольшую 

общину и имевший огромное влияние на монашество «иосифлянского» 

направления. 

 

Уклад жизни. Богослужебная деятельность 

Внутренняя жизнь этих общин проходила согласно монастырскому 

уставу. Монахини неукоснительно соблюдали весь круг молитвенных 

правил. Как, например, свидетельствовал о поколюбичских монахинях 

протоиерей Михаил Кротт «…они фактически организовали молитвенный 

дом, в коем совершают почти все церковные службы, а также ходят по домам 

к верующим и совершают массу разных религиозных треб…»17. 

                                                             
15 Там же. С. 243-244 
16 Из воспоминаний местных жителей. Архив Цыкунова С.В. 
17 Цыкунов С.В., Козлова Н.Н. Чонский монастырь. История и судьбы. - Гомель, 2018. - С. 246. 
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В Новобелицкой общине по воспоминаниям местной жительницы 

Ольги Васильевны Старовойтовой, 1938 г. р., сестры постоянно читали 

Евангелие и Псалтирь18. 

Сохранились подробные воспоминания послушницы Марии 

Митрофановны Агеенко, 1919 г. р. о монахинях из Песочной Буды. 

«После смерти монахинь и Александры я перешла жить к матушке 

Магдалине как келейница. Это было в 1959 году. Мы всегда читали 

монашеское правило, молились за живых и мёртвых, за всё село и всех 

знакомых. Матушка читала часы, обедницу и Евангелие, а я Апостолов… 

Правились нами в Песочной Буде народно-церковные праздники переноса 

икон-свечей из дома в дом. Их править приглашали нас и в соседние посёлки. 

Эти праздники собирали много людей, происходил массовый крестный ход. 

По мере возможности в этом участвовало и священство. И хотя властям это 

не нравилось, но в тюрьму за молитву больше не сажали. Певчие у нас были, 

семь или восемь человек, матушка ими руководила, и я тоже пела, пока голос 

не пропал. Читали и пели по книгам, спасённым из нашей церкви, когда она 

горела. 

Кроме молитвенной помощи, люди у матушки испрашивали духовного 

совета в разных ситуациях – пользовалась она в этом большим авторитетом. 

Все знали её как праведницу и Божьего человека. Если матушка начинала 

молиться, то ни под каким предлогом не прерывала молитву»19. 

По свидетельству настоятеля храма села Ботвиново Чечерского района 

священника Александра Хамылевского в д. Причалесня иеромонах Антоний 

(Манин) со своими сестрами-монахинями жили по монастырскому укладу. У 

о. Антония имелся также антиминс20. 

Иван Степанович Гончаров 1936 г.р.  вспоминает как монахини ловко 

прятали священника от милиции. Для этой цели они постоянно держали таз с 

горячей водой. Когда милиционеры только начинали стучаться в дом, о. 

Антоний успевал через лаз, находящийся над печью, подняться на чердак, а 

уже из него убегал на соседнее болото. Одна из сестер громко говорила, что 

моет голову, просила подождать и тем самым задерживала время. Когда же 

она выходила на встречу милиции, о. Антония дома уже не было21. 

О матери Магдалине (Евмененко) вспоминает Сотникова Тамара 

Иосифовна, 1960 г. р.: «Матушку я помню, как смиренную праведницу. К ней 

придёшь по нужде – всё отдаст, даже последнее, ничего не жалела. Она 

много молилась: как только вечер наступает, солнце заходит, всё бросает, 

руки умыла, переоделась, и идёт на молитву. Всё успевала – и огород 

содержать, и молиться»22. 

В общине преподобной Манефы (Скопичевой) было заведено так: 

                                                             
18 Там же. С. 255. 
19 Там же. С. 266-267. 
20 Там же. С. 294. 
21 Там же. С. 297. 
22 Там же. С. 270. 



15 

Из воспоминаний Анны Матвеевны Морозовой, жительницы 

д.Севрюки Гомельского района следует: «…матушкин дом стал для всех как 

церковь. Здесь совершали крещения, постриги, молебны, акафисты и 

домашние молитвы. Приезжал батюшка из Николаевской церкви 

исповедовать и причастить больных и старых»23. 

 

Средства к существованию. Благотворительность 

Келейные обители нуждались в пропитании. Средства к их 

существованию добывались разными способами. Монахини чаще всего жили 

достаточно скромно, а накопившиеся излишки передавали в действующие 

храмы и монастыри. 

О поколюбичских монахинях тот же протоиерей Михаил Кротт писал: 

«Одна из трёх этих монашек часто ездит в Киев и привозит церковные 

товары: крестики, иконы без рамок, ладан и т. д., которые продают среди 

верующих»24. 

Ольга Васильевна Старовойтова вспоминает: «В свободное время 

женщины шили одеяла и работали по хозяйству»25. 

Сестры из Песочной Буды по воспоминаниям Марии Митрофановны 

Агеенко занимались активной благотворительностью: «Помогали мы 

монастырям и церквям по матушкиному благословению. На Радоницу 

собирали деньги, яйца, пасхальные куличи, и на следующий день в среду 

везли эти дары в Черниговский монастырь. Потом, когда матушка умерла, 

собранные дары делили на несколько частей и отдавали их в ближайшие 

церкви: Черетянку, Прибытки, Гадичево и Носовичи… Когда я была 

молодой, то ходила на работу в колхоз, а матушка занималась огородом и 

хозяйством по дому, шила ватные одеяла, чему научилась в Чёнках. Сошьёт 

одеяло – вот и 5 рублей было на хлеб. Я тоже помогала шить, особенно 

зимой. Шили руками, машинок тогда у нас не было»26. 

Сотникова Тамара Иосифовна, 1960 г. р. вспоминала: «С помощью 

хора отпевала матушка и усопших. Когда шла похоронная процессия, они 

пели так, что слёзы лились из глаз даже у детей. Когда матушке давали 

деньги за погребение, то она из них немного давала певчим, остальное всё 

отдавала в Черниговский монастырь, себе ни копейки не оставляла. 

Говорила, что это деньги не наши, это деньги Божьи, а нам государство 

пенсию даёт, на это будем жить” 27. 

Из воспоминаний Екатерины Терентьевны Хмары, 1949 г. р., в 

Урицком было заведено так: «…Участок с 10 сотками земли, на котором 

построили себе новый дом. При общении я их называла мирскими именами – 

баба Анна и баба Дарья. Из какого они были монастыря – не рассказывали. 

Дарья была не местной, родственников здесь не имела, её фамилии и место 

                                                             
23 Там же. С. 331. 
24 Там же. С. 247. 
25 Там же. С. 333. 
26 Там же. С. 267. 
27 Там же. С. 270. 
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рождения я не знаю. В доме они устроили большой иконостас, было много 

церковных книг. Монахини обрабатывали огород, держали небольшое 

хозяйство, шили одеяла и какую-то одежду – с этого питались и жили. Для 

работы у них был какой-то специальный станок и прялка»28. 

Иеромонах Антоний (Манин) в д. Причалесня по воспоминаниям И.С. 

Гончарова «… многих здесь крестил, венчал, отпевал. Но очень часто платы 

за требы не брал – время было голодное. Чтобы самим пропитаться, вели 

подсобное хозяйство. Священник косил траву, работал в огороде, ходил в лес 

– работал, как и все сельчане»29. 

По свидетельству настоятеля храма села Ботвиново Чечерского района  

священника Александра Хамылевского, причилесненские монахини держали 

корову, обрабатывали огород, делали свечи, украшали иконы, шили 

одежду30. 

В Добруше по свидетельству Раисы Ивановны Павловой, 1939 г. р. быт 

монахинь был устроен так: «…Жили они своим трудом – шили одеяла, 

обрабатывали огород, держали корову. Летом на зиму заготавливали сено и 

дрова, приносили всё это домой на своих плечах. Когда ослабли, они не 

смогли содержать корову, мои родители давали им молоко от нашей коровы, 

старались их поддержать…»31. 

 

Юрисдикция 

«Келейные» обители Гомельщины в большинстве своем делились на 

два церковных течения. Часть из них придерживалась курса официально 

действующей Церкви, возглавляемой митрополитом Сергием 

(Страгородским), а часть напрочь отметала всякую возможность примирения 

с советским режимом и придерживалась политики «правой» 

внутрицерковной оппозиции именовавшейся «иосифлянской» по имени 

самого видного идейного вдохновителя «непоминающих» Петроградского 

митрополита Иосифа (Петровых). 

Так, например, вспоминает жительница д. Поколюбичи – Тамара 

Яковлевна Чижова, 1942 г.р.: «Монахини считали себя истинно-

православными, в действующие церкви не ходили, так как там служили 

«подписные» попы. Во время войны, как мне говорила мать, они служили в 

нашей церкви на клиросе, так как там отправляли службы «неподписные» 

попы, а после войны, когда не стало церкви в деревне, в никакую другую 

церковь не ходили. Служили они у нас и до войны, пока не закрыли церковь 

и не арестовали священников»32. 

По свидетельству священника Фомы Коношкевича, в довоенный 

период часть Новобелицких монахинь принадлежали к «левашовцам» (по 

имени гомельского протоиерея Павла Левашова, принадлежавшего 

                                                             
28 Там же. С. 284. 
29 Там же. С. 297. 
30 Там же. 295. 
31 Там же. С. 316. 
32 Там же. С. 244. 
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«иосифлянскому» движению)33. В протоколе допроса он также упоминает и 

об 11 монахинях, остававшихся верными митрополиту Сергию, во главе 

которых были монахиня Поликсения (Галюденик) и прибывший из Оптиной 

Пустыни иеромонах Макарий (Хорьков)34. 

Община о. Антония (Манина) придерживалась правой церковной 

оппозиции, ранее возглавляемой митрополитом Иосифом (Петровых)35. 

Монахини из деревень Буда-Кошелевского района Красногорье, 

Михалевка и Широкое также примыкали к «иосифлянскому» движению. 

К «иосифлянам» себя причисляла и огородненская община, 

руководимая иеромонахом Иоанном (Матвиенко). К «непоминающим» 

относились также костюковские, бобовичские, поколюбичские, чечерские и 

уваровичские монахини. 

В д. Дубровка, Добрушского района проживавшая там постриженица 

Кашенского монастыря Черниговской губ. Петренко Харитина Федоровна 

перед своим арестом в 1932 даже написала обличение в адрес митрополита 

Сергия (Страгородского). На допросе она заявила: 

«Кажется в 1930 г. после помещения в газете «Известия» интервью 

Сергия митрополита Нижегородского с иностранными корреспондентами о 

положении религии в Советском Союзе я сочла эту статью за явную ложь со 

стороны митрополита и решила написать на его имя письмо с целью 

разоблачения митрополита. Все то, что я написала в письме о расстреле 

попов, выламывании у них суставов и проч. я брала со слов жителей своей 

деревни. Писала это письмо я сама и никто мне в этом не помогал. Таких 

писем я все же не послала ни одного потому, что не знала адреса 

митрополита Сергия.  Теперь я тоже считаю, что у нас в Советской России 

гонение на церковь есть. Правду ли митрополит писал или нет я не знаю, а 

потому и письма не дописала»36. 

В лоне официальной Церкви однозначно находились Добрушская, 

Буда-Кошелевская, Севруковская, Уваровичская, Песочно-Будовская, Ново-

Будовская и Урицкая общины. Об остальных келейных монастырях сведений 

не сохранилось37. 

 

Заключение 

Как мы видим, церковная жизнь, не смотря на всевозможные запреты и 

гонения не остановилась. Монашество для Гомельского региона было 

подобно евангельской закваске, благодаря которой Православие смогло не 

только возродиться, но и принести определенные духовные плоды. 

Одним из таких примеров служит современный Тихвинский женский 

монастырь в г. Гомеле. Первыми насельницами которого стали духовные 

дочери схимонахини Манефы (Скопичевой). 

                                                             
33 Цыкунов С.В., Ольшанов И.В. Гомель церковный. - Гомель, 2022. - С. 221. 
34 Там же. 
35 Слесарев А.В. Мартиролог Гомельской епархии (1917-1953). - Мн., 2017. – С. 249-250. 
36 Архив Бекаревича М.П. 
37 Цыкунов С.В., Козлова Н.Н. Чонский монастырь. История и судьбы. - Гомель, 2018. 
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Многие из воцерковлявшихся в 1990-е гг. гомельчан помнят, как в 

только что возрожденных приходах города их часто встречали женщины в 

черных одеждах, которыми как раз и были «тайные» монахини. Именно они 

и стали первыми духовными наставницами для ещё не окрепших в вере 

прихожан. 

А об их духовном наставничестве и говорить не приходится. Огромное 

количество людей к ним обращалось за духовными советами. В годы 

гонений на Церковь, они единственные, кто ничего не боялся. И, по сути, эти 

монахини смогли для многих отчасти заменить репрессированное 

духовенство, порой даже совершая крещения и погребения, а порой и 

возглавляя большие церковные шествия с иконой-свечой. 

Роль этих монахинь сегодня, к сожалению, недооценена. И нам еще 

предстоит отрыть многое из их жизни и прикоснуться к их драгоценному 

духовному опыту. 
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Российское общество и глобальные вызовы современности 

 

В последнее время мир стремительно меняется. Перемены затрагивают 

все сферы жизни и деятельности человека, происходит все на глазах. Не 

более двух недель назад иировые паблики трубили о чрезмерности 

количества населения на нашей планете, отмечая в этом процессе 

глобальный вызов, предъявляемый современному обществу в планетарном 

масштабе. С этим трудно не согласиться. Потому что катастрофически 

быстрый рост численности населения на планете, который составляет на 

настоящий момент 8 миллиардов человек, в основном это страны Африки и 

Азии, где зафиксирован самый низкий уровень жизни. Следующие вызовы 

являются следственной связью и фокусируются на социально-экономических 

и политических проблемах, порожденных чрезмерным ростом человечества. 
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Кроме того, последние 30 лет экологи и климатологи бьют тревогу о 

возникшей биосферной угрозе, которая способствует разрушению 

экосистемы планеты и провоцирует изменение глобального климата, 

отражающего, в том числе, на разрушающих процессах в мировом океане. 

Кроме того, сейчас более миллиарда людей страдают от дефицита питьевой 

воды, часть этого населения ощущает постоянное чувство голода. Но при 

этом, в развитых странах мира, присутствует концепция потребительства, 

которая определяет жизненную стратегию многих жителей нашей планеты, в 

том числе и в нашей стране.  

Метлик И.В. ученый в области духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, говоря о глобализации происходящих процессов, 

отмечал, что «Российская Федерация как государство участвует в этих 

глобальных процессах, пожлауй, в самой неблагоприятной среди других 

государств позиции». Развивая свою точку зрения, он придерживается 

мнения, что наше общество находится в поиске интеграционного и 

мобилизационного потенциала традиций. Более того в настоящее время 

целесообразно «достичь равновесия, баланса и в какой-то степени синтеза 

современных рационально-технологических ценностейи институтов с 

традиционными духовными ценностями, которые при этом еще необходимо 

целенаправленно возрождать в массовом сознании после многолетнего 

периода идеологических гонений и  огромных потерь культуры». 

Можно продолжать перечислять глобальные вызовы, с которыми 

современный человек сталкивается в настоящее время. При этом не стоит 

забывать, что информационное общество меняет человека не только 

интеллектуально, но и психологически. В настоящее время мы можем 

говорить о формировании такого типа личности как Homo Informaticus. Дело 

в том, что этот тип (Homo Informaticus) не только легко осваивает новые 

виды электронной и информационной техники и методы общения в 

компьютерных социальных сетях, но он также утрачивает многие другие 

важные человеческие качества. В нем сегодня доминирует известное 

требование: «Хлеба и зрелищ!», которое в истории человечества всегда 

предшествовало краху цивилизации. Поэтому, допустимо сказать, что 

проблемы, с которыми столкнулась цивилизация, являются следствием 

многих факторов в мировом развитии, которые нарушают стабильность 

нормального функционирования общества, но единственной глобальной 

проблемой является - нравственная деградация самого человека.  

Российское потребительское общество, которое сформировалось под 

влиянием определенных политических и социальных процессов, указывает 

на системный кризис развития общества, на кризис в институтах образования 

и семьи. Не могут не вызывать тревогу изменения, происходящие в 

интеллектуальном и биологическом развитии человека, когда утрачиваются 

подлинные человеческие качества. Эти перемены могут привести к таким 

изменениям человека, как личности, как социального существа, которые в 

будущем не позволят признавать представителей этого вида, людьми в 

первоначальном смысле этого слова. В свое время Патриарх Сербский Павел 
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говорил: «Мы не выбираем ни страну, где родимся, ни народ, в котором 

родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или 

нелюдями».  

Мы наблюдаем разрушение нравственных норм, пропаганду 

нравственного безразличия, бездуховный выбор, который лишает человека 

правильного мировосприятия. Утрата духовности обесценивает всю жизнь 

индивидуума и общества. В последние годы мы видим, как США и весь 

Запад ополчился против суверенности нашей самобытной цивилизации, 

нашей православной духовной культуры и его носителя – русского народа. 

Можно констатировать тот факт, как на протяжении длительного времени 

зомбировался близкий по духу нам украинский народ, с которым у нас очень 

много общего. Как очень тонко нашей молодежи преподносилась идея о 

стыде жить в России, ее никчемности, ее несостоятельности. И тем самым 

все дальше уводили молодое поколение от православных истоков 

становления государственности, развития литературы, музыки, живописи. 

Кроме того, христианское общество ориентировано на уважительное 

отношение к труду, культивирование любви к труду. Поэтому, совершенно 

очевидно, что духовно-нравственная деградация человека является главной 

угрозой для развития общества, являясь основной причиной подавляющего 

большинства глобальных проблем и угроз. 

Принято считать, что духовные основы воспитания и образования 

должны закладываться с детства. Думаю, что уместно процитировать слова 

Святителя Николая Сербского, который говорил: «Отчего народ, 

побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб 

горький от слез и злобы? Оттого, что победив врагов внешних, не победил их 

в себе».  

Эти слова я привела в качестве примера для реализации направлений, 

обозначенных в Стратегии духовного и нравственного воспитания нашего 

молодого поколения. Именно молодежная среда была и остается социально-

возрастной группой, которая подвергается особому влиянию разнообразных 

факторов внешней социальной среды, в том числе западным манипуляциям. 

Как показывает практика, молодежь недостаточно разбирается в 

политических процессах, но высказывает протест, потому что, ему 

преподнесли мнение, что это модно и круто. Ими воспринимается это в 

качестве игры, хотя на самом деле – это процесс, направленный на 

деструктивное воздействие на сознание неокрепшего, растущего организма, 

стремящегося заявить о себе обществу. Поэтому сейчас активно 

формируются новые образцы для подражания, создаются разнообразные 

субкультурные группы и общности. Такие сообщества обладают 

разработанными системами идентифицирующих признаков: названием, 

системой ценностей, обычаями, нормами, имиджем, стилем, эстетическими 

предпочтениями.  

Между тем, никогда не поздно начинать духовно воспитываться и 

образовываться, чтобы прийти к истинному пониманию для чего, почему и 

зачем человек так живет. На настоящий день, здравомыслящие люди 
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понимают, что цивилизация обретает контуры механического монстра и 

происходит низведение духовных принципов русского народа до уровня 

агрессивного невежества, что ведет к уничтожению человеческой 

индивидуальности, разрушению традиционных устоев, упразднению 

институтов жизни, имеющих духовно-нравственное содержание. 

Единственным шансом для выживания российского общества является 

возврат к нашим исконно русским, православным традициям и культуре.  

С большой радостью восприняла Указ Президента России В.В. Путина 

от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»  

В этом документе подчеркивается его значимость в сохранении 

национальной и информационной, безопасности, противодействия 

экстремизму и стратегических задачах развития России на период до 2030 

года. Президент своим указом утвердил основы государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. В нем говорится о крепкой семье, патриотизме, 

исторической памяти, вреде ЛГБТ-пропаганды, важности традиционных 

для России религий, общем культурном коде. Документ определяет цели, 

задачи, а также инструменты по защите государством этих ценностей. 

Более того, была дана оценка действиям США и других недружественных 

стран, транснациональных корпораций и НКО, представляющих угрозу 

традиционным ценностям РФ. Радует, что Указ Президента будет 

однозначно реализовываться. Позвольте процитировать фрагмент Указа: 

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к 

насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского 

общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, 

вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, 

служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой 

семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада 

России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с 

помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».  

Уважаемые участники образовательных чтений! Я никоим образом не 

претендую на истину последней инстанции, а посему проанализировав 

мнения ученых обществоведов, политиков, экономистов, социологов, 

позволила высказать данную точку зрения.  

В завершение отмечу, что в синергетике существует такое понятие как 

«точка бифуркации», это означает критическое состояние системы, при 

котором сама система становится неустойчивой относительно флуктуаций, 

т.е. показателей или величин, и тогда возникает неопределенность: либо 

будет ли хаос, либо более дифференцированный и высокий уровень 

упорядоченности. Поэтому убеждена, что мы станем свидетелями еще 

одного грандиозного поворота событий в нашей стране, которые приведут к 

новым обстоятельствам, когда меньше будет рассуждений о добродетелях, но 
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больше будет делания добра, когда силы души человека будут направлены в 

соответствии с волей Божией, позволяя ему приобрести черты богоподобия.  
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Патриотическое воспитание как системная и целенаправленная 

деятельность МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа  

по формированию у учащихся активной гражданской позиции 
 

ХХI век – век компьютеризации, инноваций, новых технологий. Это 

несомненно важно и современно. Но проблема воспитания по прежнему 

остается одной из самых важных проблем на данном этапе времени. 

Проблема патриотизма – это одна из актуальных и серьезных проблем 

общества. Мы должны передать эстафету памяти, показать подрастающему 

поколению величие и самоотверженность подвига советских людей, 

завоевавших Победу. Воспитывая у детей патриотизм, мы воспитываем и 

духовно – нравственные качества и активную гражданскую позицию. 

Визитной карточкой нашей школы на уровне основного и среднего 

общего образования является кадетское движение «Юные защитники 

Отечества». Кадеты уже осознают свою важную роль в служении Родине, 

продолжая заложенные тысячелетней историей России традиции 

патриотизма.  

Первый специализированный (кадетский) класс с общефизической и 

военно-прикладной направленностью был создан в тогда ещё Алексеевской 

средней школе №3 в 1999 году.  

Мы гордимся тем, что стоял у истоков и на протяжении 22 лет 

руководил кадетским движением полковник запаса, Михайловский Николай 

Васильевич, преподаватель – организатор ОБЖ, боевой командир, кавалер 

двух Орденов Красной Звезды. Николай Васильевич в День Победы на 

http://publication.pravo.gov.ru/
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центральной площади нашего города ежегодно командовал парадом 

юнармейцев. Светлая ему  память! 

Со времени создания первого кадетского класса в школе проведено 15 

выпусков кадет, 17% выпускников поступают в высшие учебные заведения в 

соответствии с профилем.  

За последние годы значительно вырос рейтинг воспитанников 

кадетского класса. Ежегодно в школе обучается 9-10 кадетских отрядов 

общей численностью свыше двухсот человек. С 2013 года в школе открыты 

кадетские классы разных возрастных категорий. С 2020 года организована 

работа юнармейских отрядов в рамках всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

Кадетское движение и движение «Юнармия» способствуют развитию 

единого образовательного пространства школы; совершенствованию 

системы патриотического и духовно-нравственного становления 

обучающихся; формированию социально-активной личности, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства; воспитанию 

высоких морально-психологических, целевых качеств, 

дисциплинированности; формированию чувства ответственности за судьбы 

России, своего родного края и готовности к самоотверженной защите 

Отечества в духе и традициях наших предков. Кадетское движение и 

движение «Юнармия» позволяют развивать коммуникативную культуру, 

организаторские качества и самодисциплину, профессиональные 

наклонности. 

Все воспитанники кадетских классов и юнармейских отрядов охвачены 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. На счету у 

кадет и юнармейцев многочисленные победы и достижения.  

- Президентский Грант Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны», Кубок за абсолютную победу в спортивных 

состязаниях VI Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, победы в 

региональном конкурсе кадетских и казачьих классов общеобразовательных 

организаций «Отечества достойные сыны» и «Волонтёры Победы», 2 место в 

областных соревнованиях «Служу Отечеству!» на приз фонда «Отечество» 

среди команд кадетских классов и военно-патриотических клубов; 

- путевки для команды «Новое поколение» в специализированную 

смену «Команда XXI века» Всероссийского детского центра «Орлёнок» и в 

ВДЦ «Смена»; 

- участие в конкурсах на соискание премии имени Героя Советского 

Союза Н.Ф.Ватутина, генерала армии М.А. Гареева.  

Кадеты на протяжении ряда лет неизменно представляют 

муниципальный район на парадах в рамках празднования Дня Победы в 

Белгороде, Строителе, Прохоровке. 

В школе в системе проводятся мероприятия, способствующие 

развитию и укреплению школьных традиций кадетского движения:  
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- встречи Поколений «Мы родом из детства, а Вы – из войны», 

«Музейный урок», «День пожилого человека» с приглашением ветеранов 

войны и труда, детей войны, тружеников тыла, пенсионеров;  

- концерты «Победа в сердце каждого живет», «С любовью к России 

мы делами едины», «Поклонимся великим тем годам...»; 

- литературно-музыкальные композиции «Как освобождали 

Алексеевку», «Последние бои…», «Чтобы помнили», «Была весна – весна 

Победы»; 

- торжественные линейки, митинги «Спасибо им, героям в битве 

павшим», «Здравствуй, Вася Собин», «Память не стирается с годами»; 

- вахты памяти «Помни всегда», «Пусть свечи памяти горят»; 

- торжественные мероприятия: приём в детскую общественную 

организацию РДШ «Юные патриоты Родины», приём в кадеты «Честь имею 

называться кадетом», приём в Юнармию «Юнармейцем быть готов», день 

памяти Василия Собины «Зачислен навечно»; 

- военизированные эстафеты «Служу Отечеству», «Память нашей 

Победы», «Забвению не подлежит», «Зарница»; спортивный праздник «О 

спорт, ты - мир!», «Смотр строя и песни»; 

- уроки Мужества, классные часы, посвященные дням воинской славы 

России «Поклон земле, суровой и прекрасной;  

- акции: «Дорога памяти», «Письмо Победы», «Поздравь ветерана!», 

«Парад Победы», «Бессмертный полк», «Песни фронтовых лет», 

«Георгиевская ленточка», «Волна памяти», «Вахта памяти», «Поезд Славы», 

«Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», «Под флагом России», «Окна России», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Что такое ГТО», «Белый цветок», «Никольская 

ярмарка», «Вербная ярмарка»;  

- праздники: «День защитников Отечества», «Память бережно храним», 

«Помним своих героев!», «Страницы памяти»; 

- конференции: «День православной молодёжи», «Молодой 

избиратель», «Рождественские чтения», «Отцы и дети», «Нам есть что 

хранить, нам есть, чем гордиться!»; 

- конкурсы рисунков: «Мы рисуем детство», «Цветы памяти», «Вы в 

битве Родину спасали», «Я рисую мелом»; 

- исторические вечера: «Нет безымянных героев», «Читаем о войне»; 

- историко-патриотические круизы: «День Неизвестного солдата», 

«Мой край в суровые годы войны»; 

- военно-полевые сборы «Отечеству верны»; 

- выпуск стенгазет и боевых листков «Русская воинская доблесть». 

- Обучающиеся, их родители и педагоги активно включились в работу 

по проведению акций в онлайн формате: #СпасибоЗаПобеду, 

#Помнимгордимся, #76летиюВеликойПобеды, #ДеньПобеды, #спасибовам, 

#годпамятииславы, #ЗвонПобеды; флешмобов: #СвечаПамяти, 

#Парадпобедителей, #Голубь мира, #Нашизащитники и др.  

Освоены маршруты по Белгородской области: музей-диорама, 

Белгородский государственный художественный музей 
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«Великомихайловский музей имени Первой конной армии», «Музей каши» 

Прохоровского района, музей-заповедник «Третье ратное поле России» в пгт. 

Прохоровка; а также, экскурсии  в виртуальном формате в воинские части г. 

Острогожск, г. Севастополь, г. Рязань; историко-ознакомительные экскурсии 

г. Москва, г. Санкт – Петербург, г. Казань. 

Не остались без внимания и интересные места нашего города: МБУК 

«Алексеевский краеведческий музей», историко-литературный музей Н.В. 

Станкевича и культурно – исторический центр «Усадьба «Удеревка» 

Станкевичей» (с. Мухоудеровка), храм Рождества Пресвятой Богородицы (с. 

Колтуновка), Свято - Троицкий собор, храм Александра Невского, храм 

Дмитрия Донского.  

Кроме того, с целью профориентации школьников проводятся 

экскурсии: ОГПС №12 МЧС России, ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу; Дни открытых дверей в Белгородский юридический 

институт МВД России им. Путилина; беседы - ознакомления с условиями 

приёма и беседы о проведении прямого набора в Крымский филиал ФГКОУ 

ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел РФ», 

профориентационные встречи с выпускниками школы, ныне курсантами 

военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю.А.Гагарина, академии ФСО России и др. Ежегодно проводится 

родительское собрание совместно с обучающимися 11 классов с 

представителями ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. 

Подобные профориентационные мероприятия направлены на содействие 

старшеклассникам в их профессиональном самоопределении.  

Работу по развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания школа строит в тесном контакте с социальными партнёрами: 

военно-патриотическим авиационным клубом «Крылья Родины», г. 

Белгород, РГО «Белгородское Землячество», г. Москва, 159 Гвардейским 

истребительным авиационным полком, г. Петрозаводск, региональным 

отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Алексеевской местной организацией 

общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов 

Афганистана, Военным комиссариатом г. Алексеевки, Алексеевского и 

Красненского районов Белгородской области, Советом ветеранов, Союзом 

пенсионеров России, казачьей общиной Алексеевского городского округа, 

Благочинием и др.  

Школа чтит память Героя Советского Союза Василия Васильевича 

Собины. В 1978 году на территории средней школы №3 состоялось 

торжественное открытие бронзового бюста героя, отлитого на вырученные 

средства от сбора макулатуры и металлолома. В 2015 году силами и 

средствами родственников Василия Васильевича была проведена 

реконструкция бюста. В их присутствии состоялось торжественное открытие 

обновленного памятника. Школа долгие годы сотрудничает с 

родственниками В. Собины (внучатый племянник Собина Игорь Николаевич, 

проживает в городе-герое Волгоград), однополчанами (г. Петрозаводск).  В 

2019 году реализован муниципальный проект «Организация работы по 
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патриотическому воспитанию «Частица Родины в каждом из нас» 

посредством взаимодействия МОУ СОШ № 3 г. Алексеевки с 

образовательными организациями Белгородской области и города Керчи, 

которым присвоены имена летчиков – героев. В настоящий момент идет 

работа над созданием памятной мемориальной экспозиции «Стена Памяти» о 

старшем лейтенанте Василии Собине (1923-1944гг.), Герое Советского 

Союза, летчике-истребителе, уроженце города Алексеевка.  

Карта боевого пути уже украшает стены нашей школы, больше 

полугода над ней работали оформители, которые реконструировали 

музейную экспозицию «Мамаев Курган». Второй блок будет посвящен 

Михайловскому Николаю Васильевичу, следующий – кадетскому движению 

нашей школы и блок, посвященный выпускникам кадетских классов, 

связавшим свой жизненный путь с военной профессией. 

В 2020 году реализован школьный  Проект «Дорога к обелиску», 

посвящённый 75-летию Великой Победы (Году памяти и славы) - силами 

педагогов, родителей и обучающихся благоустроены памятные захоронения 

(установлены памятники) Кузьме Ивановичу Андрееву, ветерану ВОВ, 

бывшему учителю нашей школы, и Андреевой Ольге Александровне, его 

жене, труженице тыла. 

Конечно же, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 

текущем учебном году открыт класс «Юные пограничники». В перспективе 

не исключается вопрос об открытии кадетских классов по родам войск: 

моряки, десантники и другие, для создания здорового духа соревнований 

между детьми, развития патриотического потенциала личности, расширения 

профориентации будущих защитников Родины. 

Пять юнармейцев, проявившие себя наилучшим образом, удостоены 

знака юнармейской доблести третьей степени, и один - Шинкоренко Андрей 

знаком юнармейской доблести второй степени. 

Обучающийся 7 «г» класса Иванов Артем награжден медалью 

«Доблесть и Отвага» за героический поступок: спасение утопающего на реке 

Тихая Сосна.  

Обучающиеся нашей школы являются активистами патриотических 

смен детских лагерей «Артек» «Орленок» и «Смена». 

В 2022 году десятиклассники представляли Алексеевский городской 

округ на региональных военно-патриотических сборах «Армат» на базе 

Новооскольского центра патриотического воспитания. 

Наши кадеты и юнармейцы принимают активное участие в 

муниципальных мероприятиях, посвященных памяти земляков, погибших 

при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. 

Не каждый выпускник кадетского класса в будущем выбирает 

профессию офицера, однако, личностные качества, выработанные у наших 

кадет, помогают им добиться успеха в дальнейшей жизни. 

Педагогический состав школы отличается высокими 

профессиональными качествами и стабильностью. Это эффективная команда 

инициативных, требовательных, решительных педагогов, которые обладают  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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высоким чувством ответственности и работоспособности, а главное – это  

любовь к детям и преданность избранной профессии. 

Патриотическое воспитание обучающихся – процесс сложный и 

многогранный. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть 

готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, 

безусловно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью 

и добротой, не забывая мудрых слов: «Ученик – это не сосуд, который нужно 

наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь!» 

Дети хорошо должны усвоить главное, что любовь к Родине – это 

проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность 

патриота. 

Всё, что вкладываем мы в наших обучающихся сегодня, завтра даст 

соответствующие результаты! Искренне верю, что наши ученики будут 

настоящими патриотами! И нас будет много!   
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Выступления на секциях 

Аверьянова В.Ю.,  

Даншина Н.А., 

МБДОУ «Мухоудеровский детский сад», 

Алексеевский район, Белгородской области 

 

Формирование чувства патриотизма, любви к родному селу,  

к России у дошкольников 

 

«Как у маленького деревца, едва поднявшегося над землёй, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десяти – летий, так учитель должен заботиться о 

вос – питании у своих детей чувства безграничной любви к Родине». 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становиться патриотическое воспитание. Сейчас, 

в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым и 

относиться чувство патриотизма. 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний 

традиций своей Родины, своего края. Воспитанию нравственных чувств в 

истории педагогики всегда уделялось большое внимание. Обращение к 

отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой живёт 

ребёнок, гордость за неё. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, 

обряды, верования, историю своих предков, их культуру. 

Дети младшего возраста должны знать: название своей улицы и той, на 

которой находиться детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь 

к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, почта 

магазин, аптека и т. д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что всё это 

создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, 

расширяется: это район и село в целом, его достопримечательности, 

исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они 
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воздвигнуты, старший дошкольник должен знать название своего села, своей 

улицы, прилегающих к ней улиц; в честь кого они названы. Ему объясняют, 

что у каждого человека есть родной дом и село, где он родился и живёт. Для 

этого необходимы экскурсии по селу, в природу, наблюдения за трудом 

взрослых, где каждый ребёнок начинает осознавать, что труд объединяет 

людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И 

здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными 

промыслами края. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну 

населяют люди разных национальностей; у каждого народа есть свой язык, 

обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и 

богат умельцами, музыкантами, художниками и так далее. Быть 

гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну 

должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к 

культуре других народов, к каждому в отдельности, независимо от цвета 

кожи и вероисповедания. Безусловно, гуманное отношение к людям разных 

национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием 

родителей и педагогов. 

Исходя из этого данная работа включает целый комплекс задач: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, селу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

 расширение представлений о России, ее столице; 

 знакомство детей с символами государства: гербом, флагом, гимном; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

 формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям. 

 Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического 

воспитания каждый воспитатель должен строить свою работу в соответствии 

с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие 

принципы: 

  Подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

 Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватной 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 Для реализации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников необходимо: 

 Создание благоприятных материально-технических и социальных 

условий; 
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 Обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и 

доступного материала с опорой на опыт и чувства детей; 

 Тесный контакт по данной проблеме с семьей, опора на ее традиции и 

опыт. 

Принято считать,что путь воспитания любви к Отечеству 

выстраивается в логике «от близкого к далекому» - от любви к родителям 

(точнее к родному дому), к детскому саду, к улице, к селу, до любви к родной 

стране. 

Чувство Родины… Воспитание его у ребёнка начинается с отношения к 

семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушкам, дедушкам. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. Постепенно у 

дошкольников складывается «образ собственного дома» с его укладом, 

традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, 

каков он есть и любит его. Это чувство «родительского дома» ложится в 

основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье есть свои, только ей 

присущие привычки, правила , то все это постепенно и основательно входит 

в социальный опыт ребенка и остается как приятные воспоминания детства.   

Задачей педагога и, конечно, родителей является сделать так, чтобы 

подобных «теплых» воспоминаний у ребенка было побольше. 

Жизнь детей в дошкольном учреждении должна обеспечивать им также 

эмоциональный комфорт. Детский сад должен стать домом, в котором бы 

ребенок хорошо себя чувствовал. Для того, чтобы дошкольное учреждение 

помогало воспитанию патриотических чувств, жизнь детей в нем должна 

быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Очень важно, чтобы 

ребенок полюбил свой детский сад. Необходимо, чтобы дети принимали 

участие в праздновании: Дня села, День Победы, изготовлении  подарков, 

которые дети вручают бывшим воинам просто на улице, в парке и т.п. 

Воспитывая у детей любовь к родному селу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их село – частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего. Везде соблюдаются традиции: 

Родина помнит героев, защитивших ее от врагов. Повсюду живут люди 

разных национальностей, совместно трудятся, помогают друг другу. Люди 

берегут и охраняют природу. Есть общие профессиональные и общественные 

праздники. Продолжением данной работы является знакомство детей с 

другими городами России, со столицей нашей Родины, с гимном, с флагом и 

гербом Российской Федерации. Средством патриотического воспитания 

является искусство: музыка, художественные произведения, изобразительное 

искусство. Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от 

воспитателя и родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, 

преданны ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку 

привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность 

воспитательно-образовательной работы. 
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Семья – основной фактор  

формирования личности современного человека 

 

В семье рождается на свет человек, начинает свою жизнь. Еще в детские 

годы определяется, кем и каким он станет в дальнейшей жизни, это 

практически полностью зависит от семьи. Именно в семье формируются 

основы его характера, здесь он получает первые уроки любви, милосердия, 

веры. Родители впервые открывают перед ребенком главные источники его 

будущего счастья и несчастья. Иероманах Глинской пустыни Порфирий 

(Левашов) говорил: «В обществе появляется то, что уже было приготовлено в 

детстве, в семье». В этом состоит грандиозная ответственность родителей за 

настоящее и будущее детей. Мама и папа обязаны ребенку не только 

подарить жизнь, но самое главное открыть своим чадам пути к вере и любви. 

Правильная организация самой семьи оказывает положительное влияние на 

формирование личности ребенка. Нам педагогам нужно знать правильные 

основы устроения семьи, так как нам предстоит обучать и воспитывать 

будущего гражданина нашей страны в тесном союзе с семьёй. Педагогам 

необходимо прививать детям и их родителям отношение к семье как к 

хрупкой святыне. Учить доброжелательным отношениям между детьми и 

родителями, сестрами и братьями, бабушками и дедушками, и другими 

членами семьи. По мере взросления ребенок должен иметь полное 

представление о том, что такое настоящая семья и для чего она нужна 

человеку. Педагоги и родители должны помочь детям избежать многих 

ошибок и заблуждений в своей дальнейшей жизни и деятельности. Впервые 

века существования христианской веры школ не было. Поэтому главным 

учителем христианства была семья. В условиях домашней жизни 

происходило совместное чтение Священного Писания, духовное пение. 

Христианская женщина была наделена прекрасными добродетелями. Дети в 

христианских семьях были объектом постоянного попечения семьи, 
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общества и Церкви. В России церковь прошла многовековой путь по 

формированию понимания семьи и семейного воспитания, по созданию из 

старой языческой семьи новой православной. Православной Церкви 

принадлежит заслуга воспитания в нашем народе осознания семьи как малой 

Церкви. В которой царит свой уклад жизни, правила воспитания детей. В 

древние времена в нашем государстве были нормативно закреплены 

христианские правила поведения в семье. Принципы православного 

воспитания и православной семьи зафиксированы еще в «Домострое» - своде 

житейских наставлений и правил XVI века. В основе этих правил лежал 

принцип «Крепка семья - сильно государство». Любовь ребенка к матери 

являлась подготовкой его любви к Отечеству. 

Воспитание маленького человека в семье неразрывно связано с воспитанием 

и самовоспитанием самих родителей. В этом семье большую помощь могут 

оказать Церковь и педагогические работники школы. В ходе проведения 

родительских собраний, педагог может оказать помощь в выполнении 

родителями своих обязанностей по отношению к детям. Очень многие 

родители озабочены только материальным обеспечением своих детей, 

забывая о нравственности и духовности. Основная цель в жизни 

православного человека состоит в вечном спасении и нравственном 

совершенствовании. Исходя, из данной цели перед семьей стоит задача 

создать самые благоприятные условия для развития и совершенствования 

всех духовных сил маленького человека и его физическое развитие. Семья и 

школа должны оказать самую посильную помощь ребенку в познании самого 

себя, выявить свои лучшие качества и недостатки. На основе самоанализа 

своего внутреннего «я» пробудить интерес к самосовершенствованию, 

стимулировать духовный рост и развитие. Необходимо научить ребенка 

усвоить христианские добродетели, поступать в повседневной жизни 

опираясь на нормы нравственности, формировать ответственность перед 

собой и окружающими. Направлять деятельность детей на помощь ближним, 

посильное участие в домашних делах, готовить их к трудовой деятельности 

на благо себя и Родины. В домашних беседах знакомить чад своих с 

выдающимися произведениями искусства и литературы. Формировать 

православное мировоззрение, основанное на вдумчивом восприятии и 

объяснении сути явлений и основных понятий мироздания. Воспитание в 

семье во многом зависит от внимательного отношения друг к другу и теплой 

атмосферы уюта, и взаимопонимания и поддержки. Родителям постоянно 

приходится учитывать возраст взросления ребенка, систематически 

повышать требования к детям. Важным моментом в родительском 

воспитании является стремление к искоренению недостатков, их детей. В 

этом моменте важно донести до сына или дочери необходимость борьбы с 

ленью, нерадивостью, не откладывать на завтра то, что можно и нужно 

сделать сейчас.  

Во многих семьях родители не проявляют должного внимания к интересам и 

делам своих детей, редко интересуются успехами в школе, выполнением 

домашнего задания. Видя, это ребенок перестаёт делиться с взрослыми 
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своими успехами и неудачами. Происходит духовная и эмоциональная 

пропасть между детьми и родителями. Родителям важно вникать во все 

стороны жизни своих детей, не заменять живое общение в семье на игру в 

телефоны и компьютерные игры. Каждый родитель должен уметь отвечать 

на вопросы своего ребенка, находить на это время и нужные слова. Взрослые 

забывают о том, что их сын или дочь каждый день общаются с множеством 

других людей – одноклассники, товарищи по играм во дворе, взрослые на 

улице, транспорте. Здесь открывается множество возможностей для дурного 

влияния на юную личность и формирование негативных черт характера. 

Прямой долг каждого родителя предвидеть все негативные влияния на 

ребенка и предупредить их. Для этого родители обязаны знать с кем и когда 

проводит время их ребенок. Окружить его людьми доброго христианского 

мировоззрения.  

В каждом человеке соединяется духовное и физическое начало. Поэтому в 

семье ребенок должен получать физическое воспитание, которое поможет 

ему быть физически здоровым, а, следовательно, и духовно крепким. 

Родители должны следить за развитием телесной природы детей. Управление 

своим телом поможет в дальнейшем управлять своими желаниями.  

В семейном воспитании важное место имеет формирование глубоких 

патриотических чувств. Важным условием педагогической науки, для всех 

детей является воспитание любви к Родине, её традициям. Особенно в 

воспитании мальчиков – будущих защитников семьи и Отечества. На 

протяжении многих веков, основой воспитания мужчины-воина была 

христианская вера. Многие русские воины и полководцы прославлены в лике 

святых, которые отличались не только военными победами, но и 

преданностью христианской вере, благочестием. Родители в семье, педагоги 

в школе обязаны растолковать детям, что священный долг каждого 

гражданина – защищать своё Отечество, в любых исторических условиях и 

событиях, и в годы войны, и в мирное время. История нашей страны имеет 

множество примеров великого патриотического чувства всего русского 

народа.  

В общем, подводя итог выше изложенного могу сказать о том, что методы 

воспитания в семье совпадают с общепедагогическими. К ним относятся 

убеждение, наставления, ограждения от соблазнов, поощрение и наказание, 

предостережения и контроля, собственного примера, учет особенностей 

развития. Важно помнить родителям и педагогам результат воспитания в 

семье отражается не только на дальнейшей жизни ребенка и семьи, но и на 

развитии общества в целом. 
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Патриотизм – это верность Божественному замыслу  

о твоей земле и о твоём народе 

 

Формирование патриотического отношения к Отечеству у 

современных православных россиян сталкивается с серьезными 

препятствиями в виде не только современных социальных реалий, которые 

возбуждают низменные и греховные чувства, особенно у молодого 

поколения.  

Патриотизм ничуть не нарушает любви ко всем людям. Можно 

сравнить его с жизнью в многоквартирном доме, где есть семья и соседи – 

ближайшие и дальние. И ко всем мы относимся хорошо. Это добрососедство. 

Также мы должны относиться и к жителям других стран – ближайших, где, 

возможно, есть наши родственники и знакомые, и дальних, где я, возможно, 

никого не знаю, но в душе желаю всем добра. Получается, что патриотизм 

начинается в своей стране, но векторы его любви выходят далеко за её 

границы, когда другого человека мы воспринимаем как возможного друга, а 

не врага. 

Чтобы любить свою нацию, нет необходимости иметь негативное 

отношение к другим нациям. С другой стороны, любовь к своей стране не 

может быть сформирована путём принуждения и насилия. Принуждать 

можно и нужно только соблюдать закон, а что касается вопросов культуры и 

веры, это должно выбираться свободно.  

С христианской точки зрения, истинное Отечество христианина – это 

Царство Небесное, то, к чему он стремится. По сравнению с этим все прочее 

не так важно и ценно, как и ценность земной жизни несопоставима с 

ценностью жизни вечной. Но человек проживает и земную жизнь, и в земной 

жизни ему нужно обустраиваться. Самые важные отношения для человека — 

это отношения с Богом, все прочие связи перед этим не так ценны. На 

практике, мы знаем, как ценны истинная любовь, дружба, отношения с 

родителями, с друзьями, которых мы знаем много лет или которые появились 

недавно, отношения в браке, отношения с нашими детьми, племянниками, 

крестниками и так далее. Это все про любовь и про человеческие связи, 

потому что человеку естественно быть не в изоляции, а в связи с другими. И 

Церковь — это именно про единство людей, такова наша природа. 

В течение тысячелетий люди жили оседло и даже кочевники кочевали в 

пределах определенной территории. Когда твоя семья, предки, ты сам 

живешь на одном месте, занимаешься земледелием, пасешь скот, 

организуешь торговлю, строишь дом или украшаешь фамильный дом, когда с 

детства тебе знаком вот тот лес, этот магазин, вон в том доме живет твой 

лучший друг, а через несколько улиц – родственники, друзья и так далее, 

естественным образом формируется привязанность и любовь к данному 
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месту, потому что оно твое. Оно может быть не самым красивым, не самым 

благоустроенным, но оно твое, это пространство твоей жизни. И для 

человека естественно украшать этот мир и обустраивать пространство, в 

котором он живет, через это обустройство тоже формируется связь с 

пространством, с тем самым клочком земли. 

Страна – это не только земля, это люди: родные, друзья, поколения 

предков. Твоя страна (пространство, люди) – это то, что тебе родное, просто 

в силу сложившихся веками обстоятельств что роднее, чем все остальные 

страны, и со счетов это сбрасывать нельзя. А родному хочется сделать 

лучше, помочь, что-нибудь для него сделать, иногда это выражается в 

метафоре «отдать долг», а иногда воспринимается намного проще, без 

пафоса. И вот это, по-моему, и есть патриотизм – любовь к Родине, 

понимание, что это – твой родной клочок земли, близкий, понятный. Это 

очень человеческое. 

В годовщину начала Великой Отечественной войны Предстоятель 

Русской Православной Церкви дал эксклюзивное интервью РИА «Новости», 

в котором высказал свое отношение к патриотизму. 

Отвечая на вопрос о том, что такое патриотизм, только ли на войне он 

проявляется, и как Предстоятель Церкви оценивает уровень патриотизма 

россиян разных поколений сегодня, Святейший Патриарх заметил: «Для меня 

патриотизм – это не только любовь к той земле, где ты родился, к народу, в 

котором рос и был воспитан. Ведь, как хорошо показала наша история, народ 

может предать и землю, и свою собственную душу. Патриотизм – это прежде 

всего верность Божественному замыслу о твоей земле и о твоём народе. Ради 

этого не жаль и душу положить, потому что тем самым утверждается правда 

Божия на земле. А вот для того, чтобы понять этот замысел, действительно 

нужно очень сильно любить свой народ – но по-честному, не предвзято; 

любить и знать свою историю, жить ценностями, определяющими дух 

народа. 

Я верю, что патриотизм невозможен без искренней любви. Любви к 

своей родине, к своей Церкви и её святыням, любви, по слову поэта, к 

родному пепелищу и отеческим гробам. И жить надо в России, дорожить тем, 

что у нас есть, что досталось благодаря вере и трудам наших предков. 

На фоне процессов, которые приходится наблюдать сегодня, не только 

в Западной Европе, но и других странах, духовно-нравственный климат в 

России приобретает совершенно иной вес и значимость. Нам следует 

прекратить сравнивать себя с другими; не надо никого догонять и 

перегонять. У нас своя жизнь, и мы должны её прожить так, чтобы не было 

стыдно ни перед потомками, ни перед нашими предками. Наверное, это и 

есть настоящий патриотизм. 
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Формирование нравственно-эстетических качеств 

на уроках русского языка и литературы 

 

Современный образовательный процесс направлен на формирование у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции. Но возможно ли 

воспитать творчески активную личность, способную к созидательной 

деятельности, без наличия в ней нравственно-эстетических качеств? 

Эстетическое воспитание развивает чутье подлинно прекрасного, а 

сформированный в детском и подростковом возрасте эстетический идеал 

имеет могущественное воздействие на душу человека. Художественно-

эстетическое образование – комплексный процесс, реализация которого 

осуществляется как в ходе воспитательной работы со школьниками, так и 

при обучении различным учебным дисциплинам. Русский язык и литература 

– это учебные предметы, которые занимают особое место в формировании 

личности, ее духовного мира, нравственных и эстетических качеств, 

мышления, речи, эмоциональной сферы, творческих начал. А.И. Герцен 

писал: «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, 

люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с 

человечеством, в нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все 

страсти, потрясавшие сердца…» [1, C.84]. Значение книги и чтения  

бесспорно в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии детей 

и подростков. Формирование грамотности, общей культуры, духовной 

основы человека достигается посредством влияния художественных 

произведений.  

Современная школа является местом формирования духовно-

нравственного потенциала личности, как в рамках учебных предметов, так и 

во внеурочное время. В классической литературе нашла отражение духовная 

сущность русского народа, и мы не можем не воспользоваться тем 

богатейшим материалом, который даёт наша словесность для духовно-

нравственного воспитания. «В языке сказались «внутренние силы» народа – 

его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов 

отношения к миру…Язык не развивается один, но он обладает языковой 

памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, 

письменности», – говорил Д.С. Лихачев. [2, C.161]. Представление о 

художественном слове как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, осознание учащимися национального своеобразия русского языка 

формируется на уроках филологического цикла. Именно на этих уроках 

школьники учатся работать с текстами, получают навыки осознанного 

чтения. 
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Русский язык – один из самых развитых и богатых языков мира, но в 

современном обществе культура пользования языком засорена средствами 

массовой информации, политической и экономической жизнью. В связи с 

этим особое внимание следует уделять предметам гуманитарного цикла, в 

частности, урокам русского языка и литературы. Именно учителя-словесники 

могут «проникнуть» в душу ребенка и добраться до самого потаенного 

уголка. 

Русский язык и литература – это предметы, которые позволяют на 

каждом уроке уделять внимание духовно-нравственному воспитанию 

личности ребенка. На уроках словесности ученики узнают об истории 

происхождения русской письменности, которая неразрывно связано с 

историей христианской религии. Русская пословица гласит: «Сперва аз да 

буки, а потом другие науки». «Аз» да «буки», «азбука» – основа всякой 

грамотности, фундамент, на котором выстраивается образование. На уроках 

мы обращаемся к азбуке, к «азам», а также использовуем жития создателей 

славянской письменности – святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, память которых чтит весь славянский мир. Знакомство 

школьников с лексической стороной речи, вовлечение в обсуждение о роли 

звучащего слова в нашей жизни заставляет школьника задуматься о том, что 

вся наша жизнь организована словом, в каждой сфере нашего бытия слово 

создает и порядок, и силу, и смысл, и поэзию, и закон. За словом сокрыта вся 

наша жизнь. Как пишет об этом В.И. Даль: «Слово -  исключительная 

способность человека выражать гласно мысли и чувства свои; дар говорить, 

сообщаться разумно сочетаемыми  звуками; словесная речь. Человеку слово 

дано, скоту немота. Слово есть первый признак  сознательной, разумной 

жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира». Слово – это дар Божий и 

обладает огромной силой.  

Урок русского языка – пространство воспитания благодарного 

отношения к родному языку. «Могучий и великий» русский язык – это 

учитель, наставник. Здесь мы используем материалы устного народного 

творчества: пословиц, поговорок, фразеологизмов. Дети объясняют их 

смысл.  

С целью расширения словарного запаса учащихся применяются 

лексические задания: 

- составление как можно большего количества  слов близких данному 

(например, сострадание, забота, милосердие и т.д.), поделиться своими 

примерами и подвести итог (составить общий ряд слов);  

- выстраивание общего ряда слов; 

- подберите однокоренные слова к слову добро (добрый, доброта, 

доброволец, добродетель, добродушие, добронравие, доброкачественный и 

др.); 

- объяснение значения слова; 

- составление словосочетаний и предложений. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании личности играют и 

творческие работы учащихся (сочинения, изложения, сочинения-
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миниатюры). Можно предложить учащимся темы, развивающие личностное 

отношение ребенка к окружающему миру, ценности. Например: «Что такое 

доброта?», «О милосердии», «Что значит честный человек?» и т.п. 

Также при подготовке к урокам желательно подбирать тексты, 

предложения из текстов, которые помогают развивать нравственные качества 

учащихся. Например, «Что такое нравственность? Это система правил 

поведения личности, прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что 

плохо, что добро, а что зло. Каждый человек при оценке своего поведения, 

поведения других людей пользуется этой системой правил. В основу этой 

системы входят ценности, которые данный человек считает важными и 

необходимыми. Как правило, среди таких ценностей жизнь человека, счастье, 

семья, любовь, благосостояние и другие. 

В зависимости от того, какие именно ценности выбирает человек для 

себя, в какой иерархии он их располагает и насколько придерживается их в 

поведении, и определяется, какими будут поступки человека– 

нравственными или безнравственными. Поэтому нравственность – это всегда 

выбор, самостоятельный выбор человека. 

Между церковно-славянским и русским языками существуют различия. 

Но они не таковы, чтобы выводить церковнославянский язык за рамки 

русского. Примеры славянского языка помогают понять некоторые языковые 

явления. Работая над темой «Лексика», обращаемся к этимологии слова 

«крест». Дохристианский славянский крыть – это устроенный из дерев, 

возженный и посвященный языческим богам жертвенник. Такова исконная 

семантика этого слова, которому после принятия славянами христианства 

было присуждено новое значение – распятие, на котором принес 

искупительную жертву Христос. Совпадение звучаний исконно славянского 

крьсть и готского (Христос) способствовало тому, что языческий крест 

оказался переосмыслен у славян как христианский жертвенник, а затем как  

крест животворящий. Эта смена  значений содержит то, что за изменением 

семантики стоит глубокая  богословская идея. Старому слову присваивалось 

новое понимание, но глубинное торжество прежнего и нового понятия – 

обозначение жертвенника помогало миссионеру- христианину объяснить 

славянам, пребывавшим во тьме язычества, сущность веры Христовой. 

Можно привести  примеры  славяно-русского корнеслова: 

Крест. Может быть, сначала корест. Слово, то же значащее, что крыж, 

без сомнения, от того же подобия с корнем произведено. 

Крыж. (Сначала корыж, крест). Без сомнения, произошло от слова 

корень, поскольку нигде не видим мы столько переплетшихся  между собою 

и один через другой переходящих отраслей, как во всяком корне, пускающем 

от себя множество усиков, находящихся с ним в том перекрестном 

положении, которое разумеется мы под словом крыж. 

Корень. Без всякого сомнения, произведено от слова кора; поскольку 

вещь, называемая корнем, есть не что иное, как та же самая кора, уходящая в 

землю и там пускающая от себя множество отраслей. 
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Крестьянин. Многие думают, что слово сие есть испорченное из 

христианин; но можно и от слова крест произвести его. Христос на кресте 

был распят, а потому понятия о Христе и кресте соединены тесно между 

собой, так что крещение означает уже – христианина. 

Классические произведения составляют основную часть 

образовательной программы предмета «Литература», они же являются 

драгоценным воспитательным капиталом. Предметом каждого изучаемого 

произведения является человек, его жизнь и поведение в разных ситуациях. 

Как бы далеки ни были события, о которых нам рассказывают Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Достоевский, нравственные 

проблемы, поднятые ими в их произведениях, звучат злободневно в наше 

бурное, сложное время. Счастье и несчастье, верность и предательство, 

чувство долга и карьеризм, истина и ложь, подвиг и трусость, человек и 

общество, любовь и дружба - эти и многие другие нравственные проблемы 

являются вечными и поэтому должны волновать сердца наших учеников. 

Уроки внеклассного чтения позволяют выйти за рамки учебной программы. 

На таких уроках в 5-9 классах мы читаем произведения из сборника 

«Рождественские рассказы русских писателей», в который входят небольшие 

рассказы Ф. Достоевского, И.Ильина, Н. Лескова, А. Чехова, И. Шмелева и 

других писателей.   

В процессе формирования нравственно-эстетических качеств школа 

должна привить вкус к чтению лучших произведений классической 

литературы, интерес к изучению родного языка,  духовным ценностям, 

традициям и культуре русского народа.  
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Роль семьи в патриотическом воспитании школьника 

 

Патриотизм – это особое эмоциональное переживание своей  

принадлежности к стране и своему гражданству. 

Чувство патриотизма - это и чувство глубокой духовной привязанности 

к семье, дому, любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 
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толерантное отношение к другим людям, ощущение неразрывности с 

окружающим, желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества [1, 

С.32]. 

Школьный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у школьников. У ребенка-школьника Родина 

начинается с семьи. У каждого ребёнка, у его семьи и места рождения есть 

своя история, которую ему необходимо знать, уметь рассказывать и, главное, 

гордиться ею [2, С.8]. 

В настоящее время, когда происходят координальные изменения в 

мире, патриотическое воспитание является одним из самых важных 

направлений работы с подрастающим поколением. Неоспорим тот факт, что 

основа воспитания человека закладывается в семье. С возрастом к ребёнку 

приходит понимание Родины уже как своей страны, в которой он родился. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... Родная 

культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. Родина, Отечество. В корнях этих слов 

близкие, дорогие каждому образы: мать и отец, родные места, речь, музыка, 

история… 

Семья и школа – два главных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития личности 

ребенка необходимо их взаимодействие.  

В процессе воспитания патриотизма оcoбую знaчимocть имeют 

cлeдующиe направления: 

1. Фoрмирoвaниe мирoвoззрeния ребенка, oпрeдeлeниe cмыcлa жизни. 

2. Приoбщeниe к законам зaкoн гocудaрcтвa, рacкрытиe нeoбхoдимocти 

cлeдoвaния им, фoрмирoвaниe грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти.  

3. Приoбщeниe к культурe cвoeй Рoдины, свoeгo нaрoдa, вocпитaниe 

пoтрeбнocти в выcoких духoвных и культурных цeннocтях.  

4. Привитиe oбщeчeлoвeчecких(нaрoдных) мoрaльных нoрм (дoбрoтa, 

тeрпимocть, взaимoпoнимaниe, и т. д.).  

5. Рacкрытиe внутрeннeй cвoбoды, cклoннocти к объeктивнoй caмooцeнкe и 

рeгуляции пoвeдeния, чувcтвa coбcтвeннoгo дocтoинcтвa, увaжeния к ceбe. 

6. Вocпитaниe трудoлюбия, рaзвитиe пoтрeбнocти твoрчecки трудитьcя.  

7. Привитиe пoтрeбнocти вecти здoрoвый oбрaз жизни, cтaть хoрoшим 

ceмьянинoм, cчacтливo жить – являeтcя eщe oднoй вaжнoй зaдaчeй 

вocпитaния грaждaнинa и пaтриoтa [5, С.18]. 

Основными методами воспитания в семье являются пример, 

организация жизни ребенка, помощь ребенку. Совместные занятия и 
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деятельность детей с родителями: чтение, работа по дому и вне его, игры, 

спорт, театр. Все это служит патриотическому воспитанию. 

Одной из форм семейного досуга могут быть музейные экскурсии. 

Знакомство с музейными экспонатами позволяет ребенку окунуться в 

события прошлых лет, познакомиться с жизнью замечательных людей своего 

города, края и страны, узнать о достижениях в разных областях искусства, 

науки и техники. 

Поисково-исследовательская деятельность также обладает большими 

возможностями в патриотическом воспитании детей. Дети совместно с 

родителями могут выполнить исследовательскую работу на одну из 

предложенных тем: «Судьба семьи - в судьбе страны», «Герои-земляки», 

«Истории свидетели живые», «Мой героический дед», «Третье поколение 

после войны» и т.д. 

Приобщение ребенка к истокам русской народной культуры. 

Знакомство с художественной литературой по фольклору – сказками, 

былинами, преданиями; посетите выставки народного декоративно-

прикладного искусства [4, С.28]. 

Беседы о профессиях родителей, нравственных качествах необходимых 

для той или иной профессии, какую пользу стране, людям приносит труд.  

Эффективными средствами патриотического воспитания младших 

школьников, помимо этого, являются встречи с ветеранами  войны, героями 

трудовых подвигов, сотрудниками МЧС и полиции, участниками Афганской 

войны, чеченского и других локальных конфликтов; проведение праздников 

и памятных дат, посвященных Дням воинской славы; увековечение памяти 

павших в борьбе за свободу и независимость Родины; военно-спортивные 

игры; краеведение; шефская работа и другие [5, С.22]. 

Все перечисленное выше, безусловно, актуально, однако чтобы 

выработать высокие нравственные принципы у ребенка, необходимо, чтобы 

родители сами придерживались этих принципов. При этом важно не только 

создавать положительный социально-нравственный опыт семьи, но и 

учитывать, как он усваивается самим ребенком: что из обстоятельств 

семейной жизни им принимается, что отвергается.  Нужно всегда помнить о 

том, что наши дети это наша старость. Хорошее воспитание - это наша 

счастливая старость. Плохое воспитание - это наше будущее горе, наши 

слезы, наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

К патриотизму можно относиться по-разному. Мы не всегда 

задумываемся о том, патриотичны наши мысли и поступки или нет. Но 

многие вещи: любовь к своей семье, к своей Родине, помощь нуждающимся 

являются ключевыми в воспитании хорошего человека и гражданина. 

Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом 

воспитании, поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими 

родителями - такова реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом 

случае - организовать такое взаимодействие между школой и семьей, которое 

бы обладало максимальным воспитательным потенциалом. 
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Формирование духовно-нравственной мотивации  

у младших школьников 

 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 

отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 

патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. Формирование основных 

жизненных ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим 

главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа и 

конкретно классный руководитель. В числе важнейших проблем воспитания 

серьёзную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного 

воспитания молодёжи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка 

любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции 

своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В ситуации 

безнравственности во многих сферах жизни, окружающих ребёнка, - в быту, 

во дворе и на улице – в том мутном потоке, что льётся на него с экранов 

телевизоров, всем, а особенно ребёнку, приходящему в этот мир не в самое 

лучшее, доброе время, необходимы нравственные опоры, чистые источники 

Добра и Красоты, которые всегда спасали человечество, и припадать к этим 

живительным ключам человек должен уже с детства. Ведь именно в детстве, 

когда формируются представления ребёнка о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо», закладывается нравственный фундамент личности. Что делать, 

где искать ребёнку сегодня эти нравственные опоры и образцы?  

Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с общественностью 

призваны формировать у подростков морально-нравственные критерии и 

принципы повседневной жизни. В этом и заключается сущность 
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нравственного воспитания несовершеннолетних, которое осуществляется 

через процессы воспитания, обучения, саморазвития школьников с 

использованием комплекса воспитательных, образовательных, развивающих, 

психологических, физиологических, социальных мер и факторов. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 

процесс, соответствующий нормам общечеловеческой морали. Результатом 

этого процесса является формирование нравственно цельной личности, 

подразумевающей наличие свободной нравственной воли, умения владеть 

собой, обретения внутренней свободы и т.д. Нравственность формируется в 

мероприятиях, в повседневных отношениях и сложностях жизни, в которых 

ребенку приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, 

совершать поступки. Очень многое зависит и от нравственного пространства, 

в котором формируется ребенок.  

Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит понятия о 

доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о 

коллективизме и личной ответственности за общее дело. Само собой 

разумеется, что работа над воспитанием данных качеств у детей 

осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения. Чтобы 

развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им осмыслить 

как их собственный опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей 

и взрослых, примеры из литературы). 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее 

значение имеет личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в 

мелочах, в манерах дети стараются подражать своему учителю. Если для 

отношений между учителем и учениками характерны душевность, 

отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения учеников между 

собой.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, 

где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных 

качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии 

применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. 

Начнем с того, что нравственное начало пронизывает всю 

многогранную практическую деятельность ребенка, его мотивационную, 

эмоциональную и интеллектуальную сферы. На это надо опираться при 

выборе методов и приемов духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на каждом этапе урока. 

Наша задача, как педагогов – нейтрализовать негативное влияние, 

помочь любящим родителям в воспитании детей, указать пути и условия 

формирования нравственности ребёнка. Задача школы – создать 

благоприятные условия для формирования и развития духовно-нравственной 

культуры младших школьников. 
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Важно, чтобы у детей сформировалось уважение, искренность, 

доверие, доброта, чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично 

развитая личность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к 

традициям своего народа, осознающая приоритет общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья.  
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Воспитание нравственных ценностей у дошкольников через 

ознакомление с культурой и традициями своего народа 

 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем 

поколении, приобретает особую актуальность. В нравственном воспитании 

современных детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй 

план, их место занял экран телевизора и компьютера. Персонажи сказок, 

герои мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники, не всегда 

отличаются нравственной чистотой и высокой духовностью. Материальные 

ценности во многих семьях возвышаются над духовными, поэтому у детей 

искажены представления ο гражданственности и патриотизме, 

справедливости и доброте, милосердии и великодушии. В погоне за 

развитием интеллекта многие родители упускают из виду необходимость 

работы над воспитанием души своего ребёнка, над развитием нравственных 

и духовных качеств маленького человека. Не всегда родители понимают, что 

без этих качеств накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как 

результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость взрослой 

личности.  

Настоящее и будущее нашего 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. Поэтому на современном этапе развития образования  
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духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач в  

воспитании подрастающего поколения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих 

принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Нравственное воспитание дошкольников включает в себя целый 

комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в 

непосредственно образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту.  

Нравственное воспитание дошкольника - это целенаправленное 

педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с нравственными 

нормами поведения в процессе различной деятельности. Предлагаем детям 

вместе с родителями составить генеалогическое дерево, а потом дети охотно 

делятся рассказами о своей семье с другими детьми. 

Особенное место в духовно-нравственном развитии является 

воспитание чувства патриотизма. Чувство патриотизма многогранно по 

своему содержанию. Это любовь к родным местам, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ, и желание 

приумножить богатство своей страны. Но начинает формироваться чувство 

патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему окружению, с 

любви к своей семье. Именно в семье закладываются основы патриотизма 

духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотношений в 

семье. 

Вместе с детьми мы рассматриваем фотографии знаменательных мест 

Белгородчины, посещали  музей боевой славы. В формировании 

нравственных представлений, конечно же, важную роль играет знакомство с 

родным языком. Образцы родного языка очень ярко представлены в 

художественной литературе, особенно в произведениях устного народного 

творчества (сказках, песенках, пословицах, поговорках и т.д.) Именно 

фольклор вмещает в себя все ценности родного языка. Одним из жанров, 

влияющим на духовно-нравственное развитие детей, являются пословицы и 

поговорки. В пословицах и поговорках в краткой форме и очень метко 

оцениваются различные жизненные моменты, восхваляются положительные 
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качества, высмеиваются человеческие недостатки Всё это способствует 

духовно-нравственному развитию дошкольников. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

восхищение мастерством человеческих рук, уважительное отношение к 

труду и людям труда. Благодаря этому фольклорные произведения являются 

богатейшим источником духовного и нравственного воспитания и развития 

детей. 

Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют 

народные праздники, проводимые в детском саду. Они выражают  

национальный характер и самобытность времени. Являются яркой формой 

отдыха педагогов, родителей и детей, которые объединены совместными 

действиями, общим переживанием. Были проведены такие праздники, как 

«День матери», «Рождественские калядки». День защитника отечества», 

«Масленница» и другие. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не 

только дошкольному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. 

Вся воспитательная работа должна строиться на основе единства знаний, 

убеждений и действия воспитателя и родителей. Воспитателю  необходимо 

помочь родителям осознать, что именно в семье, должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные 

нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители главные 

ответственные за воспитание своих детей. 

Задача, стоящая перед педагогом – из огромного количества 

впечатлений, который получает ребенок, отобрать, наиболее доступные ему: 

о природе и о мире животных дома (детского сада, родного края); о труде 

людей, традициях, общественных событиях и т.д. Воспитатель должен 

продумать, что и как целесообразнее показать и рассказать детям, что 

необходимо особо выделить, что является  наиболее характерным для данной 

местности или данного края. 

Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми 

особенностями, которые необходимо знать и учитывать для достижения 

эффективных результатов в работе по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. При этом одним из очень важных условий эффективного 

формирования духовно-нравственных ценностей является индивидуальный 

подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ребёнка нужно 

учитывать и развивать в данном контексте. 
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Взаимосвязь школы и семьи  

в системе духовно-нравственного становления личности 

 

«Семья - это первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро». 

 В. А. Сухомлинский 

Происходящие глобальные, как сейчас принято называть, социально-

экономические изменения в нашем обществе приводят к необходимости 

измененить и традиционный поход к воспитанию. Влияние нестабильности, 

которой пропитано современное общество, негативно сказывается на 

формировании духовно-нравственных отношений в семье и гармоничном 

развитии личности ребёнка. 

В духовном составляющем семьи огромную роль играет приобщение 

ребенка к родному языку и национальным традициям. Ни школа, ни учитель 

ничего не смогут сделать, если любовь к родному языку не будет заложена в 

семье. Только в семье смогут доказать детям, что родной язык является не 

просто средством духовного обогащения, но и мироощущения и восприятия. 

Родная речь, родной язык – это сердце, ум и душа народа. Обучение ребенка 

родному языку и через него приобщение его к истории, обычаям, культуре, 

искусству народа – святой долг родителей. Семья изначально должна 

культивировать в человеке такие гуманные качества, как сострадание и 

милосердие. Жизненный опыт показывает, что благородные духовные 

качества детей не только основа их будущей достойной жизни, но и 

необходимое условие надежной старости старшего поколения. 

Семья – это ячейка общества, где в одном жизненном измерении живут 

родители и их дети; нравственные ценности, духовные взаимоотношения, 

культура поведения развиваются согласно основам, формируемым 

изначально родителями. Многие духовные проблемы, особенно сегодня, 

начинаются в семье, если происходит отрыв от ее традиционных 

нравственных истоков, ослабевает духовное родство между поколениями, 

дети перестают почитать и уважать своих родителей. И здесь большое 

значение имеют микроклимат семьи, нравственная позиция, занимаемая 

родителями, их отношение к происходящему вокруг. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  
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Наша школа (основанная в 1996 году) находится в культурном центре 

города. Рядом находиться библиотека имени А.С. Пушкина, театр, храм 

Рождества Христово, Аллея Славы. Нашими педагогами используются 

различные формы работы: кроме урочной формы, конечно внеурочная 

деятельность. Наблюдения за ребятами, беседы с ними и родителями, с 

другими преподавателями показали, что включение в учебно-

воспитательный процесс разных форм работы по данной теме, а это беседы, 

практические занятия, праздники, встречи с духовными отцами, с 

интересными людьми, совместные поездки способствуют формированию 

духовно-нравственной личности. 

С 2005 года в нашей школе ведет свою работу духовно-нравственный 

центр «Благовест». В центре разработана программа «Духовное 

возрождение», которая способствует формированию интеллектуального, 

духовно – развитого человека, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. Цель деятельности 

центра: развитие системы духовно-нравственного воспитания, направленного 

на формирование и развитие духовности, нравственности, 

гражданственности, патриотизма и бережного отношения к историческому и 

духовному наследию страны.  

В процессе своей деятельности центр решает следующие задачи: 

- создание эмоционально-положительной атмосферы творчества и 

доброжелательности для наиболее полного и всестороннего ознакомления 

обучающихся с традициями православной культуры; 

- создание условий для укрепления нравственного здоровья обучающихся 

путем взаимодействия с духовным наставником школы и приходскими 

Храмами города; 

- совершенствование профессиональной компетенции учителя на основе 

деятельностного подхода и создания условий для внедрения новых 

образовательных технологий. В процессе нашей деятельности 

поддерживается тесная связь со школьным психологом. Идет изучение 

особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

внеурочную работу более рациональной и с выходом на семью.  

Безусловно, духовная личность – это результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. Главное, чтобы  образом будущего для учащихся 

стали образованность, целеустремлённость, любознательность, умение 

получать знания и использовать их на практике, приумножать свои знания во 

благо, а не во зло. Только заложив основы добра и осознания себя как 

самоценной личности, мы можем быть спокойны за будущее, за культурное 

наследие, сохраненное и приумноженное юным поколением.  
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Основы добра закладываются с детства 

 

«Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим». 

С.И. Ожегов 

Задача о приобщении детей к миру взрослых, к миру чувств и 

переживаний, к их деятельности возникла ещё с того времени, когда 

появилась необходимость в передаче каждому поколению опыта 

предыдущего. Сегодня особую актуальность имеет нравственное воспитание. 

Недооценка воспитания нравственных качеств оборачивается изъянами в 

облике всего общества. Дефицит нравственности – источник многих 

противоречий в нашей жизни. Чаще стали наблюдаться проявления 

равнодушия, нетерпимости, агрессивности между людьми. Всё это делает 

процесс воспитания нравственных качеств у детей особенно необходимым. 

Процесс приобретения нравственных качествах достаточно долгий, 

ребёнок усваивает их в течении жизни. Он впитывает нормы и правила 

поведения из узкого круга: из детского коллектива и из своей семьи. 

Взрослые должны направить ребенка в «нужное русло», помочь ему овладеть 

общепринятыми в обществе нормами поведения и взаимоотношениями. 

Многие современные родители стараются развить у ребёнка, прежде 

всего, «пробивные» качества: уверенность, настойчивость, умение постоять 

за себя и убедить в своей правоте. Развивать эти качества так же необходимо. 

Но, к сожалению, такое качество, как, доброта в последнее время редко 

берётся во внимание. А дошкольники очень чувствительны к доброте и к 

несправедливости. И взрослые должны не уничтожить эту детскую чуткость, 

не научить их обману.  

Доброта является основой воспитания, на которой строится отношение 

к миру, к людям. Она не бывает избирательна. Важными характеристиками 

личности являются: сострадание, отзывчивость, вежливость, щедрость 

готовность прийти на помощь. Всё зависит от воспитания, каким будет 

ребёнок: добрым или не очень. 

Сухомлинский В.А. говорил: «Добрые чувства должны уходить своими 

корнями в детство. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда 

не воспитаешь, потому что подлинно человеческое утверждается в душе 



50 

одновременно с познанием первых и важнейших истин… В детстве человек 

должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств».  

С 2 до 6 лет у детей активно развивается эмоциональная сфера: 

впервые проявляются такие эмоции как любовь, сочувствие, жалость. Своим 

поведением родители показывают пример любви и добродушия, ребёнок 

перенимает такое же отношение к людям и окружающему миру. Своим 

положительным примером в отношении к людям, природе, животным, 

взрослые ориентируются на такое же поведение детей. Если родители не 

хотят воспитывать ребёнка дружелюбным, отзывчивым, доброжелательным, 

внимательным и щедрым человеком, то они получат в семье маленького 

эгоиста, который будет равнодушным к чужим бедам, будет неспособным 

дружить и любить. Какие мы – такими станут и наши дети. 

У детей дошкольного возраста воспитывать доброту можно через игру 

или игровые ситуации, беседы. В процессе игры они учатся размышлять, 

находить варианты адекватного эмоционального реагирования, подбирать 

верные слова для обыгрывания ситуации.  

Так же надо много беседовать о правильных и не правильных 

поступках детей, оспаривая их, а как бы они поступили бы в той или иной 

ситуации. Разговор о добре и зле уместно провести после посещения театра 

или просмотра мультфильма, сказки. Необходимо обсудить с ребенком 

увиденное. Надо спросить, какие добрые и злые герои были в пьесе? В чем 

проявилась доброта героев? Почему добро побеждает зло? Кого из героев 

можно назвать добрым и почему? Что было бы, если бы побеждало зло? Как 

в этом случае могли бы развиваться события? 

Детям необходимо читать художественную литературу. Существует 

много детских книг и специальных пособий, где представлены поучительные 

рассказы. Эти незамысловатые истории помогут поговорить с ребёнком о 

высоких нравственных понятиях в пределах его понимания. 

В ходе образовательной ситуации дети решают, какие действия нужно 

предпринять, чтобы поблагодарить; как успокоить обиженного друга; как 

разделить поровну конфеты; как вежливо обратиться с просьбой.  

Не дать поселиться равнодушию в детском сердце - это должна быть 

главной задачей в воспитании. Необходимо воспитывать умение делать 

добро каждый день. Становясь добрее и милосерднее, дети правильно 

развиваются эмоционально, у них формируются такие чувства как 

ответственность и отзывчивость.  

Оценить результаты работы по воспитанию нравственных качеств  

практически невозможно. Нельзя закончить эту работы, потому что это 

непрерывный процесс, можно только продолжать творить добрые дела. И 

тогда дети будут расти добрыми и отзывчивыми. Если посеять в ребёнке 

любовь, то из него можно вырастить хорошего человека. В сознании 

подрастающего ребенка должен четко сформироваться образ доброго 

человека, сопереживающего и стоящего на стороне добра в противовес злу. 

Очень хочется, чтобы воспитанное в детстве чутьё к добру и злу навсегда 

осталось в человеке. 
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Воспитание духовно-нравственных качеств личности  

на основе народных праздников у детей с ОВЗ в начальной школе 

 

«Дело воспитания важное и святое, так как именно здесь сеются 

семена благоденствия и несчастья миллионов соотечественников, здесь 

раскрывается завеса будущего нашей Родины» 

К.Д. Ушинский 

 

Духовно-нравственное воспитание является существенной стороной 

воспитания и развития личности ребенка, как полноценного члена общества. 

Поэтому важно с первых дней пребывания ребенка в школе включать не 

только обучающий компонент, но и систему духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников. 

В настоящее время стала очевидной необходимость духовного 

оздоровления русского человека, без чего Отечество не только не способно 

консервативно развиваться, но и обречено.  

Система образования в Российской Федерации важнейшим вопросом 

определяет обеспечение полноценного личностного развития учащихся в 

условиях идеологического кризиса. В этих социокультурных условиях нужна 

такая  система образования, которая, опираясь на национальные традиции 

русского народа, создаст значимые нравственные качества детей. 

Какое поколение будет жить в России в будущем? Возьмет ли оно с 

собой духовно-нравственный опыт своих предков? Чему может научить 

современная школа, чтобы не прервалась «времен связующая нить»? 

В настоящее время мы по-новому начинаем относится к православным 

ценностям, к истории русского народа и его традициям. Поэтому воспитание 

и формирование духовно-нравственного самосознания, основанного на 

национальных ценностях России, целенаправленной деятельности, на 

становлении патриотических чувств: любви к Родине, культуре, народу у 

младших школьников – одна из главных задач современного педагога. 
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Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине 

не просто была красивым, звучным словосочетанием, а определяла 

внутреннюю сущность молодого человека?  

Для этого должен быть выработан комплексный, системный подход к 

решению задач духовно-нравственно и патриотического воспитания. 

Русская народная культура является богатейшим материалом для 

знакомства ребенка с миром искусства и традициями русского народа. Она 

оказывает содействие развитию мышления, восприятия, речи, воображения, в 

процессе художественно-эстетического воспитания, а также умения видеть 

красоту и гармонию, формирует эстетическое восприятие. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию начинается в начальной 

школе, именно здесь закладывается фундамент будущей личности.  

Целью нашей деятельности в данном направлении является создание 

условий, способствующих формированию общечеловеческих ценностей у 

детей с ОВЗ на основе приобщения к народной культуре, формированию 

основ национального самосознания и любви к Отечеству. 

На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашей школе 

система воспитательной работы с обучающимися, задачами которой 

являются: 

- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций; 

- уважительное отношение к истории и культуре русского народа; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, основанных на любви к 

ближнему; 

- знакомство с традициями и обрядами русского народа и вовлечение детей и 

их родителей в организацию и проведение праздников и досуга; 

- знание основных моральных норм (справедливость, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность). 

Школьная жизнь никогда не ограничивается только учебной 

деятельностью. Есть еще внеурочная и внеклассная работа. Она 

занимательна, увлекательна, интересна и любопытна.  

Праздники и развлечения на фольклорном материале несут радость и 

духовную красоту в жизнь ребенка, воспитывают любовь к родной природе, 

уважение к культурному наследию народа, формируют гражданскую 

позицию. 

В нашей школе-интернате сложилась многолетняя традиция проводить 

народные и православные праздники: «Покров День», «Матушка Осень, 

милости просим», «Лучший праздник – Новый год!», «Рождественские 

колядки», «Гуляй, Масленица!», «Весна – красна», «Светлое Христово 

воскресенье». Перед каждым предстоящим  праздником предшествует  

большой объем работы: чтение литературы, просмотр фильмов, беседы, 

изготовление поделок и рисунков.  

Народная культура осуществлена в доступных для младших 

школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках. Это мир очень яркий и 

выразительный и поэтому он интересен для детей. Еще в нем привлекает и 
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то, что предмет изучения позволяет ребенку стать активным участником 

игры. Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, 

разгадывать загадки – все эти возможности предоставляет изучение народной 

культуры, тем самым, способствуя всестороннему развитию личности 

ребенка. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования осуществляется не только 

образовательным учреждением, но и семьёй.  

Семья – это источник нравственности. Поэтому, начиная с первого 

класса, с родителями учеников проводим родительские беседы, на которых 

обсуждаем и разбираем примеры по духовно-нравственному воспитанию 

ребёнка в семье. Традиционным стало проведение совместных праздников, 

участие в конкурсах. Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от 

того, насколько тесно взаимодействуют воспитатель и семья.  

Наш Алексеевский округ богат фольклорными традициями. Во многих 

семьях наших учеников до сих пор хранятся традиционные народные 

костюмы, соблюдаются многие обряды. Ребята знают и поют фольклорные 

песни. 

Таким образом, работа по ознакомлению школьников с ОВЗ с 

народными традициями России способствует развитию творческого 

потенциала, развитию интереса к истории и самобытности наших предков и 

сохранению культурных традиций. Это способствует формированию 

духовно-нравственных качеств личности. У детей повышается 

познавательный интерес к народным обычаем и традициям, появляется 

устойчивое желание больше узнать о Родине. Интерес к познанию у детей 

выступает как залог успешного обучения и эффективной образовательной 

деятельности в целом. 
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Взаимодействие образовательного учреждения и церковного прихода  

в реализации системы духовно - нравственного воспитания 

(из опыта работы) 

 

Воспитание гражданской ответственности, формирование 

общенародной исторической памяти, самоидентификации, национального 

самосознания и духовного единения у подрастающего поколения – 

актуальнейшая задача, стоящая перед обществом и государством. При этом 

формирование благоприятных условий духовно-нравственного и 

патриотического воспитания личности в контексте героического прошлого  

российского народа, позволяющих адекватно понять настоящее и 

перспективы ныне живущих, невозможно без консолидации усилий 

государственной власти и Русской Православной Церкви. 

В регионе установилось тесное взаимосотрудничество митрополии и 

общественных организаций. Кропотливая работа в этом направлении ведётся 

в епархиях, на муниципальных уровнях заключены договоры с благочиниями 

о соработничестве, направленном на укрепление единства российского 

народа, поддержание национальных идеалов и исторических традиций 

государства, развитие преемственности поколений и сохранение культурно - 

исторического наследия. Именно так осуществляется взаимодействие в 

Старооскольском городском округе.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя политехническая школа № 33» г. Старый Оскол (директор Ишкова 

И.Н.) располагается на территории  приходов храма Рождества Христова 

(настоятель храма – благочинный, протоиерей Алексей Бабанин) и храма 

великомученика Фёдора Стратилата (настоятель – иерей Николай Дубинин). 

Ученики школы и их родители  являются прихожанами  храмов, в которых 

действуют воскресные школы. Священнослужители участвуют в 

тематических школьных праздниках, нередко бывают на классных часах, 

внеурочных занятиях по православной культуре, родительских собраниях, 

ведут душеполезные беседы, проводят консультации, знакомят с духовными 

подвигами святых отцов, помогают при подготовке к олимпиадам. Тесное 

сотрудничество библиотек храмов и школы приносит свои положительные  

плоды. 

Духовно-просветительским центром (руководитель Галюзина А.А.), 

открытом на базе школы в 2010 году, определены направления деятельности, 

с благословения настоятеля храма протоиерея Алексея Бабанина разработана 

интегрированная система «Школа – ДПЦ». Результатом взаимодействия 
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образовательного учреждения и церковного прихода стала абсолютная 

победа в межрегиональном конкурсе  «Вифлеемская звезда».   

Одним из направлений деятельности ДПЦ является просветительское, 

которое тесно связано с направлением педагогического сопровождения 

семьи. Здесь надо сказать о реализации проекта по традиционному 

воспитанию отцовства и материнства, инициированного Белгородским 

областным Дворцом детского творчества. Был создан совместный проект 

школы и храма «Школа родительства «Добродетели», а также модель 

системы работы с родителями и школьниками, получившие высокую оценку 

в области и за её пределами.  Цель проекта: на основе разработанной модели 

координировать систему работы школы и храма по формированию у  

подрастающего поколения и их родителей духовности, семейных ценностей, 

качеств отцовства и материнства в православных традициях. Новизна 

проекта заключается в том, что созданная модель воспитания родительства - 

отцовства и материнства - предусматривает воспитание нравственных 

качеств – добродетелей у родителей и школьников на основе традиций 

православия и в соработничестве с православной Церковью. Неоценимая 

помощь в создании проекта была оказана областным центром 

«Преображение». С основными рекомендациями и результатами совместной 

работы  можно ознакомиться в сборниках, указанных в списке литературы.     

В последующие годы взаимодействие образовательного учреждения и 

церковного прихода в реализации системы духовно - нравственного 

воспитания продолжалось, о чем свидетельствуют и соавторство в создании 

проектов, и публикации тематических бесед. Примеры проектов, в ходе  

реализации которых создавалась система взаимодействия образовательного 

учреждения и церкви: «Вселяющий свет в души людские», «Линия сердца - 

милосердие», «Система деятельности по духовной безопасности - СДДП». 

Одной из основных составляющих духовно-нравственного воспитания 

является формирование таких качеств, как любовь к Родине, 

ответственность, героизм. На классные и общешкольные мероприятия, 

посвящённые благоверному князю Александру Невскому, героям России  

приходят клирики храма, участники военных действий разных лет, 

проживающие на территории прихода. Своё осмысление  понятий  

патриотизма, мужества, ответственности, долга, милосердия, терпимости 

школьники высказывают в исследованиях и творческих работах, победивших 

на областном конкурсе «Память храня», например: «Епископ и хирург Лука 

Войно-Ясенецкий. Подвиг длиною в жизнь», «Святитель Иоасаф 

Белгородский - пример патриотизма, духовного, нравственного и 

гражданского совершенства».    

Совместные акции на приходе учащихся, учителей, родителей и других 

прихожан храма в помощь и поддержку участников военной операции на 

Украине способствуют  сплочению и воспитанию милосердия.  

Только объединением усилий школы и церкви, опираясь на традиции, 

мы можем достигать ощутимых результатов в реализации системы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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Не берите в руки меч! 

 

Издавна на Руси люди складывали песни и былины о народных героях- 

богатырях, защитниках и хранителях русской земли и русского государства. 

Сказания о богатырях-воинах находили своё отражение и в русских сказках, 

составленных людьми, отчего и назывались они народными. Чтение и 

рассказывание русских народных сказок детям старшего дошкольного 

возраста в работе над решением вопросов нравственного  воспитания, имеют 

очень большое значение. Содержание сказок раскрывает перед слушателями 

последовательность событий, в которых герои выступают в роли  носителей 

добра, любви и уважения, борьбы за правду и благополучие, и как  результат 

– победителей тёмных сил. Частыми положительными героями в сказках 

выступали русские богатыри, вступающие в борьбу с чудовищами - 

символами зла. Большая и долгая битва раскрывается в содержании сказаний 

за правое дело, за защиту людей от злой силы. В процессе чтения сказок с 

детьми проводятся беседы, участие в которых позволяют детям усвоить 

понятия «стать на защиту слабого, беспомощного, победить врага ради 

спокойствия и мира». Усвоению содержания сказок и былин помогают такие 
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приёмы педагогической работы как: использование музыкального 

сопровождения  во время слушания сказок, а именно: звучание народных 

песен и мелодий исполненных на народных инструментах – балалайке, 

гуслях, дудочке, бубне. Непосредственное участие самих детей в 

музыкальном оформлении во время чтения или рассказывания сказок, 

придаёт особое эмоциональное переживание услышанного. 

Во время чтения сказки «Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо» дети 

переживают события того давнего времени, проходившие на Калиновом 

мосту, когда смелый и сильный Иван, олицетворяющий собой добро и  

спокойствие, побеждает злого и ненавистного врага, несущего людям горе и 

беду.  

Так было и в жизни  русских людей в  далекие времена, когда злые 

монголо-татары  завоевали наши земли. Они, как страшное чудище, забирали 

в плен молодых и красивых девушек и юношей, сжигали дома. Долгие годы 

длилось такое. В те времена правил на Руси  князь Дмитрий. Молод он был 

годами, но имел твёрдую веру в Бога, руководствовался советами   

наставника митрополита московского Алексия. Не давали ему покоя набеги 

татар. Они грабили, убивали, угоняли в плен русских людей. Подожгли 

Москву, сгорел даже деревянный Московский Кремль. Решил тогда князь 

Дмитрий построить Кремль из камня, который стал настоящей крепостью. За 

его стенами  можно было укрыться от неприятеля, выдержать долгую осаду и 

отбить нападение врагов. Спокойнее стало на Руси. Растут города. 

Возводятся храмы. В это время и в Орде происходили перемены. К власти 

пришёл хитрый и очень злой военачальник – Мамай. Собрав многочисленное 

войско, он двинулся на Русь. Узнав о намерениях Мамая, Дмитрий стал 

собирать дружину и отправился на поклон в Троицкий монастырь к 

Преподобному Сергию Радонежскому. Преподобный Сергий благословил 

Дмитрия и его воинство на битву, и предсказал победу. За прощальной 

трапезой, игумен, глядя на грустного Дмитрия, тихо сказал: «При сей победе 

тебе, князь, ещё не носить мученического венца, но многим твоим воинам 

готовятся венцы с вечной памятью». Дмитрий попросил Преподобного 

Сергия отпустить с ним на битву двух братьев–монахов Пересвета и Ослябю, 

о которых шла слава, как о храбрых воинах. Сергий согласился. Он 

чувствовал, что богатыри очень помогут Дмитрию в сражении. На 

следующий день в белокаменном Кремле был отслужен молебен в 

присутствии князя Дмитрия и его воинства. Воинов и простых людей, 

ставших на защиту своего Отечества, было так много, что после молебна ещё 

несколько часов шёл вооружившийся народ через настежь распахнутые 

ворота трёх кремлёвских башен. Во всех воротах стояли священники и 

дьяконы, чтобы мог «всяк воин благословиться и священною водою 

окропиться». В тяжёлых доспехах объехал князь Дмитрий свои дружины. Он 

помнил слова преподобного Сергия, что многим придётся  умереть в этом 

бою ради победы над врагом. «Честная смерть лучше позора» - прогремел 

его могучий голос: «Постоим за Русь святую». Князь вернулся на холм, где 

стоял его большой полк, снял свои дорогие доспехи, приказал боярину 
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Михаилу надеть их и стать под знамя вместо него. «Пусть видят, что князь 

здесь». Сам же надел кольчугу и простой шлем ратника, встал в ряды воинов. 

Битва началась. Мужественно сражался князь Дмитрий. Удар русских был 

сокрушительным. Много погибло воинов. Сам князь Дмитрий был найден 

среди раненых. Как скошенной травой было устлано Куликово поле телами  

погибших. В одной из летописей рассказывается, мёртвых было больше, чем 

живых и раненых. Орда и весь мир поняли, что русские воины готовы 

сражаться за свою землю, за веру отцов до последней капли крови. Силой 

покорить русских не дано никому, пока есть на нашей земле храбрые и 

мудрые полководцы, могучие и мужественные воины. В честь великой 

победы у реки Дон, полководец Дмитрий был назван Донским, а Куликово 

поле - Первым Ратным Полем России. В 1989 году Дмитрий Донской был 

причислен к лику святых Русской Православной церкви. Святой  

Благоверный Князь Александр Невский сказал  слова, которые актуальны во 

все времена: «Кто к нам с мечём придёт, от меча и погибнет». В настоящее 

непростое время хочется всех предупредить и сказать: «Не берите в руки 

меч!» 
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Православное воспитание дошкольников  

через знакомство с православными праздниками 

 

Воспитание ребенка – это одна из самых сложных и ответственных 

задач. Созидание веры в душе ребенка, растущего в современном мире с его 

установками, свободными нравами, является более сложной задачей. Девиз 

педагогической деятельности - желание воспитать нравственного человека. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личностной культуры 

человека, любовь к общечеловеческим ценностям. Ребенок учится 

ориентироваться в этом мире, собственной жизни и деятельности. На данном 

этапе, важно педагогу прививать духовно-нравственные качества, 

стремление к истине, добру, красоте. 

Наиболее сложная и менее разработанная в современной педагогике 

проблема - приобщение ребенка к духовному миру, поскольку произошла 

переоценка многих жизненных ценностей в нашем обществе.  



59 

Мы не навязываем ребёнку веру, наша цель – помощь целостному 

духовно-нравственному и социальному развитию личности ребенка-

дошкольника, обеспечение его духовного, психического и телесного 

здоровья через приобщения к высшим ценностям православной культуры. 

Культура России  формировалась под началом православия, и все ее 

сферы  связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших 

областей социально-гуманитарного знания. 

Знакомство дошкольников с основами духовно-нравственных традиций 

русского народа и жизненным укладом, с особенностями подготовки и 

проведения праздничных дней – является важной частью воспитательной 

работы с детьми дошкольниками. 

Знакомство с народными и православными традициями, участие в 

народных праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывает в нем  

гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. 

Сейчас возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 

относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в 

которых оставил нам русский народ, самое ценное из своих культурных 

достижений. 

Праздники православного календаря закрепляют знания детей о 

значении православных праздников в жизни русского народа. 

Знакомство традиций Православных праздников позволяет научить 

детей внимательному, заботливому отношению к тем, кто нуждается в их 

помощи. 

Воспитательно-оздоровительная работа в ДОО осуществляется через 

проведение тематических православных праздников, таких как: «Рождество 

Христово», «Пасха», «Яблоневый Спас»,  и др. 

Работа по ознакомлению дошкольников с русскими народными 

праздниками начинается с 4 лет. Работа проходит по нескольким этапам. 

На первом этапе происходит знакомство с русским народным 

творчеством, русскими народными обрядовыми песнями, приобщают к 

знакомству с музыкальными инструментами, показывают иллюстрации с 

русскими народными праздниками. 

На втором этапе идёт знакомство дошкольников с  различными видами 

костюмов. Дети посещают музеи, просматривают различные видеоролики и 

презентации, которые подготавливают работники детского сада. На данном 

этапе родители тоже принимают участие. 

С музыкальным руководителем разучивают музыкальный репертуар, 

который включает в себя обрядовые песни - колядки, игры, хороводы, дети 

учатся игре на музыкальных инструментах.  

Пасха для детей – это знакомство с православными традициями  

народа. В течение пасхальной недели детям, рассказывают о празднике 

Пасха, об особенностях проведения праздничных дней этого светлого 

праздника. Детям дошкольного возраста предлагается рассматривание картин 

русских художников, иллюстраций из детской Библии, стихи о Пасхе. В ходе 
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просмотра презентации «О великом празднике Пасха» ребята получают 

знание о духовном наследии православного народа. Как правило, дети с 

большим интересом изготавливают поделки к празднику «Пасхальное 

яичко», «Пасхальная картина».  

Учитывая то, что старшие дошкольники находятся еще в том возрасте, 

когда все события ими воспринимаются очень эмоционально, во время 

проведения праздников важно создать радостную атмосферу. Перед 

праздниками Светлого Христова Воскресенья, Рождества Христова, Троицы 

— праздника русской березки, Масленицы — проводов зимы, необходимо 

объяснить детям некоторые обряды, обычаи, слова, связанные с данным 

праздником. На Пасху принято красить яйца; на праздник Троицы у христиан 

существует обычай украшать дома, комнаты зелеными ветвями и цветами. 

На Рождество сделать с детьми ангелов и украшать рождественскую елку, на 

Масленицу сжигать чучело Масленицы и лакомиться блинами. 

Ключевым моментом в православных праздниках в дошкольном 

учреждении является то, что небольшая часть репертуара носит 

православную тематику – обычно это песни, стихи, сценки, игры. Остальная 

программа  отражает календарную тематику - особенности того времени 

года, как  проходил праздник (в основном это касается танцев, частично 

песен и хороводов, которые используется на традиционных праздничных 

утренниках). Так, например, на празднике Рождества Христова, кроме 

рождественского репертуара «Песенка со свечами», «Рождественская 

песенка», можно исполнять песни о зиме такие, как «В лесу родилась 

елочка» или «Зимушка-зима!», хороводные игры и хороводы «Ой, мороз-

мороз» или «Белый снег» и т. п. 

Таким образом, организация и проведение праздников способствует 

совместному проживанию детьми и взрослыми разнообразных событий, 

определяет духовное содержание и нравственный характер общения ребенка 

с миром и окружающими людьми, наполняет жизнь ребенка традиционными 

духовными представлениями и образами. 
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

 

В современных социальных и культурных условиях главным 

ориентиром в процессе воспитания является формирование потенциала 

личности, который определяет перспективу ее развития. В реализации этого 

важное место занимает процесс получения качественного образования. 

Система воспитания включает в себя слияние таких элементов, как: 

отношения, технологии управления образовательным и воспитательным 

процессом, формы организации деятельности, методы и средства 

воспитанияи обучения, которые в целом создают качественно определенные 

условия для развития и формирования личности. 

Формирование личностных и профессиональных качеств, компетенций 

и навыков является основой профессиональной культуры молодежи для 

решения актуальных социальных и профессиональных задач. 

Качество воспитательного и образовательного процесса отражается в 

показателях оценки и результата деятельности, на основе которых 

проводится оценка степени соответствия реального процесса и результата 

воспитательной деятельности [1]. 

Цель воспитательного процесса — это формирование социально-

устойчивой личности, гражданина и патриота, конкурентоспособного на 

современном рынке труда, имеющего потребность в постоянном 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательного процесса: 

— сформировать у молодежи мотивацию к профессиональной деятельности 

и  стремление к самообразованиюи саморазвитию; 

— создать условия в раскрытии творческого потенциала талантливой 

молодежи; 

— сформировать в молодежной среде систему социально-значимых 

ценностей; 

— создать систему социальной поддержки молодежи; 

— сформировать информационную и образовательную среду для развития 

личности. 

Формы воспитательного, образовательного и социального процесса: 

— познавательные формы, к ним относятся фестивали, клубы по интересам, 

научные сообщества, конкурсы и т. д.; 

— формы самоуправления, к которым относятся общественные организации, 

объединения, позволяющие формировать такие компетенции, как умение 

работать в команде, лидерские качества и др.  

— досуговые формы, к которым относятся соревнования и различные 

творческие конкурсы. 
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Методы работы с молодежью по формированию у молодых людей 

гражданской позиции: 

1. Патриотическое воспитание молодежи. 

2. Развитие гражданской позиции.  

3. Развитие форм социальной активности молодежи.  

4. Формирование культа индивидуального успеха.  

Сегодня проблема самореализации личности одна из самых главных в 

процессе воспитания и обучения молодежи. В соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2020 года [3] и 

Концепция государственной молодежной политики [4], а также 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ работа с 

молодежью является одним из стратегических направлений развития 

образования, в том числе образовательных организаций.  

Сочетание способностей, интеллекта, потенциала, целостной 

индивидуальной характеристики одаренности обеспечивают успешность 

деятельности [5].  

Одним из значимых компонентов влияния на мировоззрение 

подрастающего поколения является православие. С этой целью на 

территории Красненского района действуют духовно-просветительские 

центры, которые созданы для реализации значимых и масштабных церковно-

общественных проектов, направленных на сохранение русской православной 

истории и культуры, возрождение христианских традиций в семье и в 

обществе, повышение духовно-патриотического самосознания молодежи, 

пропаганды духовно-нравственных ценностей, моральных установок и 

общественно-значимых традиций. 

Конкретным примером, который положительно повлиял на развитие 

личности, стал проект, в реализацию которого были вовлечены дети из 

группы риска. Выбор этой аудитории был неслучайным, ранее был проведен 

мониторинг детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и группе «социального риска», по итогам которого формировались 

списки участников мероприятий проекта. Проект «С верой в сердце» был 

направлен на формирование историко-культурных и духовно-нравственных 

ценностей у детей и подростков Красненского района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и группе «социального риска».  

Объединенные усилия клубных учреждений, духовно-просветительских, 

культурно-образовательных центров и комиссии по делам 

несовершеннолетних дали свои результаты, на момент закрытия проекта 

число детей, находившихся на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, было снижено в два раза.  

Президент Российской Федерации  В.В. Путин на встрече с молодежью 

на форуме «Селигер-2014» [2] говорил о необходимости создания целостной 

системы по формированию у молодежи гражданской позиции в условиях 

становления и развития гражданского общества, которая позволит 

обеспечить их активность в общественной жизни страны. 
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Роль православия в образовании 

 

Христианство – это чистая и неискаженная Истина, принесенная на 

землю для спасения людей Христом Спасителем. Православный человек  

живет и ощущает свою связь с всемирной историей и с будущим.  Переход к 

историческому мировосприятию, происшедший с русскими людьми на 

рубеже IX-Х вв., и вызвал появление неповторимого явления - русских 

летописей. Они буквально пронизаны острым ощущением потока 

движущегося времени. Древнерусскому государству нужно было много 

грамотных людей  для службы у князя, управления государством, торговли, 

связи с чужими землями.  Если судить по летописям, то князья того времени 

не только владели с иностранными языками, любили собирать и читать 

книги, но и проявляли интерес и заботу о создании школ. Учебные заведения 

вначале возникли при Владимире Крестителе. Именно он велел «собирать у 

лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное… Владимир же был 

просвещен сам, и сыновья его, и земля его». В русской истории едва ли 

найдется имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святого, 

Крестителя Руси.  Его старания освещены были светом христианской веры. 

Вера положила основание нашей письменности, живописи, архитектуре. 

Княжеский сын, Ярослав Мудрый, тоже не только сам стремился к знаниям, 

но старался обучить грамотности как можно больше людей. Он был 

инициатором создания первой русской библиотеки в Киеве, содержащей 

переводы древнееврейских, сирийских, греческих и старославянских текстов. 
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Образовательная школа – место, где происходит возрождение 

маленького человека, где он учится «разумному, доброму, вечному». Школа - 

дом знаний и красоты, где ребенок приобщается к мировому наследию 

человечества. Эти общеизвестные истины ныне подвергнуты 

разрушительному размыванию. 

После вступления на престол императора Александра III, с 1882 г. 

начинается возрождение церковно-приходских школ. Прекрасный опыт 

работы церковно-приходской школы был накоплен в конце прошлого века в 

с. Татево Смоленской губернии, которой несколько лет руководил Сергей 

Александрович Рачинский. 

Церковное воспитание и обучение состояло из так называемых 

«образовательных путешествий», когда дети летом шли к  богомольным 

местам, к святым местам или в ближайший монастырь. Кроме посещения 

святых мест дети во время таких путешествий узнавали свой край, его 

историю, собирали песни и сказки, записывали обряды и игры родных краёв. 

Самый любимый детьми праздник славянской письменности. 

Следующим предметом были русский язык и чтение, обязательным 

третьим предметом была арифметика. Церковное пение ввел Рачинский, 

арифметику дробных чисел и элементарную геометрию, географию и 

историю Отечества. Эту школу называли школой искусств. Он помог стать 

портретистом Т. Никонову, иконописцем – И. Петерсону, известным 

художником – сыну батрачки Н.П. Богданову-Бельскому, чья мастерская 

была в доме Рачинских. Основная составляющая часть духовного 

образования есть сама духовность, умение не говорить о Христе, о Церкви, а 

жить во Христе и в Церкви. Без духовного благословения и главенства 

Церкви оказались расшатанными и подорванными нравственные устои и 

принципы, без которых ни государство, ни народ существовать и процветать 

были не способны. 

Русское образование всегда считалось очень высококачественным и 

престижным, из наших школ выходили люди, которые могли гордиться 

своим аттестатом. И в этом аттестате до 1917 года первым стоял предмет 

«Закон Божий».  

Сам дух российских учебных заведений, устроенный по христианским 

принципам, способствовал лучшему усвоению предмета. К сожалению, 

содержание часто перекраивалось, и преподавание «Закона Божия» было 

формальным. Но и тогда, как и в настоящее время, все зависело от 

законоучителя, который всегда являлся священнослужителем. Увы, слишком 

часто он не мог практически в одиночку противостоять растущему 

нигилизму и неверию, носителем которых стала интеллигенция, в том числе 

и педагогическая общественность. Дореволюционная педагогика помнит 

прекрасные примеры во Христе учительства, которые оставляли в душах 

детей неизгладимый след. Главным средством духовно-нравственного 

развития личности ребенка является освоение им православных духовно-

нравственных ценностей. Введение его в православную культурную 

традицию естественным образом проходит через воспроизведение годового 
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цикла праздников, труда, игр, использование специально отобранных 

народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, 

потешек), через знакомство детей с музыкальными и живописными 

произведениями на евангельские сюжеты.  
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Духовно- нравственное и патриотическое воспитание обучающихся  

в современной школе сегодня: прошлое и настоящее 

 

«Надо знать прошлое, чтобы понимать  

настоящее и предвидеть будущее».  

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации.  

С детства, ещё в школе, мы учим патриотизму. Однако никто не 

объясняет, что это. «Надо любить свою Родину» – говорим мы. А как её 

любить? Что это вообще значит? Пришвин говорил, что «любить свою 

Родину, значит, знать её». Писатель фактически вывел определение 

патриотизма. У детей чаще всего понятие Родина ассоциируется с местом, 

где они живут. От того, насколько они хорошо знают и любят историю 

своего края, зависит и глубина патриотического чувства у детей. 

Каждый из нас, прорабатывая план воспитательной работы, 

задумывается над тем, какую цель поставить перед собой и перед детским 

коллективом. Мне кажется, что наиболее сообразной будет следующая цель: 

духовно-нравственное и гражданско-патриотического воспитание 

подрастающего поколения посредством вовлечения школьников в социально 

значимую и нравственно-направленную деятельность; знакомство детей с 

пониманием смысла человеческой жизни в традиционной русской культуре, 

с основными правилами нравственности, последствиями нарушений 

нравственных правил, с тем, как научиться воспитывать свой характер. 

Для реализации этой цели можно поставить следующие задачи: 
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 создание условий для формирования культуросообразной личности 

младшего школьника. 

 воспитание чувства любви к Родине, гордости за героическое прошлое 

нашей страны, 

 поддержка стремления знать историю страны, желания соответствовать 

нравственному облику великих соотечественников, 

 мотивация на действенное проявление неравнодушие к родному краю и 

окружающему миру. 

Социальное развитие нашего общества в XXI веке может успешно 

проходить только на основе исторической и культурной преемственности 

поколений. В настоящее время назрела необходимость пересмотра средств, 

методов и приемов привития современному ребенку чувства патриотизма, 

гордости за свою родину, а также за Родину малую. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способного 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Говоря о патриотическом воспитании необходимо определить, что 

такое патриотизм и кого мы можем назвать патриотом. 

Патриоти́зм – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 

гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её 

характер и культурные особенности. Исторический источник патриотизма – 

веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных 

государств, формировавшие привязанность к родной земле, языку, 

традициям. В условиях образования наций и образования национальных 

государств патриотизм становится составной частью общественного 

сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии. 

Патрио́т – патриотичный человек, тот, кто любит свое отечество, 

предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей 

Родины. 

Патриарх Алексий II говорил: «Патриотизм, несомненно, актуален. Это 

чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь 

страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своём 

народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом — это не только 

комфорт, это ещё и ответственность за порядок в нем, это ответственность за 

детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не 

имеет своей страны. А «человек мира» это то же самое, что бездомный 

человек». 

Вспомним евангельскую притчу о блудном сыне. Юноша ушёл из 

дома, а потом вернулся, и отец его простил, принял с любовью. Обычно в 

этой притче обращают внимание на то, как поступил отец, принявший 

блудного сына. Но нельзя забывать и о том, что сын, поскитавшись по миру, 

вернулся в свой дом, потому что для человека невозможно жить без своих 

устоев и корней. 
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К сожалению современная семья уделяет много внимания 

материальному благополучию своих детей, зачастую родители возвращаются 

с работы очень поздно, многие работают каждый день. На детей времени не 

остается, а уж о нравственных сторонах жизни вспоминают редко или 

вообще не вспоминают. Кто из нас не слышал фразу родителей: «Ударили – 

дай сдачи! Бей первым, чтобы не били тебя!» Вот оно – воспитание 

нравственности, доброты и любви к ближнему. Где же те устои, корни семьи, 

которые в будущем помогут заблудшему ребенку вернуться в семью, 

почитать мать и отца, любить стариков, братьев и сестер? 

Мне кажется, что чувство любви к собственному народу столь же 

естественно для человека, как и чувство любви к Богу. Его можно исказить. 

И человечество на протяжении своей истории не раз искажало чувство, 

вложенное Богом. Но оно есть. 

И здесь ещё одно очень важно. Чувство патриотизма ни в коем случае 

нельзя смешивать с чувством враждебности к другим народам. Патриотизм в 

этом смысле созвучен Православию. Одна из самых главных заповедей 

христианства: не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. 

Или как это звучит в православном вероучении словами Серафима 

Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся. То 

же самое и патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и 

другие будут относиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня у нас это 

основная задача патриотов: созидание собственной страны». В современном 

мире дети же порой не способны отличить дурное от благого в силу возраста 

и безразличного отношения к ним взрослых. Отсюда – размытые ориентиры, 

нигилизм в среде подростков. Их волнует музыка (вообще развлечения), 

одежда, компьютеры, мобильные телефоны, отношения друг с другом. Но 

они не знают слов Государственного гимна, адрес школы, телефон 

спасательной службы, их не особенно заботят бездомные животные, 

отношения родителей к другим взрослым. Так кто же в этом виноват? 

Кризис, общество, страна или же все-таки семья? Ответьте каждый себе на 

этот вопрос. Для меня это очевидно – конечно же семья! Семья, забывшая 

свои корни, культуру своего народа, ушедшая от духовности и 

нравственности, а помнящая только о хлебе насущном и материальных 

благах – чему она может научить ребенка? 

Разумеется, духовная составляющая культуры не превратит всех 

граждан в святых, не повлияет на воспитание каждого ребенка (подобные 

изменения требуют, как минимум, всей жизни). Однако общечеловеческие 

ценности в том виде, в каком даны они человеку Богом, способны благодатно 

«закалить» человека, сформировать в нем личность. 

В содержание любого урока можно включить яркие и правдивые 

примеры из русской культуры, примеры, способные проиллюстрировать 

нравственную проблему перед учащимися. Ведь личность должна на что-то 

опираться. На вседозволенности и беспринципности патриотизма не 

построишь. 
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Чувство патриотизма и духовность, преданность своему народу и 

Родине можно воспитывать на всех занятиях дошкольного учреждение,  в 

начальной, средней и старшей школе. 

Дегтярев С.А. 

Директор, учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  

г. Валуйки Белгородской области 

Веретенникова Т.А. 

Заместитель директора, учитель ОРКСЭ и ОДНКР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  

г. Валуйки Белгородской области 

 

Форпост традиций, нравственности и патриотизма 

(из опыта работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  

г. Валуйки Белгородской области – победителя XI межрегионального 

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи») 

В настоящее время огромное значение для нашего общества имеет 

проблема духовно-нравственного воспитания граждан России. Переломные 

десятилетия 90-х годов 20 века наглядно подтвердили, что разрушение 

традиционных основ воспитания неизбежно влечет распространение в 

обществе состояния бездуховности, агрессии, упадка культуры, деградации 

ценностей семейных отношений. В этой связи воспитание человека и 

гражданина выступает как неотъемлемое условие существования и развития 

нашего общества и государства. 

Президентом РФ воспитание определено как приоритетная 

национальная цель, включающая, прежде всего, создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Современное образование должно включать не только знания и 

навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность 

гражданина, объединяют общество.  

Полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся невозможно без серьезного социально-педагогического 

партнерства с семьёй, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации.   

Благодаря целенаправленной работе по использованию традиционных 

культурных и национальных ценностей в качестве основы воспитания, на 

нашей белгородской земле удалось достичь серьезных результатов в деле 

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, 
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гражданственности, приобщения к истокам православной культуры, 

гармонизации человеческих отношений. 

В нашей школе на протяжении ряда лет реализуется целостная 

воспитательная система под названием «Форпост традиций, нравственности 

и патриотизма».  

В этом названии заключён серьёзный и осознанный смысл, связанный с 

тем, что на протяжении столетий город Валуйки выступал в качестве 

форпоста Отечества по защите его южных рубежей от воинственных 

недругов, посягавших на свободу и независимость нашей Родины, а в 

современных реалиях система воспитания школы также выступает в качестве 

форпоста для обеспечения надёжной защиты подрастающего поколения от 

тлетворного и разрушающего воздействия на основе истинных ценностей 

традиций, нравственности и патриотизма 

В основе системы - имеющийся опыт по духовно-нравственному 

воспитанию, реализации социально-значимых проектов, а также опыт 

успешного конструктивного взаимодействия в осуществлении мероприятий 

духовно-нравственной направленности совместно с духовенством 

Валуйского благочиния. 

В этой связи, стоит отметить, что наша школа расположена недалеко от 

выдающегося во всех отношениях Свято-Никольского кафедрального собора, 

являющегося архиерейским подворьем митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. Поэтому обучающиеся нашей школы достаточно 

часто посещают храм, а его священнослужители являются не просто частыми 

гостями нашей школы, а верными соратниками и партнерами в деле 

воспитания подрастающего поколения.  

Большую роль в функционировании воспитательной системы играют и 

другие социальные партнеры школы – учреждения образования, культуры, 

дополнительного образования Валуйского городского округа.  

Для достижения планируемых результатов в духовно-нравственном 

воспитании в рамках воспитательной системы широко используется 

методика проектного управления.  

За последние годы на базе школы реализован ряд социально-значимых 

проектов, имеющих духовно-нравственную направленность: 

- «Создание экспозиции 3D-моделирования «Храмы Валуйского района»;  

- «Увековечение памяти директора МОУ «СОШ №3» г. Валуйки Меркулова 

В.С. («Директор на все времена») 

- «Создание и функционирование подросткового клуба для девочек, 

использующего традиции православной культуры для воспитания 

высоконравственной личности современной школьницы («Школа 

нравственности и благочестия»)» – лауреат регионального конкурса 

«Православная инициатива» 2019 г.; 

- «Создание и функционирование подросткового клуба волонтеров 

финансовой грамотности «Финансовые грамотеи» - призёр открытого 

областного конкурса новых технологий и инновационных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай! Решай! Действуй!» 2020 год, дипломант конкурса 
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социально-значимых инициатив и проектов молодёжных волонтёрских 

(добровольческих) объединений Центрального Федерального Округа «Округ 

Лидеров» в номинации «Добрая идея» 2021 год, победитель регионального 

этапа и полуфиналист от ЦФО Международной премии #«МЫ ВМЕСТЕ» 

2022 год. 

В настоящее время в школе реализуется социально-значимый проект 

«Школа Героев», направленный на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание личности современного школьника, 

формирование ответственной гражданской позиции.  

Благодаря реализации проекта организованы встречи учащихся с 

военнослужащими Российской Армии, в том числе принимающих участие в 

проведении Специальной военной операции, экскурсии по местам боевой и 

трудовой славы, посещение храмов Валуйского благочиния, проведены 

исследовательские работы по изучению исторического прошлого родного 

края. 

Отдельных слов заслуживает работа по сохранению и увековечению 

памяти выпускников школы, героически погибших при исполнении 

служебного и воинского долга, которыми по праву гордится коллектив 

нашей школы. 

Успешная реализация проектов в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, направленных на сохранение и 

укрепление семейных ценностей, популяризацию семейных отношений на 

основе истинных ценностей православия, воспитание подростков в духе 

патриотизма и любви к малой Родине, Белгородчине и Великой России, 

придаёт новые импульсы в развитии нашей воспитательной системы по 

достижению целей воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности современного школьника. 

Дешин С.Л., 

методист МБУ ДО «Дом детского   

творчества»  с. Красное Красненского района 

Белгородской области  

 

Ценности семейной жизни в современном обществе 

 

Каждый из нас имеет свой собственный жизненный сценарий, свои 

ценности и приоритеты. Одной из важнейших и неотъемлемых ценностей в 

жизни человека, безусловно, является семья. На наш взгляд, в современном 

мире жизненные приоритеты кардинально изменились и ценности семейной 

жизни в том числе. Ученые часто говорят о трансформации института семьи 

и об упадке семейных ценностей. Очевидно, что семья приспособляется к 

новым условиям. Исследования показали, что на данный момент семья и 

наличие детей перестали быть социально значимыми приоритетами в 

системе ценностей современной молодежи. Они значительно утратили свою 

позицию, это происходит из-за того, что современная молодежь превыше 

всего ставит независимость и карьеру, достижение высокого статуса. 
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Семья же планируется после создания успешной карьеры в далекой 

перспективе. Таким образом, хотелось бы, чтобы ценности семейной жизни 

не утрачивали свое значение. Это и понятно, поскольку все мы на разных 

этапах своей жизни связаны с семьей. Семья всегда занимала одно из 

важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. Все люди на разных 

этапах своей жизни, так или иначе, связаны с семьей, она – естественная 

часть этой жизни, при этом развитие семьи и изменение ее функций 

постепенно меняют ценностное отношение к ней людей. Поэтому, изучая 

различные аспекты семейной жизни, мы не можем пройти мимо этих 

изменений, как в фактическом состоянии семьи, так и в его оценках 

населением. 

Семью можно представить как некий организм с жизненно важными 

органами, где каждый орган выполняет свою функцию. Так, например, отец 

отвечает за безопасность семьи, за связь с внешним миром, на его плечи 

ложится материальное обеспечение. Жена – хранительница домашнего очага, 

от нее зависит обстановка в доме, на ее плечи ложится воспитание детей, 

забота о муже. Если в семье есть бабушки и дедушки, то они являются 

носителями культуры и традиций, на примере общения родителей с ними, 

дети учатся уважительно относиться к старшим, также и наличие детей в 

семье играет свою роль – у родителей появляется ответственность, семья 

становиться более сплоченной, более дружной. 

Следует отметить, что мужу и жене Господь даровал разные таланты, а 

сейчас очень часто звучит тема равенства мужчин и женщин, активно 

действуют феминистские организации, которые борются за права женщин. 

Но не надо забывать, что различия между полами влияют на устройства 

семьи, и любой удар по этим различиям будет ударом по семье. К 

сожалению, в последнее время все яснее стали проявляться признаки 

трансформации семьи, такие, как уменьшение численности браков, их 

«старение», увеличение числа нерегистрируемых браков (т.е. гражданских), 

падение рождаемости и ее «старение» (рождение первенцев откладывается на 

более поздний возраст), преобладание малодетных семей, увеличение числа 

внебрачных детей и распространение добровольной бездетности. На 

уменьшение числа заключаемых браков и, как следствие, снижение 

рождаемости оказывают непосредственное влияние такие факторы, как 

трудности с обеспечением жильем, работой, а также социальные потрясения 

и др. По данным социологических исследований видно, что физиологическое 

и психологическое здоровье семьи зависит от наличия собственного жилья. 

Это подтверждается и тем, что большинство юношей и девушек считают, что 

молодая семья должна жить порознь с родителями.  

Вышесказанное свидетельствует о признаках семейной дезорганизации 

среди современной молодежи. А это ведет к ослаблению чувств семейного 

долга, семейных традиций и установок супружеской и семейной верности. 

Констатируя, что на сегодняшний день молодые, вступающие в брак, в 

большинстве случаев являются не подготовленными к сложностям 
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самостоятельной семейной жизни, следует подчеркнуть необходимость 

организации специальной подготовки их к сложностям семейной жизни.  

Современная молодежь не отказывается от брака в общепринятом 

понимании этого понятия, но отказывается своевременно и официально 

регистрировать свой брак. Для решения всех этих проблем молодежи в 

деятельности социального педагога важно пропагандировать ценности брака, 

семьи, детей, организовывать социально-педагогическое консультирование 

по проблемам брака, семьи, рождения и воспитания детей и т.д. Повысить 

уровень брачности, рождаемости, интерес к семейным ценностям среди 

молодежи – значит получить заметный эффект в социально-

демографическом развитии страны. Семья – это не только брачная группа, но 

и социальный институт. То есть, в семье сосредоточивается система связей, 

система отношений не только супругов, но и детей, а также родственников. 

Для каждого человека существует две семьи. Та, в которой он родился, и та, 

которую он создал и в которой он живет сейчас. Семья – это единица 

общества, которая требует постоянного внимания, если мы желаем 

нормального развития общества. Одним из условий существования семьи 

являются взаимоотношения в семье. 

Как рождаются и воспитываются дети, как ведется хозяйство, как 

удовлетворяются интересы всех ее членов. Взаимопонимание, уважение, 

поддержка, понимание определяют взаимоотношения. Каково здоровье 

родственников, их характер и поступки. Взаимоотношения в семье зависят от 

традиций общения, экономического и социального состояния общества, 

участия супругов в ведении хозяйства, в общественном производстве, от типа 

семьи. Рассматривая типы семей, можно обратиться к самой 

распространенной современной семье – семье, состоящей из многих 

поколений. В этой семье живут вместе и дети, и дедушки, и бабушки по 

отцовской и по материнской линии. Но сейчас дети чаще живут отдельно, 

сохраняя родственные отношения одной семьи, отношения ответственности 

и солидарности. Модель старой семьи сегодня утеряна, а новой пока еще не 

выработано. Семья этимологически восходит к слову «семя» – «семена». 

Семья – это кровные родственники. Многие ученые, исследующие проблемы 

семьи, говорят о кризисе современной семьи. Надо заметить, что о кризисе 

семьи говорят во многих странах мира.  

С какими же проблемами столкнулась современная семья? Самой 

большой проблемой, которая затрагивает семейные отношения и ценности, 

является то, что они (отношения) выступают как само собой разумеющееся. 

Вы принимаете каждого члена семьи как человека, который чем-то обязан 

вам. Что указывает на отсутствие настоящего уважения и благодарности за 

все, что вам дают, и взамен ничего не требуют. То, что родители так много 

делают для своих детей, принимается как должное. Это большая ошибка. 

Показывайте свою благодарность каждый раз с помощью слов, жестов или 

поступков. Это поможет сохранить любовь и связь между вами. Вторая 

большая проблема в семейных отношениях – нехватка времени друг для 

друга. Ваша работа, общественная жизнь или личная занимают практически 
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все ваше время, так что у вас не остается времени на семью. Дети, родители 

которых в силу своей занятости мало уделяют им времени, внимания, растут 

с горькими чувствами обиды в своих сердцах, чувствуют вину за свое 

существование. Даже супруги сталкиваются с проблемой нехватки времени 

друг для друга. Это приводит к серьезным эмоциональным проблемам, 

обманам, изменам и разводам. Учитесь жертвовать своим личным временем 

ради своих близких. 

Фраза «Я люблю тебя» имеет огромную ценность. Каждый раз, когда 

вы ее говорите, выражайте важность для вас этих слов. Все мы хотим любви. 

Говорите о любви словами и поступками, например, готовя большой 

семейный ужин, организовывая для своих детей прогулку в парк 

развлечений, уделяя внимание супругу за тихим ужином при свечах и т. д. 

Очень важно родителям учить своих детей, как принимать правильные 

решения. Основные семейные, ценности – какие они? Перечень основных 

семейных ценностей, без сомнения, для каждой семьи будет уникальным и 

будет содержать бесконечное количество пунктов и подпунктов. Каждый из 

нас должен иметь четкое представление о тех семейных ценностях, которые 

способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной 

семьи. 

Знание моральных и нравственных устоев играет важную роль в 

укреплении доверия и повышения уверенности к каждому члену семьи. 

Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый член семьи 

знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже будучи сплоченной 

семьей, посвящая свои свободные минуты своим близким, каждому члену 

семьи должно быть выделено пространство и предоставлена свобода для 

своей деятельности. Семья – это то место, где можно собираться вместе без 

особых случаев, праздников и проводить вместе время, это безопасное место, 

в которое можно вернуться, когда что-то не получилось, вас примут, 

выслушают, поддержат, посоветуют как выйти из тупика. Гибкость в 

решении семейных проблем – путь к счастью и ощущению комфорта. В 

каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, правила. 

Но слишком много порядка и правил может привести к ухудшению 

отношений и появлению обид. Уважение. Важно привить членам семьи 

чувство уважения друг к другу. Единственный способ, чтобы сохранить 

уважение в семье – показать, как уважать себя на личном примере. Между 

уважением и чувством страха существует очень тонкая грань. Уважать 

другого – значит принимать его чувства, мысли, потребности, предпочтения. 

Уважение, как ценность семьи, распространяется из дома в школу, на работу 

и другие общественные места, где человек сталкивается с людьми. Честность 

образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте честность, 

практикуя понимание, уважение любых поступков, которые совершают ваши 

близкие. Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все 

делают ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От 

обидчика вам стоит получить ответы на все волнующие вас вопросы и 

сделать выбор – принять, простить, отпустить и идти дальше. Учитесь быть 
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щедрыми на внимание, любовь, время, общение, даже на некоторые ваши 

материальные владения. 

Щедрость – отдача, не думая о том, что вы получите взамен. Общение 

– отдельное искусство. Передача информации, чувств – важный элемент 

становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, что легко и 

открыто, могут выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, неудачи, то 

это способствует только укреплению брачных уз. Отсутствие общения 

приводит к тому, что малые вопросы перерастают в более крупные, которые 

заканчиваются ссорами или разводом. 
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Алексеевского городского округа 

город Алексеевка  

 

Ознакомление дошкольников с культурой и традициями своего народа 

через реализацию проекта «Алексеевские рукомёсла» 

 

Каждый регион и его составные части отличаются друг от друга 

географическим положением, следовательно, климатом, экономикой, бытом, 

культурой, неотъемлемой частью которой является народное искусство. В 

нашем Алексеевском городском округе сосредоточилось и развивается 

традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от дедов и 

прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы. 

http://lib.socio.msu.ru/
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Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров, для которого характерно нарушение 

духовного единства общества, смена жизненных приоритетов молодежи, 

разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Выход из этого кризиса видится в возвращении к фундаментальным 

ценностям фольклорной культуры, творимой народом в процессе 

жизнеустройства и созидательного труда. Наш проект «Алексеевские 

рукомёсла» дает возможность каждому дошкольнику реально открыть для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, через знакомство с 

истоками народной культуры и декоративно-прикладного искусства своего 

родного края.  

Создавая этот проект, мы опирались на исследования талантливого 

педагога, собирателя сокровищ народной культуры, автора разработки 

многоступенчатого предмета «Народная культура» Т.А. Пигилову, 

разработанную ею концепцию, механизм реализации, технологию и 

принципах преподнесения народной культуры в дошкольных учреждениях, 

на которых Татьяна Александровна выстроила свое представление об 

основных ступенях развертывания предмета «Народная культура».  

Мы же, постигая ступень «Народное творчество», в свою очередь, 

сформировали свои ступени знакомства дошкольников с ним.  

Первой ступенькой стало создание клуба «Чудотворчество», в котором 

дети познакомились с тем, что такое «рукомесло», т.е. ремесло в руках, и 

постигали азы местного народного творчества.  

Систематически организовывались различные формы работы, которые 

условно можно разделить следующим образом: 

- образовательная деятельность, имеющая цель дать детям конкретные 

представления о народных промыслах родного края на основе 

непосредственного восприятия (экскурсия в музей) или опосредованно 

(беседы, просмотр презентаций и иллюстраций). 

- игровая деятельность, способствующая, углублению и систематизации 

знаний детей (викторины, дидактические игры). 

- практическая деятельность, во время которой дети используют полученные 

знания и выражают свою отношение к явлениям общественной жизни 

(художественная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), а также, несомненно, проведение народных праздников. 

Вторая ступенька вызвала немалый интерес, как у дошкольников, так и 

у нас, педагогов. Это – «Поделки-посиделки», т. е. встречи с местными 

мастерами и мастерицами, хранителями народной культуры. Т. А. Пигилова 

не раз подчеркивала, как это ценно, когда дети могут общаться и работать с 

мастерами, получать ремесло из их рук.  

Третьей ступенькой «Виртуальные путешествия» стала идея создания 

виртуальных экскурсий в образовательном учреждении и использования 

Интернет-технологий. Она была продиктована временем.  Не всегда у детей 

есть возможность соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством в 
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семье, а сложившаяся в последние годы неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация ограничила возможность посещения музеев и 

выставок.  

Социальная значимость виртуальных экскурсий заключается в 

доступности информации для всех воспитанников, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. В социальной сети «Вконтакте» и 

на сайте дошкольного учреждения были размещены видеоэкскурсии 

выставок изделий народных промыслов, которые собрали и подготовили 

сами воспитанники при активном участии их семей. 

Ступеньки реализации проекта дают возможность реализовать 

собственные идеи и творческие замыслы, создавая тем самым 

многочисленные варианты работы, которые помогают разнообразить и 

усовершенствовать процесс приобщения к истокам народной культуры. 

Также он удовлетворяет познавательные интересы детей и способствует 

использованию освоенного материала в практической деятельности. 

Мы рады поделиться опытом нашей работы по приобщению детей, а 

также их семей к истокам народной культуры, всему этому богатству 

народной мудрости, которое можно сравнить с неисчерпаемым колодцем, как 

учила Т. А. Пигилова. Наш проект «Алексеевские рукомесла» 

демонстрирует, как бережно и из чего складывается та или иная традиция, 

учит размышлять о том, как накапливается народная мудрость, из века в век 

забывается что-то отжившее и добавляется что-то новое. 
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Что означает патриотизм православного христианина 

 

В наше, особенно непростое время, вопросу патриотизма и 

патриотического воспитания молодежи уделяется большое внимание. Такая 

тенденция присутствует неспроста. Ведь патриотическое воспитание 

молодежи, может стать залогом успешного развития государства и 

сознательного отношения молодых людей к своим гражданским 

обязанностям в будущем. Данное утверждение не просто плод самовольных 

теоретических умствований, а доказанная практикой развития многих стран 

фактическая тенденция. 

В Германии, Японии, Китае – государствах, наиболее развитых в 

экономическом и политичеком аспектах, не последнюю роль для достижения 

таковых показателей, сыграла идея национального менталитета и выявление 

идеалов и духовно-культурных ценностей, которые и способствовали 
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консолидации усилий граждан вышеупомянутых стран. Исходя из этого, мы 

можем сделать вывод о благотворном влиянии патриотизма на личность 

молодого человека и утверждать, что патриотизм по своей сути способен 

воспитывать не только нравственные, но и социальные чувства гражданина. 

Однако, в современном обществе и семье, идеям патриотизма и 

духовности уделяется мало внимания. Воспитание таковых качеств ложиться 

в основном на образовательную систему государства. Однако Православная 

Церковь, обладающая богатым историческим опытом, вполне способна 

разделить часть работы, связанную непосредственно с духовно-

нравственным воспитанием молодежи. 

Понятию «патриотизм» в толковом словаре Ожегова С.И. [1] дано 

следующее определение: «это преданность и любовь к своему Отечеству, к 

своему народу». Что же является отечеством для православного 

христианина? Совпадают ли светская и религиозная трактовки. Постараемся 

разобраться в этом вопросе, изучив опыт и мнения Отцов Церкви. 

 По большому счету, истинное Отечество христианина – это Царство 

Небесное, то, к чему он стремится. По сравнению с этим все прочее не так 

важно и ценно, как и ценность земной жизни несопоставима с ценностью 

жизнь вечной. 

В поддержку этого мнения высказывались и  некоторые христианские 

публицисты, в частности Д. Таланцев в статье «Ересь патриотизма» [2] 

пишет, что единственным истинным отечеством для православного 

христианина является Царство Небесное, а патриотизм - это понятие 

светское, греховное и является разновидностью богоотступничества. 

Однако, человек проживает и земную жизнь, и в земной жизни ему нужно 

обустраиваться. Именно поэтому для каждого человека очень важными 

являются истинная любовь, дружба, отношения с родителями, с друзьями, 

которых мы знаем много лет или которые появились недавно, отношения в 

браке, отношения с нашими детьми, племянниками, крестниками и так далее. 

Это все про любовь и про человеческие связи, потому что человеку 

естественно быть не в изоляции, а в связи с другими. И Церковь – это именно 

единство людей, такова наша природа [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что христианин-патриот должен 

любить свое Отечество, как место, где пребывает и сохраняется 

Православная Церковь, где осуществляется его духовное приготовление к 

Отечеству Небесному, как об этом говорил святой праведный Иоанн 

Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть 

преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы 

душу свою за него положить» [4]. 

Подобная точка зрения отражена в «Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви», где говориться: «Христианский патриотизм 

одновременно проявляется по отношению к нации как этической общности и 

как общности граждан государства…. Патриотизм православного 

христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества 

от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, 



78 

в том числе путем участия в делах государственного управления. 

Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, 

народное самосознание» [5]. 

Подводя итог всему вышеобозначенному, мы можем сказать, что именно 

духовная жизнь народа – это то, за что стоит любить свой народ, бороться за 

него, а если надо, то и погибнуть. Апостол Павел говорит: «я желал бы сам 

быть анафемой от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» [6]. Он 

готов отдать свою жизнь за близких, за их духовную жизнь, за их духовное 

пробуждение. Именно в своеобразии духовной жизни народа и находится та 

сущность Родины, которую стоит любить больше себя. С ней действительно 

стоит слить свою жизнь, потому что духовная жизнь народа верна и 

драгоценна перед лицом Божиим.Народ, объединившийся в Родине, есть 

служитель Божьего дела на земле, он «сосуд и орган Божественного начала».  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для православного 

христианина патриотизм является исполнением двуединой заповеди о любви 

к Богу и ближним [7].  
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Формирование духовно-нравственных ценностей дошкольников, 

их приобщение к культурному наследию своей нации 

 

«Никто не может стать сыном своего народа, если он не 

проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа».  

Русский религиозный философ В.В. Зеньковский. 

 

Ничего не стоит на месте... На сегодняшний день наблюдается прогресс 

во всех сферах жизни. В этой гонке изменений необходимо помнить о 

духовно-нравственных ценностях, которые являются фундаментом развития 
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человека, а также уделять особое внимание проблеме потери культурной 

связи поколений и их национальных традиций. Как следствие, нарушается 

преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере 

передачи нравственного опыта, жизненных ценностей, традиций и морально-

этических установок. 

Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста строится на приобщении его к культурному наследию своего 

народа. Острота темы воспитания духовно-нравственных качеств у детей не 

ослабевала никогда. В современном обществе данная проблема приобретает 

особую актуальность.  

В нравственном воспитании детей появились негативные тенденции: 

книги ушли, их место заняли гаджеты. Современные герои мультфильмов и 

персонажи сказок далеко не всегда отличаются нравственной чистотой и 

высокой Духовные ценности в семье становятся вторичными, как следствие, 

искажаются представления ο патриотизме, справедливости, милосердии и 

великодушии. Родителям нужно помнить, что в воспитании детей 

необходимость развития нравственных и духовных качеств первична, именно 

это является условием формирования культурной нации. 

Духовно-нравственное здоровье народа, бережное сохранение и 

развитие его культурного наследия, исторических и культурных традиций, 

сохранение национального достояния всех народов России – это и есть 

настоящее и будущее нашего общества и государства. Поэтому ключевой 

ролью дошкольного образования является развитие духовно-нравственного 

потенциала дошкольников, ознакомление детей с традициями, обычаями 

русского народа, воспитание любви к истории, формирование общей 

духовной культуры. 

Русская культура, как культура великой нации, всегда отличалась 

высокой духовностью. Так, Е. В. Бондаревская подчеркивает, что 

«духовность – исконно русское понятие», в котором отражен феномен 

национального характера, выражающийся в бесконечных нравственных 

исканиях истинных ценностей и смыслов жизни. Особенное место в 

воспитании основ нравственности играет семья. Великий писатель Л.Н. 

Толстой, тонко подмечал, что «... во всех веках и у всех людей, ребенок 

представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и 

красоты». Отсутствие интереса к истории предков приводит кподмене 

духовно-нравственных ценностей. Именно с воспитания любви к родителям, 

уважения к семейным традициям начинается любовь к людям и родному 

краю. 

Благодаря эмоционально-чувственному восприятию действительности 

в дошкольном возрасте закладываются основы личности, поэтому этот 

возраст нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о 

нравственных эталонах и нравственных нормах поведения.  

В нашем ДОУ планомерно проводится работа по духовно-

нравственному воспитанию детей и приобщению их к основам народной 

культуры. Осуществляется познание детьми народной культуры, русского 
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народного творчества, фольклора, которое положительно влияет на 

эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности, формирует 

общую духовную культуру. Также проводятся культурные практики, одна из 

них «Это русская сторонка…» включает изучение народных традиций. В 

своей работе мы используем технологию проектной деятельности, которая 

совмещает в себе совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов. Темы для проектов подбираются разные: «С чего начинается 

Родина», «Славим наши имена», «Наследники победы», «Они - гордость 

нашего села», «Щербаково - моё село родное», «Родной край – люби и знай», 

«Традиции моего села», «Дружат дети всей Земли» и т.д. 

Неотъемлемым атрибутом для знакомства детей с декоративно-

прикладным искусством являются настольно-дидактические игры, такие как 

«Угадай вид росписи», «Секреты бабушкиного сундучка», «Полезные вещи». 

Мы изготавливаем фартучные куклы «Матрёшки» для изучения русских 

танцев и инсценировок русских народных сказок.  

Важную роль в приобщении ребенка к народной культуре играют 

праздники, которые регулярно проводятся в нашем саду, объединяя детей и 

взрослых общей радостью. Так, масленица приходит с весёлыми танцами, 

хороводом, шутками, играми, пением русских песен и по традиции 

угощением блинами. На Пасху раскрашиваем яйца, изготавливаем пасхи, 

приносим поделки в храм, на Пасхальную Красную горку у нас традиция 

катать крашеные яйца и играть в народные игры вместе с родителями. Детей 

знакомятся и с другими православными праздниками, к примеру, Медовый, 

Ореховый, Яблочный спас. 

Культурное наследие, воздействуя на ребенка, дает возможность узнать 

много поучительного и важного. С этой целью мы организовываем экскурсии 

в Дом культуры на темы «Русско-народный костюм», «Русская изба». Также 

активно используем и такую форму работы, как посещение музея – одно из 

основных средств развития эмоционально-чувственного восприятия 

предметов старины и нравственного отношения к ним. Ребенок осознает 

такие понятия как «прошлое», «предки», «быт» «настоящее». 

Истинный патриотизм и героизм нашего народа показан в Великой 

Отечественной войне. И нам, потомкам, нельзя забывать об этом. В день 

Победы дети приходят к памятнику погибших воинов, выступают на 

митинге, в группе оформляются фотовыставки «Ваш подвиг не забыт», «Я 

помню – я горжусь». 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте, вовлекая ребенка в 

национальный быт и традиции, показывая ему разнообразный мир природы, 

искусства, культуры родного края, можно воспитать в нем правильные 

духовно-нравственные ценности. 
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 г. Алексеевка, Белгородской области 

 

Патриотическое воспитание младших школьников 

в процессе обучения 

 

Одной из важнейших задач современной школы является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Самым благодатным 

временем для привития священного чувства любви к Родине, интереса к ее 

истории и традициям является младший школьный возраст. Поэтому 

патриотическое воспитание должно начинаться как можно раньше. Дети 

младшего школьного возраста, благодаря открытости и непосредственности  

душевной организации и эмоциональных реакций, наиболее восприимчивы к 

формированию патриотических чувств, они очень любознательны, 

отзывчивы, легко откликаются на все инициативы, искренне сопереживают и 

сочувствуют. Именно в этот период они начинают осознавать себя 

значимыми в окружающем мире, происходит формирование духовного и 

нравственного фундамента. Этот возраст наиболее благоприятен для 

эмоционально-психологического воздействия на детей, так как в этот период 

образ восприятия характеризуется особой силой и яркостью. Это позволяет 

сохранить пережитые впечатления в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Давайте подумаем о том, почему так важно воспитывать патриотизм у 

младших школьников? Вероятно, для того, чтобы развить и углубить знания 

учащихся о культуре и истории России, своего родного края, усвоить 

общепринятые нормы поведения, взаимоотношений, а также развить интерес 

и уважение к истории и культуре других народов. В современных условиях 

становится как никогда очевидным, что наше будущее должно иметь свой 

духовно-нравственный фундамент, но без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения ни в культуре, ни в образовании невозможно 

уверенно двигаться вперед. 

Основным средством патриотического воспитательного воздействия на 

учащихся начальной школы является учебный процесс, а учитель является 

ключевой фигурой в образовании. Патриотизму невозможно научить, но 

учитель может и должен создать условия для его формирования. От его 

личных качеств, от того, как он организует работу, зависит, смогут ли 
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учащиеся понять глубокий смысл слов "Родина", "Гражданин", "Патриот", 

"Герой", усвоят ли они их, будут ли руководствоваться ими в своей жизни, 

направят ли они свою деятельность на служение во благо Родины, станут ли 

они настоящими патриотами Отечества. 

Для того чтобы плодотворно использовать содержание обучения для 

приобретения учащимися знаний по вопросам патриотизма, важно, чтобы 

каждый учитель хорошо знал конкретный материал по предмету, который 

следует применять при решении этой проблемы. 

Нельзя не отметить роль уроков музыки и изобразительного искусства 

в формировании у детей нравственных и патриотических чувств, которые 

определяют их как личность, как гражданина, как человека, формируют 

нравственные идеалы. Обращение к искусству – одно из главных средств, 

которое может пробудить в ребенке эти духовные качества. Ни для кого не 

секрет, что искусство активно воздействует на эмоциональную сферу 

детского сознания, помогает формировать правильное мировоззрение, 

воспитывать толерантность, межнациональные, патриотические, 

нравственные чувства: долга, доброты, чести, справедливости, искренней 

преданности выполняемому делу. Патриотическое воспитание младших 

школьников средствами музыки и изобразительного искусства отражает 

эффективный позитивный подход к формирующейся личности ученика и 

может обеспечить повышение эффективности его образования. 

Новое время требует от школы иного содержания, форм, средств и 

методов патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Процесс патриотического воспитания учащихся 

средствами музыки и изобразительного искусства предполагает такую 

организацию работы, которая обеспечивает высокий уровень сознательности, 

творческой активности учащихся, что становится возможным благодаря 

созданию необходимых педагогических условий. Деятельностный подход 

является одним из таких условий. 

Патриотическое воспитание на занятиях осуществляется путем: 

- изучение основ мировой музыки и изобразительного искусства; 

- знакомство с историей своего народа, его традициями и обычаями; 

- знакомство с историей Отечества и его символами; 

- изучение основных жанров музыкального и изобразительного искусства. 

Невозможно выделить темы уроков музыки и изобразительного 

искусства, приоритетной задачей которых было бы патриотическое 

воспитание, поскольку на каждом уроке учитель стремится сформировать у 

своих учеников любовь к Родине, гордость за ее достижения. Каждое занятие 

знакомит детей с творчеством художников и композиторов, помогает изучать 

традиции, обычаи и культуру своего народа. Выполнение творческих заданий 

на занятиях способствует формированию патриотических качеств личности. 

Детям предлагается нарисовать иллюстрацию исторического события, 

исполнить песню, описать героические образы в классической музыке и 

охарактеризовать исторического героя, используя прием устного рисования. 

Детям легче узнать, понять и прочувствовать событие или человека через 
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искусство. Во многом успех урока определяет его эмоциональный настрой, 

для его создания целесообразно использовать музыкальные фрагменты, 

элементы театрализации. С большим интересом дети принимают участие в 

традиционных праздниках: День матери, День народного единства, День 

защитника Отечества, День Победы, где исполняют песни, устраивают 

выставки рисунков, соответствующие тематике, участвуют в небольших 

театральных постановках, очень трогательно воспринимают рассказы о 

подвигах и событиях Великой Отечественной войны.  

Произведения музыкального и изобразительного искусства, отношение 

ученика к ним, являются основой для формирования таких качеств, как 

порядочность, благородство, уважение к старшим, к прошлому своей страны. 

Они раскрывают способность человека любить – любовь к своей 

матери, к Родине, к родному Отечеству, к родному народу; они приобщают 

его к главным ценностям, к сохранению народных традиций, духовности. 

Уроки музыки и изобразительного искусства имеют неоспоримое 

значение в патриотическом воспитании младших школьников. Они являются 

ключом к формированию и дальнейшему развитию у детей способности 

сопереживать, быть внимательными к окружающим.  

Отечественный ученый Д.С.Лихачев говорил: «…К патриотизму нельзя 

только призывать, его нужно заботливо воспитывать». Мы уверены, что 

педагогическая работа по патриотическому воспитанию, проводимая с 

учащимися, обогащает их мировосприятие, объединяет детей, воспитывает 

уважение друг к другу, а также воспитывает чувство любви, достоинства, 

гордости и уважения за свою страну. 
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Духовно – нравственное развитие личности дошкольников через 

ознакомление с народной культурой и традициями своего народ 

 

Дошкольный возраст – период активной социализации ребёнка, 

вхождение в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитание 

духовности. В настоящее время современное российское общество остро 

переживает кризис духовно-нравственных идеалов. Обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации.  

В стандарте дошкольного образования (ФГОС) ставится задача 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках [2]. 

Духовно – нравственное развитие в детском саду является одним из 

важных условий приобщения детей к культуре родного края, направленна на 

становление ребёнка как личности посредством приобщения к культуре и 

истории родного края. В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Если добрые 

чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что 

подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием 

первых и важнейших истин».  

К сожалению, современные дети, и даже взрослые, особенно живущие 

в городах, очень поверхностно знакомы с русской народной культурой. 

Большинство из них не знают, как выглядят окружавшие когда-то наших 

предков вещи – орудия труда, хозяйственная утварь, музыкальные 

инструменты или народные костюмы. Очень поверхностные знания и о 

художественных достоинствах произведений народных умельцев из 

Хохломы, Городца, Палеха и других центров народного искусства, 

прославивших Россию на весь мир. Как жили русские люди? Как работали и 

отдыхали? Как украшали свой быт? Какие обычаи соблюдали? Ответить на 

эти и подобные вопросы – значит, восстановить связь времен, вернуть 

утраченные ценности. Знакомя дошкольников с фольклором, со 

свидетельствами прошлых эпох, народным искусством, тем самым помогаем 

ребенку усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного нашими 

предками, расставив этнические и духовно-нравственные ориентиры на пути 

подрастающего поколения. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

включает целый комплекс задач: формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию, уважение к 



85 

своей нации, понимание своих национальных особенностей; воспитание 

уважения к нравственным нормам морали, интерес и любовь к национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: 

тематические занятия, беседы; игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, хороводные, игры - драматизации); чтение и обсуждение 

произведений разных жанров; просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов; тематические досуги, праздники, экскурсии. 

Для приобщения дошкольников к традиционной народной культуре  

созданы определенные условия: «Уголок ряженья», «Уголок уединения». 

Центр «Театр», где размещены различные виды театров. Аудиотека  

народных песен, мелодий и сказок. Произведения декоративно – 

прикладного искусства, живопись и  предметы народного быта. Библиотека с 

устным народным творчеством, малыми фольклорными жанрами,  

художественной литературы разных народов мира.  

В группах оформлен патриотический уголок, туда входят иллюстрации 

родного города, книги о родном крае, государственная символика, 

национальная кукла.  

В детском саду проводятся русские старинные праздники, такие как 

«Масленица», «Медовый спас», «Яблочный спас», «Пасха». Традиционные 

праздники «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День 

Победы». Содержание работы ориентировано на то, чтобы дать детям 

базовые представления о народных праздниках, укладе жизни наших 

предков, их обычаях, традициях, культурных ценностях. Подготовка и 

проведение праздников и развлечений способствуют нравственному 

воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и 

стихи о родной стране, природе, о людях разных национальностей. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует 

умственному развитию. 

Знакомим детей с русскими народными играми, в которые принято 

было играть вовремя проведения обрядовых праздников, посвященных 

разным циклам земледельческого календаря. В них заключена информация, 

дающая представления о повседневной жизни наших предков – их быте, 

труде, мировоззрении. С детьми разучивали считалки, играли в игры: «Бабка 

Ёжка», «Два Мороза», «Гори, гори ясно», «Верба-вербочка», «Золотые 

ворота». 

Большое значение для духовно-нравственного воспитания является 

привитие уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о 

тех, кто погиб, защищая отечество; уважение к воинам – защитникам 

Родины. Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы стараемся донести до дошкольников смысл этого 

праздника. Дети участвовали в акции «Бессмертный полк» в детском саду в 

память о наших родных, прошедших Великую Отечественную войну. Они 
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должны знать о героях, отдавших свои жизни за наш мир, должны знать 

правдивую историю тех лет.  

Также вместе с детьми и их родителями, мы поддержали акцию «Звезда 

в окне». Дети нарисовали и сделали поделки  по данной тематике.  

Большое значение по воспитанию нравственности у дошкольников 

имеет работа с родителями. Семья это основа основ. Только лишь в крепком 

взаимодействии (семья – сад) можно добиться высоких результатов. С 

родителями проводятся беседы, дискуссии по теме «Воспитание патриотизма 

через приобщение к русской народной культуре». Постоянно пополняется 

родительский уголок информацией по данной теме, выпускаются памятки, 

буклеты, даются рекомендации, проводятся выставки и конкурсы. 

Настоящая большая любовь к Отечеству, как правило, начинается с 

малого: любви, уважении и благодарной памяти к представителям прошлого 

поколения. Знать и беречь все то, что нам досталось в наследство – вот одна 

из главных задач в процессе воспитания будущих патриотов любой страны. 

Память о военных событиях, героизме, мужестве людей, которые отдали 

свою жизнь за Родину и мирное небо над нашей головой, воспитание 

уважения к тем людям и подвигам, является неотъемлемой частью духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста.  

Привитые с ранних лет любовь и уважение к родной земле, близким и 

окружающим людям, позволяют вырасти человеку ответственным, 

гуманным, верным своей Родине. 
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Даем ли мы возможность нашим детям быть со Христом? 

 

Ликующие, победные клики потрясают Иерусалим: «Осанна в вышних! 

Благословен грядый во имя Господне!». В этот торжественный и значимый 

день для Израиля, вместе со взрослыми встречают и сопровождают Христа и 

дети. Размахивая зелеными вайями, они в самом храме не перестают 

восклицать: «Осанна Сыну Давидову!» Вознегодовали книжники и фарисеи и 

сказали Христу: «Слышишь ли, что они говорят? - И Господь привел им в 

ответ слова псалмопевца: «Из уст младенцев и ссущих Ты устроил Себе 

хвалу». (Пс. 8; 3). Христос и дети неотделимы друг от друга. 

Рисуется еще одна, всем хорошо знакомая, трогательная картина из 

евангельской истории: утомленный беседой с народом, жаждавшим Его 

услышать и ходьбой по холмам Палестины, Господь благословляет детей. 

Доверчиво тянутся к нему, Богу, явившемуся во плоти, детские ручки, 

доверчиво прижимаются к Его груди детские головки, а окружающим 

преподается величайшая заповедь: «Пустите детей приходить ко Мне и не 

препятствуйте им, потому что их есть Царство Божие!» 

Даем ли мы возможность нашим детям быть со Христом? Нахожу, что 

в школе непременно должен быть образ благословения детей. Глядя на него, 

учитель будет  помнить о своем предназначении и о святыне детской души. 

Тем более должен быть этот образ в каждой семье, где есть дети, и особенно 

в настоящее время, когда детей так часто отнимают от Христа. 

Думаем ли мы взрослые, когда лишаем ребенка того счастливого 

детства, согреваемого светом Христа. Кто дал нам право обрекать 

человеческую душу на муки того страшного разлада с собою, тех сомнений, 

того отчаяния, которые бывают уделом неверующих людей? Часто 

приходится слышать, что значит вести ребенка ко Христу? Можно ли учить 

ребенка религии, когда он ничего в ней не понимает?  

Священномученик Владимир Богоявленский в «Беседах о 

православном воспитании детей» пишет: «…может быть, многие из вас, 

братия, возразят мне, указав на то, что дитя не может еще понимать всех этих 

молитв. Вполне, конечно, оно не будет понимать содержания каждой из этих 

молитв; но это и не необходимо. Столько, сколько нужно бывает понимать 

для того, чтобы благочестиво молиться, может уже и малое дитя. Если оно не 

может еще составить себе ясного понятия о Боге, то, по крайней мере, у него 

есть чувство о Нем. Оно чувствует, что есть Высочайшее Существо, Которое 

нас любит и Которое мы должны также любить, и когда оно произносит 

слова молитвы, то оно думает, как и всякий взрослый, о Боге и к Нему 

возвышает свою душу. И такая молитва из детски благочестивых сердец, без 
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сомнения, гораздо приятнее Богу, чем молитва ученого, который весьма ясно 

понимает каждое слово молитвы, произносимой его устами, но при этом 

холоден и рассеян. Как приятна Богу детская молитва, это Он сам высказал 

чрез псалмопевца Давида, который говорит: «Всякое дыхание да хвалит 

Господа». 

Насаждайте и взращивайте все доброе в сердцах их. Приучайте их с 

самого раннего возраста к благоговению пред Богом и молитве, к 

послушанию и аккуратности, к справедливости и откровенности, к терпению 

и самоотвержению. И будьте уверены, что ваши дети, совершая добро 

сначала бессознательно, впоследствии, в зрелом возрасте, будут сознательно 

продолжать то, в чем упражнялись они в детстве только по привычке. Не 

вольно всплывают картины постижения веры в произведении Ивана 

Шмелева «Лето Господнее». ….Вот, дать ребенку пережить такое настроение 

- задача христианской семьи, особенно матери-христианки. 

Дети постигают веру  всей цельностью своего духа, цельностью чутья 

умственного, нравственного и эстетического, и постигают так поэтически 

глубоко, как не понимают люди зрелые. 

У нас боятся развить в детях «излишний  мистицизм»: потому редко 

приносят и приводят детей к причастию святых Тайн, мало заботятся, чтобы 

атмосфера храма стала для ребенка родной, что бы первое говенье 

запечатлелось в его душе на всю жизнь. В семье не готовятся к 

христианскому празднованию даже таких великих дней как Рождество и 

Пасха. Какой радостью и величайшей любовью наполняется детская душа, 

преисполненная причастностью к встрече праздников. Пожалуй, не найдется 

такого человека, который не хотел бы вместе с родителями, братьями и 

сестрами готовить подарки к праздникам, украшать дом, готовить кушанья. 

Так почему мы не даем детям почувствовать душевную радость по 

исполнении заповеди о любви к ближнему.  

Получается так, что мы разделяем две неразделимые заповеди Христа о 

любви к Богу и к ближнему, и от сюда столько трагедий в их жизни: одни 

хотят любить ближнего без Бога и подают в тоску от сознания 

бессмысленности своих жертв и невозможности уменьшить человеческие 

страдания; другие, любя Бога горячо и страстно, в тоже время, с холодным 

пренебрежением относятся к ближнему, цинично признают существование 

двух «правд»: Христовой и житейской. Всякое неиспорченное сердце, тем 

более сердце ребенка, больно чувствует это противоречие между словом и 

делом, верой и жизнью христиан. 

Если мы говорим ребенку о Христе, ведем его в церковь, пусть же наша 

собственная жизнь не служит для него соблазном! Будем и его самого 

привлекать к посильному для него служению любви, научим его находить 

радость в этом служении! 

Такое христианское воспитание ума, сердца и воли ребенка-дело, 

конечно, трудное: это подвиг; но если подвигом должна быть вся наша 

жизнь, то тем более дело воспитания детей. Весь смысл этого дела - отдать 

дитя Богу. Отдадим, и нам нечего будет уже опасаться  за него: опасаться, 
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что в будущем его соблазнит неверие, или ожесточат бури и волнения на 

житейском море. 

Невольно встает в памяти житие Иоанна Златоуса: как не боялась его 

мать Анфуса, слабая, одинокая женщина, с таким трудом растившая свое 

дитя, как дар Божий, на украшение церкви, отдать его затем в рассадник 

языческой мудрости- в школу Ливания? С каким могучим врагом 

христианства, тонким и умным, ставила она лицом к лицу своего сына? 

Какому испытанию подвергала его веру? Но она не боялась. 

Уже тогда, когда он только, что вышедший из отроческих лет, она 

знала, что он стоит «на камне», что, раз полюбив Христа детским сердцем, 

Иоанн уже останется верен Ему до смерти; она знала, что Христос сильнее 

всей мудрости языческой. 

Мы незнаем, о чем и как беседовала Анфуса со своим сыном, но знаем, 

что ее дом был домом молитвы, любви и труда, что она с младенчества ввела 

сына в христианскую «жизнь» и это было причиной того, что все чары 

языческой философии оказались над ним бессильны. 

С горечью сознавал умирающий Ливаний, что «Иоанна отняли от них 

(т.е. язычников) христиане». И отняла, именно, мать. Отнять своих детей от 

бесчисленных врагов христианства и поставить их прочно на камень 

Христовой веры должны и теперь матери-христианки. Пусть дети свободно 

идут ко Христу, пусть любят Его своим чистым сердечком, пусть стараются в 

своей маленькой жизни поступать по заповедям Его, пусть громко поют Ему 

«Осанна!» В этом залог будущего счастья человечества; в этом спасение его, 

в частности русского народа!   

 

Кануник В. Я., 

МБУ ДО «Дом детского творчества»  

Красненского района Белгородской области 

 

Феномен материнства в духовно-нравственном воспитании личности  

на примере произведений изобразительного искусства 

 

Сегодня Россия находится на переломном этапе истории. Лучшая 

объединяющая идея для России – воспитание наших детей, способных и 

достойных жить в едином мировом сообществе свободных народов. XXI век 

для России стал веком российского образования. 

Сейчас актуален подход к образованию с культурологических позиций, 

понимание процесса образования не только как технологии обучения, но и 

как деятельности, связанной с решением важнейших вопросов духовного и 

нравственного развития личности. В соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального и основного общего образования 

(ФГОС ООО) преподавание изобразительного искусства в образовательных 

организациях должно основываться на культурологическом подходе. 

Воспитание детей в дополнительном образовании – это необходимая 

составляющая, которая позволяет организовать деятельность воспитанников 
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на изучение и усвоение материала о красоте, воспитывать в подрастающем 

поколении эмоционально-чувственное отношение к истинным 

общечеловеческим ценностям. В системе дополнительного образования в 

вопросах воспитания духовно-нравственных качеств личности большая роль 

отводится объединениям художественной направленности. Именно здесь 

ребята могут созерцать и «впитывать» в себя культурное наследие народов, 

начиная с его истоков. Произведения мастеров изобразительного искусства с 

древности и до наших дней посредством зрительного восприятия 

затрагивают самые тонкие струны нашей души, вызывая мощный 

эмоционально-чувственный отклик! 

В нашем объединении «Юный художник» актуальны и эффективны в 

этом плане занятия, приуроченные к знаменательным датам, праздникам и 

событиям истории и культуры нашей страны. Например, традиционным 

становятся занятия, посвященные материнству в преддверии Дня матери.  

Для активизации познавательной деятельности, интереса к заявленной теме, 

ребятам  дается предварительное задание: подготовить иллюстративный 

материал о красоте и величии Женщины-матери. Ребята, в ходе поисково-

исследовательской работы размышляют, кто такая женщина-мать? Для чего 

художники всех времен и народов неоднократно воспевали в своих 

произведениях материнскую красоту и величие? Выдвигают свои гипотезы и 

предположения, выражают свое мнение: женщина-мать – это женщина, 

которая родила ребенка или детей; художники воспевают их красоту, так как 

восхищаются этим и почитают женщину как продолжительницу рода. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама заботится о нас, учит 

нас быть достойными людьми в своем обществе, радуется нашим успехам и 

достижениям, оберегает нас, помогает в трудную минуту. 

Не случайно народная мудрость придает этому слову великое значение, 

поставив его рядом с другим великим словом «Родина». «Родина-мать» - так 

мы говорим, определяя самое дорогое и священное на земле. 

Вместе с педагогом ребята систематизируют и анализируют найденный 

материал, знакомятся с замечательными произведениями искусства, которые 

«воспевают гимн» красоте и величию женщины-матери! С древних времен 

люди изображали женские фигурки, приписывая им магическое значение, 

считая их символами плодородия и продолжением рода. Позднее вера и 

религия людей стала меняться, появились иконы. 

Перед детьми предстают изображения икон самых близких и знакомых 

нам сюжетов русской иконописи – Богородицы. Казанская Богородица и 

Владимирская Богородица иконописца Андрея Рублева – православные  

изображения-символы нашего народа. Их знают все и поклоняются от мала 

до велика, ведь именно у Богородицы люди просят помощи и заступничества 

в трудных жизненных ситуациях. Как можно не всмотреться в эти 

изображения! Как трогательно прижимает Божья Мать к себе младенца! 

Сколько духовной красоты и величия в ее святом лике! Сколько любви и 

печали в ее глазах! В этом облике и есть вся суть Матери: радость рождения 
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и любовь переплетается с болью за судьбу своего ребенка! Стремление его 

защитить, укрыть собой! 

Глядя на этот святой образ, начинаешь по-другому осознавать чувства 

матерей, и совсем неважно, каких они народов и национальностей, ведь 

Женщина-мать – это священно! Картина известного русского художника К. 

Петрова-Водкина, прозванная «Петроградская мадонна». Художник 

изобразил Женщину с ребенком во времена гражданской войны. Ее образ 

перекликается с образами Богоматери и образами мадонн с картин 

европейских художников эпохи Возрождения, сильно контрастируя с 

фоновым изображением голодного и мятежного Петербурга. Это как бы 

указывает зрителю на святость материнства, на угрозу военных действий 

самому существованию человеческого рода! 

Для сравнения также ребята знакомятся с изображениями женщин с 

младенцами (мадоннами), принадлежащие великим европейским 

художникам: Сикстинская Мадонна Рафаэля Санти , Мадонна Литта 

Леонардо да Винчи …  

Женщина-мать – образ священный для каждого из нас! Мы должны 

почитать, заботиться и оберегать всех женщин на Земле! Задача взрослых, 

педагогов – научить детей видеть и чувствовать самые священные 

человеческие ценности, неравнодушному отношению к женщинам и 

матерям, девушкам и девочкам, которые рядом! 
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МБОУ «Гимназия №18», г. Старый Оскол 

 

Воспитательный потенциал курса «ОРКСЭ» 

 и предметной области «ОДНКНР» 

 

Впервые предмет духовно-нравственной направленности появился в 

школах Белгородской области в 1997 году в содержании регионального 

компонента. Назывался предмет «Основы и ценности Православия». 

Учебников не было, была только авторская программа, по которой работали 

учителя, не имея соответствующей подготовки. За прошедшие годы 

менялись название предмета, сроки обучения от 1 года до 10, учебники и 

пособия, авторы, концепции. Менялось и отношение общества по 

отношению к религии и церкви. Как можно охарактеризовать состояние 
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преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в современной школе? В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и выбором родителями (законными представителями) модулей 

курса ОРКСЭ «Основы православной культуры» в образовательной 

организации курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

является обязательным для изучения в 4 классе в количестве 1 часа в неделю; 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) реализуется в 5 классе в урочной форме.  

Ведущая форма занятий на уроке – диалог с классом. Каждый урок мы 

начинаем с определения даты церковного календаря. Церковный 

православный календарь, включающий главные православные праздники, 

дни памяти святых и юбилейные церковные даты является бесценным 

источником информации по данной теме. Каждый урок в 4-5 классах 

начинается с информационной вводной части «Православный календарь». 

Двое или трое обучающихся заранее получают индивидуальные домашние 

задания: подготовить сообщения о тех святых, памятные дни которых 

отмечает православная церковь на текущей неделе. Они делают сообщения, 

сопровождают их презентациями, наглядными средствами. 

В 5 классах я предлагаю учащимся сделать иллюстрации к 

услышанному и попытаться отразить свои чувства, которые у них  возникли. 

Таким образом, они не только пополняют знания о святых, но и  повторяют 

христианские добродетели, развивают представления о христианской 

нравственности. Ежегодно в сентябре мы обращаемся к памятным датам 

святого благоверного князя Александра Невского (12 сентября), святителя 

Иоасафа Белгородского, чудотворца, двунадесятым праздникам Рождества 

Богородицы(21 сентября), великого праздника Усекновения главы Иоанна 

Предтечи (11 сентября). 8 октября – день преставления преподобного Сергия, 

игумена Радонежского, всея России чудотворца. На уроках мы вспоминаем 

житие игумена земли русской. Сообщения учащихся собраны и оформлены 

соответствующим образом и являются пособием для подготовки по данной 

теме. Непременно в течение октября мы говорим на уроках о великом 

празднике Покрова Божией Матери (14 октября), о Соборе Оптинских 

старцев. Мы записываем краткие стихотворные изречения старца Амвросия, 

учащиеся выбирают то, которое больше всего понравилось и обосновывают 

свой выбор. Так устанавливается непрерывную связь подвигов святости и 

мученичества между прошлым и настоящим. 

Преподавание предметов  предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» призвано сформировать у учащихся 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. В 4-5 классах формой итогового контроля является 

коллективный творческий проект, который не только позволяет учителю 

контролировать усвоение учебного материала, но актуализирует для 
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учеников полученные знания, показывая им преемственность духовных 

культурных традиций, отражённых как в феноменах культуры, так и в 

современной жизни нашего российского общества. 

Цели проектов могут варьироваться в зависимости от возраста 

учащихся, от тематики и от формата (мини-проект). Учащиеся 5 классов 

согласно ФГОС в достаточной степени обучены работать в группе, и 

проектная работа не вызывает у них трудностей.   

В конце учебного года в гимназии мы проводим конференцию для 5 

классов по проектной деятельности. Каждому классу в рамках общей темы 

«Сохраним культурное наследие, святыни России» предлагаем 3 темы на 

выбор: Старооскольские храмы, история храма Рождества Христова, 

пасхальные традиции в русской культуре. 

Образовательная ценность проектной методики заключается в том, что 

учащиеся имеют возможность самостоятельно проводить исследовательскую 

деятельность, в процессе создания проектов устанавливаются  

межпредметные связи. 

Формирование мировоззрения у учащихся, ориентированного на 

традиционные отечественные ценности, является главной задачей данных 

предметов.    

Несмотря на объективные и субъективные трудности, наличие 

предметов духовно-нравственной направленности в современной школе 

является необходимым и весьма обнадёживающим явлением. Можно 

утверждать, что положительные результаты преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» зависят от наличия хороших и 

доступных во всех отношения учебных и методических пособий, от 

качественной подготовки преподавателей, от использования современных 

технологий в образовательной деятельности. Но в первую очередь, успех 

возможен только при условии духовности, нравственности, а также 

профессионализма и компетентности  самого преподавателя.   
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Конищев В. И. 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

 

Духовно-нравственное воспитание в семье и обществе:  

история и современность 

 

Воспитание – это процесс систематического и целенаправленного 

воздействия на духовное и физическое развитие личности, процесс 

целенаправленного формирования личности в условиях специально 

организованной воспитательной системы. Воспитывает всё: люди, вещи, 

прежде всего родители. Воспитание – социальный процесс. Воспитание - 

усвоение человеком опыта общественной жизни и отношений в зависимости  

от условий проживания. Педагоги утверждают, что процесс воспитания детей 

завершается в - первые 3-5 лет жизни ребёнка. Все происходящее в 

последующие годы - перевоспитание. Особое значение в воспитании ребёнка 

имеет семья - дом, объединяющий людей, имеющих определённые 

человеческие отношения. У любого человека бывает 2 семьи: та, из которой 

он вышел и та, которую - создаёт. Ребёнок впитывает из семьи и плохое, и 

хорошее. Став взрослым он - повторяет в своей семье всё то, что было 

характерно для семьи его родителей. Анализ данных социального влияния 

семьи на личность показал, что на 40% людей в их жизни повлияла семья, на 

30% - средства массовой информации, - 20% - школа, и только на 10% - 

улица. Семья - это убежище от бед и потрясений. Главная  особенность  

семейного воспитания - эмоциональны характер.  Психологи доказывают,  

что чувства, сформированные в детстве переносятся на других людей, 

определяя отношение к труду, людям, животным - и т.д. Именно в семье 

закладываются такие черты характера ребёнка, как доброта, сострадание, 

любовь, милосердие, ответственность. Всем известно, что дети из детских 

домов отстают в своём развитии, растут недоверчивыми, необщительными, 

замкнутыми. Представление о семейном воспитании в 18-19 г можно 

получить из книг П.Ф. Лесгафта. В своей книге «Семейное воспитание его 

значение» он указывает причины,  определяющие нормальное развитие 

ребёнка, их несколько: 

Во-первых, ребёнок должен быть любим. Если он лишён любви, то он 

нее будет способен делать добро и любить. 

Во-вторых, мать (отец) должны быть эталоном нравственности, –

человеком слова и дела. 
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В-третьих, атмосфера труда в семье должна быть радостной. 

В-четвёртых, надо исключить из жизни ребёнка лакомства, роскошь, 

нищету, курение, азартные игры. 

В-пятых, следует чередовать занятия (умственный труд с 

физическими). Занятия выбирает сам ребёнок. 

В-шестых, нельзя допускать перегрузки ребёнка в учении и труде. 

В-седьмых, не допускать контакта ребёнка с безнравственными 

людьми 

Воспитание ребёнка только тогда достигнет успеха, когда на него будет 

оказывать влияние церковь, семья и школа. Воспитание христианских основ 

в семье всегда было основной задачей. В основном от матери зависит 

представление ребёнка о Боге и о нашей Вселенной. 20 век - век распада 

семьи. характеризующийся увеличением числа разводов, снижением 

рождаемости, насилием и сексуализацией в обществе. Характерно 

двойственное отношение к детям: с одной стороны излишняя опека 

родителями, удовлетворение их материальных потребностей, освобождение 

от домашних дел, с другой стороны - недостаток общения из-за чрезмерной 

занятости родителей и отсутствие основ христианского воспитания. 

Всё это привело к тому, что дети стали инфантильны, безответственны. 

Появились такие проблемы как алкоголизм, наркомания, и заметно выросли  

инфекции передающиеся половым путём 

История свидетельствует о том, что русская община всегда была 

христианской. На месте строительства города всегда сначала воздвигали 

церковь, а затем уже дома. Русские люди всегда объединялись вокруг церкви. 

В основе религиозности лежали заповеди любви к Богу и окружающим, 

заповеди - убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, почитай отца 

и мать свою и т.д. Воспитание было на основе заповедей, которые не 

потеряли своей актуальности  и сейчас. Священник всегда был центральной 

фигурой в обществе, пользующийся непререкаемым авторитетом и любовью. 

Жизнь каждого - человека на Руси начиналась крещением и заканчивалась 

отпеванием. Грамоте обучались в церковно-приходских школах. В каждом 

доме имелись Библия и евангелие, хранящиеся в переднем углу. Молились 

ежедневно всей семьёй, а в - воскресенье и праздники ходили в церковь. 

Смысл жизни христианина -_спасение души. Благочестивый человек не тот, 

кто всё время молится, а тот - кто добродетелен в жизни, кто соблюдает 

заповеди. Русь зовётся святой потому, что русские люди стремятся к чистоте, 

духовному совершенству, святости и милосердию. Православие воспитывает 

верность, любовь к Богу и отечеству, преданность, нравственность. 

Почему распалась огромная страна СССР? Одна из причин - гонения на 

веру и церковь, атеизм, отсутствие нравственности в о обществе. 

Общественная жизнь – результат деятельности людей. История общества 

создается поступками и деятельностью народа. Леруа Болье писал, что 

«русский человек носит крест не только на груди, а и в сердце» 

 Наш народ осознал ошибки, сделанные предыдущим поколением. 21 

век ознаменовался свободой вероисповедания. И, слава Богу, в школах 
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преподается предмет ОДНКНР. Лучший дар православия – молитва, в 

которой народ черпает нравственную силу. Вера в Бога – основа 

нравственности. Детей надо приучать к молитве, воспитанию совести, 

деланью добрых. В нашей школе большое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию детей: паломнические поездки, встречи со 

священнослужителями, ветеранами войны и труда, оказание им посильной 

помощи, уход за захоронениями ушедших из жизни ветеранов, участие в 

акции «Бессмертный полк», на родительских собраниях. 

 

Кравченко Ю.Н., методист, 

МБУДО «Дом детского творчества»  

Алексеевского городского округа 

 

Роль декоративно-прикладного творчества 

в духовно-нравственном воспитании детей 

 

Одной из актуальных задач, стоящих перед современным обществом, 

является его духовное, нравственное возрождение. Его невозможно 

осуществить, не изучив культурно-исторический опыт народа, который 

создавался веками громадным количеством поколений и закреплялся в 

произведениях народного творчества, в том числе на изделиях декоративно-

прикладного творчества. В этой ситуации остро встает проблема развития 

духовно-нравственной личности, особенно способной ориентироваться на 

значимые нормы и ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, 

благочестие, милосердие и др.) Не менее значимой задачей является 

организация профориентации обучающихся. 

Дополнительное образование сегодня предлагает огромный спектр 

различных направлений деятельности, где каждый ребенок вправе выбрать 

себе занятие по интересу и развивать свои способности. Но очень важно на 

сегодняшний день создать для ребенка такую среду, в которой будет 

происходить становление его личности и поможет противостоять той 

современной окружающей действительности, которая негативно влияет на 

души наших детей. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов 

гармонического развития личности детей. Посредством общения с народным 

искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к 

своему краю. По мнению многих современных педагогов, приобщение детей 

к декоративно - прикладному творчеству способствует пробуждению в них 

первых ярких представлений о Родине, о ее культуре, способствует 

воспитанию патриотических и интернациональных чувств, приобщает к 

прекрасному. Обращение ребенка к национальной культуре носит 

воспитательный характер: развивает творческие способности, формирует 

художественный вкус, приобщает подрастающее поколение к эстетическим 

взглядам народа. 
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Увлечение изобразительным и декоративно-прикладным искусством в 

дальнейшем послужило мне в выборе профессии. Более 20 лет я работаю в 

Доме детского творчества педагогом дополнительного образования и 

являюсь руководителем объединения «Рукоделие». Образовательную 

деятельность веду по авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская чудес», в рамках которой 

обучающиеся знакомятся с различными видами декоративно-прикладного 

искусства: тестопластика, папье-маше, аппликация из ткани, художественная 

обработка кожи, лепка из пластилина и многими другими.  

В содержание данной программы входит не только изучение 

традиционных изделий народного творчества, но и знакомство с историей и 

культурой родного края. Программа направлена на изучение и сохранение 

народных промыслов, она рассматривает их как часть современной жизни. В 

своих работах дети отражают окружающий мир, красоту родной природы, 

учатся свободному самовыражению, развивают фантазию и художественно-

образное мышление.  

Одним из наших ярких совместных проектов с детьми является 

создание сувенирной народной куклы в национальном костюме 

Алексеевского края. Наш край очень славится своими умельцами - 

ремесленниками, песенным фольклором, народными традициями и 

обрядами. В процессе исследовательской работы по изучению истории 

возникновения народных промыслов Алексеевского района, было выявлено, 

что на протяжении нескольких лет в селе Иловка изготавливали глиняную 

игрушку, прототипом которой явилась дымковская игрушка. Мы 

неоднократно с ребятами посещали краеведческий музей Дома детского 

творчества, где познакомились с историей народного костюма, элементами 

вышивки, предметами быта. К сожалению, в настоящее время секреты 

мастерства изготовления глиняной игрушки села Иловка утеряны, и поэтому 

возникла идея создания новой сувенирной куклы.  

Таким образом, в процессе ознакомления с народным творчеством 

осуществляется тесная межпредметная связь: этнография, история, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, история искусств. Это 

позволяет разнообразить занятия, обогатить представления обучающихся о 

народной культуре родного края и повысить интерес к декоративно-

прикладному творчеству.  

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается 

человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со 

ступени потребителя духовных и материальных ценностей до ступени их 

создателя. 

Творческая деятельность привлекает к се6е людей тем, что позволяет 

испытать радость высшего человеческого порядка – радость преодоления, 

радость творчества. Растить творческого человека необходимо начиная с 

детства. Детское творчество – сложный процесс познания растущим 

человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего 

отношения к окружающему и познаваемому миру. Творчество имеет 
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большое значение для личностного развития ребенка, начиная с самого его 

детства, является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем, 

поэтому необходимо создание оптимальных условий для организации 

детского творчества с раннего возраста. 

Посредством общения с искусством происходит обогащение души 

ребенка, прививается любовь к своему краю. Сегодня, как никогда прежде, 

сохранение народного искусства и возрождение прежних традиций народа 

необходимо новому поколению. Без опоры на народное искусство и 

национальную культуру трудно воспитывать настоящего человека – 

личность, обладающую духовными запросами, свободную и открытую миру, 

способную к эстетическому восприятию. 

Кучеренко Е.Ф. 

Роменская М.А. 

воспитатели, 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная  

школа-интернат»,  

г. Алексеевка Белгородской области 

 

Патриотическое воспитание в современной школе 

 

Патриотическое воспитание всегда было и остается одним из 

приоритетов государственной политики в области воспитания и образования 

подрастающего поколения. В третьем поколении федеральных 

государственных образовательных стандартов, на основе которых 

формируются учебные программы и разрабатываются учебники, 

патриотическое воспитание выделено как отдельное направление. 

Государственный образовательный стандарт определяет, что выпускник к 

окончанию школы должен овладеть не только знаниями по базовым 

предметам, но и осознавать свою национальную принадлежность, проявлять 

интерес к познанию родного языка, истории, культуры, уважительно 

относиться к достижениям своей страны, ее символам, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию. Духовно-нравственное 

воспитание и патриотизм в различных формах присутствовали в 

образовательных стандартах и прежде, но сейчас Министерство просвещения 

отводит им наравне с профильными предметами центральное место. В 

настоящее время в российских школах реализуется федеральный проект 

«Патриотическое воспитание», который является логическим продолжением 

похожих программ, которые реализовывались еще с начала 2010-х годов. 

Казалось бы, образовательные организации добросовестно выполняют 

свои функции и уровень формирования патриотических и нравственных 

качеств у подрастающего поколения должен быть высок, однако реальность 

такова, что обострение мировой политической ситуации показало насколько 

неоднородно по своим духовно-нравственным, гражданско-патриотическим 

настроениям современное российское общество. Начало специальной 
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операции на Украине проявило проблемы в отечественном патриотическом 

воспитании и заставило искать пути их решения.  

С целью повышения патриотизма среди школьников, министр 

просвещения Сергей Кравцов предложил усилить воспитательную роль 

учителя и ввести с 1 сентября 2022 года в российских школах еженедельный 

факультативный урок «Разговоры о важном», для этого была разработана 

соответствующая программа. Одной из главных целей факультативного 

урока является возможность для школьников разобраться в самых разных, 

подчас сложных вопросах. Порассуждать и поразмыслить о будущем, о своей 

роли в нем, о том, какую пользу можно принести своей семье, школе, 

родному городу, области и стране в целом. Уроки начинаются поднятием 

флага и исполнением гимна России. Основные темы факультативных уроков 

связаны с главными аспектами жизни человека в современной России, 

большинство из них приурочено к памятным и праздничным датам. 

Обсуждая предложенные программой темы, педагоги касаются событий 

происходящих в мире, чтобы школьники получали правдивую информацию в 

условиях развернувшейся информационной войны. Ведь они должны знать 

об опасности нацизма, и понимать, почему наши солдаты участвуют в 

спецоперации. После начала спецоперации на Украине Министерство 

просвещения инициировало проведение Всероссийского онлайн-урока в 

российских школах, в ходе которого учащимся в доступной форме были 

разъяснены её цели и задачи. 

Процесс формирования у школьников патриотизма и любви к Родине 

разнопланов. Учитель выбирает наиболее эффективные формы и методы 

работы с детьми, исходя из специфики классного коллектива и 

подготовленности каждого ученика. Педагогами образовательных 

учреждений успешно и широко реализуются формы, ставшие 

традиционными в сфере патриотического воспитания. Такие, как подарки 

ветеранам, Вахта Памяти, Уроки Мужества, торжественные мероприятия у 

мемориалов павшим воинам, участие в шествии Бессмертного полка, 

концерты, поэтические вечера, флешмобы, различные поисковые, 

исследовательские, добровольческие акции и проекты.  

В России 3 октября нынешнего года стартовала акция под названием 

«Письма добра солдатам», другое её название – #МЫВМЕСТЕ. Ее инициатор 

– общественная организация «Российское движение детей и молодежи». 

Устроители этой акции призвали российских школьников написать письма 

солдатам, принимающим участие в военной операции. Участие в акции по 

написанию писем на фронт это дань давней русской традиции.  Такие письма 

писали ученики и гимназисты еще во времена Крымской войны, Первой и 

Второй мировых войн. Некоторые из них сохранились и представляются 

сейчас как экспонаты в музеях. И сегодняшние ученики школ не остались в 

стороне, они активно откликнулись на этот призыв. Дети пишут письма, 

рисуют рисунки, вкладывая в них частицу своего сердца, а значит, учатся на 

деле любить и сопереживать, учатся осознавать, как важно поддержать 

наших солдат, которые днем и ночью несут свою нелегкую службу и 
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выполняют свой гражданский долг по демилитаризации и денацификации 

территории Украины. Причем формирование патриотических чувств 

происходит не под давлением, а незаметно, ненавязчиво. 

И все же, патриотизм только в школе воспитать в ребенке нельзя, это 

должна быть комплексная работа, к которой будут подключены и семья, и 

общественность. Задача школы активно вовлекать в деятельность, 

направленную на формирование гражданских и патриотических чувств 

родителей и представителей общественных организаций, только все вместе 

мы сможем достигнуть полноценного качественного результата. И, будем 

надеяться, что посеянное нами доброе семя принесет свои добрые плоды. 
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Семейная память о Великой Отечественной войне 

 

Война – страшное слово, услышав которое каждый из нас почувствует 

трепет в душе и содрогнётся. Великая Отечественная война  стала одним из 

самых страшных событий за всю историю человечества. Она унесла десятки 

миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Всё дальше в 

историю уходят эти грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое 

не испытало на себе всех ужасов войны, а знает о них из книг, фильмов. 

Время берёт своё, и ветераны уходят от нас, унося с собой воспоминания о 

той страшной поре. А значит, исчезает живая память. Но всем  нам всё-таки 

хочется, чтобы слова: «Никто не забыт, ничто не забыто», всегда были 

актуальными. 

Кажется, что совсем ещё недавно, когда мы читали книги о войне и 

слышали эти слова, в горле стоял ком, который мешал говорить. А когда на 

http://rtvi.com/stories/teper-povsyudu-rossiya-dolg-lyubo...v-uchat-patriotizmu/
http://rtvi.com/stories/teper-povsyudu-rossiya-dolg-lyubo...v-uchat-patriotizmu/
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уроках литературы мы писали сочинения о подвигах русских людей, слёзы 

капали на страницы.  

Изучая на уроках литературы произведения о войне, мы наблюдаем за 

учениками, и нам кажется, что они сейчас не такие, какими были мы, а 

безразличные, холодные. А ведь именно сегодняшние дети станут тем 

мостиком между поколениями, которые понесут славу нашей Победы в 

будущее. Поэтому священный долг каждого поколения: сохранить для своих 

потомков имена защитников Родины, воспоминания тружеников тыла и 

детей войны, то есть людей, которые не  понаслышке знают правду о том 

времени. И мы, педагоги, должны разбудить эту память. 

Воспитание памяти о своём роде, семье – это начало воспитания такого 

человека, который понимает, как соприкасаются исторические события с 

жизнью всего народа, его семьи. Поэтому бережное отношение к семейной 

памяти и ценностям, являющихся нравственной силой, становятся 

актуальной задачей в настоящее время. До тех пор, пока живы свидетели, 

которые могут рассказать о прошедших событиях, эти документальные 

факты необходимо собрать и сохранить.  

Понимая серьёзность ситуации, мы ежегодно  проводим встречи с 

ветеранами, тружениками тыла и людьми, относящимися к категории «дети 

войны». На классных часах проводим презентации книг, рассказывающих о 

героях войны. Например,  в мае этого года была организована конференция 

по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», где ученики 5-7 

классов узнали много нового и интересного из биографии А. Маресьева. 

В предверии праздника 9 мая учителя-словесники совместно с 

музыкальным руководителем проводят музыкальные композиции – и всё это 

на живом, близком и родном, а потому понятном  материале.   

Но  мы уверены в одном: ни один урок не даст столько материала для 

воспитания  человеческой души, сколько искренние переживания и слёзы 

родного, любимого человека. Ежегодный конкурс школьных сочинений 

«Судьбы, опалённые войной» приносит результаты, потому что ни одно 

сочинение, ни одна заметка не могли быть написаны без помощи родителей, 

бабушек и дедушек. В процессе этой работы идёт восстановление, как нам 

кажется, разорванной цепочки, соединяющей четыре поколения. Важным 

стало то, что каждый ребёнок вынес к класс свои переживания и был понят 

своими одноклассниками, которые испытали такие же чувства.  

Каждая детская работа – уникальна, в каждой – судьба конкретного 

человека. В разное время многие ребята стали победителями и призёрами не 

только муниципального этапа, но и регионального, всероссийского: 2010 г. – 

Журавлёва Т. , 2 место в областном конкурсе творческих работ «Моя Родина, 

моя Победа»; 2015г. – Чурикова Д. , призёр конкурса домашних сочинений 

История моей семьи в истории Великой Победы»; 2017 г. – Зыбарева С., 

лауреат Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо солдату»; 2018 г. – 

Лупинос Д., Чурикова Д. , 3 место в V межрегиональном конкурсе сочинений 

«Три ратных поля России»;  2018 г. – Чурикова Д., победитель 

муниципального конкурса исследовательских работ участников туристско-
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краеведческого движения «Отечество», посвящённого 75-летию Курской 

битвы.  

Мы поражены результатом! Как же мы оказались не правы в мыслях о 

нынешнем поколении подростков! Наши «безразличные»  дети с горечью в 

сердце рассказывали об участии в боевых действиях , о голодном и тяжёлом 

детстве своих прадедов и прабабушек.  Все эти творческие работы помогли 

нашим ученикам раскрыться с необычной стороны. Они получили 

возможность прикоснуться к истории своей Родины изнутри – с позиции 

человека и семьи, осознали важность и нужность каждого человека для своей 

страны, увидели необходимость сохранять историю для потомков. Почти  во 

всех работах были слова: «Я помню, я горжусь…» [1, С.251].  

Данный опыт показывает один из возможных путей привлечения семьи 

в союзники школы. Пожелтевшие письма, фотографии, медали – и за бой и за 

труд, личные документы хранятся во многих российских семьях. Почему 

хранятся? Потому что – это память о родных людях. И вот эта память  есть не 

что иное, как мощный воспитательный фактор. 

Таким образом, семья – хранительница памяти, не должна стоять в 

стороне от воспитания юного гражданина. И роль учителя-словесника, 

классного руководителя в том, чтобы эти архивы ожили и начали работать на 

воспитание. 
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Преемственность детского сада и семьи  

в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 

 

Дошкольное детство – важнейший этап развития личнoсти челoвека, 

когда закладываются оснoвы гражданских качеств, формируются 

первоначальные представления детей об oкружающем мире, oбществе и 

культуре. 

Знакомство детей со своим городом считается сложной проблемой, 

потому что  ребенку нелегко представить устройство города, историю его 

появления, интересные места. Рабoта обязана вестись постоянно, от более 
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родного, знакoмoгo (семья, дошкольное учрежление, район), к бoлее 

трудному –  город, государство. 

Основой развития у ребенка социального опыта, воспитания любви к 

родным людям является рабoта по знакомству с традициями семей детей. В 

процессе деятельности у детей формируется образ своего дома с его бытом, 

традициями, манерой отношений. Данное ощущение «своего жилья» 

возлагается к любви Рoдине. 

По этой проблеме вероятно применение иных форм организации 

коллективной деятельности воспитателей и родителей: выставки сделанные  

родителями альбомoв и фотoгазет об обожаемых занятиях и пристрастиях 

целой семьи, ее обычаях; общие торжества, семейные встречи. 

Знакомство детей с улицей, на кoторой проживают, дают началo 

развитию у ребенка взглядов о любимом гoроде, его известных местах и их 

возникновение. Эффективным мероприятием будут общие с семьями 

экскурсии, во время которых дети не только имеют возможность 

oзнакомиться с местностью, в какой  находиться район, однако и совместно с 

семьями наслаждаться наиболее привлекательными местами собственного 

города. При отборе использованного материала следует принимать во 

внимание, чем именно славится данный город, область: историей, обычаями, 

интересными местами, памятниками, знаменитыми людьми. 

При знакомстве с историей города, обязана быть создана поисковая 

деятельность: ребята мoгут узнать у своих мам и пап, дедушек и бабушек o 

истории названия райoна, улицы, где живут. Старшие рассказывают ребятам 

о известных людях райoна, во время занятий детвора мoгут делится 

приобретенными знаниями, предлагать собственные версии o истории 

названий улиц города. Рассмотренные документы и фотoграфии, 

представленные в музее, дополняют знания малыша. Вследствие этой 

деятельности возникает интерес к истории райoна, города, почтение и 

уважение к известным землякам. 

Работа совместная с родителями на данном периоде – это сoздание 

фoтoальбомов, газет или статей с историей дома, в котором проживает 

малыш и егo родные, макета улицы, составленный из макетов домoв ребенка, 

прогулки по улицам с дальнейшим составлением фотoотчета об экскурсии, 

тематические родительские собрания. 

Огромным интересoм дошкольников в месте с папой и мамой может 

быть начерчена схема райoна, на котoрой малыш с помощью старших рисует 

дорогу из дома в детский сад, на схеме обозначаются названия улиц, места 

перехода через дорогу, известные места. Во время этого ребята запоминают 

адрес детского сада, свой домашний адрес, повторяют правила безопасного 

поведения на улице. 

Количество объектoв, с которыми знакoмят детей старшего возраста 

расширяется - это район и город в целом, его известные места, памятники 

культуры. Ребятам рассказывают, в честь кого они поставлены. Ребенок 

старшей группы должен знать название своего города, своей улицы, рядом 

прилегающие к ней улицы, а также в честь кого они названы. Ему 
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рассказывают, что у каждого человека есть свой дом и гoрод, где он родился 

и живет. Поэтому нужны прогулки по городу, на природу, наблюдения за 

трудoм взрослых, где каждый малыш начинает понимать, что труд соединяет 

людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. 

И здесь огромное значение приобретает знакомствo ребят с народными 

промыслами края, народными умельцами. Особенно, главными участниками 

являются папы и мамы, бабушки и дедушки в этих прогулках, это дает 

знаниям о любимом городе актуальность и непосредственность. 

В нравственно-патриотическом воспитании большое значение имеет 

пример старших, в особенности же родных людей. На конкретных фактах из 

опыта старшего поколения (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) нужно привить 

дошкольникам такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любoвь к 

Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой пoдвиг». Продолжением данной 

работы является знакoмствo детей с другими городами России, со стoлицей 

нашей Родины, с Гимном, Флагoм и Гербoм гoсударства. 

Семья ребенка является главным звенoм в нравственно-

патриотическом воспитании ребенка. Родители несут oтветственнoсть за 

своих малышей, а образовательные учреждения могут помочь, поддержать в 

привитии у детей патриотических чувств. 

Фoрмирование патриотических чувств должно проходить в тесной 

связи детского сада и семьи, если детский сад устанавливает тесную связь с 

семьёй. Необходимость включения семьи к процессу oзнакомления детей с 

сoциальным oкружением объясняется особыми педагогическими 

вoзможнoстями, которыми обладает семья, и которые не может заменить 

детский сад: эмoциoнальнo-нравственная насыщенность отношений, любовь 

и привязанность к детям. Всё это создаёт хорошие услoвия для вoспитания  

нравственных чувств. Дошкольное учреждение дoлжно oпираться 

народителей в своей работе с семьей не как на пoмoщников детского сада, а 

как на равнoправных участников формирования детской личнoсти. 

Сотрудничество детского сада и семьи неoбходимo осуществлять на 

основе принципа единства кooрдинации усилий ДОУ, семьи и 

oбщественности.  

Каждый гражданин должен знать истoрию и культуру нарoда, красоту 

родной природы. Но и этого недостаточно. Чтобы быть уверенным, что детям 

и внукам будет хoрoшo в будущем, надо уметь уважать себя и учить этoму 

других. Если единство этого прoцесса нарушится, будут пoтеряны ориентиры 

развития, разрушатся связи между пoкoлениями. 

Воспитание патриoтических чувств было, есть и будет oдним из 

главных сoставляющих воспитания маленького гражданина, поэтому — 

очень важно привить ему именно общечеловеческие ценнoсти, давать 

понятия об универсальных средствах жизнедеятельнoсти. Только 

свoбoдная,равнoправная в выборе личнoсть может смелo шагать вперед, 

занимать активную жизненную пoзицию. 
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Духовные основы воинского служения 

 

Вопрос о взаимосвязи войны, военной службы и религии был 

актуальным с древнейших времен. Воинский долг, как одна из форм 

проявления общественных отношений  имеет прочную основу.. 

Русская православная церковь всегда напутствовала и благословляла 

войска на предстоящие битвы. Лики русских святых и православная 

символика изображались на боевых знаменах русского войска во всех 

сражениях начиная с XIII в. Среди святых, почитаемых церковью, немало 

воинов - рядовых бойцов и военачальников. Это Федор Стратилат и Дмитрий 

Солунский, покровитель русских воинов Георгий Победоносец, полководцы 

Дмитрий Донской и Александр Невский, креститель Руси князь Владимир и 

его сыновья - Борис и Глеб, первыми на Руси причисленные к лику святых. 

Особое уважение церкви к воинскому долгу, к солдатской профессии 

обусловлено жертвенным характером воинской службы. Оно проявляется, в 

частности, в том, что когда за богослужением поминаются живые и усопшие, 

то только к именам военнослужащих прилагается слово «воин», а в 

заупокойной молитве непременно поминаются «вожди (полководцы) и 

воины, на поле брани за веру и Отечество, свой живот положившие». 

Воинская культура России имеет те же духовно-нравственные основы, 

что и вся культура России: это православие, самобытная культура русского 

народа, а также национально-культурные основы и особенности многих 

других народов России. 

Православная вера, объединение вокруг идеалов православия, 

сохранение и защита единого православного Отечества, стремление к 

внутреннему духовному самосовершенствованию – вот столпы, на которых 

возрастали Святая Русь, Россия и её воинство. Триединая история 

распространения православия, развития Церкви, формирования армии и 
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государства, это и есть, собственно, история становления России как великой 

державы.[1] 

В результате более чем тысячелетнего благотворного воздействия 

православия в нашем народе, в том числе и среди воинства, сформировались 

высокие моральные принципы беззаветного служения и подвижничества во 

имя Веры и Отечества, не истреблённое и поныне чувство государственно-

патриотического и воинского долга перед Родиной. 

Российское воинство на протяжении всей своей истории было сильно 

не только боевым искусством, но и одухотворённостью, моральной 

стойкостью, любовью к Отечеству, верностью воинскому долгу, доблестью, 

честью и мужеством. Истоком этих прекрасных и высоких морально-боевых 

качеств является православие. Замечательно сказал об этом Иван 

Александрович Ильин: «…Православное учение о бессмертии личной души, 

о повиновении высшим властям за совесть, о христианском терпении и об 

отдаче жизни «за други своя» дало русской армии все источники её 

рыцарственного, лично-бесстрашного, беззаветно послушного и всё 

преодолевающего духа, развёрнутого в её исторических войнах»[2] 

Благодаря духовному преимуществу наши воины одерживали победы, 

изумлявшие даже врагов. «Дайте мне русских солдат, и я с ними завоюю весь 

свет... Русских солдат можно уничтожить, но не победить», – говорил 

Наполеон. «Русского солдата мало убить, его ещё и мёртвого надо повалить, 

чтобы пройти там, где он стоял», – сказал Фридрих II.[3]   В этих 

красноречивых признаниях указывается на духовное преимущество русских 

воинов, но ничего не говорится о его истоках. 

Истоки этого преимущества – в осознании высокого духовного смысла 

воинского служения и в высшей духовной мотивации воинской службы 

русских солдат, матросов, офицеров и генералов России. Любой 

непредвзятый исторический анализ свидетельствует, что источник этого – 

православная вера и любовь к Отечеству, освящаемая этой верой. Это самое 

главное –  основа идеологии армии.  

Изучая историю России, деяния её устроителей и защитников, мы 

убеждаемся не только в духовной и нравственной силе православия, но и в 

его огромном объединяющем и организующем значении для становления 

российской государственности, формирования и воспитания важнейших 

государственных институтов, в первую очередь Вооружённых Сил. Именно 

Православная Церковь сформулировала высший смысл ратного служения и 

воинского подвига: «За Русь Святую! За веру православную!», который с 

веками превратился в чеканную триединую формулировку: «За Веру, Царя и 

Отечество!» Когда было разрушено это триединство, порушена православная 

вера, отвержен православный Государь-император, то и Отечество не 

устояло – Россия пала. Жертвы, понесённые нашим народом в гражданской 

войне, с обеих сторон были огромны. В Смутное время грамоты Патриарха 

Московского и всея Руси Ермогена (1530–1612) поднимали русский народ на 

борьбу с иноземцами и предателями. Православие и Церковь вновь 

выступили силой, мобилизующей народное сопротивление. Победа русского 
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ополчения под предводительством князя Пожарского и Минина над 

многочисленным и сильным врагом предварялась и сопровождалась мощным 

духовным подъёмом народа и воинства. Как заметил русский историк В. 

Ключевский, «когда государство, потеряв свой центр, стало распадаться на 

составные части, когда изнемогли политические силы, начинают 

пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на 

выручку гибнущей земли». 

Исключительным примером опоры на духовную мощь российского 

воинства является А.В. Суворов и его «Наука побеждать». Все приказы и 

наставления Суворова проникнуты глубокой верой: «Чудо-богатыри! Бог нас 

водит – Он нам Генерал!»; «Помилуй Бог! Мы русские – Богу помолимся: Он 

нам и помощник»; «Мы русские, с нами Бог!»; «Дух укрепляй в вере 

отеческой православной; безверное войско учить, что железо перегорелое 

точить». Молитвами готовил он свои войска к сражениям, во всех 

блистательно побеждал и всегда при этом подчёркивал, что всякая его победа 

есть дар от Бога.[4] 

Ярчайший образец победы духа над физическими возможностями 

человека – Швейцарский поход Суворова. Ни одна армия, ни один 

полководец не совершили ничего подобного. неоднократно говорил он. 

Источник суворовского гения в уповании на Бога, в несокрушимости его 

православной веры, его духовных сил и принципов. 

Убедителен и пример праведного воина- флотоводца  Феодора 

Ушакова, адмирала флота российского, не проигравшего ни одного из 43 

проведённых им морских сражений, в большинстве которых противник 

численно его превосходил. Корабли Ушакова носили имена христианских 

святых, на них был установлен монастырских порядок, а напутствуя экипажи 

перед боем, он говорил: «Идя в бой, читайте 26-й, 50-й и 90-й псалмы, и вас 

не возьмёт ни пуля, ни сабля!» Ни один корабль под его командованием не 

был потерян, ни один моряк не попал в плен.[5] 

Патриотизм – проявление самой сути православия, которое учит 

любить земное Отечество как исполнение заповеди Христа «Возлюби 

ближнего, как самого себя». «Служа Отечеству, мы этим самым служим 

Богу…» – проповедовал святитель Феофан Затворник. 

Не случайно в годы Великой Отечественной войны были востребованы 

образы великих русских святых и полководцев А. Невского, Д. Донского, А. 

Суворова, М. Кутузова, Ф. Ушакова и др. И не случайно после многих лет 

гонений были возвращены из лагерей священнослужители, открыты храмы и 

предоставлена возможность для расширения деятельности Русской 

Православной Церкви. Только обращение к великому прошлому, к образу 

Святой Руси и её святым помогло в нашей официально атеистической стране 

всколыхнуть, поднять и объединить все слои общества на всенародную 

борьбу с врагом. Советский Союз выстоял в начальный период войны, 

прежде всего потому, что народ сохранил внутреннюю, духовную готовность 

защищать своё Отечество. Перед лицом смертельной угрозы объединились 
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люди разных взглядов и убеждений, у них была одна Россия, и они её 

защищали вместе. 

В последние годы значительно укрепилось взаимодействие структур 

Православной церкви и  войск России. Основными причинами для развития 

такого сотрудничества являются: важность поддержания высокого уровня 

морально-психологического состояния личного состава, потребности 

воспитательной работы, духовные запросы военнослужащих и членов их 

семей, конкретные шаги в направлении улучшения взаимодействия со 

стороны религиозных организаций. 

Данное сотрудничество предполагает: 

- содействие возрождению государственно-патриотической идеи как 

основополагающей нравственной ценности военнослужащих, как духовной 

основы воспитательной работы; 

- укрепление морально-психологического состояния личного состава войск 

России; 

- возрождение традиций верного служения Отечеству, упрочение духовно-

нравственных начал в жизни воинских коллективов; 

- содействие созданию и совершенствованию системы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

- расширение возможностей для реализации прав верующих 

военнослужащих, содействие процессу гуманизации внутриармейских 

отношений. 

В наше непростое время религия и церковь также не остаются 

безучастными к воинскому долгу, ратному труду, занимая по отношению к 

ним вполне определенную позицию. 

«Ратный труд всегда был связан с трудностями, скорбями, смертельной 

опасностью», – говорит Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. - 

Церковь не закрывает на это глаза, ведь многие из тех, кто сегодня стоит у 

Престола, прошли суровую армейскую школу. Боеспособная армия охраняет 

рубежи государства, служит ему опорой, и потому-то воинское служение - 

долг чести и доблести. Долг же церкви - напутствовать и помогать воинам в 

их ратном служении. Приводя в пример, образы великих патриотов, 

полководцев, защитников, мы и сегодня призываем воинов к мужественности 

и честности, к подвигу во имя мира»[6] 

Таким образом, история свидетельствует, что воинский долг во все 

времена находился в поле зрения служителей церкви. Выполняя  роль 

духовной опоры государства, религия освящала ратный труд, так как в 

воинском служении она видела важный фактор устойчивости государства, 

его защиты и безопасности. Исходя  из этого, церковь не только 

обосновывала необходимость воинского долга, указывала на его важность и 

значимость, но и поднимала его статус, приравнивая к служению Богу и к 

долгу перед верой, призывала к его достойному выполнению. Церковь 

постоянно укрепляла и основы самой воинской службы, на протяжении 

многих веков была духовной наставницей и вдохновительницей воинов - 

защитников родной земли. 
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Церковь и военное духовенство вносили существенный вклад в 

духовно-нравственное воспитание народа и его вооруженной силы. С самого 

начала существования русского государства и особенно в период внутренних 

усобиц и невзгод церковь оказалась верным и неизменным хранителем идеи 

единого русского государства и осуществляла эту идею практически, 

воздействуя на народ и армию в религиозно-патриотическом духе. 

Однако, уважительно относясь к прошлому и настоящему религии и 

церкви, недопустимо механически распространять предшествующий опыт на 

современную жизнь армии. 

Реализуя принцип свободы совести, нельзя позволить вмешательство 

служителей культа в служебно-боевую деятельность командиров. 

Непродуманные, поспешные шаги в этом направлении могут нанести 

серьезный ущерб делу внедрения принципа свободы совести. Здесь 

недопустимы даже малейшие элементы насилия, давления на воинов, так как 

каждый человек согласно Конституции Российской Федерации, имеет полное 

право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой: быть 

верующим или атеистом. [7] 

Определенную сложность в реализации принципа свободы совести в 

современных условиях представляет отсутствие необходимого количества 

офицерских кадров, хорошо разбирающихся в религиозных верованиях. 

Поэтому важным является вооружение офицеров знанием основ различных 

религий и умение вести воспитание с учетом отношения воинов к религии. 

С точки зрения христианского вероучения война является физическим 

проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной 

ненависти (Быт. 4:3-12). Признавая войну злом, Церковь благословляет 

своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите 

ближних и своего Отечества. Церковь во все времена относилась с 

уважением к воинам, которые ценой собственной жизни и здоровья 

выполняли свой долг» [8] 

Духовные основы воинского служения России имеет те же самые 

духовно-нравственные основы, что и вся культура России – это православие, 

самобытная культура русского народа, а также национально-культурные 

основы и особенности многих других народов России. При этом необходимо 

подчеркнуть, что именно православие и Русская Православная Церковь 

сыграли определяющую роль в становлении, развитии и сохранении 

российской государственности и военной организации России. За этим 

утверждением стоит историческая правда, огромный исторический и 

уникальный опыт, которым обладают немногие народы и страны. 

Православная вера, объединение вокруг идеалов православия, сохранение и 

защита единого православного Отечества, стремление к внутреннему 

духовному самосовершенствованию – вот столпы, на которых возрастали 

Святая Русь, Россия и ее воинство. Триединая история распространения 

православия, развития Церкви, становления Армии и Государства, это и есть 

собственно история становления России как Великой Державы. 
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Завершить изложение материала хочется строками уникального 

документа – «Проекта Основного закона Российской Империи», 

подготовленного философом-правоведом Иваном Ильиным. Этот документ 

прекрасно иллюстрирует традиционные представления о духовности 

российского воинства: «Солдатом именуется всякий военнослужащий – от 

рядового до старшего генерала. Российский солдат есть звание высокое 

и почетное. Он представляет всероссийское народное единство, русскую 

государственную военную силу и честь. Армия есть кость от кости народа, 

кровь от крови его, дух от его духа.. Воинское знамя есть священная хоругвь 

всего народа, а военный инвалид есть почетное лицо в государстве» [9]. 

Ильин был ярким русским патриотом, верным до смерти России, русскому 

народу и русской культуре. Он любовно обозревал, знал и ценил прошлое, и 

твердо верил в светлое будущее. Его труды – настольная книга воинов 

государства Российского. 
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Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством изучения истоков культуры казачества 

 

Дошкольный возраст - важный период для становления личности, 

период развития представлений о человеке, обществе, культуре. В 

дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь 

и привязанность к Родине, к родному краю, преданность ей и 

ответственность за нее. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества. Это чувство возникает еще в дошкольном 

детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 
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окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания 

любви к ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране 

[1,С.140]. 

Действенным средством воспитания патриотизма, является 

приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям казачества. 

Казачья педагогика, своими корнями уходит вглубь веков, к уникальной 

общности народа, со своей сложившейся культурой и общественным 

укладом жизни. В основе казачьей системы воспитания лежит сама жизнь 

казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначение 

казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах православия, 

служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной свободе 

в широком понимании, что не утратило значимость для современной 

педагогики [1,С.142]. 

«Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину» – задача особенно актуальна сегодня и не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства своего народа. 

Для развития нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста посредством изучения истоков культуры казачества 

было разработано и  внедрено в образовательный процесс различные формы 

работы. Наша деятельность  начиналась с введения этнического содержания 

в развивающую предметно - пространственную образовательную среду. В 

группе был создан мини-музей, как источник приобщения детей к 

сокровищам истории, культуры и искусства казачества. В музее дети могут 

познакомиться с укладом семейного быта казака, с жизнью, традициями и 

обычаями казаков.  

На начальном этапе работы была подобрана различная методическая и 

художественная литература (стихи, рассказы, сказки), оформлены 

тематические альбомы  «Жизнь и быт казаков», «Православные праздники», 

«Одежда казаков»; «Традиции казаков».  

В работе с детьми используются методы ознакомления детей с 

окружающей действительностью: методы, повышающие познавательную, 

эмоциональную активность; методы,  способствующие установлению связей 

между различными видами деятельности. В качестве основной формы 

используются краеведческие образовательные ситуации, целевые прогулки, 

экскурсии, видео – путешествия, беседы с показом презентаций. 

С целью обобщения и систематизации представлений детей о 

традициях казачества организовывались беседы «Наши корни», «Традиции 

моей семьи». 

Дидактические игры – представляют большие возможности для 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. С помощью 

дидактических игр «Казачий курень», «Жилище казака», «Казачья семья», не 

только передавались определённые представления о культуре казачества, но 

и создавались условия для переноса этих представлений в самостоятельные, 

творческие игры [2,С.48]. 
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В совместной деятельности используются подвижные игры: «Казаки - 

разбойники», «Удалой казачок», хороводные игры «Заря - зарница», «А мы 

просо сеяли». С помощью этих игр  дети знакомятся с предметами старины, 

казачьим обиходом, с казачьей культурой, традициями, обрядами, знакомятся 

с жизнью казаков. 

Знакомство детей со старинными обычаями казаков немыслимо без 

народного фольклора, который включает в себя – песни, потешки, частушки, 

хороводные игры, прибаутки, шутки. Цель их – развитие духовно-

нравственных качеств личности дошкольников. Наиболее полюбившийся 

детям фольклорный жанр – это казачья частушка, она в озорной форме 

может рассказать о быте, об отношениях между казачатами [2,С.51]. 

Так же Важной частью работы можно считать взаимодействие с 

родителями воспитанников, поскольку семья играет весомую роль во всех 

аспектах воспитания, именно поэтому нравственно-патриотическое 

воспитание проводится в тесном сотрудничестве с родителями.   

Казачество – это часть общей культуры, это наше наследие, и мы 

должны не только сохранить и познакомить с ним детей, но и передать его 

им, чтобы они в свою очередь передали его следующему  поколению. В 

наследии наших предков заложены неисчерпаемые источники работы с 

детьми. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, ребёнок начинает 

понимать величие своей Родины [3,С.120]. 
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Духовно-нравственные ценности и возрождение традиций 

в воспитании дошкольников 

 

Духовно-нравственное воспитание начинается с первых шагов 

сознательной жизни, когда дети постигают сущность добра и зла, чести и 

бесчестия, справедливости и несправедливости.  

Необходимо отметить, что основной миссией детского сада научить 

ребенка быть добрым, отзывчивым, успешным. И особую роль в 

возрождении духовно-нравственных ценностей следует уделить детям 

дошкольного возраста. 
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Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и 

телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 

нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит 

активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни 

начинается – так же в дошкольном возрасте – с нравственного 

самоопределения и становления самосознания.[2] 

Нравственность и духовность не рождаются, а воспитываются 

родителями, близким окружением, детским садом. 

Время, в котором мы живём, - время обилия информации, разнородной 

по своему содержанию и чаще всего не предусмотренной для духовно-

нравственного становления ребёнка. Современные передачи, игры, 

мультфильмы вряд ли способны вывести наших детей к пониманию чтения 

Пушкина, Достоевского, Толстого.  

- С рождения главными авторитетами для детей являются отец и мать. 

А главная задача родителей с первых дней жизни ребенка – обогащать его 

знаниями, опытом, умениями, развивать ум прививать принятые в социуме 

моральные ценности и устои и способность их отстаивать. В процессе 

духовно-нравственного развития и воспитания моральные идеи, 

прививаемые ребенку родителями, должны трансформироваться в нормы 

поведения. [1] 

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь 

детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики 

дошкольного образования. Коллектив Подсередненского  детского сада и 

семья тесно сотрудничают. Разъясняют родителям значимость учёта 

традиций в семейном воспитании, которые касаются уклада и духовной 

жизни семьи, воспитания детей на положительных примерах, сохранения 

семейных реликвий и внимания к истории семьи и межпоколенным связям в 

семье, поскольку родители выступают активными участниками процесса 

приобщения детей к традициям. Для родителей были составлены 

рекомендации «Как знакомить дошкольников с родным селом», предложены 

консультации: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в семье», 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к родному селу». 

Совместная деятельность с родителями стали основой для дальнейшего 

формирования духовно-нравственных чувств у детей. 

Основным хребтом, по которому развивается и формируется общество,  

является культура. Наш народ всегда отличался своей добротой, 

нравственностью. Необходимо знать своих героев, которые внесли вклад – 

несли людям мир. Через введение духовно – нравственного воспитания мы 

можем вернуться к возрождению своих народных традиций, ценностей, 

идеалов и тесно сотрудничать  с религиозными организациями. Именно 

таким образом   формируются базисные основы личности.[3] 

В рамках такого партнерства развиваются духовно-нравственные 

чувства к дому, семье, детскому саду, к культурному наследию, к природе 

родного края. Традиционно в нашем селе проводится фестиваль народного 
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творчества в честь памяти Ольги Ивановны Маничкиной. Основу народной 

музыкальной культуры села составляет песня. В воспитательной 

деятельности дошкольного учреждения большую роль играет песенное 

наследие. В детском саду проходят встречи с участниками фольклорного 

коллектива, которые передают дошкольникам традиции нашего родного 

села, рассказывают об элементах костюма, а также дошколята принимают 

активное участие в фестивале. 

Всеобщая задача приобщить детей православной вере, культуре, 

помочь сформировать крепкую нравственную основу для взрослой жизни,  

чтобы церковь и общество работали сообща. 

Глобальный духовно-нравственный кризис общества, реальная угроза 

безопасности и будущему России, заставляют обратиться к уникальному 

опыту отечественной педагогики, пересмотреть приоритеты системы 

дошкольного образования, роль и значение науки и искусства творить добро. 

Чтобы не наступил духовно – нравственный кризис подрастающему 

поколению должны быть знакомы такие понятия, как вера, любовь, семья, 

честь, достоинство, сострадание, родина. Всех тех основ, которые в 

современном мире, как правило, не хватает. 

Ребенку важно формировать в мир добра и культуры ценности с учетом 

обычаев местного быта, православных праздников, истории, накопленной 

многими поколениями. 

Да, проблема духовно-нравственного воспитания есть, но есть и пути 

ее решения. И при целенаправленной скоординированной воспитательно – 

педагогической работе церкви, семьи, образовательной системы и отдельно 

взятой личности над собой данная проблема заметно уменьшится.  

Возрождение России начинается с дорогих и милых сердцу уголков, 

где живет историческая память, и плодоносят те корни, которые дают нам, 

ныне живущим, вернуть, собрать в самую сердцевину обычной жизни 

ощущение ценности и полноты, внутреннего мира людей старшего 

поколения. Заложенные и привитые ценности и будут нашим 

возрождающимся будущим, будущим всего человечества. 
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Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся  

старшего дошкольного возраста 

 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранить природу своей страны. 

Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс.  

Задумываясь об истоках патриотических чувств, всегда обращаются к 

впечатлениям детства: это и дерево под окном, это и улица, по которой 

ходил, и родные напевы, и поразившие когда – то факты и события – это 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет 

вошло в сердце как самое дорогое.  

Главная цель патриотического воспитания это возрождение в 

воспитании дошкольников патриотизма, как важнейшей ценности.  

Быть патриотом, гражданином – это значит быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к Родине должно сочетаться в юном гражданине 

с формированием доброжелательного, терпимого отношения к каждому 

человеку, независимо от цвета кожи и вероисповедания. На развитие 

личности ребенка благотворно влияет общение с детьми разных 

национальностей, что формирует дружеские чувства, доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Важное место в патриотическом воспитании отводится восприятию 

произведений, отражающих события Великой Отечественной войны. Эти 

произведения огромной силы, пробуждают у детей чувство гордости за свой 

народ, воспитывают мужество и стойкость. Это воспитывает в ребенке 

любовь к родным местам, к людям, чувство гордости за историю своей 

страны. 

Ознакомление детей к культурным наследием родной страны и края, 

актуальна в любом дошкольном и школьном возрасте. Приобщая ребенка с 

раннего возраста к культуре, общечеловеческим ценностям, закладывается 

фундамент патриотизма, нравственности, основы самосознания и 

индивидуальности. Очень важно в дошкольном возрасте привить детям 

любовь к культурным ценностям и традициям своего народа, и народа, 

живущим в России. Формирование культурного наследия у ребенка 

происходит под влиянием окружающей жизни при помощи правильного 

воздействия педагогов и родителей. 

Русская культура, безусловно, великая культура. Она является 

самостоятельной и самобытной национальной культурой, хранительницей 

национальных традиций, ценностей, отражением особенностей 

национального характера. Русская культура в процессе своего становления и 

развития испытала на себе влияние многих культур, впитала в себя 
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некоторые элементы этих культур, переработала и переосмыслила их, они 

вошли в состав нашей культуры как ее ни культурой Востока, ни культурой 

Запада. Можно сказать, что она органическая составная часть.  

Не менее важным условием патриотического воспитания детей в 

процессе ознакомления с родным краем, является тесная взаимосвязь с 

родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению семейных связей. 

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. 

Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям», - эту заповедь отечественного педагога А. С. Макаренко, 

я использовала в своей практике при работе и с детьми, и их родителями. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую 

вызывают лишь недоумение. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, внимания и 

чуткости к каждому ребенку. Большое значение имеют семейные экскурсии 

по району, городу или селу. Хорошо, когда занятия семейных клубов 

включают в себя работы фольклорного плана, а также местные 

традиционные праздники и обряды. Безусловно, все это приобщает детей к 

истории края и своего народа, воспитывает любовь к Родине.  

Маленький ребенок – дошкольник еще не разбирается в политических 

и социально – экономических противоречиях и спорах, для него важно 

любить свою семью, свой родной город, дружить со сверстниками, гордиться 

своей Родиной, в том числе ее государственными символами. 
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ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»,  

г. Алексеевка,Белгородской области 

 

Патриотическое воспитание в условиях школы-интерната 

Патриотическое воспитание школьников является важной и актуальной 

задачей современной школы - интернат. Любовь к Родине, уважительное 

отношение и чувство гордости за свой народ, чувство сопричастности к 
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истории родного края важно начинать формировать с младшего школьного 

возраста. Данное направление работы в условиях школы – интерната 

является задачей государственности. Очень важно уже со школы 

формировать у воспитанников качества личности с новым образом 

мышления и типом поведения. Задача воспитателя - помочь растущему 

человеку открыть Родину в том, что ему близко и дорого, изучить историю, 

культуру, воинские традиции и сохранить в памяти героические события и 

подвиги в ВОВ. Пути достижения поставленных задач различны и 

выбираются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и изучаемого материала. Для решения основных задач по 

патриотическому воспитанию нами создана система мероприятий, 

основанных на воспитании уважения к своему народу, интереса к изучению 

истории и родословной своей семьи. Основная форма работы - это 

систематические интегрированные мероприятия, а также праздники, на 

которых дети - основные участники событий. Занятия идут через различные 

виды деятельности: беседы, праздники, выставки, «Уроки мужества», «Уроки 

памяти», просмотр кинофильмов о ВОВ, музыкально - ритмическую 

деятельность, рисование, чтение художественной литературы и др.  

В своей работе мы делаем акцент на разнообразие форм и методов 

организации познавательной деятельности воспитанников. Формирование 

краеведческих знаний при знакомстве с родным городом и краем в начальной 

школе - интернате в настоящее время актуально. Для этого проводим 

экскурсии по достопримечательным местам г. Алексеевки - к памятнику Д. 

С. Бокарева, к бюсту А.П.Кириленко, в Алексеевский краеведческий музей, 

возлагаем цветы к братской могиле Советских Воинов и мемориалу 

Солдатской славы. Данный вид совместной деятельности  закладывает базу 

для формирования краеведческого мировоззрения и патриотического 

воспитания через полноценное развитие младшего школьника в соответствии 

с возрастными возможностями и требованиями современного общества.  

В нашей школе-интернате работа по патриотическому воспитанию 

очень важна и актуальна. С 1 сентября текущего года в школьную программу 

включены РОВ - разговоры о важном. Каждый понедельник проходит 

церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ. Поднятие флага и 

исполнение гимна – это дань уважения к Родине. Четырнадцатого октября в 

нашей школе прошло мероприятие - День флага Белгородской области. 

Целью, которого является развитие познавательного интереса к истории 

Белгородской области, воспитание уважительного отношения к флагу 

Белгородской области как символу власти и чести Белгородского края. 

Воспитанники познакомились с историей появления флага и его 

значимостью для Белгородской области. В конце мероприятия дети 

выполнили аппликацию на тему «Флаг Белгородчины моей».  

Особо стоит отметить направление предполагающее формирование 

гражданского отношения к Отечеству. С этой целью проводятся конкурсы 

солдатской песни, встречи с участниками боевых действий и 

военнослужащими Российской Армии, акция «Письмо солдату» и безусловно 
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классные часы и тематические экскурсионные дни. Все это в той или иной 

форме помогает детям осознать свою причастность к судьбе Родины, 

задуматься о своем вкладе в её процветание. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Защита Отечества очень волнует наше поколение. 

Хочется, чтобы дети не оставались равнодушными, они должны знать, что у 

каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не забываются. 

Наши дети должны помнить, что Земля русская создавалась веками. За её 

целостность и безопасность заплатили своими жизнями миллионы людей, её 

защитников. Они надеялись, что жить станет лучше и счастливее, если не 

детям, то внукам, не внукам, то правнукам - и их тяжкие труды не пропадут 

напрасно. Поэтому они завещали беречь землю русскую - нашу Родину. 
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Семья и её роль в духовном и патриотическом воспитании ребенка 

 

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему. 

С.Брант 

Ценностное отношение к жизни формируется через духовно – 

нравственное воспитание, которое обеспечивает устойчивое, гармоничное 

развитие человека, способное придать высокий смысл делам и мыслям.  

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, 

благотворно влияющее на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром. В настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения России, 

обращение к духовно-нравственному воспитанию особенно актуально, так 

как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 



119 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования. 

Семья - образец жизни, который усваивает ребенок и будет копировать 

в своей семье, став взрослым. Насколько дружелюбны, добры, открыты и 

наполнены любовью члены семьи, настолько добрым и светлым будет 

казаться мир ребенку, в который он вошел. В семье закладывается фундамент 

духовно - нравственного развития. Именно здесь, с раннего возраста ребёнок 

получает первые образцы отношения взрослых к окружающим людям и к 

нему самому. Чем крепче семья, чем крепче в неё связь между поколениями, 

тем выше шансы воспитания в ней духовно развитого человека. 

Воспитание доброго нрава ребёнка, развитие его способности к 

добродетельной жизни определялось образом жизни матери и отца, и тем, 

насколько сами родители могли показать ему добрый пример, опираясь на 

духовные светочи. 

В любви и заботе, в единении и взаимной поддержке, которое 

проявляется в семье, фиксируются практически все человеческие 

добродетели. Значение семьи для всех его членов исключительно велико, она 

играет роль оплота, своего рода убежища, территории, защищённой не 

только стенами, крышей над головой и законом, но и столь необходимой 

человеку атмосферой родственности, близости и доверия. 

Роль семьи в воспитании ребенка нельзя заменить никаким другим 

социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 

становлению личности. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. В семейном общении человек учится 

преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнаёт «что такое хорошо и что 

такое плохо», семья готовит ребёнка к будущей самостоятельной жизни в 

обществе, передаёт ему духовные ценности, моральные нормы, образцы 

поведения, традиции, культуру своего общества.  

Духовная природа семьи – основа духовно-нравственного воспитания 

детей. На основании взаимной любви супругов рождается родительская 

любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, сёстрам и 

братьям. Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все 

события семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство 

взаимной любви. 

В воспитании подрастающего поколения огромная роль отводится и 

школе. В своей работе наш педагогический коллектив широко применяет 

всевозможные технологии: от образовательно - педагогических, социальных, 

IT-технологий, когнитивно - информационных до технологий 

предоставления адресных социальных услуг семьям учащихся. Семья 

закладывает основы воспитания, а школа развивает личность, опираясь на 

модели, программы, системы. 

Но как бы глубоко и серьезно педагогический коллектив не 

продумывал формы и методы воспитания обучающихся, он не сможет 

достигнуть поставленных целей, если будет действовать без поддержки и 

участия родителей, поскольку успешность воспитательного процесса зависит 
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от единства и согласованности воспитательно-образовательных воздействий 

всех взрослых, заинтересованных во всестороннем и гармоничном развитии 

детской личности. Роль в воспитательном процессе педагогического 

коллектива школы, где обучается ребенок, заключается в том, чтобы помочь 

семье осознать свою ответственность за воспитание ребенка, сделать 

родителей соучастниками педагогического процесса. 

Как не удивительно, но гражданско-патриотическое воспитание 

начинается тоже в семье. Семья как первая и специфическая среда является 

для ребенка микромоделью общества, в которой и посредством которой он 

осваивает историю, духовную культуру, боевые и трудовые традиции народа, 

свою родословную. Но чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, 

достаточно любить свою Родину, свой народ, гордиться его прошлым и 

настоящим. Для того, чтобы у наших детей появилось желание ощущать себя 

гражданином Отечества, появилось чувство ответственности за свое 

будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых приобретаются 

знания. Семья является благодатной средой для воспитания чувства гордости 

за культуру своего народа. Ведь в семье особый микроклимат, основанный на 

доверительных отношениях. Таким образом, можно сделать вывод, что семья 

- это первая ступень духовно – нравственного и патриотического воспитания 

ребенка в семье. И будет ли ребенок стремиться к возвышенному, святому и 

доброму, испытывать гордость за страну во время звучания гимна, зависит от 

его воспитания, прежде всего семейного. Собраться вместе – это начало, 

остаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех. Так давайте и 

мы поработаем, чтобы собираться и оставаться вместе с нашими детьми. 
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Формирование нравственных ценностей у дошкольников через 

ознакомление с культурой и традициями своего народа 

 

Современная семья серьезно озабочена образованием и развитием 

детей, укреплением их здоровья. Но не менее важно заложить основы 

душевного здоровья. Необходимое условие – наличие моральных 

ориентиров. Сформированность нравственных ценностей является 
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важнейшим условием формирования целостной личности, подлинно 

самостоятельной и ответственной, способной создать собственное 

представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных 

условиях и обстоятельствах. 

Особенность дошкольного возраста заключается в том, что в этот 

период закладываются основы, стержень личности человека. Из опыта 

работы мы пришли к выводу, что в настоящее время важнейшими 

направлениями в работе по духовно – нравственному воспитанию являются:  

- формирование представлений у детей о добре и зле, которые включают 

понятия о приверженности ценностям справедливости, правды, 

взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни других людей; 

- уважение к культуре и истории своего народа, формирование понятия об 

истинном патриотизме; 

- ориентация на продуктивный и необходимый для других труд, уважение к 

труду взрослых; 

- ориентация на стабильную и счастливую семейную жизнь. 

Общедоступными и универсальными средствами воспитания в детях 

ценностей и идеалов являются формы, которые связаны с использованием 

слова и языка. Это художественная литература. И в первую очередь – это 

сказка. Что такое народная сказка? Это коллективное произведение, 

созданное всем народом, словно его творило оно нравственное лицо. 

Народная сказка находит свое содержание и форму после того, как поживет в 

народе, приобретет национально устойчивые черты, созданные 

переплетением индивидуального творчества. 

И так как фантазия законный способ познания мира для детей, им 

нужна именно сказка. Она формирует эмоциональную жизнь ребенка никак 

не меньше, чем житейские обстоятельства. 

Сказка помогает поверить в силу добра, которое, всегда побеждая зло, 

зовет к преобразованию мира и себя. 

Народная сказка – образец национального русского искусства. Она 

уходит корнями в психику, восприятие, культуру и язык народа, т.о. через 

сказку ребенок узнает Родину, как и ее творца – русский народ. Она пособие 

к познанию национальной биографии. 

Авторские сказки, созданные на основе народных сказок, в русской 

литературе являются ярким примером мировоззренческой притчи поданной в 

легкой образной форме: для дошкольного возраста - это сказки А.С. 

Пушкина « О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане» и др. 

В сказках на смекалку утверждается ценность интеллекта, его 

житейская мудрость. Примерами могут служить русская народная сказка 

«Вершки и корешки», сказка «Каша из топора». Ребенок учится понимать, 

что за глупость приходится расплачиваться. 

Особую группу составляют поэтические исторические произведения, с 

которыми знакомим детей старшего дошкольного возраста. В первую 

очередь, это былины. Они создают образ богатыря – носителя идеала 

мужества и смелости, преданного и бескорыстного служения своей Родине, 
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прежде всего через защиту ее «на поле брани» в суровые времена войн. Эти 

произведения незаменимы для формирования у детей понимания ценности 

благополучия и процветания своей страны, готовности защищать ее в случае 

необходимости от нападений и разорений. Кроме того, многие былинные 

богатыри имеют реальных прототипов. Былины очень достоверны в 

описании деталей реальной жизни.  

Таким образом, дети могут с ранних лет приобщиться к русской 

истории, научится любить ее, а значит и свою Родину. Знакомство 

дошкольников с выдающимися людьми России и белгородского края 

является неотъемлемой частью  нашей работы. На протяжении всего 

календарного года мы знакомим детей с выдающимися людьми России, с 

эпохой, в которой они жили, с историческими событиями того времени.  

Для того, чтобы дети в будущем любили свою страну и стремились 

сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу для этой любви. 

Знакомство с биографиями великих людей России, таких как А. Невский, Д. 

Донской, К. Минин, Д. Пожарский, М.Л. Кутузов, А.В. Суворов, Ф.Ушаков, 

А.С. Пушкин, Ю. А. Гагарин и др. дает детям благородные примеры 

жизненного пути и основание для гордости великим народом, важной частью 

которого они являются. 

Воспитание уважения к труду и людям труда – это важная часть работы 

педагогов с детьми. В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида 

труда: самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе и 

ручной труд. Проводя интеграцию различных видов деятельности, мы 

ручной труд соединяем с занятиями познавательного содержания. 

Жаль, что не все родители понимают необходимость воспитания в 

детях уважения к труду. Наша задача разъяснить родителям, что мораль и 

нравственность являются общечеловеческими ценностями. Родителям важно 

понять, что нарушение норм нравственности влечет за собой нарушение 

душевного, психологического здоровья и благополучия личности. Труд 

нужен не только тем, кто заинтересован потреблять его плоды, результаты. 

Труд необходим самому человеку для того, чтобы полноценно развиваться и 

реализоваться. Для ребенка труд – важнейшее условие полноценного 

психического развития. В труде формируются волевые качества личности, 

ребенок учится ставить цель и достигать ее в процессе деятельности.  

Работа с семьями воспитанников наиболее сложная часть нашей 

деятельности. Мы стараемся эту работу проводить деликатно, для того чтобы 

вместе с семьей донести до ребенка простые нравственные установки, что 

старших надо уважать и слушаться; братья и сестры ответственны друг за 

друга; в семье важен мир и лад. 

Осознавая ответственность за формирование основ душевного 

здоровья у подрастающего поколения, мы надеемся, что через уважение к 

культуре и истории своего народа и к своей стране, через ясные 

представления о добре и зле мы вместе с нашими детьми станем ближе к 

простым, вечным и подлинным человеческим ценностям. 
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Истоки и смысл патриотизма православного христианина 

 

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Она 

началась внезапно и многих граждан застала врасплох. Мужчины, оставив 

свои семьи, ушли защищать страну. Остались матери и жёны, которые порой 

не знают, как им быть, куда обращаться за помощью, ведь главы семей 

мобилизованы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович 

Гладков сообщил об открытии Союза поддержки матерей и жён 

военнослужащих. Совет женщин стал инициатором создания этого 

объединения. В каждом муниципалитете были открыты такие Центры. Они 

предназначены для оказания помощи жёнам и матерям мобилизованных 

белгородцев. Любовь Киреева, председатель регионального отделения Союза 

женщин России сказала «Будем оказывать помощь женщинам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации по различным причинам. У кого-то нервы 

сдают... а с кем-то нужно просто поговорить». Многие женщины находятся в 

растерянном состоянии, они не понимают, как благословлять своего 

защитника на военные действия.  

В тяжёлые времена патриотизм объединял людей, придавал им веру в 

себя, в свою страну. Патриотизм – одно из самых устойчивых, неистребимых 

и священнейших чувств человека. Чувство патриотизма передается из 

поколения в поколение и является весьма стойким, не стоит путать с 

национализмом, где его  сторонники делают акцент на превосходстве одной 

национальности над остальными. Считаем, что разжигание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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межнациональной розни и этнической дискриминации относятся к 

международным правонарушениям и нам стоит бороться с ними.  

В обществе до сих пор бытует мнение, будто бы христианство с 

неодобрением относится к воинской службе. Рассеять свои тревоги можно 

только если обратиться к Священному Писанию и Священному Преданию 

Церкви. В творениях святых отцов, как древних, так и новых, а также в 

каноническом праве представлено подлинно православное отношение к 

воинской службе. 

Неписаным правилом для русского воина было стоять насмерть за отца 

и брата, мать и жену, за родную землю. Верность воинскому долгу 

скреплялась устной присягой, клятвой на оружии и перед Богом. В военных 

походах и сражениях воспитывались взаимовыручка, товарищество, 

смелость, героизм, презрение к смерти во имя спасения Отечества. 

Постепенно эти качества стали основой патриотизма как важнейшего 

явления в социально-политическом и духовном развитии нашего общества, 

явившегося важной составляющей российского менталитета.  

Учению о войне как о вынужденной необходимости в падшем мире 

посвящены такие слова святителя Филарета Московского: «Бог любит 

добродушный мир, и Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех пор 

как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. 

Честный и благонадежный мир большею частью надобно завоевать. И для 

сохранения приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не 

позволял заржаветь своему оружию»; «война – страшное дело для тех, 

которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждою корысти или 

преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая 

ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное 

дело для тех, которые принимают ее по необходимости – в защиту правды, 

веры, отечества». Равным образом и святитель Димитрий Ростовский, 

разъясняя учение Нагорной проповеди о любви к врагам, пишет: «Не думай, 

слушатель мой, чтобы я повторил слова эти о тех врагах, которые воюют с 

нашим христианским отечеством и враждуют против нашей благочестивой 

веры… Тех не только нельзя любить, но даже необходимо выступать войной 

против них, полагая душу свою за христианское царство и целость Церкви». 

Благословение Божие проявляется в виде чудесной помощи от Бога во 

время войн. Об этом особенно много свидетельств в житиях святых. 

Ограничимся примером. из святоотеческих творений. Тему раскрывает 

святитель Николай Сербский в «Письме воину Иоанну Н.»: «Господь 

милостью Своей открыл тебе глаза… Одни на войне погубили тело, а иные – 

душу. Первые потеряли меньше. А некоторые душу свою обрели, и они 

истинные победители. Были и такие, кто ушли на войну как волки, а 

вернулись как агнцы. Я знаю много таких. Это те, кто, как и ты, благодаря 

какому-то чудесному случаю ощутил, что невидимый Господь ступает рядом 

с ними». 

Считаем, что патриотизм и долг православного христианина 

органически связаны с осознанием исторического бытия народа, потому как 
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Родина - это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История ее 

культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм - это ощущение 

духовной связи с Отечеством; для нас - с Россией. Это любовь к ее прошлому 

и настоящему, это надежда и вера в ее будущее. 

 

Писаревская Ж.Н., 
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Бабич Ю.И., 

учитель русского языка и литературы 
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Нравственные уроки преподобного Сергия Радонежского 

в воспитании современного поколения 

 

Духовно-нравственное воспитание является главным приоритетом в 

деле обеспечения национальной безопасности страны в наши дни. 

Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня 

связано не только с решением политических, экономических и социальных 

проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, с 

формированием у него духовности, нравственности, исторически 

сложившейся российской ментальности, патриотизма. 

У каждого народа существует свой особенный характер, выработанный 

столетиями и отражающийся в культуре этого народа. Излюбленным 

чтением на Руси были жития святых. До 30-х годов XX века преподобный 

Сергий Радонежский был самым почитаемым святым России, имя его знал 

каждый русский человек. При имени преподобного Сергия народ вспоминал 

свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение 

политическое, ведь «политическая крепость прочна только тогда, когда 

держится на силе нравственной», – писал В.О. Ключевский.[1] Его называют 

одним из самых чтимыхпреподобных иноков со времен Древней Руси и до 

нынешних дней.  

Обращение русского человека к Сергию как к наставнику и духовному 

пастырю - свидетельство того, что образование считалось на Руси делом 

огромной значимости, делом, осуществление которого немыслимо без 

смирения и веры. Особое место в наследии преподобного Сергия 

Радонежского занимают педагогические идеи. Эти идеи остаются 

актуальными для процесса  воспитания современного поколения и сегодня. 

Первая, самая главная идея – идея преемственности поколений. Для 

того чтобы человек всесторонне был развит, ему необходима опора на 

накопленный предыдущими поколениями опыт. Сегодняшним ученикам 

необходимо осознать то, что они дети русского народа, народа, который 

имеет великую и трагичную историю; народа, который перенёс великие 

страдания, и который каждый раз поднимался и начинал новый путь к 

рассвету и процветанию. Сергий Радонежский своим примером воспитывал в 
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людях добро, справедливость, совесть, любовь, милосердие. Изучая русскую 

литературу, учащиеся постигают смысл этих понятий. 

Вторая идея преподобного Сергия – идея общинного единения. Эта 

идея отражается в объединении детей в различных видах деятельности.  

Сотрудничая друг с другом, дети овладевают новыми знаниями, обретают 

новый опыт. «У них вырабатывается коллективное мировоззрение, 

появляется стремление служить делу созидания Отечества, стремление 

преобразить окружающий мир, обустроить его по законам красоты и 

гармонии» [2]. Именно этими путями, этой дорогой духовного роста вел 

своих учеников Сергий Радонежский. 

Из многообразного духовного исторического наследия преподобного 

Сергия хотелось бы выделить те нравственные уроки, которые используем в 

современном воспитании. Бесценный многовековой опыт жизни русских 

святых позволяет нам найти ответы на все вопросы, которые ставит перед 

нами современная жизнь человека во всем ее многообразии. 

Велико значение духовного подвига преподобного Сергия для 

нравственного воспитания современного человека. Удивительно, но слова, 

сказанные преподобным: «Любовью и единением спасемся» – являются как 

никогда актуальными и в наши дни. Единение людей – невозможно вне 

милосердия, терпения, прощения, сострадания, любви. Но именно дефицит 

любви является главной проблемой нашего времени. Ведь любовь – это не 

только то, что отличает человека от животного, но и огромный труд, так как 

истинная любовь, по слову апостола, «долготерпит, милосердствует, любовь 

не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 

никогда не перестает» [1 Кор,13, 4-8]. 

В наше время современному человеку преподобный Сергий 

Радонежский дает уроки нравственности: урок смирения преподобного 

Сергия, урок послушания, урок терпения и верности, урок трудолюбия, урок 

скромности, урок любви к Отечеству, урок миротворчества. [3] 

Обращение к нравственным урокам преподобного Сергия позволяет 

решить важную и актуальную педагогическую проблему – восстановление 

ценности абсолютного нравственного идеала.  

Жизнь преподобного Сергия раскрывает перед учащимися особенности 

христианского подвига. Личность преподобного Сергия сияет огромной 

путеводной звездой, освещая путь каждому человеку, чье сердце открывается 

навстречу добру, любви и милосердию. 

Воспитание в духе преподобного игумена земли Русской для 

современного человека и во все времена актуально тем, что этот великий 

угодник Божий своей святой жизнью показал нам путь исполнения полноты 

духовных плодов. Идеи Сергия Радонежского чрезвычайно актуальны и 

находят своё отражение в современной жизни. Наша страна 

многонациональная, и каждый человек бережно хранит святыни малой 

родины, потому что мы русские.  
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МОУ «Основная общеобразовательная школа №2», 

г. Старый Оскол  

 

Опыт реализации предметных областей «ОРКСЭ», «ОДНКНР» 

 

Мы, русские, живем в России, у нас богатейшее традиционное 

отечественное наследие. И Россия-матушка всегда сохраняла богатство 

мудрых и простых истин, смысл которых построен на любви - к природе, 

семье, Родине. Поскольку Россия - страна православная, то и созидательный 

опыт поколений, накопленный людьми в разных видах деятельности, во 

многом связан с православной верой и её традициями.  

Предметная область «ОРКСЭ», «ОДНКНР» реализуется единством 

образовательной, внеурочной деятельности:  

- 1-4 классы: «Растим патриотов», авторы: Емельянова Л.В., 

Полупанова И.И.; «Этика: азбука добра», авторы И.С.Хомякова, 

В.И.Петрова. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под 

ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 2013; «Приобщение детей к 

истокам народной культуры», автор Т.И. Фёдорова, учитель начальных 

классов МБОУ «ООШ №2», 2016; 

- 5-9 классы: «Духовное краеведение Белгородчины», авторская 

программа, разработана на основе регионального материала по духовному 

краеведению Белгородчины О.Л. Жимоновой; «Святая Русь», разработана на 

основе Концепции и программы Л.Л. Шевченко учебного предмета 

«Православная культура», 2019 год; 

- совместной педагогической работой образовательной организации, 

семьи, и иных субъектов гражданской деятельности: священнослужители,  

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

представители служб социальной помощи и других институтов общества, а 

также использование педагогического потенциала Русской Православной 

Церкви, региональной системы духовно-нравственного воспитания. 

На базе образовательной организации функционирует Центр духовного 

краеведения «Свет добра», который, на наш взгляд, помогает реализовать 

педагогические и культурно-исторические задачи, создает условия для 

развития обучающихся, достижения ими образовательной цели, активизации 

творческих способностей личности, является средством творческой 

самореализации. Изучение предметной области «ОДНКНР»  реализуется 
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посредством включения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Так, например, музейный квест-урок «Когда к истории хотим мы 

прикоснуться…» позволяет познакомиться с Богоявленским собором. 

Вот один из вариантов работы: задание 1. Соберите пазл. Определить 

название  объекта вам поможет подписка газеты «Православное Осколье» за 

2012 год (перед обучающимися подшивки газет). Обучающиеся  находят 

ответ в газете «Православное Осколье» №2 от 13.01.2012 года).  

 

 
«Родной край, его история» - писал академик Д. С. Лихачев, - «основа, 

на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». Мы предлагаем с помощью электронного путеводителя 

«Наследие Белогорья» заглянуть в прошлое, полюбоваться настоящим, 

сохранить в будущем наследие православного края. 

Электронный путеводитель «Наследие Белогорья» представляет собой 

интерактивную карту Белгородской области, на которую нанесены все 

районы области, а также содержит разделы: Памятники архитектуры

храм 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

 

1929 -1933 г.г. 
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Памятники воинской славы. Памятники истории и культуры.

Памятники природы.   

Вот один из вариантов работы с электронным путеводителем 

«Наследие Белогорья»: навести курсор на название нужного объекта, и 

выбрать, например «Родник, ключ».  

Родники, являющиеся выходами грунтовых и подземных вод на 

поверхность земли, - естественные водоёмы, не лишённые уникальности, 

играющие  большую роль в вопросе питания  водоёмов,  и регулировании  

баланса воды. Воду почитали с давних времён, некоторые народы любовно 

называли матерью, матушкой, так же, как и землю. Вода  символизировала 

чистоту, здоровье, люди и животные окроплялись ею. А сколько преданий и 

поверий было придумано о родниках и колодцах! Если мы сохраним 

родники, являющиеся живительными источниками  здоровья и процветания 

Земли, то сохраним и нашу планету, и наши души. 

Славится своими родниками Старооскольский городской округ.  

 

 

Бабанинский родник, в честь иконы 

Пресвятой Богородицы Знамение 

Место расположения:  

Белгородская область,  

Старооскольский городской округ, 

с. Бабанинка 

 

 

Родник «Потуданский», святой источник 

Николая Чудотворца 

Место расположения:  

Белгородская область,  

Старооскольский городской округ,  

с. Потудань 

 

 

Святой источник во имя преподобного 

Серафима Саровского 

Место расположения:  

Белгородская область,  

Старооскольский городской округ,  

между селами Сергеевка и Знаменка 

 

 

Задание 1. Собрать фразу. За каждое выполненное задание выдается 

часть фразы. 

Душа есть родник: если будешь раскапывать его, очистится; если же 

засыплешь, исчезнет. 
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1. Соотнеси название водных объектов с местом расположения и 

именем святого.  

2. С помощью брошюры найдите информацию о роднике, 

расположенном в с. Бабанинка. 

3. Отгадай кроссворд:  

 

По вертикали: 

1. Располагается на южной окраине села Логвиновка. 

2. Из недр родника всплыла икона. 

3. Ежегодно совершается крестный ход из села Знаменки к роднику. 

По горизонтали: 

1. В трёх километрах от истока реки Потудань на южной окраине 

одноименного села из подножия меловой горы издревле течет родниковая 

вода в меру холодная, чистая и вкусная. 

2. Особенно массовым был крестный ход 22 мая с день святого 

Николая. 

3. Пожертвование князя Меньшикова. 

В преподавании «ОРКСЭ», «ОДНКНР», учитываются возможности 

воспитательной системы образовательной организации, класса; единство 

образовательной и внеурочной деятельности привлекает к совместному 

творчеству всех обучающихся, которые принимают активное и 

результативное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах и 

       2

. И 

    

     2

. Н 

И К О Л А Й 

  1

. Л 

    О     

 1

. П 

О Т У Д А Н Ь    

  Г     А     

  В       3

. З 

   

  И       Н    

3

. М 

Е Н Ь Ш И К О В А   

  О       М   

  В       Е   

  К       Н   

  А       К   

         А   

 



131 

различных уровней: Процайло Анна, обучающаяся 9 класса «А», с 

исследовательской работой «Родник - и жизнь, и Божий дар! заняла 2 место в 

муниципальном этапе XXI областной олимпиады по школьному 

краеведению секция «Природное наследие края», 3 место в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле».  

Объектами диссеминации опыта являются конференции, 

Рождественские чтения, социально-педагогические ярмарки, презентации, 

мастер-классы, информационно-методические продукты: настольно-

познавательные игры, электронные путеводители. 

Духовным наставником образовательной организации является отец 

Алексей Бабанин - настоятель храма Рождества Христова, протоиерей, 

Благочинный  1-го Старооскольского благочиния. Его мудрый взгляд 

заставляет все больше задумываться о совершаемых поступках, а 

красноречивое молчание - действовать. Много важных благотворно 

воздействующих на умы и души школьников дел было организовано  по его 

благословению, помощи и поддержке. Все участники образовательной 

деятельности осознают, что такое сотрудничество - это самый влиятельный 

инструмент воздействия на духовный климат школы, её жизнеустройство. 

Это самый прямой  и надёжный путь к разуму и совести людей. И мы 

стараемся идти по этому пути вместе, уверенные в том, что в братстве с 

Церковью образовательная организация стала центром духовного 

возрождения. Как много он значит в жизни каждого из нас!  

Сотрудничество семьи и образовательной организации - необходимое 

условие для создания оптимальных условий для духовного, нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка. Без взаимодействия с семьёй, 

общности с родителями (законными представителями), без эмоциональной и 

этической поддержки со стороны семьи изучение ОРКСЭ, ОДНКНР является 

неполноценным и недостаточно эффективным. Включение родителей 

(законных представителей) в деятельность образовательной организации 

становится для ребёнка подтверждением значимости его образовательной 

деятельности, что позитивно отражается на желании ребёнка учиться, 

преодолевать трудности и стремиться к успеху.  

Духовное просвещение, преподавание предметных областей «ОРКСЭ», 

«ОДНКНР» в современной системе образования» - это тема, которая волнует 

и учителей, и родителей (законных представителей), и обучающихся. 

Своевременное внедрение этих дисциплин помогает сохранять духовный 

потенциал и развивать его в наших детях.  

 

 

 

 

 

 

 



132 

Попадейкина А.В., 

 Шпачук Д.Г., 

МАОУ «СОШ №40» г. Старый Оскол  

 

Роль различных видов искусства в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения России 

 

Школа должна открывать ученику мир радостный, спасительный, мир 

благодатный и духовный. Подрастающий человек должен учиться понимать 

встречающий его огромный мир во всем его единстве. Но это невозможно 

без понимания истоков его существования, без истории. Чувство 

патриотизма, любви к Родине неразрывно связано с историей своего народа. 

Поэтому посредством занятий по ОДНКНР, православной культуре, чтение 

русской литературы, соприкосновение с жемчужинами народного 

творчества, искусства мы узнаем историю своей Земли, своего народа. Чем 

старше мы становимся, тем больше мы ощущаем всё богатство и 

разнообразие нашей культуры, тем больше возникает вопросов духовного 

характера, тем больше мы задумываемся над смыслом жизни. 

Актуальной задачей педагога в современной действительности 

является акцентирование внимания на духовно-нравственном воспитании 

личности подростка как в школе, так и вне ее, основанное на приобщении к 

традиционным ценностям отечественной культуры, ведь влияние предков на 

наши вкусы и привычки, образ мышления, склад характера неизмеримо 

велико. В далекие времена детей воспитывали на примерах святых, имена 

которых они носят. Ребенок, услышав прочитанное в Минеях, старался 

перенимать добродетели своего небесного покровителя и жизнь свою 

соизмерять с его земной жизнью. Затем, в богоборческие времена, эти 

примеры было опасно приводить и учить на них, но люди, воспитанные с 

детства на основах веры православной, оставались по духовному устроению 

такими, что сами являлись примерами честности, доброты, милосердия, 

любви к Родине. Подтверждением тому подвиги тысяч людей в годы 

Великой Отечественной войны. И герои этой страшной войны становились 

примером для всех детей того времени. Это не нужно было воспитывать – 

учила жизнь. В наше время крайне мало явных примеров современных 

героев, которые были бы у всех на виду. Кто является образом для 

подражания для современного подростка, с кого писать ему свою жизнь? Все 

больше в поле зрения негативных, неприглядных моментов. Конечно, есть и 

прекрасные примеры человечности, но они, увы, остаются в тени или совсем 

замалчиваются. Вот почему личность учителя начинает играть 

первостепенную роль в деле духовного воспитания подрастающего 

поколения.  

Одним их эффективных способов воспитания нравственной личности 

является соприкосновение подростка с миром искусства, литературы, музыки 

и т.п., со всем, что содержит в себе глубокий смысл, является носителем 

истинных вечных ценностей.  
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Для младшего возраста на занятиях внеурочной деятельности 

доступным средством воспитания является чтение русских народных сказок, 

рассказов и стихов христианских писателей. Традиционными в нашей школе 

стали Рождественские, Сретенские литературные гостиные с чтением 

рассказов, связанных с этими праздниками, в которых мы сталкиваемся с 

темами добра, любви, милосердия, так необходимыми в повседневной жизни.  

Соприкосновение с миром поэзии, погружающей нас в особую 

атмосферу праздников, осмысления событий, связанных с ними, происходит 

на конкурсах «Рождественское чудо» и «Пасхальные мотивы». В дни 

Великого поста в школе сложилась традиция проведения литературных 

встреч «Мир духовной поэзии», где собираются все желающие поделиться 

любимыми произведениями поэтического творчества учителя и 

старшеклассники. Эти встречи оказывают особое влияние на душу 

подростков, которые вдруг понимают, что порой вопросы, волнующие их 

самих, так же волнуют и взрослых, вызывают отклик в душе те же события и 

чувства, что тронули и их. И вот в такие моменты приходит искреннее 

понимание вечности человеческих ценностей.  

Музыка – одно из ярчайших средств воздействия на душу ребенка. А 

если музыка положена на мудрый по содержанию текст, то это 

воспитательное воздействие усиливается. Одним из любимых занятий во 

внеурочной деятельности стали прослушивание притч православного 

мастера музыкального и поэтического изложения Светланы Копыловой. Ее 

краткие обращения к адресатам доходят до самого сердца, заставляя 

задуматься над смыслом жизни, над причиной и следствием поступков, над 

движениями души человека, любящего своих близких, природу, историю, 

Родину, оставляя неизгладимый след в сердце каждого слушателя.  

Мир театра так же является эффективным средством воспитания. 

Учащиеся школы с особым удовольствием принимают участие в небольших 

постановках, раскрывающих взаимоотношения людей в современном мире. 

«Молитва алтарника» по одноименному произведению Николая Агафонова, 

«Девочка со спичками» Г.Х.Андерсена, «Семья – основа Государства», 

«Праздник Покрова» - мини-спектакли, поставленные в нашей школе, 

обращающие внимание на вечную актуальную тему - жизнь по духовным и 

нравственным законам.  

Героями лент школьной киностудии «Золотой кадр» становятся как 

исторические личности, так и наши современники. Но какую бы тему не 

выбрали для себя авторы кинолент, это всегда точное послание зрителям для 

того, чтобы задуматься над смыслом своей жизни, над осмыслением 

движений и устроения своей души, над задачами, которые должен ставить 

пред собой каждый человек, наследник великой истории, гражданин своей 

Отчизны.  

Таким образом, учитель в своей работе, во внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности, как самых активных помощников 

должен использовать все виды творчества, которые способны направить на 
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активную работу разум и душу ребенка, чтобы процесс освоения духовности 

был не кратковременным и стихийным, а глубоким и долговременным.  
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Православие как духовно-нравственная основа в творчестве русского 

писателя Ивана Сергеевича Шмелева 

И пришло это сияние через муку и скорбь. 

И.С.Шмелев 

 

Роль художественной литературы в нравственном воспитании 

дошкольников огромна. Художественные произведения привлекают ребенка 

не только своей яркой образной формой, но и смысловым содержанием. Они, 

раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, 

переживать, как свои, радости и горести героев.При слушании литературного 

произведения дошкольник занимает позицию «внутри него». Он стремится 

подражать любимым героям. Так возникают механизмы нравственной 

идентификации, внутреннее действие в воображаемом плане, обогащается 

личный опыт ребенка, ведь он активно переживает события, в которых не 

участвовал. Чтение художественных произведений сопровождаются показом 

наглядного материала. Рассматривание книжных иллюстраций  помогает 

понять смысл произведения. 

И все это в полной мере можно найти в творчестве русского писателя 

Ивана Сергеевича Шмелева. Его детские впечатления помогли ему 

впоследствии создать самые нравственные, пронизанные теплотой,  

патриархальностью произведения. Его отец был церковным старостой, 

отличался щедрой благотворительностью, заботой о бедных. Все, что создано  

Иваном Шмелевым, служит глубинному познанию России, ее корневой 

системы, пробуждению любви к нашим праотцам:«Знаю, связан я с ним до 

века. Ничто не выплеснет из меня этот весенний плеск, светлую весну 

жизни... Вошло — и вместе со мной уйдет» [2, С.67]. 



135 

Самыми лиричными, по-детски непосредственными и трепетными 

являются произведения Ивана Сергеевича: «Богомолье», «Лето Господне», 

«Родное», написаны им от своего имени, от имени мальчика Вани, который  

чувствует малейшие колебания и настроения  других людей: ликует от 

прикосновения к святости; ужасается от греха и неустанно вопрошает все 

вещественное о скрытом в нем таинственном в высшем смысле. Эти 

«вершинные» книги Шмелева  рассказывают о православных праздниках, о 

том, как готовились к ним в его патриархальной семье, как соблюдали посты, 

причем и дети тоже, выстаивали долгие службы и стояния в церкви, о 

таинстве исповеди и причастия, какие подарки дарили друг другу после 

причастия, как праздновали вместе с народом, и какие угощения делались к 

каждому празднику.С особой теплотой автор описывает свой паломнический 

путь в Сергиев Посад, к мощам Преподобного Сергия Радонежского. 

Шестилетний ребенок стойко перенес все тяготы пешего трехдневного 

похода, и прошел он его с Божьей помощью и молитвами к Преподобному 

Сергию. С каким восторгом, благоговением он описывает свое пребывание 

«У Троицы», все события, происходящие там, «под сенью Преподобного 

Сергия»! О том, каким языком написаны произведения, стоит сказать особо. 

Все написано таким особенным, «бархатным» слогом, что сердце замирает, 

читая строки, и сквозь них видна такая пронизанная очарованием и 

окрашенная любовью к Православию глубина познания, что просто 

захватывает дух.«Что ни слово, то золото. Волшебное великолепие нового 

невиданного языка. Этот щедрый, богатый народный язык восхищал и 

продолжает восхищать». Надо отметить, что эти самые  лирично-нежные 

произведения Иван Сергеевич создал в последние годы жизни, пройдя 

чудовищные испытания, потеряв родных и близких, находясь вдали от 

Родины, но Шмелев нашел в себе силы передать нам, ныне живущим, свой  

неповторимый, волшебный мир детства. [3, С.176]. 

Иван Сергеевич Шмелев, сам того и не подозревая, спустился в недра 

русского простонародногоцерковного благочестия и там попал во власть 

суда, ни от каких академий не зависящего, суда собора церкви народной. Суд 

этот не боится переоценки ценностей. Критерий  его устойчив, тысячелетен, 

неизменен. Там Шмелева признали своим и почти уже канонизировали. Так 

массовая читательская оценка слилась с оценкой церковной. А этот факт 

тяжеловесный. От него не отмахнешься ни замалчиванием, ни непризнанием. 

Соборно-церковная оценка лишь в последнюю очередь эстетическая, 

художественная. А в первую голову – учительная, назидательная. Она 

признала Шмелёва учителем. Так претендент на светского «учителя жизни» 

превратился в учителя церковного. У людей на ночном столике наряду с 

Молитвословом и Евангелием лежат томики «Лета Господня» и 

«Богомолья», как прежде лежали «Жития святого Димитрия Ростовского». 

Это уже не литература. Это «душа просит», это утоление голода духовного», 

- так охарактеризовал творчество Ивана Сергеевича Шмелева историк А. 

Карташев.  
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в условиях дополнительного образования 

 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор 

консолидации всего общества, является источником и средством духовного, 

политического, экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. 

Эволюция гражданско-патриотического воспитания зависит не только 

от внешней и внутренней политики, но и от тех мер, которые государство 

реализует в программах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

В настоящее время, процесс гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения очень актуален и востребован. Так как изменения, 

которые происходят в российском обществе, обостряют все социальные 

проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др. 

Нестабильная экономическая и социальная обстановка приводит к сильному 

расслоению общества, большим миграционным процессам, обострению 

национальных противоречий, возникновению разного рода 

националистических молодежных объединений.  

Сегодня, воспитывая подрастающее поколение, необходимо прививать 

ему уважение к Родине, подавать личный пример гражданственности, 

патриотизма. Наша задача – всячески поддерживать молодёжь в её 

стремлении больше узнать об отечественной истории, с самых ранних лет 

знакомить детей с многовековыми традициями российской 

государственности. 

Рассмотривая возможные подходы к пониманию сущности процесса 

патриотического воспитания и особенностей его организации в системе 

дополнительного образования, а также возможные направления работы 

педагога по патриотическому воспитанию обучающихся и особенности его 

подготовки к осуществлению этой деятельности, мы замечаем постепенную 

утрату нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания и истинного значения понятий «патриотизм», «интернационализм», 



137 

«гражданственность», «долг», «совесть», «порядочность». Сама суть 

процесса модернизации образования предполагает необходимость 

формирования патриотического сознания у подрастающего поколения. 

Какие они, современные подростки? Какая она, современная 

молодёжь? Образ современной молодежи, сложившийся у россиян, весьма 

далек от благоприятного. Так, подавляющее большинство высказываний 

респондентов на вопрос, чем нынешняя молодежь отличается от поколения 

их родителей, когда те были молодыми (62% по выборке в целом, или 78% от 

ответивших на данный вопрос), содержит негативные оценки. Каковы же  

базовые ценности и нравственные ориентации современной молодежи? 

1. Деньги – 34,70% 

2. Патриотизм – 18,30% 

3. Справедливость – 16,90% 

4. Насилие – 15.50% 

5. Семейные ценности – 9,70% 

6. Вера в бога – 8,30% 

Как мы видим, на первое место молодые люди ставят деньги. Утеряны 

нравственные ценности, как выражаются люди старшего поколения, «нет 

ничего святого». Именно поэтому современное общественное развитие 

России остро поставило задачу духовно-патриотического возрождения 

нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере нравственного 

воспитания обучающихся и молодёжи. 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в 

современной системе образования существуют в дополнительном 

образовании, так как оно не ограничено стандартами, ориентировано на 

личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает 

возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию 

«ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, 

создаются условия для социально значимой деятельности и проявления 

активности, что, собственно, и способствует формированию патриотического 

сознания. Но анализ сущности и особенностей нашей работы 

свидетельствует о том, что практика нуждается в определении ориентиров, 

укреплении материально-технической базы, разработке соответствующих 

программ деятельности и программ дополнительного образования, которые 

сегодня не соответствуют предъявляемым требованиям ни по форме, ни по 

содержанию.  

Главной задачей учреждений дополнительного образования по 

патриотическому воспитанию обучающихся, является разработка и 

внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих развитию 

патриотизма через активную практическую разнонаправленную 

деятельность. 

Педагоги дополнительного образования, которые связаны с 

деятельностью музеев боевой славы, детских объединений по краеведению, 

военно-спортивных лагерей, имеют широкие возможности патриотического 

воспитания обучающихся по различным направлениям: героико-
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историческому, спортивному, военно-патриотическому, краеведческому, 

культурно-историческому, духовно-нравственному, гражданскому и  

социально-патриотическому. Реализация данных направлений связана со 

следующими формами деятельности: выполнение исследовательских работ 

по краеведению; организация поисковой работы; волонтерская и 

«тимуровская» работа; проведение встреч с известными людьми, героями; 

изучение и анализ исторических событий в России, истории Отечества, 

своего края, рода, семьи; организация детских творческих конкурсов и т д.  

В современных условиях программы дополнительного образования 

военно-патриотической направленности являются для подростков школой 

гражданского становления, а для общества – возможностью и механизмом 

влияния на молодых граждан. Организация и проведение патриотической 

работы, как одной из составляющих патриотического воспитания, 

предполагает использование целого комплекса соответствующих форм.  

Наиболее эффективной, в плане патриотического воспитания, формой 

внешкольной деятельности воспитанников являются творческие объединения 

учащихся и клубы военно-патриотического характера, так как они 

охватывают все направления военно-патриотической работы и позволяют, с 

одной стороны, придать военно-патриотическому воспитанию наиболее 

массовый характер, с другой стороны – вовлечь больше учащихся в 

самоуправление.  

Широкое распространение получает в последнее время организация 

профильных военно-спортивных лагерей для подростков, в которых ребята 

знакомятся с армейской жизнью, с требованиями общевоинских уставов 

Вооружённых сил РФ, занимаются по некоторым разделам боевой и 

тактической подготовки, получая знания, умения и определённые навыки, 

необходимые для будущих солдат, и армия перестаёт казаться для них чем-то 

неведомым и страшным.  

Нельзя не отметить и то, что в плане формирования патриотизма резко 

снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства и 

образования. А в некоторых местах патриотизм стал перерождаться в 

национализм и за последнее время в нашем обществе значительно усилились 

националистические настроения. Очевидно и то, что в нашем 

многонациональном государстве среди молодежи во многом утрачено 

истинное значение самого понимания сущности интернационализма, 

напротив насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, 

не везде созданы условия для формирования высоконравственной, 

социально-активной личности с четко выраженной гражданской позицией.  

Одним из современных вариантов решения данной задачи являются 

программы дополнительного образования военно-патриотической 

направленности, сориентированные на включение подрастающего поколения 

в процессы поддержания гражданского мира, предотвращения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического 

экстремизма, противодействия идеологии терроризма, подготовку к службе в 

армии и т.п.  
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Для педагогов дополнительного образования проводится творческий 

конкурс авторских программ дополнительного образования детей, в котором 

одна из номинаций – образовательные программы военно-патриотической 

направленности, сориентированные на: систематическое и целенаправленное 

формирование у обучающихся высокого патриотического сознания. 

Принципы реализации общеобразовательных программ военно-

патриотической направленности: гражданственность; общенациональность; 

веротерпимость; приоритетность общественно-государственных интересов 

над личными; преемственность исторического и культурного наследия 

России, её духовно-нравственных ценностей и традиций, в том числе и 

воинских традиций; гуманизм; многообразие видов, форм, методов и 

средств; адаптивность; постоянное совершенствование; тесная и неразрывная 

связь с другими видами обучения и воспитания.  

Особенности реализации программ дополнительного образования 

военно-патриотической направленности проявляются в добровольном 

выборе обучающимися деятельности по интересам, по формированию своего 

профессионально-личностного и гражданского самоопределения. Кроме 

того, организация обучения в учреждениях дополнительного образования 

отличается практико-ориентированным, деятельностным подходом. 

Основными формами реализации образовательных программ являются 

проектная деятельность и мастер-классы. 

Принимая идею патриотического воспитания к проектной проработке, 

важно понимать, что эффективность процесса находится в прямой 

зависимости от уровня организаций дополнительного образования в целом и 

повышения квалификации в частности.  

Специфика профессиональной деятельности педагогов данной 

категории, в том числе ее практико-ориентированная направленность, 

требует особого подхода к организации и содержанию процесса повышения 

квалификации.  

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное 

качество и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, 

необходима организация целенаправленной работы по формированию и 

тренировке навыков патриотического поведения, необходимо увлечь 

обучающихся примерами отечественной истории, напомнить ей, какой была 

преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы Советской 

власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, 

мужество, храбрость наших соотечественников. 

Стремление воспитать учащихся патриотами должно подкрепляться 

обучением общественно полезному делу – защите Отечества. Ожидаемый 

результат патриотического воспитания не заставит себя долго ждать: у детей 

и подростков будут сформированы важнейшие социально значимые 

качества: гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, 

чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 

преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к 
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преодолению трудностей, самопожертвование, а также готовность к 

служению в Вооруженных силах, Отечеству.  

Рысикова А.М. 

Богаченко Н.Г., 

воспитатели  

МБДОУ «Детского сада комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа 

 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников  

через ознакомление с культурными традициями своего народа 

 

В современном обществе возрастает потребность в 

высокообразованных и нравственно воспитанных людях, обладающих 

твердой гражданско-патриотической позицией, способных вникать в 

сущность экономических, социальных проблем и самостоятельно решать их. 

Великие теоретики и практики российской науки писали о 

необходимости воспитания высоко моральной, культурной личности. 

Согласно культурно-исторической концепции развития личности Л.С. 

Выготского, источники развития ребенка лежат в исторически развившейся 

культуре. В своих научных изысканиях, он последовательно доказал, что «в 

процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание 

культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные 

способы мышления» [2, с. 5].  

В настоящее время приоритетные направления воспитания обозначены 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

развитие; приобщение детей к культурному наследию; физическое развитие 

и культура здоровья; трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; экологическое воспитание [1].  

В Концепции воспитания граждан Российской Федерации 

подчеркивается необходимость организации в образовательных учреждениях 

специальной работы по нравственному, патриотическому, гражданскому 

воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной 

культуры и традиций народа. 

Важнейшее нравственное качество любого человека, выражается в 

глубокой осознанной любви к родному краю. Зарождаясь еще в раннем 

возрасте, патриотические чувства важны для дальнейшего формирования 

личности. 

Безусловно, духовно-нравственное воспитание детей с раннего 

дошкольного возраста  – залог стабильного развития страны в будущем. Этот 

процесс длительный по времени, сложный по содержанию и достаточно 

разбалансированный с точки зрения методического осуществления.  

Именно на этапе дошкольного возраста приоритетными являются 

задачи формирования у ребенка патриотических чувств. Период 

дошкольного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее 
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благоприятен для духовно-нравственного воспитания, так как дошкольник 

отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, 

эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, 

пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Новые требования к системе дошкольного образования нацеливают 

педагогов на поиск новых форм и методов взаимодействия с детьми, а так же 

и с родителями по привитию ребенку духовно-нравственных ценностей, 

присущих нашей культуре, менталитету. 

Работа в данном направлении будет проходить эффективно при 

введении в образовательный процесс регионального компонента. Для 

формирования чувства патриотизма очень важно дать детям начальные 

знания о Родине, народе, его обычаях, истории, культуре. И начинается это с 

приобщения к обычаям, культуре своей малой Родины. 

В процессе воспитательно-образовательной деятельности педагогам 

важно создать такую педагогическую ситуацию при которой дети обращали 

бы внимание на уникальность того уголка страны, в котором они проживают 

– на неповторимость природы, домов, храмов, памятников героям Великой 

Отечественной войны, видным деятелям прошлого и т.д. Необходимо так 

организовать педагогический процесс, чтобы дошкольники сами стали 

задаваться вопросами, почему люди так преображают местность, в которой 

живут, красоту и удобство родного города стали бы связывать с их функцией 

(для чего построено здание, что в нем находится?). 

Со временем у детей формируется понимание, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. Они приобретают способность 

к проявлению социальной активности, обращенной к городу и горожанам 

(совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – 

посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, и пр.). 

Каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных  

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои  

обычаи и традиции. Духовно-нравственного воспитание у детей, происходит 

путем обеспечения активной познавательной, игровой  и художественной 

деятельности. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 

города, стимулированием активности ребенка 4-7 лет. 

В педагогической деятельности важно использовать формы и методы, 

вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному 

городу, способствующих проявлению  активной позиции: непосредственное 

познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Закрепить 

полученные знания позволяет просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. 
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Формированию активной гражданской позиции ребенка способствует 

создание  в  детском дошкольном учреждении уголка краеведения, в котором 

ему предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации. 

Представления о малой Родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому важно 

интегрировать эту работу во все образовательные  области. 

В контексте данной концепции важно организовать взаимодействие на 

основе сотрудничества с семьей. Совместное времяпрепровождение детей и 

родителей, прогулки по родному городу, участие в праздновании событий, 

связанных с жизнью города, таких как «День города», «Бессмертный полк» и 

т.д., позволяют почувствовать ребенку свою сопричастность к происходящим 

событиям, стать непосредственным их участником. Результатом этого 

становится осознание ребенком своего общественного «Я». Я – гражданин! Я 

необходим своему городу, своей стране! 

Результатом всех направлений работы с детьми по духовно-

нравственному воспитанию посредством приобщения к культуре и 

традициям малой Родины, будет формирование у детей потребности в 

отражении своих впечатлений от восприятия образов архитектуры и 

скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй и т.д. Через творческую 

деятельность, в которой раскрывается и претерпевает становление духовный 

мир ребенка, происходит его нравственное воспитание, основанное на любви 

к Родине, патриотизме, уважении культурных традиций, религиозных 

верованиях всех народов, населяющих нашу страну, уважении к Человеку. 

Таким образом, на педагогов дошкольного образования возложена 

важная, очень необходимая миссия – внимательно наблюдая за развитием 

ребенка, не пропустить ростки духовности и творческого восприятия мира. 

Необходимо мудро, ненавязчиво взрастить духовно-нравственные принципы 

детей с дошкольного возраста. Эти принципы станут фундаментом личности 

творческой, думающей, созидающей, станут потребностью и неотъемлемой 

частью достойного человека.  

Необходимо понимать, что решая проблемы духовно-нравственного 

воспитания детей, мы гарантируем наше общее светлое будущее. 
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Воспитание духовно-нравственных ценностей дошкольников  

путем совместных мероприятий между родителями и ДОУ 

 

Дошкольный возраст – сенситивный период для формирования 

большинства нравственных норм, правил, ценностей, идеалов. В дошкольном 

возрасте закладываются основы личности и именно этот период является 

благоприятным для нравственного и духовного воспитания, так как для него 

характерно эмоционально-чувственное восприятие действительности.  

Проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста является наиболее актуальной. Воспитательный 

процесс в настоящее время имеет очень важную специфическую 

особенность, связанную с влиянием информационных технологий на 

становление и развитие личности ребенка, его социализацию. 

Данный вопрос решается на уровне государства и отмечен в п. 2 ст. 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Также 

разработан проект Государственной Программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2021 – 2025 гг.». 

Духовное развитие дошкольников включает в себя становление 

моральных, духовных ценностей, формирующих духовно развитую 

личность. Оно дает возможность правильно сложить основы семейных 

ценностей, общее мировоззрение, элементарную гражданскую позицию и 

большинство нравственных ориентиров. Это длительный процесс, который 

требует всестороннего, целенаправленного воздействия. Только при 

выполнении этого условия начнет формироваться внутреннее духовное 

сознание. 

Для достижения высоких результатов в воспитании духовной личности 

необходима организованная работа государства, дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Воспитание у дошкольников духовно-

нравственных чувств необходимо осуществлять в тесной связи с родителями, 

так как семья является ключевым звеном направления духовно-

нравственного воспитания детей, а также в свете новой концепции 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 

https://cyberleninka.ru/
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идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

другие социальные институты призваны помочь, поддержать и дополнить их 

воспитательную работу. 

Для того, чтобы повысить эффективность  духовно-нравственного 

воспитания дошкольников необходим комплексный подход к организации 

работы, который должен включать в себя все сферы жизнедеятельности 

дошкольника:   учебную, трудовую, досуговую, спортивную, повседневную. 

Так же необходимо применение разнообразных форм и эффективных 

методов приобщения дошкольников к истокам национальной народной 

культуры; педагогическое взаимодействие детского сада и семьи в освоении 

основ народной педагогики. 

Работа с родителями включает в себя разнообразные формы: 

-собрания на духовно- нравственные темы; 

-вечера вопросов и ответов; 

-собрания, на которых родителей знакомят с методами и средствами 

народной педагогики; 

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

-проведение совместных мероприятий; 

 -экскурсии; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-наглядные виды работы (информационные стенды для родителей, 

стенгазеты, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы); 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и открытых 

занятий; 

- подбор произведений устного народного творчества определенной 

тематики совместно с родителями; 

-выставки совместного творчества. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников — это целостная 

система, которая способна сформировать человека, умеющего успешно жить 

в современной социальной среде. Поэтому оно должно быть выстроено как 

система формирования человека в соответствии с добром, с 

ответственностью в сознании. Нужно научить детей противостоять 

современным социальным опасностями, разрушительным тенденциям, 

сформировать своего рода духовно-нравственный иммунитет, делающий 

человека невосприимчивым к злу в окружающем мире и в самом себе, и 

способных противостоять ему. 
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Традиционные подходы  

к духовно-нравственному воспитанию учащихся 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе 

является духовно – нравственное направление. Ценностные установки 

духовно – нравственного развития и воспитания согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми являются 

патриотизм, любовь к своему краю, Родине.  

Эти качества я, как учитель, формирую на уроках ОДНКНР и во 

внеурочной деятельности. В своей статье  хочу поделиться  некоторыми  

методами и приемами работы с текстами житийной и художественной 

литературы на уроках ОДНКНР и на занятиях внеурочной деятельности.  

С исторической точки зрения Православие уже более тысячи лет назад 

создало нашу страну, которую называют Святой Русью. Раскрывая значение 

понятия «Святая Русь», говорим о святынях земли Русской, монастырях, 

церквах, священстве, иконах, но, прежде всего, о соборе праведников Руси. 

Святая Русь созидалась людьми, ставшими на путь очищения своей души от 

греха, на путь стяжания Духа Святого. Слова преподобного Серафима 

Саровского: «Стяжите Дух Святой и тысячи вокруг вас спасутся»,– 

выражают сущность идеи святости. «Небесный человек и земной ангел» – 

так на Святой Руси называли своих подвижников.  

Жития святых… Чем они являются для современного школьника? 

Гениальные, великие «памятники культуры»?.. Живые, современные, 

актуальные произведения?.. Зелено ли это дерево, или мы его иссушаем, 

отдавая лишь вынужденную дань памяти и сдержанное почтение прошлому? 

Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что … есть 

люди подвига, веры и ясно осознанной цели  Смысл обращения к житиям 

русских святых, к их личностям в том и состоит, что именно они определяли 

строй мысли русского человека, формировали мироощущение гражданина 

Святой Руси. Жизнеописания русских святых для современного учителя 

могут служить тем практическим материалом, в котором он найдет ответы на 

вопросы нравственного воспитания современных школьников. 

 Поучительность житий  святых в том, что они являются наглядным 

примером скромности, В житиях святых скрыт  образец решения 

межнациональныхпроблем, которые обрушились на нашу страну вместе с 

крушением пролетарского интернационализма. Так, среди учеников 

преподобного Александра Свирского были и русские, и карелы, и вепсы, и 
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многие другие. Но не было между ними национальной розни. Для 

современной молодежи важно правильное понимание жизненной 

успешности. Переводя это понимание в духовную плоскость, мы можем 

показать, что русские православные святые были людьми в высшей степени 

успешными, характеризовались умственными и физическими достоинствами, 

даже если не обладали ими от рождения. Образ русского святого должен 

быть раскрыт растущему человеку как образ духовной мощи и способности 

противостоять миру. Смирение – высшая правда христианства, но это не 

следствие слабости, а наоборот – явление духовной силы человека. Именно в 

этом качестве и необходимы сегодняшним школьникам образы русских 

православных святых. В итоге и дети захотят подражать святым, соотносить 

свою жизнь с их жизнью. Школьникам необходимо показать, что они 

действительно лучшие по уму, по талантам, по мужеству, по человечности, 

по духовной силе. Таковы были Александр Невский, адмирал Федор Ушаков, 

Сергий Радонежский, Симеон Верхотурский, княгиня Елизавета Федоровна 

Романова и многие другие. На примерах жизни святых педагог может 

показать школьнику красоту подвига служения Господу, Отечеству и людям. 

От учеников необходимо услышать то, что они думают, а уже потом помочь 

им разобраться во всей сложности нравственных, идейных, эстетических 

проблем. Поэтому часто использую прием «Анализ текста». Для 

осмысленной работы с текстом используется прием «Анализ текста». 

Учащимся предлагается составить таблицу: 

Знаю Мне не понятно К этому необходимо 

еще вернуться 

Об этом надо 

прочитать 

    

 

Работая с текстом о житии святого они делают определенные записи, 

соответствующие графам. Учащиеся при этом овладевают рефлексивным 

анализом, что важно для полного усвоения информации.  

Ставя вопрос о воспитании современного школьника на образах 

православных святых, педагог должен взять на себя труд научиться строить 

такие уроки, создавать своей речью такой образ, который переживается 

ребенком, западает ему в душу, вызывает потребность подражать. Это 

требование к педагогу осуществимо при глубоком знании предмета 

разговора, личностном переживании учителем материала, высокой культуре 

речи, правильных педагогических установках. Этот большой труд необходим 

потому, что идеалы, заложенные в детстве и юношестве, оставляют след в 

сердцах детей на всю жизнь, оказывают неизгладимое влияние на 

формирование личности ребенка.  
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Воспитание духовно-нравственных ценностей дошкольников 

посредством приобщения их к литературному наследию русского народа 

 

Одной из важнейших задач, поставленных перед педагогическим 

сообществом новым образовательным Стандартом, является объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

[1, с. 43]. 

Безусловно, решению этой задачи следует каждый педагог, 

работающий с детьми, но все же нельзя не признать, что такая 

узконаправленная область как дефектология, логопедическая работа 

несколько ограничивает определенными рамками возможности учителя-

дефектолога. Особенно это касается выбора речевого материала, 

литературных произведений, лексических тем, предусмотренных 

программой, который осуществляется преимущественно в пользу решения 

образовательных и коррекционно-развивающих задач, воспитательные 

задачи на коррекционном занятии решаются несколько опосредованно и 

тоже имеют свою специфику, а именно: развитие самоконтроля, умения 

слушать и слышать собеседника, правильно вести диалог и др. [2, с. 22]. 

Между тем, детская литература, русский фольклор, музыкальные 

произведения, с которыми в бесчисленном количестве прекрасно знаком 

каждый педагог, и которые хранят в себе бесценные возможности 

воспитания детской души, через соприкосновение с прекрасным, 

посредством воздействия на эмоции малышей, часто остаются за рамками 

занятия. 

Следует заметить, что определенные попытки исправить данную 

ситуацию предпринимались. Большей частью с детьми группы 

компенсирующей направленности, подготовительной к школе группы, когда 

http://e-koncept.ru/2013/53672.htm
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речевые умения и навыки были достаточно сформированы и приближены к 

требованиям возрастной нормы. Однако опыт работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) показал, что делать это нужно крайне осторожно. 

Указанная категория детей часто отличается нарушением эмоционально-

волевой сферы, дети легкоранимы, возбудимы, впечатлительны. Поэтому 

яркие эмоции будь то радость, удивление, сострадание или сопереживание, 

порождают ответную реакцию – ребенок стремятся осмыслить, обсудить 

услышанное, задают вопросы, стараются припомнить и рассказать пример из 

собственного опыта. На первый взгляд – это хороший результат 

педагогической работы, а бывает и наоборот: дети переключились, 

отвлеклись, и вернуть их в нужное русло бывает сложно даже опытному 

педагогу. 

Найти «золотую середину» удалось, когда в детском саду №10 

педагогами был разработан проект «Литература и фантазия безграничны».  

Цель проекта: духовно-нравственное развитие детей, воспитание 

уважительного отношения к традиционным ценностям русского народа, 

посредством приобщения их к литературному творчеству русских писателей 

и поэтов.  

Среди задач, первостепенными являются следующие: 

- ознакомление детей с лучшими образцами фольклорного и авторского 

литературно-художественного творчества; 

- воспитание любви к литературе, развитие образного мышления, через 

эмоциональное восприятие художественного произведения; 

- развитие языкового чутья, интереса к художественному слову, 

формирование общей культуры речи; 

- приобщение детей к истории и традициям родной страны, отраженных в 

произведениях художественной литературы; 

- организация взаимодействия с семьей, укрепление духовных связей 

родителей и детей через организацию совместной деятельности. 

В течение года в рамках реализации проекта, были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Литературно-музыкальная композиция «Осенние краски», в ходе 

подготовки, которой дети совместно с родителями подбирали литературный 

материал – стихи русских поэтов об осени. Среди гостей были и такие, кто 

сам увлекается стихосложением, было очень интересно слушать поэтические 

строки из уст авторов. 

2. В январе прошла литературная гостиная «Рождественские 

посиделки», где ребята с удовольствием слушали прекрасные легенды о 

добре и зле, об истории появления любимого всеми праздника Нового года и 

красавице елке, читали стихи о зиме, о Светлом празднике Рождества, пели 

колядки и водили хороводы, а потом мастерили традиционные 

Рождественские сувениры, чтобы подарить их своим близким. 

3. Всем запомнился конкурс чтецов «Слава армии России», в котором 

приняли участие не только дошколята, но и ученики первого класса школы, а 

оценивали выступления участников папы воспитанников, которые служили, 
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которые являются ветеранами. Выступления чтецов сопровождались 

демонстрацией слайд-шоу, иллюстрирующего сюжеты произведений. На 

экране перед зрителями то взмывали в небо самолеты, то вспыхивали яркими 

красками огни праздничного салюта. К конкурсу была приурочена 

фотовыставка «Мой папа в Армии служил», а лучших артистов пригласили 

выступить перед ветеранами ВОВ на 9 мая. 

4. К Международному Женскому Дню 8 марта ребята подготовили 

праздничный альбом «Мамочка моя», в котором поместили свои рассказы о 

маме. Перед праздником участники мероприятия преподнесли мамам в 

подарок, свои первые «пробы пера». 

5. Самым веселым оказался юмористический литературный капустник 

«Строчки первые мои». Дети читали веселые стихи, разыгрывали шуточные 

диалоги, высмеивали такие недостатки как жадность, глупость, трусость. В 

репертуар вошли любимые произведения ребят, с которыми они 

познакомились в течение года на занятиях. Вместе с ребятами от души 

повеселились и взрослые. 

6. Завершился литературный сезон викториной «Веселые ребята», 

которая состоялась в День Защиты детей.  

С наступлением нового учебного года, в детском саду появилась 

замечательная традиция: в конце каждого занятия с дефектологом и учителем 

– логопедом 3 минутки отводится теперь на поэтическую страничку. Где 

детям предлагается прочесть одно из своих любимых стихотворений, а у 

педагогов есть возможность порадовать ребят чем-то новеньким. И очень 

приятно бывает слышать: «А вклейте, пожалуйста, это стихотворение в мою 

тетрадь – я с мамой выучить его хочу».  

Результат опроса родителей по итогам реализации проекта «Литература 

и фантазия безграничны», показал, что дети стали больше интересоваться 

книгами, знают много стихов и им нравится выступать в качестве артистов 

перед гостями во время домашних праздников, иногда они пробуют сами 

подбирать рифму и сочинять небольшие двустишия. А самое главное, 

отмечают родители, малыши повзрослели - научились заботиться о близких, 

умеют уступать младшим и уважать старших. Дети много узнали за год о 

своей стране, о памятных датах, обычаях и традициях, они стали задавать 

больше вопросов и многое могут рассказать сами, что, безусловно, является 

достойным результатом совместной деятельности детей и взрослых. 
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Скрябина С.Н.,  

учитель истории и обществознания   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Старый Оскол Белгородской области 

 

Роль проектно-исследовательской деятельности  

в духовно-нравственном и патриотическом воспитании  

на уроках литературы и истории 

 

Знание только тогда становится знанием, 

когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой 

 

В современном обществе просматривается одна из глобальных проблем 

– это проблема воспитания подрастающего поколения, которая существует 

во многих государствах и народностях. В процессе воспитания личности 

большое значение имеет формирование ее духовно-нравственных ценностях. 

Политика нашего государства направлена на сохранение суверенитета и 

целостности нашей страны. Задача образовательных учреждений 

заключается в том, чтобы вся деятельность была направлена на 

формирование у учащихся чувства патриотизма, честности, справедливости, 

долга, порядочности, ответственности, чести, совести, достоинства, 

гуманизма, бескорыстия, трудолюбия, уважение к старшему поколению. 

Российское общество остро поставило задачу духовного возрождения нации. 

Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере духовно-нравственного 

воспитания молодёжи. 

Литература и история – это те учебные предметы, которые в большей 

степени участвуют в процессе формирования духовно-нравственных 

ценностей личности. 

В настоящее время все больше и больше уделяется внимания 

проектной и исследовательской деятельности на уроках литературы и 

истории, во внеурочное время. Этот вид творческой деятельности является 

распространенным в современном обществе и в современном образовании. 

Распространенные приемы обучения, различные конференции, обучающие 

семинары поискового характера, воспитательные и учебные проекты и 

исследования, которые дают возможность лучше изучить личные 

возможности учеников, что содействует формированию их инициативной и 

самостоятельной позиции в учении, готовности к самореализации, 

социализации. Эти методы поиска и проектирования укрепляют 

компетенции, то есть умения, которые связаны с практической 

деятельностью. Методы играют потребность за счет разумного сочетания 
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теоретических умений и их практического применения для решения 

конкретных проблем.  

Конечно, проектно-исследовательская работа способствует 

несомненному обучению, так как она направлена на становление личности. 

Благодаря такой работе возрастает интерес и вовлечённость учащихся в 

деятельность по мере её выполнения. Возникает возможность достичь 

педагогической цели и задач на всех этапах и позволяет реализовать себя на 

собственном опыте, на реализации конкретного дела. Но самое важное, что 

ученики видят продукт своего труда.  

Убеждена в том, что литература – это искусство, которое способствует 

воспитанию свободомыслящей личности, образует такое воспитательный 

простор, который обеспечивает принцип свободы, предоставляющей 

учащемуся действительную возможность нестандартного выбора видов 

деятельности, организацию чувства ответственности за ее результаты. Самое 

главное, чтобы в основу урока литературы должна быть положена учебная и 

познавательная деятельность учащихся, направленная на стимулирование 

личностного восприятия литературы, когда каждый подросток, постигая 

объективное содержание произведений искусства слова, видит в них не 

только средство получить оценку или обогатить свой словарный запас, но 

находит в них пищу для размышлений и глубоких переживаний [4, с.54]. 

В 8-9 классах проектно-исследовательская деятельность в обучении 

полагает введение различных методов научного познания на всех его этапах 

– от восприятия до применения на практике. Практически это достигается 

через введение в содержание изучаемого материала фактов из истории 

литературы и её современного состояния, а также информации, которая 

сводит  учащихся с методами научного познания литературы как науки. Это 

создаёт основу для совокупности основных черт  обучения и гарантирует 

рост  научного уровня преподавания. 

Так в девятом классе при прохождении учащимися темы «Великая 

Отечественная Война» ученики готовят сообщение, исследовательские и 

проектные работы, используя дополнительные источники: справочную 

литературу, интернет, интервью с ветеранами войны и труда. Особенно 

приветствуется информация, которую дети получили контактным путем, 

непосредственно с человеком, участвующим в этих событиях. Конечно, 

прошло немало лет с начала ВОВ и ее окончания. Многих участников тех 

боевых событий  уже нет с нами, но остались дети войны, которые 

пострадали не меньше от рук оккупантов. Рассказы бабушек и дедушек очень 

интересны, так как мы узнаем о том, как жили наши предки  в трудные годы 

гражданской и Великой Отечественной войны, трудились, какие невзгоды 

выпали на их долю, как был обустроен их быт [2, с.115]. 

Восстанавливая контакт с сознанием людей прошлых эпох, ребята 

одновременно проходят своеобразную школу отзывчивости, милосердия, 

сострадания, любви.  

Литературу вместе соединяем с другими видами искусств - живописью, 

музыкой, театром, историей. У ребят возникает множество вопросов: как с 
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помощью художественно-выразительных средств творец текста представляет 

какое-то явление действительности, передает свои ощущения и переживания  

и как те же самые явления и внутренние впечатления передаются в 

произведениях живописца, композитора? Какими приемами пользуются 

писатели, художники, композиторы при создании близких образов? Как 

взаимодействуют основные роды искусств, какое влияние оказывают роды 

искусств друг на друга? Обращаясь к драме А. С. Пушкина «Борис Годунов», 

ведем исследования на материалах известных искусствоведов, иллюстрациях 

русских живописцев (В.И. Суриков, В. С. Галактионов) [1, с.46]. А также 

обращаемся к истории создания произведения, проводим аналогии с 

историей. Ребята с интересом приводят исторические справки, опираясь на 

материалы уроков истории и самостоятельные поиски информации.  

Таким образом, создается полная картина образа героя и события, как в 

литературе, так и в истории. 

Уроки истории и литературы призваны помочь пережить и осмыслить 

великие свершения прежних времен, использовать все положительное в 

прошлом. Однако не все так было безоблачно в прошлом. В жизни наших 

предков было немало негативного. Изучение истории помогает нам 

преодолеть то, что было отрицательного в прошлом. 

На уроках необходимо при формировании духовно- нравственных 

ценностей учить детей к сопереживанию и состраданию человеку прошлого.  

В условиях стремительного развития общества Духовно-нравственное 

воспитание ученика является одним из главных аспектов социализации 

личности. О проблеме нравственного развития говорили в разные эпохи на 

протяжении становления общества. Сегодня эта проблема особенно 

актуальна, когда повсеместно встречается жестокость и насилие.  

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил «Если человека учат 

добру - учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет 

добро. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и 

человеком его надо сделать» [5, с.35]. 
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Формирование духовно-нравственных ориентиров младших 

школьников на основе взаимодействия семьи и школы 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Духовно-нравственное воспитание является процессом, направленным 

на целостное формирование и развитие личности ребёнка. 

Психологи установили, что именно младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных 

правил и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный 

фундамент развития личности. Стержнем воспитания, определяющим 

нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является 

опора на чувства и эмоциональную отзывчивость младшего школьника. 

Основной задачей духовно-нравственного воспитания является то, 

чтобы социально значимые требования общества, такие как долг, совесть, 

достоинство стали естественными внутренними качества личности каждого 

ребёнка. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 

жизни, имеют огромное значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения внутри семьи проецируются на отношения в обществе. «И 

хорошее, и плохое человек получает в семье» - эти слова знакомы каждому. 

Но, несмотря на то, что семья является главной средой формирования 

личности, она не может  создать условия для формирования всесторонне 

развитой, активной, творческой личности. Так и школа, с какими бы то ни 

было, талантливыми педагогами, не может , изолированно от семьи , дать 

качественное развитие личности. 

Предполагается повышение внимания к семье со стороны школы, за 

счёт изменения взаимоотношений между ними, содержания и форм 

совместной работы. Возникает необходимость в новых подходах  в 

организации работы с семьёй.  

Мы, как классные руководители, планируем работу с родителями и 

детьми так, чтобы главная задача была направлена на семейное воспитание 

на всестороннее развитие детей, воспитание гражданско- патриотических 

чувств, гармония взаимоотношений семья - школа. 

Воспитание детей в семье строится на педагогических знаниях, 

принципах, а чаще педагогическом чутье родителей. Современным 

родителям трудно обойтись без знаний в области психологии и физиологии 

развития ребёнка, в процессах формирования мировоззрения подрастающего 
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поколения. Поэтому, в работе нашего коллектива значительное место 

отводится психолого-педагогическому просвещению родителей. На встречах 

с родителями не только подводятся итоги успеваемости и поведение детей, 

но и разбираются различные педагогические ситуации, проводятся 

психологические игры- тренинги.  

Как у классного руководителя, в нашей методической копилке много 

разнообразных мероприятий, которые рассчитаны на тесное сотрудничество 

с родителями, призваны заинтересовать родителей в совместном воспитании 

и развитии детей. 

Но ни одна из задач воспитания не будет решена до тех пор, пока не 

удастся решить главную - возрождение духовности. 

«Без памяти - нет истории, 

Без истории - нет культуры, 

Без культуры - нет духовности, 

Без духовности - нет воспитания, 

Без воспитания - нет Человека, 

Без человека- нет Народа» 

                                 (В.А.Караковский) 

В нашей практике воспитательной работы большое внимание уделяем 

приобщению детей к истории нашего города, области, его жителях. И здесь 

первым делом дети знакомятся с родословной своей семьи, вместе с 

родителями дети составляют родословное древо. А праздники, основанные 

на краеведческом материале! Они несут радость и душевную теплоту и 

красоту в жизнь ребёнка, воспитывают в нём любовь к родине, к природе, к 

культурному наследию народа. Всё многообразие духовного богатства 

нашего народа усваивается детьми в процессе проведения фольклорных 

праздников: «С Рождеством  Христовым», «Масленица», «Пришла Коляда- 

отворяй ворота», «Пасха», «Яблочные посиделки» и другие. В ходе таких 

событий личный опыт ребенка, явления, традиции соединяются с теми, 

которые он наблюдает в семье, что способствует формированию устойчивых 

национальных черт характера ребенка, его личностных качеств, влияет на 

формирование идеала крепкой, благополучной  семьи. 

Такие мероприятия, как «Милая, любимая, родная»(День Матери), «8 

марта», «День защитника Отечества», «День Победы» стали традиционными, 

но формы проведения каждый год разные. На празднование «Дня Матери» 

мы приглашаем мам, изготавливаем своими руками открытки, подарки. 

Совместно с родителями проводим праздники «Прощание с начальной 

школой», «Последний звонок», «День Знаний». 

Активное участие родителей в общественной работе школы расширяет 

их опыт воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе, 

вовлечённость в воспитательный процесс способствует пониманию того, что 

воспитание детей- это своеобразное искусство, которое требует терпения, 

опыта, специальных знаний. Общие дела и интересы сплачивают детей и 

родителей, помогают найти общий язык, положительно воздействуют на 

взаимопонимание семьи, школы и интересов личности ребёнка. 
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Много мероприятий проходит вне школы. Значительное место среди 

них занимают внеклассные занятия на краеведческом материале. Они учат  

видеть свой край глазами поэта, музыканта, художника. На них широко 

используются произведения местных поэтов, писателей, художников.  

Искусство усиливает эмоциональное воздействие на ребенка, заставляет его 

сопереживать, формирует у него эстетический вкус. 

Это и походы  в природу, экскурсии в районный краеведческий музей. 

Стержнем данных мероприятий является идея неисчерпаемой, творческой, 

любящей, доброй энергии семьи, которую создают родители и дети для 

счастья и благополучия. 

Для реализации идеи формирования духовно –нравственных 

ориентиров младшего школьника нами разработана программа по 

внеурочной деятельности «Мир вокруг нас», «Мой родной край», «Разговоры 

о важном». 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников является 

обязательным компонентов образовательного процесса. Школа для ребенка – 

та адаптивная среда, духовно-нравственная атмосфера, которая обусловит 

его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы духовно-нравственная 

воспитательная система взаимодействовала со всеми компонентами 

школьной жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, 

пронизывала всю жизнь ребёнка духовно-нравственным содержанием. 

Область духовно-нравственной культуры младшего школьника 

включает усвоение общечеловеческих ценностей, проявление в отношениях с 

людьми доброты, честности, порядочности, вежливости, уважения к людям 

другой нации и других народов. Это нравственное отношение к природе, 

готовность к активной деятельности по охране окружающей среды. Это 

воспитание чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. 

Воспитание патриота сегодня  

(из опыта работы 

по патриотическому воспитанию студентов в учреждении СПО) 

 

Сычева С.В.,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,  

г. Алексеевка, Белгородская область 

 

В настоящее время все очень много говорят о патриотизме.  И, 

наверное, это правильно. Современные реалии показывают нам, что это 

чувство должно стать тем стержнем в жизни каждого человека, который 

поможет построить новое общество. Обращение к данной теме продиктовано 

теми изменениями, которые происходят в нашем обществе в условиях 

мировой интеграции, глобализации. 

Для начала нужно понимать, что патриотизм — категория 

нравственная. А к нравственным поступкам человека побуждают его 
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сознание и убеждение, которые являются мощными мотивами активности. 

Значит, как нравственное чувство истинный патриотизм подразумевает 

духовность, гуманизм, милосердие и провозглашает общечеловеческие 

ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь и т. д. 

Наиболее универсальным и точным определением патриотизма 

является следующее – это нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 

готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 

предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание 

сохранять её характер и культурные особенности, стремление защищать 

интересы Родины и своего народа [1].   

Цель патриотического воспитания в учреждениях среднего 

профессионального образования – развитие у обучающихся высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития.  

В воспитательную систему заложены следующие принципы: 

-принцип системно-организованного подхода. Он предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу по патриотическому 

воспитанию студентов; 

-принцип адресного подхода в формировании патриотизма, 

подразумевающий использование особых форм и методов патриотической 

работы, с учетом каждой возрастной, социальной, и других групп населения; 

-принцип активности, предусматривающий настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения обучающихся и их ценностных 

установок, ориентированных на национальные интересы России; 

-принцип универсальности основных направлений патриотического 

воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход, 

необходимость использования и такого фактора формирования патриотизма, 

как социально-ценностный опыт прошлых поколений, культивирующий 

чувство гордости за своих предков, национальные традиции в быту и 

внутрисемейных отношениях, в учебе и подходах к труду, в методах 

творчества; 

-принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических 

идей и ценностей, означающей пропаганду идей и ценностей не только 

общероссийского патриотизма, но и местного, характеризующегося 

привязанностью, любовью к родному краю, городу, деревне. 

Учитывая все названные критерии и особенности, система 

патриотического воспитания в нашей работе охватывает все сферы учебной и 

внеучебной деятельности. 

В Алексеевском колледже такая работа стала возможной при введении 

системы единого планирования и включении в реализацию плана всех 
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преподавателей и сотрудников. Таким образом, в патриотическом 

воспитании участвует каждый участник образовательного процесса. 

Деятельность куратора группы предусматривает основную работу со 

студентами, с родителями, с общественными организациями. 

Экскурсионно-туристическое направление дает возможность воспитать 

у студентов потребность в изучении родного края, села, города, области; 

изучить шедевры народной и мировой культуры; воспитать грамотного 

зрителя, умеющего видеть высокохудожественные образцы традиционной 

современной российской культуры. Для студентов организованы экскурсии в 

краеведческий музей  и памятные места г. Алексеевка, Белгородской 

области. 

Студенты участвуют в патриотических  акциях, как «Мы-вместе», 

«Диалог с Героями» и др. 

Уроки мужества, вечера, сборы, беседы, кураторские часы, просмотры 

видеофильмов формируют у студентов патриотическое сознание, любовь к 

Родине, готовность к ее защите. 

Большим подспорьем в патриотическом воспитании стали «Разговоры 

о важном» в рамках которых организованы беседы на темы «Наша страна-

Россия», «День народного единства», «Символы России», «День Героев 

Отечества» и другие. 

В настоящее время совершенно очевидна необходимость 

восстановления утраченных связей современного человека со своими 

корнями, с культурой малой родины. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и 

может осуществляться рост духовной культуры всего общества» [2].   

Нами разработаны критерии патриотической воспитанности студентов: 

1. Целенаправленность (молодые люди имеют цель в жизни, 

добросовестно относятся к получению образования, определились с выбором 

дальнейшей профессии); 

2. Дисциплинированность (нарушения дисциплины не характерны); 

3. Коллективизм (деятельность коллектива неотделима от 

жизнедеятельности личности); 

4. Здоровый образ жизни (отказ от курения, употребления спиртных 

напитков и наркотических средств, активные занятия физической культурой 

и спортом); 

5. Патриотическая деятельность (осознанное активное участие в 

практических мероприятиях патриотической направленности). 

Патриотическое сознание студентов, остается важнейшей ценностью, 

одной из основ духовно-нравственного единства общества. Воспитать 

человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей 

Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, 

педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не забывая мудрых 

слов: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, 

который нужно зажечь!» 
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Усанова О. И., 

учитель ОРКСЭ и ОДНКНР 

МБОУ «Репенская СОШ»  

Алексевский городской округ 

 

Формирование читательской грамотности обучающихся в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Дени Дидро. 

В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась, 

любовь к чтению стала «падать». Дети предпочитают книге телевидение, 

гаджеты, компьютер и, как результат, школьники не любят, не хотят читать. 

Это негативно влияет на качество обучения. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. Кому, как не нам, особенно учителям православной культуры, 

наполнять души детей духовностью?  

Функциональная грамотность – это грамотность для жизни. Поэтому в 

школьной программе ее невозможно выделить в какой-то отдельный 

предмет. Она затрагивает всю образовательную программу, являясь 

важнейшим метапредметным достижением обучающихся. 

Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Существует Азбука читательских умений. При работе с текстом мы 

должны использовать различные уровни:  
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1) находить и извлекать информацию из текста,   

2) интегрировать и интерпретировать информацию,  

3) осмыслить и оценить содержание текста,   

4) ориентироваться в различных источниках информации,  

5) увеличить темп чтения. 

В начальных классах следует научить детей беглому чтению, чтобы 

понимать текст. А если ребенок медленно читает, то не может и понять, о 

чем он читает. Приходя в 5 класс, многие дети не хотят читать, потому что не 

умеют читать. Им не интересно читать, они не успевают за детьми, которые 

работают с текстом, находя в нем ответы на поставленные вопросы. 

Почему именно чтение, а точнее, понимание текстов детьми в возрасте 

9–11 лет так занимает международное педагогическое сообщество, что оно 

тратит огромные человеческие и материальные ресурсы на мониторинг 

читательской грамотности? Четвертый год обучения принято считать 

важнейшим рубежом в формировании главного результата современного 

образования – умения учиться.  

Между третьим и пятым годом школьного обучения происходит 

качественный переход в становлении важнейшего компонента учебной 

самостоятельности: заканчивается обучение чтению, начинается чтение для 

обучения — использование письменных текстов как основного ресурса 

самообразования.  

Для того, чтобы текст мог послужить источником самообразования, он 

должен содержать нечто выходящее за пределы читательского опыта и 

знаний о мире. Начальное обучение чтению строится главным образом на 

материале текстов.  

Сегодня мировое образовательное сообщество нацелено на поиск 

педагогических средств для обеспечения перехода от обучения чтению к 

чтению для обучения.  

Неотъемлемой частью учебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ 

является работа с текстом. Тексты учебника помогают понять главную 

нравственную идею. На уроках используются разные виды чтения, методы 

обучения,а также формы организации познавательной деятельности. 

В данной статье хочу представить наиболее эффективные, на мой 

взгляд, приемы работы по формированию читательских умений на уроках 

ОРКСЭ и ОДНКНР на основе коммуникативно-деятельностного подхода в 

рамках современных педагогических технологий. 

Технология критического мышления развивает мыслительные навыки 

учащихся, необходимые не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений). 

Поставим перед собой цель – для чего мы читаем? Во-первых, для 

получения эстетического удовольствия. Во-вторых, можно использовать 

информацию для решения насущных задач. 

Основное отличие современного понимания читательской грамотности 

от традиционного чтения заключается в том, что чтение носит прикладной 
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(практический характер). Иными словами: мы учимся читать не ради самого 

процесса чтения, а для того, чтобы с помощью добытой, в результате чтения 

информации, успешно решать целый комплекс стоящих перед нами внешних, 

по отношению к чтению, задач - учебных, профессиональных, бытовых. 

По мнению ведущих специалистов, алгоритм занятия должен быть 

таковым: 

1. Вызов: актуализация знаний, восприятие, распознание информации. 

2. Осмысление: получение новой информации, работа с информацией, 

интерпретация, осмысление, обработка, анализ информации. 

3. Рефлексия: оценка, использование информации, переосмысление, 

преобразование информации, рождение нового знания. 

Тексты окружают и сопровождают нас повсюду. И не всегда, даже 

взрослые, не говоря уже о школьниках, знают, что весь этот огромный 

массив можно разделить на две группы: тексты сплошные и несплошные. 

Сплошные – не прерываются включёнными в отдельные строки 

формулами, таблицами, схемами, иллюстрациями и пр. Это тексты разных 

видов и жанров, в том числе рассказы, стихи, статьи, школьные сочинения. 

Несплошные – в них информация передаётся через таблицы, графики, 

схемы, опорные конспекты, диаграммы, географические карты; различные 

планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, расписание 

движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки 

журналов, афиши, призывы, объявления, буклеты, иллюстрация с подписью в 

учебнике). 

Часто в повседневной жизни приходится сталкиваться с такими 

несплошными текстами. Умеем ли мы читать их? Учим ли мы этому детей? 

Например, смайлик - это уже несплошной текст. Вывеска на магазине, билет, 

этикетка, дорожный знак - всё это содержит в себе информацию, которую 

должны уметь читать и взрослые и дети. 

Ряд заданий ВПР в 4 классе составлены на основе несплошных текстов, 

и не секрет, что такие задания вызывают затруднения у учащихся. 

Цель данного способа работы заключается в развитии мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в жизни (умение 

считывать информацию с несплошных текстов и использовать её). 

Задачи: 

- различать сплошные и несплошные тексты, определять вид несплошного 

текста; 

- извлекать и анализировать информацию из графиков, таблиц, схем, 

диаграмм; 

- преобразовывать сплошные тексты в несплошные и наоборот; 

- менять вид несплошного текста: переводить схемы в таблицу и т.д.; 

- извлекать информацию, данную в явном и неявном виде, интерпретировать 

её; 

- решать учебно-практические задачи. 
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Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. 

учащиеся приобретают умения решения проблем, информационную 

компетентность при работе с текстом.  

Моделировать работу групп можно различными способами. Например, 

предложить учащимся определить по названию, о чем данный текст. 

Представления о содержании в дальнейшем сопоставляются учениками с 

прочитанным текстом. Элемент предвосхищения позволяет обучающимся 

включиться в работу, способствует развитию творческого воображения с 

опорой на уже известные факты, помогает оформить устное высказывание. 

Какие приемы и методы обучения применяем на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР? Я думаю, многие из вас их используют на своих уроках. 

1. Прием «Уголки» можно использовать на таких уроках как «Добро и 

зло», «Альтруизм и эгоизм», «Добродетель и порок» при составлении 

характеристики героев или каких-либо понятий. Класс делится на две 

группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств, 

используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, 

подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется 

после чтения всего текста. В конце урока делается совместный вывод.  

2. Прием «Инсерт» — метод критического мышления. Инсерт – это 

один из приемов технологии развития критического мышления, который 

позволяет ребенку научиться самостоятельно добывать важную для себя 

информацию и вырабатывать собственную позицию относительно нее. Также 

ученик получает навыки обсуждения, отстаивания своей точки зрения и 

признания своих ошибок. 

3. Прием «Пазлы» или «Реконструкция текста». Сложение целого 

текста из частей. Текст разделён на части (предложения, абзацы). Ученикам 

предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в 

правильной последовательности. В качестве варианта выполнения задания 

ученики могут предложить несколько различных путей последовательного 

соединения. В случае необходимости ученики могут вносить в текст 

небольшие коррективы, добавляя скрепляющие фразы, переходы. 

4. Прием – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения 

служит текст всего параграфа. На начальной стадии урока учащиеся по 

названию темы урока определяют, о чем пойдёт речь в содержании урока. На 

основной части урока текст параграфа читается по абзацам. После чтения 

каждого абзаца ученики высказывают предположения о дальнейшем 

развитии сюжета. Данная стратегия способствует выработке у учащихся 

внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного 

отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы 

оказались несостоятельными.  

5. Прием «Синквейн». В данном случае речь идёт о творческой работе 

по выяснению уровня осмысления текста. Этот прием предусматривает не 

только индивидуальную работу, но и работу в парах и группах.  
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Синквейн Родина 

Родина! 

Бескрайняя, великая! 

Заботится, защищает, вдохновляет! 

Где родился, там - пригодился! 

Дом! 

Синквейн Молитва 

Молитва 

Словесная, мысленная 

Благодарит, очищает, просит 

Молитва связывает человека с                       

Богом! 

Обращение 

 

6. Прием «Работа с вопросником» применяют при введении нового 

материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям 

предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. 

Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в 

косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. 

После самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная 

проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего.  

Вопросник:  

1. Назовите главного героя произведения. 

2. Где происходят события?  

3. Чем этот человек прославился (подтвердите ответ словами из 

текста)? 

4. Почему о нем помнят в наше время? 

5. Перечитайте, чем занимался главный герой. Подберите слова 

ассоциации с другими известными людьми.  

6. Каково ваше впечатление от прочитанного?  

7. Прием «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии 

объяснения нового материала, так и на стадии закрепления. Например, при 

изучении этики о нравственном выборе, дети самостоятельно записывают в 

таблицу, что знали, что узнали нового о нравственном выборе и связывают 

нравственный выбор с жизненными ситуациями, что хотели бы узнать. 

Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа 

«Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с 

дополнительной литературой.  

8. Прием «Мозговой штурм» позволяет активизировать школьников, 

помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая 

методика не ставит ребенка в рамки правильных и неправильных ответов. 

Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из 

затруднительной ситуации.  

9. «Библейские картинки». Игра на обобщение и закрепление 

изученного материала. Разрезаются карточки, на одной стороне у них, 

написано слово, а на другой, сколько очков дается за то, чтобы нарисовать 

это слово. Слова – по изученному материалу. Например: Ковчег, 

Жертвенник, Радуга, Потоп, Дерево познания добра и зла, Библия и т.д. Из 

двух команд выходят по одному человеку, выбирают карточку по очкам и 

рисуют слово, чья команда быстрее отгадает слово, тому эти очки и 

записываются. 
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10. Прием «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя 

на этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается 

написать продолжение понравившейся притчи  из раздела или самому 

написать сказку или стихотворение по пройденной теме. Эта работа 

выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития.  

9. Прием «Создание викторины, кроссвордов». После изучения темы 

или нескольких тем дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, 

готовят вопросы для викторины, потом объединяются в группы, и проводят 

соревнование. Можно предложить каждой группе выбирать лучшего – 

«знатока», а потом задать ему вопросы (участвуют все желающие). 

11. Прием «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся 

предлагается построить события в логической последовательности. Данная 

стратегия помогает при пересказе текстов. Этот прием можно использовать 

при подготовке к пересказу большого по объему произведения.  

12. Прием «Открытые и закрытые вопросы». Дети учатся различать те 

вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, 

на которые ответить определенно невозможно, проблемные (толстые) 

вопросы.  

Примеры ключевых слов открытых и закрытых вопросов. 

Открытые вопросы Закрытые вопросы 

Дайте несколько объяснений, 

почему...? 

Кто…? Что…? 

Почему Вы считаете (думаете) …? Когда…? Может…? 

В чем различие…? Будет…? Мог ли …? 

 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания 

учащихся, а также развивает умение задавать «умные»' вопросы. 

Классификация вопросов заставляет вдумываться в текст и помогает лучше 

усвоить его содержание.  

13. Работа с притчей. Например, «Восточная притча о гвоздях». Жил-

был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 

он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день 

в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился 

сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей 

стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой 

темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришёл день, когда он ни разу не 

потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что 

на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить 

из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришёл день, когда он мог 

сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец 

взял сына за руку и подвёл к забору: 

Как вы думаете, что произойдет дальше?  (Предположения детей) 

Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору: – Ты неплохо 

справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет 
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таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся 

такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого ты 

извинишься — шрам останется. 

Вопросы к притче. Понравилась ли вам притча? Что привлекло в ней? 

Какие чувства она пробудила у вас? Ребята, как вы поняли эту притчу? На 

сколько частей можно разделить данную притчу? Почему данная притча так 

называется? Какая основная проблема в ней содержится? 

Символы и значения, используемые в притче: гнев (эмоциональный 

всплеск негативных чувств); шрам (след, оставленный на материи, след в 

душе); гвоздь (символ защиты, прикрепление или присоединение); душа 

(внутренний мир человека). 

Затем, предложить работу в группах (чтение по частям и выполнение 

заданий). 

1 группа: Составить вопросы к первой части повествования. 

2 группа: Объяснить выражения: «он научился сдерживать свой гнев», 

«контролировать свой темперамент», «не потерял самообладания», «шрам 

останется». 

3 группа: Составить вопросы к третьей части повествования. 

4 группа: Нарисовать забор с гвоздями, в начале и в конце 

повествования. Главного героя. Какие чувства вы постараетесь передать в 

рисунке? 

Какие моральные проблемы  были подняты в притче? 

Что вы узнали нового? 

Делаем выводы. Например, рана словесная также причиняет боль и 

оставляет след, как и физическая. 

Задание1. Работая с притчами, заполни таблицу 

Название притчи Главные герои Мораль 

   

Задание 2. Знаком «+» отметь те притчи, которые тебе особенно 

понравились. 

Задание 3. Напиши сочинение-рассуждение на тему «Чему учат 

притчи?» 

Задание 4. Выполни творческую работу: иллюстрация к притче, 

викторина или кроссворд по прочитанным притчам, сочини свою притчу.  

14. Прием «Мозаика». «Реконструкция текста» 

Сложение целого текста из частей. Текст разделяется на части 

(предложения, абзацы). Ученикам предлагается собрать текст из 

разрозненных частей, разложив их в правильной последовательности. В 

качестве варианта выполнения задания ученики могут предложить несколько 

различных путей последовательного соединения. 

В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие 

коррективы, добавляя скрепляющие фразы, переходы. 

Затруднения вызвали следующие задания: 

- продолжить притчу; 

- сформулировать основную мысль; 
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- придумать новое название притчи;  

- многие не могут представить, о чем рассказывается в притче; 

- составить вопрос (вопросы задают преимущественно на воспроизведение 

информации, а не на размышление и обдумывание). 

15. Игровые приемы на уроках ОРКСЭ. Например, игра «Что это 

значит?». Задание: подобрать крылатые слова и выражения из Священного 

Писания и объяснить, что они  означают. 

16. Рассмотрите проблемные ситуации и скажите, по каким мотивам 

совершались добрые дела. 

Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от 

учителя, который перестанет быть единственным носителем знаний, а будет 

выполнять роль проводника в мире информации. Задача учителя не просто 

формировать и развивать необходимые качества, а дать учащимся 

возможность делать выбор, нести ответственность за свое решение, 

аргументируя свою точку зрения. 

Усенкова Е.И.,  

учитель русского языка и литературы 

Завгородняя Л.В.,  

учитель математики и физики 

МБОУ  «Основная общеобразовательная школа №6», 

 г. Алексеевка, Белгородской области  

 

Роль произведений о Великой Отечественной войне  

в формировании патриотизма при изучении их школьниками  

на уроках литературы и классных часах 

 

Любая книга о войне учит нас ценить жизнь!  

Ю.Н. Здорикова 

В самом слове «воспитание» заложен высокий и сокровенный смысл. 

Воспитывать – означает «питать» духовно. В былые времена, когда на Руси в 

учебных заведениях светом Евангельских истин питали, наполняли душу, 

изначально закладывали в человеке, личности его высокое предназначение: 

рожденный по образу и подобию Божию человек всей своей жизнью, всем 

своим поведением должен был уподобиться Господу; личность 

формировалась под воздействием строгих христианских норм морали, и этим 

нормам обязан был следовать каждый христианин, независимо от его 

происхождения. [1] 

Темы патриотизма и патриотического воспитания являются одними из 

основополагающих и широко обсуждаемых в обществе. Одним из 

приоритетных направлений современной молодежной политики является 

программа патриотического воспитания молодёжи, согласно которой задача 

духовного возрождения нации является одной из главных. Данная задача 

достигается, в том числе, в процессе изучения школьного курса литературы, 

так как художественная литература является неотъемлемой частью как 

воспитания вообще, так и патриотического воспитания. Она призвана 



166 

воспитывать личность, оказывать влияние на ее всестороннее развитие, 

духовный мир, на выбор нравственных ориентиров. 

Работа над текстами, являющимися образцами художественной 

литературы, помогает показать школьникам примеры нравственного 

поведения, формирует способность к рефлексии, создает благотворную 

почву для отстаивания мнений, оценок. Тексты о Великой Отечественной 

войне заключают в себе большой воспитательный потенциал. В каждой 

строке вложен подвиг советских людей, их отвага и героизм. 

На протяжении всего периода существования человечества 

происходили захватнические войны. Но вторая мировая война по своим 

масштабам оставила разрушительный след в истории всего человечества, в 

нее были втянуты десятки стран, понесших большие людские и 

экономические потери, и, конечно, тема Великой Отечественной войны 

нашла отражение в литературе XX века. Стоит сказать, что военная тема и 

сейчас остается одной из актуальных в литературе и искусстве. [2] 

Наиболее достоверными произведения о войне считаются 

произведения писателей, участвующих в войне. Например, Ю.В. Бондарев, 

В.О. Богомолов, В.П. Астафьев, В.В. Быков, В.К. Кондратьев, Г.Я. Бакланов, 

Б.Л. Васильев, М.А. Шолохов, К.Д. Воробьев и других. Авторы опираются на 

реальные события, на свой собственный фронтовой опыт. В их 

произведениях главной линией проходят темы солдатской дружбы, 

фронтового товарищества, тяжести походной жизни, дезертирства и 

геройства. [3] 

Необходимо ли изучать творчество писателей-фронтовиков в школе? 

Безусловно, да. Ведь каждый человек должен понимать цену победы, знать 

историю своей страны, в которой мы живем, чтобы помнить о людях и их 

мужестве. Воспитание патриотизма в школе имеет важное значение, так как 

речь идет о судьбе настоящего и будущего поколений. Анализируя 

художественную литературу о войне, «школьники знакомятся с биографиями 

выдающихся писателей, оставивших глубокий след в истории, жизни и 

творчестве. Существенной стороной обогащения школьников 

патриотическими чувствами является усвоение ими исторического материала 

о героическом прошлом нашего народа, его стремлении к укреплению 

могущества родной страны, о его мужестве в борьбе с иноземными 

захватчиками.» [4] 

В содержание программы по литературе для школьников включено 

изучение военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и других. 

Темы, которые раскрывает военная проза, очень многообразны. Это и боевые 

действия на передовой (например, Ю. Бондарев «Горячий снег», Б. Васильев 

«А зори здесь тихие», «В списках не значился», К. Воробьев «Убиты под 

Москвой»), и партизанское движение (например, В. Быков «Сотников»), и 

жизнь на оккупированной врагом территории (например, В. Быков 

«Обелиск», «Знак беды»), и пребывание в фашистских концлагерях 
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(например, М. Шолохов «Судьба человека», К. Воробьев «Крик», В. Семин 

«Нагрудный знак «Ост») и другие.  

Ничто иное, как книги, не сможет передать это великое и трагическое 

событие – Великую Отечественную войну. О цене победы, которую наш 

народ оплатил жизнями своих лучших сыновей и дочерей, думаешь сегодня, 

читая горькие и такие глубокие произведения о войне. Литература, 

возможно, не в силах изменить мир, но всё же книги о войне могут тронуть 

чьё-то сердце и добавить хоть каплю доброты и внимания в нашу жизнь, они 

могут помочь нам передать нашим детям память о Великой Отечественной 

войне и осознание ценности мирной жизни. И поэтому наша задача - не 

только сохранить, но передать молодому поколению то богатство, которое 

определяется словами «историческое наследие», научить дорожить им. 

Я считаю, что очень важно знакомить школьников на уроках 

литературы и классных часах с произведениями о войне отечественных 

писателей, потому что в них заключен большой образовательно – 

воспитательный потенциал. Произведения военной тематики заставляют 

задуматься о прошлом и настоящем. 

 

Библиографический список: 

1. Введение в христианскую этику. Часть I. Становление нравственной 

личности. М. 1995. 

2. Загинайко, О. Речевая поэтика новой военной прозы // Простор. 2016. 

3. Маркова Т.Н. Новые акценты в военной прозе конца XX века // Русская 

речь. №4. – 2005.  

4. Приешкина А. Н. Особенности патриотического воспитания обучающихся 

старших классов // Инновационные педагогические технологии: материалы V 

междунар. Науч. Конф. – Казань: Бук, 2016. 

 

Федорова Т.И., 

учитель начальных классов, 

руководитель школьного музея «Русский быт»  

МБОУ «ООШ №2» 

 

Музейная педагогика как средство формирования  

поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

 

У ребенка, с раннего детства, есть склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. А задача учителя состоит в том, чтобы  

продолжить прививать интерес к неизвестному, малознакомому, вооружая их 

различными методами исследовательской деятельности. 

Изучение истории объектов старины, музейных предметов является одной из 

основных форм воспитания духовности и нравственности. Обязательным 

элементом становится изучение предмета, его исследование через историю 

создания, исторические события, бытование, художественные произведения 
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и даже (в некоторых случаях) применение и использование в современном 

мире.   

Музейные предметы позволяют учащимся изучать их, тем самым расширять 

кругозор и получать новые знания. Экспонаты доступны, их можно 

потрогать, подержать в руках. Детям предоставлена возможность 

погрузиться в далекое прошлое, вернуться к тем обычаям и формам жизни, 

которые были прерваны в эпоху атеизма. 

Знакомясь с музейным предметом, учащиеся приобретают практические 

навыки в поисковой работе, в умении описывать и классифицировать 

исторические источники, сравнить факты.   

Первый шаг в описании предмета – выбор объекта 

(На столе предметы: керосиновая лампа, уличный фонарь, лампада, свеча в 

подсвечнике). 

Задаю вопросы: Что объединяет эти предметы? На какие группы можно 

разделить? Какой предмет вы бы для описания?  Любопытство берет верх, 

учащиеся выбирают самый незнакомый им предмет – лампаду. Идет 

исследование объекта.  

Основными документами становится инвентарная книга, карточки научного 

описания предметов, воспоминания очевидцев событий, дополнительная 

литература, экспонаты основного и вспомогательного фонда, консультации 

со специалистами. 

Например, дети впервые узнают, что лампада состоит из трех частей: 

подлампадника - металлической, реже, стеклянной или фарфоровой, вставки; 

собственно стаканчика, в который наливают масло и подвеса, т.е. цепочки, на 

которой держится сама лампада и дымник, улавливающий копоть.  

Лампады бывают: выдувные, т.е. выполненные методом ручного выдувания; 

колоколовидные, т.е. выполненные методом прессования.  

Для изготовления стаканчиков, в которые наливают елей (масло), на Руси 

уделяли немалое внимания. Недаром цветные стеклянные лампады, 

украшенные гранями и узорами, в православном мире именовали 

«русскими». Стаканчики, которые вставляются в лампады, могут быть раз-

ных цветов. Во многих храмах и у благочестивых людей в разные периоды 

церковного года можно встретить лампады красные, зеленые, синие. 

Красные зажигают в пасхальный период, зеленые горят в течение всего года. 

Синие или бесцветные хрустальные сберегают на Великий пост. 

На следующем этапе учащиеся заполняет карточка описания музейного 

предмета.  

Для сопоставления в конце исследования предлагаю проанализировать 

несколько произведений, в которых упоминается лампада (произведения, 

зависят от возраста учащихся). Для учащихся 7-9 классов можно предложить 

отрывки из «Неугасимая лампада»  Бориса Ширяева. Эта повесть о людях, 

оказавшихся в Соловецком лагере в 1920-х годах, об их тяжелой жизни, 

полной страданий, лишений, но вместе с тем и неугасимого света надежды.  

Учащимся 5-6-х классов предлагаю стихотворную повесть «Чудесная 

лампада». Это увлекательное, поучительное предание в стихах о покаянии. 
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Смысл, которого сводится к следующему. Однажды разбойники грабят 

монастырь, а атаман хочет убить священника, последние слова которого: 

«Покайся». Изменился атаман, не находит себе покоя, уходит в лес, делает 

людям добро, но не может успокоиться его душа. Разбойник идет в лес к 

старцу, 30 дней в ожидании у дверей проводит грешник. Он кается перед 

старцем, тот дает ему лампаду. 

 

Эту старую лампаду 

И поставь перед иконой, 

И молись, не зажигая 

Сам лампады.  

А в день оный, 

День, в который 

Сердцеводец 

Ниспошлёт тебе прощенье 

И грехи твои на небе 

Встретят полное забвенье, 

 

Эта чудная лампада 

Даст тебе прощенья 

знамя: 

В ней зажжённое 

незримо 

Засияет ярко пламя. 

Много лет проводит грешник в молитвах перед лампадой – «Не горит в 

лампаде пламя».  

Спустя несколько лет он спасает заблудившего путника, рассказывает ему о 

своей судьбе, о грехах, а когда его названный «брат» умирает, он просит 

прошения у Бога и молится за его душу перед лампадой: 

Обреки меня на муку, 

Лишь его спаси от ада... 

Осиял вдруг свет пещеру, 

Затеплилася лампада... 

А лампада всё сияла 

Нестерпимо ярким светом, 

Словно в ней душа горела, 

Та же, что и в теле этом… 

… И грешнику приходит прощение… 

Или «Лампада жизни»автора Владислава Стадольника: «…Благо в 

руках человеческих, как лампада каждого вечера… Чем больше мы отдаем, 

тем ярче разгорается жизнь; отдавая меньше получаемого, мы начинаем 

угасать. 

Каждый подобен фитилю лампады. Пока масло наполняет фитиль – он 

являет пламя. Но кончается масло, и пламя пожирает фитиль. 

Замечательное произведение Ольги Ларькиной «Лампадка из 

жестянки» подойдет для учащихся 5-9 классов. А начинается этот рассказ вот 

так: «Ну какая же это была лампада? Так – столетняя, наверное, жестяная 

консервная банка с прорезанными в стенках дырочками-продухами и 

фитильком из крепко скрученной и основательно промасленной узкой 

полоски бинта». В этом рассказе повествуется о пожилой женщине. Однажды 

с ее сыном случилась беда, его корабль попал в шторм, а мама, почувствовав 

беду, стала перед лампадкой на колени и просила Бога «Господи, Господи, 

Милостивый Боже, спаси моего сыночка! Святитель Николай, защити раба 

Божьего Сергия!» Невестка и внуки ее ругали, чтобы не мешала спать, но она 

продолжала молиться, а через полмесяца сын вернулся, поседевшим. Он стал 

на колени перед матерью и сказал: «Мамочка, прости! Мама, я очень виноват 

перед тобой. И не только перед тобой. Перед… Богом…» 

«… В ту ночь был сильный шторм, он упал за борт. Гребень волны 

вознёсся на неимоверную высоту, чтобы через миг бросить моряка в глубину. 
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Через миг… Но в это томительно долгое мгновение перед отчаянным 

взором Сергея встал суровый лик Николая Чудотворца со старенькой 

маминой иконы, трепетный огонёк самодельной (это он ещё мальчишкой по 

маминой просьбе вырезал простенький светильник из пустой банки) 

лампадки, залитое слезами мамино лицо…» 

Для малышей подойдет сказка Светланы Рыбаковой «Чудесная 

лампада». 

Это история о непослушной девочке, не умевшей отличать плохое от 

хорошего, и ее бабушке, подарившей внучке необычный подарок лампаду.  С 

девочкой происходят чудеса: когда она совершала хорошие поступки,  

лампада горела ярко, пламя было высокое, а когда Катя поступала плохо - 

лампада коптила. 

Вот она, уже другая лампада, помогающая раскрыть духовный мир героя. 

А лампада, которую описывали дети, была подарена отцом Сергием 

(Бабаниным) в 2003 году. Она долго «служила» в Ильинском храме города 

Старый Оскол.  

…Я надеюсь, что совсем незнакомый предмет поможет учащимся получить 

не только опыт исследовательской деятельности, приобрести определенный 

набор знаний, умений и навыков. Заботясь о духовности и нравственности, 

мы стремится к тому, чтобы дети выросли честными, добрыми, заботливыми 

людьми и смогли найти своё место в жизни. 
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Роль семьи  

в духовно-нравственном и патриотическом становлении личности 

 

Наше современное общество переживает глобальные социально-

экономические изменения, что приводит к необходимости прибегать к 

изменениям в традиционном походе в воспитательной деятельности. 

Отсутствие стабильности естественным образом пагубно влияет на 

формирование духовно-нравственных отношений и гармоничного развития 

личности ребёнка. 

Древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка является 

семья. То, что малыш приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

https://lavka-obitel.ru/blog/istorya-lampady
https://pravoslavie.ru/38205.html
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последующей жизни. Семья – это колыбель духовного развития ребёнка. 

Семья – это коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную 

и важнейшую роль. Она является одним из традиционных институтов, в 

котором происходит самопознание и удовлетворение потребности ребёнка в 

любви, заботе, ласке, уважении и общении [1]. 

Современное общество, которое непрерывно претерпевает изменения, 

нуждается в той личности, которая готова идти в ногу с этими изменениями: 

знания и умения. В этой связи главной проблемой научного исследования 

определяется выработка новых ценностей у подрастающего поколения, 

оказавшегося в ситуации разрушения прежней устойчивости, приобретаемой 

человеком в процессе социализации знаний и умений. Они становятся 

непригодными для использования. Появляющиеся время от времени новые 

продукты материальной и духовной культуры нуждаются в постоянном 

обновлении ценностей, норм и правил, еще недавно обеспечивающих 

успешную семейно-бытовую, общественную деятельность человека на 

протяжении всей его жизни. Каждое общество обладает уникальной 

ценностно-ориентационной системой, в которой отражается самобытность 

той или иной культуры. Т.к. набор ценностей, которые усваивает личность в 

процессе социализации ему диктует именно общество, многие из этих 

ценностей оказываются порушенными, исчезают социальные структуры 

норм. Любая личность – динамическая система, которая находится в 

состоянии непрерывного изменения и развития. В процессе становления 

личности мало-помалу все большее значение приобретают его внутренние 

движущие силы, которые позволяют человеку самостоятельно выявлять цели 

и направление развития самого себя.  

Семья всегда составляла существенное звено в цепи социального 

бытия. Жизнь семьи связана с половым и возрастным разделением труда, 

ведением домашнего хозяйства, взаимной помощью людей друг другу, 

интимной жизнью супругов, продлением рода, а, следовательно, 

воспроизведением народа, воспитанием нового поколения, а также, с 

духовно-нравственными, правовыми и психологическими отношениями. В 

семье отдельная личность, поступаясь некоторыми своими особенностями, 

входит в качестве члена в некое целое [2]. 

Духовно- нравственная сторона общества 21 века опустилась так низко, 

что в современном образовании и воспитании главным приоритетом 

становится духовно-нравственная сфера личности. Безнравственность, 

бездуховность – проблемы, которые практически волнуют всех. Вот именно 

в этих условия возрастает роль семьи в духовно — нравственном воспитании 

личности.  

Первыми наставниками в жизни каждого человека выступают 

родители. Свои первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. 

Первыми учителями и воспитателями так же являются его родители. Семья 

обеспечивает ребёнка первыми представлениями о добре и зле, о правилах 

общежития, о первых трудовых навыках. Именно в семье складываются 

жизненные планы и идеалы человека. 
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Если в доме по сложившейся традиции бережно хранятся семейные 

реликвии, талисманы, дети всегда с особой гордостью и важностью делятся 

этим. Духовность и взаимопонимание детей исчезают тогда, когда в семье 

возникают конфликты, продолжающиеся на постоянной основе. В семьях, 

где окрик и телесные наказания, грубость и насилие над детьми проявляется 

регулярно, создаются все условия сначала для психических расстройств, а 

затем и для асоциального поведения самих детей. Условия духовного 

воспитания в семье заключаются в том, чтобы стать мудрым другом и 

наставником своего ребенка, стараться мягко направлять мысли ребенка в 

правильное русло, не уничтожая его собственной инициативы.  

Необходимо использовать естественно возникающие ситуации или 

специально создавать ситуации для познания эмоциональных состояний 

людей, их нравственных ценностей, деловых и личностных качеств, 

возможностей в различных видах деятельности. Нравственные ценности, 

ориентиры и убеждения личности заключаются в семье. Семья — это 

особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную 

и важнейшую роль [3]. 
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Роль православия  

в патриотическом воспитании подростков и молодёжи 

 

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 

и желание способствовать им во всех отношениях» 

Н.М. Карамзин 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 

сказано: «Православный христианин призван любить свое Отечество… 

Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он 

проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо Отчизны, 

заботе об устроении народной жизни» [1]. 

Важность темы воспитания патриотизма состоит в том, что в нашем 

обществе эта задача вышла на первый план и стала основной в воспитании 

молодежи. Чтобы победить в борьбе за нынешнюю молодежь, это 
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необходимо сделать на всех уровнях, воспитав и сформировав у 

подрастающего поколения чувства гражданина и патриота своего Отечества. 

Понятие «патриотизм» имеет очень глубокий смысл. Оно основывается 

на стремлении человека сохранить традиции, отцовские корни, то хорошее и 

доброе, что накапливается поколениями. 

Для христианина патриотизм является исполнением двуединой 

заповеди о любви к Богу и ближним. (Мф. 22, 37–38; Мк.12, 30; Лк. 10, 27.)  

В то же время любовь к своему Отечеству, в православном понимании, 

подразумевает собой любовь не только к своему народу, как хранителю 

вековой православной культуры и благочестия, но любовь и уважение ко 

всем другим народам, населяющие наше государство, ибо в этом заключается 

исполнение заповеди о любви к ближнему.  

Ближний – это человек, который, вовсе не обязательно является тем, 

кто разделяет наши религиозные убеждения, хотя ближним от этого он не 

перестает быть, именно этому нас учит нас Евангельская притча Христа о 

добром Самарянине. 

В настоящее время воспитание патриотизма в православной среде 

достаточно развито, имеет множество направлений. Выделяются 

организации, участвующие в воспитании патриотизма: воскресные школы, 

ДОСААФ, военно-православные клубы, казачество. За последние время 

увеличилось численность общественных военно-патриотических 

объединений. 

Убеждены, что расширение связей между различными объединениями 

патриотического воспитания, регулярный обмен опытом, проведение 

совместных массовых мероприятий позволит быстрее и эффективнее 

разрешить назревшие проблемы. 

В русском самосознании понятие «патриотизма» зачастую было 

связано с традициями православной культуры и заключалось в готовности 

пожертвовать всем ради страны, отказаться от самого себя, а это тесно 

перекликается с Евангелием от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих». 

В настоящее время перед молодежью стоит очень много серьезных 

проблем, которые они не в состоянии решить самостоятельно. Но самое 

главное - ослаблен духовный потенциал нации, та крепкая основа, на которой 

издревле покоилась мощь государства. 

Что же может защитить молодое поколение от роста преступности и 

наркомании, от чуждой идеологии и иных кризисных явлений?  

Конечно - возвращение к национальной культуре и традициям, основой 

которых является православие. Ведь именно оно оказало самое значимое 

влияние на развитие нашей страны - ее культуры, государственности и 

геополитической ориентации. 

В настоящее время наиболее актуальной является задача воспитания у 

подрастающего поколения системы общечеловеческих ценностей.  

Воспитание нравственной культуры ребенка, обогащение его 

внутреннего мира, развитие чувства патриотизма, милосердия и гражданской 
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гордости – в целом гармоничное развитие личности является важнейшей 

задачей для образовательных учреждений нашего района. Налажено тесное 

сотрудничество с духовными наставниками, настоятелями храмов 

Красненского благочиния. Священнослужители принимают участия во 

внеклассных мероприятиях, родительских собраниях, а обучающиеся района 

посещают богослужения. 

Важное место для воспитания духовного мира ребёнка занимают 

православные праздники Рождество Христово, Святки, Пасха. При 

подготовке и проведении праздничных мероприятий дети не просто 

получают информацию, а проживают ситуацию праздника, что имеет 

огромное эмоциональное воздействие на каждого ребёнка.  

Особенностью праздников в Доме детского творчества является то, что 

его создают сами дети, их родители и педагоги. И здесь является очень 

важной поддержка Церкви и семьи. 

Традиция отмечать праздник Пасху существует уже несколько лет. За 

неделю до Великого праздника в Вербное воскресенье на территории Свято-

Ильинского храма проходит ежегодная «Вербная ярмарка». Педагоги 

дополнительного образования на своих занятиях ведут большую 

подготовительную работу: беседы с детьми об истории и традициях 

праздника, викторины, игры. С удовольствием дети изготавливают свои 

творческие работы на занятиях, совместно с родителями готовят выпечку для 

участия в ярмарке. 

Ежегодно проводится день православной молодёжи, районный конкурс 

«Знаток православной молодежи».  

Важной  ступенью в системе образования для подростков является  

ставшая уже традиционной волонтёрская помощь: благоустройство 

родников, уход за могилами участников и ветеранов ВОв, оказание помощи 

одиноко проживающим пенсионерам.   

Наша первостепенная задача - воспитать достойное поколение граждан 

и патриотов России, в руках которого будет лежать ответственность за 

прошлое и будущее России. 
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Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников 

посредством дидактических игр краеведческой направленности 

 

Тема воспитания любви к родному краю, родной культуре была и 

остается очень актуальна. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в 

дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 

окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания 

любви к своим ближним, к детскому саду, родным местам, родной стране. 

Как писал академик Дмитрий Лихачев: «Воспитание любви к родному краю, 

родной культуре, к родному селу или городу… задача первостепенной 

важности… Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей 

стране – ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству».  

Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в растущем 

человеке любовь к родной земле, развить интерес к истории своего края. Для 

ее решения, несомненно, во многом способствует дидактическая игра. Через 

нее ребенок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее учится 

новому. Главная цель любой дидактической игры обучающая, именно 

поэтому основным компонентом в ней является дидактическая задача, 

которая скрыта от дошкольника. Ребенок просто играет, и в то же время 

познает мир, расширяет свои знания об окружающем.  

Как известно, играть любят все дети, и, включая в повседневную 

деятельность дошкольника игровые моменты, можно заинтересовать даже 

самых пассивных, самых равнодушных. Ребятам необходимо проявить 

смекалку, сообразительность, наблюдательность, способность к догадке и 

вымыслу, к обобщению и систематизации. Подобные действия всегда 

сопровождаются высоким эмоциональным подъемом, устойчивостью 

познавательных интересов. У ребенка появляется возможность проявить 

самостоятельность, получить удовольствие от демонстрации своих 

способностей.  

Начиная работу по воспитанию у дошкольников любви к родному 

городу, краю, прежде всего, необходимо продумать, что целесообразно 

показать и о чем рассказать детям, особо выделив то, что характерно только 

для вашей местности, города. И в этом вам помогут дидактические игры 

краеведческой направленности, которые способствуют развитию у детей 

различных навыков и умений взаимодействия с окружающим. 

Подбирая дидактические игры, необходимо учитывать возросший 

уровень знаний ребят. Для детей младшего дошкольного возраста 



176 

дидактические игры основаны на элементарных знаниях детей о семье, о 

животном и растительном мире родного края. Игра помогает дошкольникам 

овладеть умением различать предметы, выделять их отдельные признаки, 

находить похожие. Игры для старших дошкольников объединены в серии, 

связанные одной темой. Усложнение игр выражается в увеличение 

количества материала, в требовании более самостоятельно выполнять 

игровые задания, а так же в том, что дети уже самостоятельно контролируют 

правильность выполнения поставленной задачи, так как старшие 

дошкольники должны уметь пользоваться своими знаниями, применять их в 

новой ситуации для решения игровой и дидактической задачи.  

Проводя дидактические игры, воспитатель контролирует выполнение 

задания, направляет игру, подсказывает в случае затруднения, но не лишает 

ребенка инициативы. Правила игры строятся так, чтобы активны были все. 

Если к игре пропадает интерес, ей необходимо придумать новый вариант. 

Включение дидактических игр в НОД, в повседневную деятельность 

ребенка способствует повышению уровня экологической культуры, 

активизации словаря дошкольника, развитию у них психических процессов 

(воображения, памяти, мышления, внимания), нравственных качеств, а также 

воспитанию любви и бережного отношения к природе родного края. 

Дидактические игры  краеведческого характера помогут детям дошкольного 

возраста получить и расширить знания о родном городе, его 

достопримечательностях, природе родного края, народно – прикладном 

искусстве. Они развивают сообразительность, умение смостоятельно решать 

поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

другими участниками игры. Такие игры способствуют интеллектуальному 

развитию воспитанников, решению обучающих задач и закреплению 

пройденного материала. Дидактические игры  используются во время 

экскурсий, целевых прогулок, при знакомстве детей с трудом взрослых, в 

экспериментальной деятельности дошкольника.  При решении игровой 

задачи дети объясняют свои действия, а это способствует развитию речи. 

Дидактические игры – являются одним из эффективных путей активизации 

познавательной деятельности детей.  

Расширять, закреплять знания детей о родном городе помогают такие 

дидактические игры, как « Где я был не скажу, лишь об этом расскажу», «Да 

- нет», «Катись, катись, клубочек», «Волшебный микрофон» и др. Уточнить 

знания ребят о микрорайоне, где находится детский сад помогают игры «Кто 

быстрее», «Найди знакомую улицу». С достопримечательностями нашего 

города помогают знакомить такие игры, как «Мой город», «Сложи 

картинку», «Узнай и назови».  

С целью углубления знаний о природе родного края проводятся игры 

«Овощи, фрукты», «Наши пернатые соседи», «Найди растение по названию», 

«С какого дерева листок», «Опиши, я отгадаю». Знакомить с различными 

видами народно – прикладного искусства Белгородского края помогают 

следующие игры «Магазин сувениров», «Веселые матрешки», «Полезные 

ископаемые Белогорья», «Узнай элементы узора». Целью этих игр является 
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воспитания у детей любви к своей малой родине. Дидактические игры 

знакомят с традициями, культурой, творчеством своего родного края. Они 

способствуют формированию интереса к историческим событиям, 

воспитанию чувства уважения к культурному наследию, воспитанию 

гражданина.  

Эффективность воспитательно – образовательного процесса по 

нравственно – патриотическому  воспитанию дошкольников в большей 

степени зависит от согласованности усилий, единства требований к детям, 

семье и дошкольного учреждения. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если установлена тесная связь с семьей. 

Возможности дидактической игры неисчерпаемы. Таким образом, 

можно сказать, что дидактическая игра представляет собой многословное, 

сложное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 

детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной 

игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 
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Воспитание нравственных ценностей у дошкольников через 

ознакомление с культурой и традициями своего народа 

 

Народные традиции – это исторически сложившиеся совокупности 

воспитательного и социального опыта, норм поведения, общественных 

традиций, передаваемых из поколения в поколение. Велика роль народных 

традиций в воспитании подрастающего поколения. Наиболее значительным 

периодом в нравственном становлении личности является дошкольный 

возраст. Этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к 

внешним влияниям, верой в воспитанность всего, чему учат, что говорят, в 

безусловность и необходимость нравственных норм, бескомпромиссность в 

нравственных требованиях к другим, непосредственность в поведении. 

Воспитание дошкольников на традициях способствует узнаванию и 

укреплению национального самосознания, так важного для сохранения 

самобытности общества, сохранение истории и определяет будущее нашего 

народа. [2] 

Наш край получил от предшествующих поколений бесценное 

историко-культурное наследие. Ясно понимая значение этого наследия как 

основы всего нашего жизнеустройства, жители села Подсереднего стремятся 

бережно хранить это достояние. И конечно, мы - воспитатели детского сада  
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стараемся приобщить к этому великому наследию детей дошкольного 

возраста.В решении этой задачи немалую роль играет целенаправленное, 

систематическое изучение родного края. Как педагоги, в ходе своей работы, 

мы даём воспитанникам разносторонние знания о прошлом и настоящем 

родного края. 

В настоящее время, как никогда стоит задача не только сохранения, но 

и приумножения духовных ценностей. Духовное пробуждение начинается с 

обращения к истокам своего рода. Изучая культуру и традиции нашего края, 

дети задумываются о своих корнях, о своих предках, составляя 

генеологическое древо своего рода, дошколята более полно знакомятся с 

историей своей семьи, с историей своего края, не только ради познания, но и 

ради сохранения прошлого.  

Красота подсередненской земли, ее особый природный дух многие 

поколения вдохновляют на творчество. Наша земля богата талантливыми 

людьми, которые оставили заметный вклад в различных областях культуры. 

Средин их Барбарин Л.Н. – выдающийся художник, с его работами дети 

знакомятся на экскурсиях в Музее народного творчества с. Подсереднее.   

В Подсередненском детском саду одним из главных направлений 

общего художественно-эстетического воспитания является развитие детей на 

традициях народной культуры. Народные праздники, которые отмечаются в 

детском саду, создают у детей радостное настроение, вызывают 

положительный эмоциональный подъем, сформируют праздничную 

культуру: рассказы о традициях праздника, его организации, гостевом 

этикете. [4]  

Особое внимание воспитателями уделяется совместному участию 

педагогов, родителей и детей в творческих мероприятиях. Это помогает 

объединить семью и наполнить досуг новым содержанием. Подготовка к 

народным праздникам вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус: им также важно осознавать и увидеть свою роль в 

проведении праздничного мероприятия. 

В нашем детском саду организовываются праздники и досуги, 

развлечения, театрализованные представления, праздники фольклорного 

направления «Масленица», «Пасха», «Жаворонки» и другие. У каждого 

праздника главные и второстепенные действующие лица, атрибуты, песни, 

заговоры, игры, хороводы. Народные праздники всегда связаны с игрой.   

В детском саду нами был оборудовали уголок «русской избы», где 

разместились предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: 

чугунки, крынки, лапти, прялка, самовар, домотканые половики – все те 

окружающие предметы, которые впервые пробуждают интерес у ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность. Это помогает 

детям понять, что они – часть великого русского народа. Таким образом, мы 

осуществляем возможность введения детей в особый самобытный мир, путем 

его действенного познания. Поэтому помимо настоящих вещей в «избу» 

были помещены предметы, имитирующие реальные, например, печь. Успех 
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приобщения дошкольников к русской национальной культуре зависит от 

выбора форм и методов. Дети очень любят играть в сказку, надевать 

костюмы и маски героев сказки, любят превращаться в волшебника и творить 

добрые дела. Детей увлекает вымысел, быстрая смена событий в сказке, 

приключения и победа добра над злом. [6]  

Таким образом, мы - педагоги сделали такой вывод, что углубленная, 

комплексная, систематизированная работа по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры имеет положительные результаты: у детей 

расширились знания о многообразии народных праздников и традиций; 

сформировались первые представления о культуре своего народа; обогатился 

словарный запас народным фольклором – дети знают потешки, заклички, 

пословицы и поговорки, народные сказки и песни; у детей стали более 

развиты двигательные навыки, чему способствовали подвижные игры, 

пляски, хороводы; также у детей закрепились представления о морально-

нравственных ценностях: доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и 

отваге; стали более развиты коммуникативные навыки: уважительное 

отношение к взрослым, сверстникам и малышам. Повысилась педагогическая 

компетентность родителей в вопросах воспитания у детей культуры 

семейных традиций. 
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Роль семьи в духовном и патриотическом становлении личности 

В настоящее время в нашем обществе происходят глобальные 

изменения, которые негативно сказывается на формировании духовно-
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нравственных отношений и гармоничном развитии личности ребёнка. К 

сожалению, материальные ценности становятся намного важнее по 

сравнению с духовными, что приводит к формированию отрицательных 

целей в жизни, изменению ценностей, неправильному пониманию добра и 

зла, утраченным идеалам служения ближним, чести, долга, возрастает 

уровень детской и подростковой преступности, проявляется культ силы и 

насилия, неадекватная агрессивность и немотивированная жестокость. 

Происходит деформация нравственного сознания. В настоящее время можно 

сказать, что общество испытывает духовно-нравственный кризис в целом и 

детской молодежной среды в частности. Очевидны пагубные последствия 

для подрастающего поколения в дальнейшем. 

В сложившейся ситуации духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание носит чрезвычайную значимость. Одним из важнейших 

приоритетов национальной безопасности России в настоящее время является 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание [1,с.178]. Современное 

общество остро ощущает потребность в высоконравственной личности, 

обладающей культурными ценностями, имеющей духовный багаж, 

потребность в настоящих патриотах своей страны. 

Несовершенство в гармоничном развитии личности определяется 

условиями среды, отсутствием адаптивных возможностей личности, а 

главное недостатком воспитания, отсутствием морального образца, 

формируемого в семье. В связи с ослаблением духовных, патриотических 

начал в семейной жизни, неслучайно наблюдается стремление родителей, 

учёных, общественных деятелей, священнослужителей к идеям возрождению 

традиционных основ воспитания в семье, её духовно-нравственных 

ценностей. 

Семья – естественная среда для развития ребёнка. Именно в семье 

формируются основы личности, происходит самопознание и удовлетворение 

потребности ребёнка в любви, заботе, ласке, уважении и общении. Семья 

остаётся для ребёнка тем первым и главным коллективом, который находится 

у истоков будущего ребёнка. Родители являются первыми наставниками в 

жизни каждого человека, ведь это самые родные, дорогие и близкие ему 

люди.  Ребёнок с самого рождения получает уроки от своих родителей. Они 

выступают и первыми учителями, и воспитателями. Родители закладывают 

такие качества, как доброта, чуткость, отзывчивость, заботливое отношение к 

людям, уважение к Родине, фундамент личности, идеалы, жизненная позиция 

и взгляды. Первые представления об окружающем мире, добре и зле, 

нравственных нормах, трудовых навыках, о духовном и патриотическом 

воспитании, закладываются в семье. 

В традиционной форме слово «семья» — это частица социального 

организма, живущая с ребёнком в едином направлении, постоянно 

демонстрируя общие и важные идеи, цели. Ведь общие семейные 

повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи — это источник, 

рождающий доброту и чуткость, отзывчивость [2;315]. К большому 

сожалению, в настоящее время мы наблюдаем, как изменяется не только 
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численный состав семьи, но и ее составляющая структура. Изменение 

сказываются на становлении личности ребенка.  

Долгое время считалось, что материальную основу семьи, как правило, 

составляет отец - глава семьи, «кормилец семьи». Забота и уход за членами 

семьи по традиции берёт на себя мать. Именно она вносит серьёзный вклад в 

их духовно-нравственное развитие. Неоценимый вклад в  семейное духовно-

нравственное, трудовое, патриотическое воспитание вносят дедушки и 

бабушки. Они берегут и передают семейные традиции,  уважительное 

отношение к старшим, любовь к Родине, бережно хранят память об 

исторически важных событиях своей семьи. По давней традиции, в каждой 

семье, бережно хранятся семейные реликвии, талисманы, церковная утварь, 

рассказы о дедах и прадедах, которые с гордостью передаются из поколения 

в поколение, тем самым прививая детям духовно-нравственные и 

патриотические чувства.  

Семья играет наиважнейшую роль в формировании патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей. Сформированные возвышенные чувств 

патриотизма укрепляется любовь к Родине, формируется чувство 

ответственности за ее силу, могущественность, независимость и честь, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества. В здоровой и 

крепкой семье есть возможность воспитать всесторонне развитую личность. 

Подводя итог вышеизложенного, хочется вспомнить слова В.А. 

Сухомлинского: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, 

подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, без 

духовности. Настоящий человек начинается там, где есть святыни души» 

[3;11].  
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Патриотическое воспитание подростков на основе семейных ценностей 

 

Первые представления о патриотизме как любви к Родине подростки 

получают из рассказов родителей о самоотверженной борьбе народа против 

иноземных захватчиков. Постепенно общее представление о патриотизме, об 
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одном из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями, 

должно пополняться новым содержанием. Для этого родителям необходимо 

рассказывать о том, как героизм, самоотверженность советского народа в 

годы Великой Отечественной войны способствовали освобождению не 

только своей страны, но и европейских государств от немецко-фашистских 

захватчиков. Героические страницы истории нашей Родины никогда не 

оставляют подростков равнодушными. Рассказывая о жизни и борьбе нашего 

народа на фронтах и тылу, родители учат детей любви к родной земле, 

независимости, ненависти к насилию и жестокости захватчиков. Особенно 

впечатляюще действуют на подростков рассказы о суровых испытаниях, 

которые выпали на долю их ровесников в военные годы.  

К каждому такому рассказу старшим необходимо подготовиться так, 

чтобы дети почувствовали благодарность к тем, кто отдал жизнь за Родину, 

за мирное небо будущих поколений. Особое значение в патриотическом 

воспитании подростков имеет посещение вместе с родителями и другими 

членами семьи исторических мест, возложение цветов к памятникам и 

обелискам героев, участие в шествии «Бессмертного полка». В такие минуты 

в душе юного гражданина появляется чувство признательности людям, 

павшим за независимость Родины. Во многих семьях есть участники Великой 

Отечественной войны, которые воевали на фронтах, в партизанских отрядах, 

боролись в тылу врага. Но из скромности они стесняются рассказывать о 

себе, показывать внукам свои награды. А ведь это надо делать ради самих 

детей. 

Патриотическое воспитание в семье, конечно, не может ограничиться 

только словесными воздействиями на личность ребенка. Оно должно 

опираться на пример родителей. Трудно переоценить рассказы отца детям о 

воинской службе и подвигах в мирное время, о проводах сыновей в армию и 

отцовском наказе им.  

Правильно организованное патриотическое воспитание в семье даёт 

возможность детям понимать жизнь не как безмятежный поток будней и 

праздников, но и как преодоление трудностей, сопротивление злу и 

несправедливости. Жизнь устроена так, что рано или поздно человек 

оказывается один на один с различными трудностями и опасностями. И 

стойко выдержать, преодолеть значительные препятствия смогут те 

подростки, которых научили не поддаваться своим слабостям, мужественно 

переносить житейские невзгоды, быть честными и правдивыми во взглядах и 

поступках.  

Такие люди в сложных обстоятельствах смогут и поддержать 

несправедливо обиженного человека, и встать на защиту Родины. Родителям 

необходимо постоянно напоминать сыновьям, что они будущие воины, и в 

любом коллективе должны быть мужественными и дисциплинированными. 

Среда, в которой человек родился и живет, тянет его участвовать в том, что 

делается вокруг него. Поэтому правильно поступают родители, которые не 

только рассказывают подросткам о своей жизни, профессии, но и приводят 

их на место работы, воинской службы. Это плодотворно сказывается на 
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развитии патриотических чувств подрастающего человека, на формировании 

его готовности к службе в армии, к защите Родины. Невнимательное 

отношение взрослых к внутреннему миру подростка приводит к тому, что 

образ мыслей сына или дочери складывается порой вразрез с убеждениями 

отца и матери. В таких семьях девушки и юноши пренебрегают опытом и 

советом старших. Поэтому важным условием патриотического воспитания в 

семье является тесный контакт между старшими и младшими, атмосфера, 

которая располагает подростка рассказывать об учебных делах, делиться 

своими мыслями и намерениями. Не может сформироваться у школьника 

правильное отношение к воинской службе в той семье, где меньше думают о 

качестве знаний, а больше интересуются отметками, запрещая ребёнку 

участвовать в общественно-полезной работе. Известный педагог В.А. 

Сухомлинский неоднократно подчёркивал: «В конечном счёте неважно, кем 

будет взрослеющий человек – врачом или учителем, инженером или поэтом, 

важно, чтобы он стал достойным гражданином, патриотом свой Родины» [3, 

с. 148].  

Во многих семьях стало традицией читать газеты вслух, коллективно 

обсуждать происходящие события, рассказывать о прочитанных книгах, 

просмотренных кинофильмах. Это воспитывает чувства патриотизма, 

дружбы и товарищества, необходимые духовные и физические качества 

будущих защитников Родины. 

Во многих семьях сохранились вещи, напоминающие о боевой службе, 

защите Родины в годы Великой Отечественной войны: солдатская шинель, 

фронтовые фотографии и письма, ордена и медали. Все эти бесценные 

реликвии позволяют детям проявить уважительное отношение к боевому 

прошлому своих дедов и прадедов. «Без воспитания этих нравственных 

качеств,- писал В.А. Сухомлинский, - трудно воспитать патриотические 

взгляды, убеждения и чувства» [3, с. 117]. В семьях, где постоянно заботятся 

о воспитании патриотических качеств, у подростков формируются честность, 

преданность и искренность. Все эти моральные качества имеют важное 

значение в становлении подрастающего гражданина.  

Каждый человек содержанием своего духовного мира обязан в первую 

очередь взрастившей его семье. Именно ей принадлежит ведущая роль в 

воспитании уважения подростка к историческому прошлому своего народа и 

бережному отношению к народной памяти и традициям. По мнению 

академика Д.С. Лихачёва, к патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников. 

Истоки нравственности. 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из важнейших сторон общего 

развития ребенка. Ориентиром для формирования нравственного сознания 

ребенка служит мораль. В ней отражаются господствующие в обществе 

идеалы, нормы и правила, которые регулируют поступки людей. 

Общественное мнение является инструментом оценивания, одобрения или 

осуждения тех или иных действий. Внутренним механизмом, побуждающим 

людей к общественно одобряемым поступкам, являются совесть, чувство 

справедливости, честь, достоинство, то есть нравственные качества 

личности. [1] 

Формирование нравственных качеств личности, накопление духовного 

опыта, нравственной позиции, которое основанно на традициях и культуре 

народа – является целью духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

В последние годы много говорят о кризисе нравственности и 

бездуховности. Этот кризис проявляется, как правило, в доминировании 

материальных ценностей над духовными, что и приводит к искажению 

представлений детей о таких добродетелях, как доброта, милосердие, 

великодушие, справедливость, чувство школе долга, гражданственность и 

использованием патриотизма. Во всяком обществе отмечается рост 

социальной напряженности и образовании агрессии, а это нравственно 

отражается на детях, и проявляется в росте детской агрессивности и 

способствует враждебности, сформированности искаженя нравственного 

сознания. В воспитании ребенка прослеживается волевая, эмоциональная и 

духовная важно незрелость. Начинает происходить снижение как у 

мальчиков, так и у девочек показателей качества детства, в том самого числе 

и дошкольного. Это проявляется в нравственном показателе сферы семьи, 

психического, эмоционального и воспитания духовного здоровья детей. 

Критериями, которых являются гармоничное и бесполезно позитивное 

отношение ребенка к миру, доверительные субъективное 

психоэмоциональное благополучие, оптимистичная картина мира. [2] 

Очень часто, воспитание ребенка с раннего возраста превращается в 

подготовку к школе, а в школе – к поступлению в ВУЗы. Естественно, если 

на всем протяжении всего этого пути раскрываются и развиваются 

способности и таланты самих детей, возникающие в различных областях 

наших знаний, внимание спорта, использования искусства. Но, в конечном 
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итоге, цель достигается одна – реализация успешной жизненной 

доброжелательной карьеры. 

Дать образование, просто опытно передав педагогами ребенку 

определенные объемы знаний и умений, не значит воспитать из него 

достойного человека. Также необходимо дать вместе с передачей знаний  и в 

душе сформировать нравственный стержень, дать правильное образование 

сердцу ребенка. Праведный Иоанн ценностей Кронштадтский говорил: «При 

образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя 

без внимания сердце: необходимо на сердце больше свое всего обращать 

внимание; сердце – стержень жизнь, но жизнь испорченная грехом; нужно 

очистить источник жизни, нужно плоды зажечь в нем чистый, 

доброжелательный пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал 

творцом направление всем мыслям, духовным желаниям и стремлениям 

личности человека, всей его жизни». [3] 

Поэтому вопрос о духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения происходит, как никогда очень актуален. И должен быть в списке 

задач воспитания и норм образования на первом месте. Ведь первые азы 

нравственного воспитания, которые усвоенные с детства, лежат в 

нравственной основе всех дальнейших поступков жизни человека, 

формируют нравственный облик ребенка его духовные личности и 

определяют систему ценностей. Ребенок с самого раннего возраста должен 

учиться совершать поступки, правильно реагировать на возникающие 

трудности, уметь строить свои отношения с другими людьми на основе 

нотации нравственных качеств и норм нашего общества. 

Духовно-нравственное воспитание детства начинается с рождения и 

продолжается на протяжении всей жизни человека. Ребенок не рождается 

добрым или злым, духовно нравственным или безнравственным. То, каким 

он вырастет, какие личностные качества сформируются у него, зависит от 

того фактора, что вложат в его чистую душу сейчас люди, воспитывающие 

его, то есть его семья. 

В раннем возрасте усвоение социальных возникающие норм, 

авторитета моральных требований и образцов поведения происходит на 

социальных основе подражания. Поэтому важнейшую роль здесь вомногом 

играет личный пример. Моральные нормы и нравственные критерии 

поведения развивающиеся внутри семьи, формируются, впитываются 

ребенком и воспринимаются им прежде всего как общепринятый эталон. На 

примере своих родителей ребенок формирует свое представление о том, «что 

такое хорошо, и что такое плохо». 

Русский философ и публицист И.А. Ильин писал: «Именно семья дарит 

человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в 

живом отношении к которым, растет его душа и крепнет его дух: первообраз 

его матери, несущий любовь, милость и защиту; и первообраз благого отца, 

дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого 

в душе нет места для этих зиждительных и ведущих первообразов, этих 
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живых символов и в то же время творческих источников духовной любви и 

духовной веры». 

До 6 детей лет дети полностью копируют поведение своих родителей. 

Нет смысла призывать ребенка придерживаться каких-либо высоких 

культурных идеалов, если взрослые сами от них далеки. Необходимо подать 

детям духовно пример. Начать жить так, как хотели бы, чтобы жили дети. 

Митрополит Московский и Коломенский Филарет, великий духовник 

19 века, писал: «Желающие иметь достойных детей, благоразумно поступят, 

если предварительно самих себя сделают достойными родителями». 

Подрастая, ребенок выходит из семьи и начинает осваивать 

окружающий его мир. В общении со своими сверстниками, взрослыми, 

окружающим его природным и рукотворным миром он использует 

накопленный в семье нравственный благоразумно опыт. Начинает 

происходить социализация ребенка. И на этом этапе его воспитания 

содружество родителей и педагогов является основным фактором. Важно, 

чтобы оно шло в одном направлении и часто имело общие цели. 

Поэтому ведущим принципом в работе нашего дошкольного 

учреждения, является постоянное доброжелательное и творческое 

взаимодействие педагогического коллектива, детей и родителей. Единство в 

вопросах воспитания детей способствует в будущем росту авторитета 

взрослых –родителей и воспитателей в глазах ребенка, укрепляет доверие к 

ним. Что в свою очередь является очень важно для создания благоприятного 

климата общего духовно-нравственного воспитания. актуален Участие 

родителей в развитии и жизни своих детей не только дома, но и в детском 

саду помогает им лучше понять своих детей, увидеть мир глазами ребенка, 

сформировать с ними доверительные отношения. 

Работая в тесном контакте с родителями, мы стараемся помочь 

раскрыть детям высокие духовные и нравственные смыслы жизни человека и 

семьи, приобщить детей к традициям русского народа, к православным 

ценностям. Мы вводим детей в православную культуру через 

воспроизведение годового цикла праздников, народных общественное игр, 

труда, специально подобранных сказок и малых фольклорных образцов форм 

(пословиц, поговорок, различных потешек), через знакомство ребят с 

музыкальными и различными живописными произведениями. Знакомим 

детей с Богом- творцом, с жизнью Иисуса Христа, Богородицы, с Храмом – 

Божьим домом, с главными православными праздниками, с Божьими 

заповедями, с жизнью святых, с художественной культурой. 

Эта работа помогает приучать детей к добру, также формировать у них 

правильные нравственные и социальные идеалы. Социальные изменения, 

происходящие в современном обществе, привели к разрушению важнейших 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей. 

Стираются границы между «женскими» и «мужскими» профессиями. На 

фоне этих изменений меняется и культура сознания детей. миром Девочки 

становятся более агрессивными, сейчас нетерпимыми, а между тем мальчики 
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перенимают женский тип поведения, у них отсутствует культура поведения 

по отношению к девочкам. 

В обществе многими педагогами, психологами, врачами справедливо 

подчеркивается, что мужчину в мальчике и женщину в девочке нужно 

нескольких воспитывать с раннего детства. Обязательно формировать в детях 

качества мужественности и женственности, готовить их к выполнению в 

будущем некогда соответствующих полу социальных ролей, воспитывать 

культуру важнейших взаимоотношений между мальчиками и девочками.  

Само человеческое «Я», внутреннее содержание личности рождается, 

возникает и формируется не само по себе, а в процессе общения с 

окружающими людьми. И от механизма и характера взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, саду во многом зависит, какие личностные 

качества сформируются у него. Связанное с нарушением характера общения 

отрицательное эмоциональное состояние, часто приводит к негативным 

последствиям: появлению неуверенности в себе, замкнутости, недоверия к 

людям, вплоть до агрессивности в его поведении. 

Главной задачей стоит помочь ребенку наладить отношения с 

окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития 

личности. Поэтому, мы осуществляем работу в данном направлении. Где, в 

совместной деятельности, наряду с развитием навыков общения, мальчики 

развивают свои способности осознавать и контролировать свои чувства, 

понимать и учитывать чувства других людей.  

Учатся осознавать свою индивидуальность, будущее предназначение; 

ориентироваться в своем развитии на социально одобряемые особенности 

проявлений мужских качеств людей ближайшего окружения, литературных 

героев, исторических персонажей. Учатся понимать, что у всех будут разные 

профессии, но все они вырастут мужчинами, станут мужьями, папами, 

защитниками Отечества. Формируется уважительное отношение к маме, а 

через ее образ к женщине, девочке. Воспитывается культура 

взаимоотношений между мальчиками и девочками. В результате этой 

работы, происходит усвоение детьми нравственных и социальных норм, 

формируются нравственные качества личности, система ценностей. 
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Влияние детско-родительских отношений  

на становление личности ребенка 

 

Функция семьи определена обществом. В неё входят решение многих 

проблем, но на первом месте всегда будет социально – педагогическая. От 

семейного микроклимата во  многом зависит эффективность педагогических 

воздействий. Ребёнок более податлив воспитательным влиянием, если растёт 

в атмосфере  любви и дружбы, доверия и взаимных симпатий.  

Итак, семья - начальная структурная единица общества, 

закладывающая основы личности. Она связана кровными и родственными 

отношениями и объединяет супругов, детей и родителей, включающих 

одновременно два, три, а иногда и четыре поколения:папа и мама, бабушка и 

дедушка, внуки и правнуки. Брак двух людей еще не составляетсемью: она 

появляется и укрепляется с рождением детей [1, C.81].       

Для ребенка семья – основная среда обитания, развития и 

психологического становления. Именно в семье, в период раннего детства 

ребенок учится познавать мир, постигает основные механизмы познания, 

основы взаимоотношений между людьми. Именно в детстве закладываются 

основные навыки и умения, психологические качества характера человека, 

которые он лишь развивает в течение всей последующей жизни.  

Институт семьи крайне важен для ребенка, так как период детства 

характеризуется частичной изоляцией от общества. Родители для ребенка 

являются основным источником постижения человеческих отношений 

(взаимоотношений родителей и детей, отношений родителей и старшего 

поколения). На становление личности ребенка влияют не только отношения 

родителей к самому ребенку, но также и отношения родителей между собой 

[2, C.112].  

Так, если ребенок получает достаточно внимания от отца и матери, оба 

родителя принимают одинаково активное участие в его воспитании, ребенок 

окружен заботой и любовью. Но бывает, что между самими родителями 

возникают напряженные отношения, то такая ситуация найдет свое 

отражение в дальнейшей жизни ребенка.  

Атмосфера семьи может оказать влияние на личностное становление 

(психологические проблемы, внутренние противоречия, комплексы, страхи), 

на становление его отношений в социуме (тяготение к одиночеству во 

избежание проблем взаимоотношений). Можно утверждать, что нездоровая 

семейная атмосфера, сложные взаимоотношения родителей и детей найдут 

свое отражение в будущей жизни ребенка. Ошибочно думать, что ребенок не 

воспринимает отношения взрослых, что ему не дано понять большинства 
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проблем взрослой жизни. Как правило, ребенок больше восприимчив не к 

ситуациям, конфликтам, предметам, обстоятельствам, а к эмоциональному 

фону, сопровождающему ту или иную ситуацию его жизни.  

Следует понять, что ребенок является своего рода подражателем, 

основы его характера, поведения, отношения к людям он перенимает у своих 

родителей, притом начиная постигать азы отношений с младенчества (тон 

голоса в разговоре с теми или иными членами семьи, четкие модели 

поведения в определенных ситуациях).  

В итоге, к сознательному возрасту, когда ребенок проявляет первые 

личностные черты, родители сталкиваются ни с чем иным, как с проявлением 

собственных черт характера, манер и стилей поведения. 

В воспроизводстве человеческого рода, в деторождении и воспитании 

заключены основные функции семьи. Важно с раннего детства, с первых лет 

жизни ребёнка, начинать процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек нравственного поведения. То, что ребёнок в 

детские годы приобретает в семье, он сохранит в течении всей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьёй.  

Функция воспитания и образования детей наши семьи, к сожалению, 

реализуют слабо. Это подтверждают факты низкой культуры поведения 

многих взрослых, подростков и самих детей. Дети многого ждут от 

родителей: защищённости, любви и ласки, примера и опыта, глубокого 

взаимопонимания. Получают ли они это от родителей? Большинство детей с 

большим уважением относятся к своим родителям. Они с гордостью 

подчёркивают их достоинства, честность, трудолюбие, гостеприимство, 

доброту. 

В то же время многие жалуются на равнодушие родителей к их 

интересам, на дефицит общения, на скупость в проявлении чувств. Учащимся 

был задан вопрос: «К кому Вы обращаетесь за помощью чаще всего?» К 

маме обращаются почти половина всех детей. К папе в четыре раза реже, чем 

к маме. Редкое обращение к отцу дети объясняют строгостью и чрезмерной 

занятостью своими делами. Весьма редко обращаются с вопросом к учителю. 

Видимо, учащиеся боятся задавать вопросы учителю о своих трудностях и 

проблемах, боятся быть непонятыми. Хотя вдумчивый учитель едва ли не 

лучше всех мог бы квалифицированно помочь ребёнку в нужный момент. 

Итак, на первом месте выступает мама, она – главный воспитатель в семье. 

На втором месте – папа, на третьем – бабушка, на четвёртом – товарищи [3, 

C.79]. 

Ощутимое воздействие оказывает пример родителей, их умение 

организовать жизнь семьи, согласованность принципов воспитания между 

всеми членами семью высоко оценена забота друг о друге, стиль разговоров в 

семье, внимание, чуткость и доброжелательность.  

Положительное влияние на воспитание детей оказывает ответственное 

отношение родителей к своей работе, приобщение детей к участию в 

решении разных вопросов семейной жизни. Высоко оценивается искренность 



190 

и дружба родителей между собой и с детьми. Много  обид  вызывает у детей 

равнодушие родителей, учителей.  

Какие же качества личности родителей дети ценят?  Более половины 

назвали доброту и внимание к детям. Такие качества отмечены прежде всего 

у мам, и в этом дети хотели быть похожими на них.Отцовские качества, 

привлекающие детей, распределились таким образом: смелость, мужество, 

сила, уравновешенность.  

Какой напрашивается вывод? Все семьи, конечно, очень разные и по 

моральному, и по культурному уровню. И всё же именно на семье лежит 

ответственность и обязанность овладеть всеми этими навыками, создать 

здоровый климат взаимоотношений, заботится о детях. Семью нужно 

поднимать до уровня требований современной жизни и культуры.    

Самое главное — любить своего ребенка, каким бы он не был. Любить 

его капризного и хандрящего. Не провоцировать и не шантажировать 

малыша любовью. От этого у детей начинают развиваться комплексы и 

возникает страх лишиться маминой любви.  

Мы все в ответе за детей, которых воспитываем собственными 

поступками, своими взглядами на мир. И великое счастье для ребёнка – идти 

по жизни с добрым и мудрым человеком, будь то мама, папа или хороший 

педагог – которые помогут быть малышу тем, как предназначено ему стать с 

момента рождения. Ведь каждый ребёнок имеет право быть счастливым 

сегодня, завтра, а не в будущем далеком. И задача педагогов социально 

педагогического отдела – оказание помощи родителям в создании в семье 

доверительных отношений и взаимопонимании. 

Семья должна строиться на доверии, любви, взаимоуважении и 

взаимопонимании – всё это составляющие крепкого фундамента для семьи, 

то  есть семейные ценности. Самое важное, когда мы говорим о ценностях, - 

понимать, какие ценности есть вообще. Потому что есть ценности 

общечеловеческие: семья, дружба, добро. Естественно эти ценности надо 

поддерживать и беречь [4, C.37].  

Родители должны воспитывать ребёнка в благочестии. Воспитывать 

нужно только силой примера. Только добрый пример отца и матери может 

дать добрые всходы. 
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Ярцева З.П., 

заведующий МБДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» 

 

Взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию  

нравственных ценностей у дошкольников через ознакомление 

с культурой и духовными традициями своего народа 

 

В педагогическом аспекте под духовно-нравственным воспитанием 

нами понимается процесс формирования сознательного человека, любящего 

свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося историческими 

свершениями своего народа и его культурой. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников – важнейшая часть 

воспитательного процесса. Целенаправленное формирование моральных 

качеств с первых лет жизни способно обеспечить гармоничное развитие 

личности в будущем, а значит достойного гражданина своей страны. От того, 

как будет воспитан ребенок в раннем возрасте, от  нравственных, волевых 

качеств зависит его дальнейшее обучение, жизненная позиция. В это время 

формируется начальное мировоззрение, приходит осознание добра, зла, 

начинает осознаваться свое поведение. Дети приобретают начальный опыт  

отношений в коллективе, отношений к вещам, природе, людям, усваиваются 

самые главные нравственные нормы. Формируется любовь к Родине, 

уважение к взрослым, бережное отношение к предметам и всему 

окружающему: к результатам своего труда, труда других, желание помогать 

и т. д. Большинство этих качеств и являются фундаментом общей духовности 

человека.  

Усвоение дошкольником норм, требований морали, образцов действий 

происходит всегда на основе подражания. А чаще всего дети подражают 

родителям. Поэтому педагоги ДОУ помогают осознать  родителям их 

важность в воспитании своего ребенка; помочь понять то, что только они 

ответственны за своего ребенка как нравственно развитой личности. 

Воспитание маленького человека возможно исключительно совместными 

усилиями семьи и общества. Когда атмосфера, где живет ребенок, пропитана 

любовью, доброжелательностью, уважением, то среда становится одним из 

влиятельных положительных средств. В агрессивной и безнравственной 

среде формирование высоко духовной личности очень затруднено. 

Дошкольный возраст – время формирования души. Тот дух, который царит в 

семье, дух которым живут родители и люди, составляющие ближайшее 

социальное окружение ребенка, – оказывается определяющим в развитии 

духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Педагоги детского сада для развития нравственности, духовности в 

дошкольный период ставит следующие цели: 

 сформировать у дошкольников основы моральных качеств, ценностных 

ориентаций высоконравственной, духовно развитой личности 
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 воспитывать у дошкольников сострадание, терпимость, милосердие, 

гуманность, честность в тесном сотрудничестве с семьей 

В МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» мы 

стремимся: 

 Содействовать раскрытию нравственной и духовной одаренности 

каждого ребенка, его способностей, возможностей; 

 Обучать этическим нормам, самодисциплине; 

 Воспитывать у наших детей дружеские отношения, положительное 

отношение к совместному труду, игре, формировать умения договариваться, 

потребности помогать; 

 Формировать потребность радовать старших хорошими и полезными 

поступками; 

 Воспитывать детей на основе важнейших моральных понятий: добро, 

зло, любовь, доброта, единение, человечность. Формировать отзывчивость, 

справедливость. 

 Содействовать защите физического и духовного здоровья; 

  Ориентировать родителей на духовное развитие детей. 

Важным средством духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

является приобщение их к традициям народа. С рождения ребенок слышит 

родную речь. Песни матери, сказки эмоционально окрашивают его мир. 

Большое значение отводим ознакомлению с русскими народными сказками. 

Первые представления о мире подрастающее поколение получает, слушая 

или читая истории о Колобке, Морозко, Курочке Рябе, Золушке. Стремясь 

пробудить чувства, уберечь от равнодушия, наш народ очень красочно 

рисовал борьбу сил зла и добра в сказках. Чтобы закалить ребенка, вселить 

уверенность в неизбежности победы добра, сказки всегда рассказывали, как 

мужество и преданность всегда побеждают зло.Благодаря сказке дети 

способны познавать мир не только умом, но и всем сердцем выражать свое 

отношение происходящему. Они узнают, что такое хорошо и плохо, что 

можно, а что нельзя. Герои становятся образцами поведения.Важно 

приобщать ребенка к народной культуре. Народные праздники выражают  

национального характер людей, яркая форма отдыха взрослых (педагогов и 

родителей) и детей, объединенных совместными действиями, общим 

переживанием. В детском саду  проводим музыкально-игровые праздники: 

осенью – «Осенины»; «День матери» зимой – «Новый год», «Рождество», 

«Святки», «Защитники Отечества», весной – , «Встреча птиц», «Пасха», 

«Троица», «Никто не забыт и ничто не забыто». В праздниках, связанных с 

православными традициями, всегда принимает участие  священник нашего 

храма. 

Целью нормальной в духовном отношении семьи всегда является 

рождение и воспитание детей. При этом православная Церковь всегда 

подчеркивала глубокую духовную связь между родителями и детьми, 

формирующуюся с младенческого возраста ребенка. Семья – единый 

духовный организм. В семейной иерархии у каждого члена семьи есть свое 
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место. При этом место ребенка – только после отца, матери, дедушки, 

бабушки и старших братьей и сестер.  

В народной педагогике есть понятие «слепая материнская любовь»: эта 

любовь матери, возводящей своего ребенка на пьедестал, с которого потом 

он будет пренебрежительно относиться и к матери, и к отцу, да и к другим 

людям. Верный путь воспитания эгоиста – это искажение семейной 

иерархии. Материнство и отцовство – это, прежде всего, огромный труд и 

жертва своими интересами, ради воспитания физически и духовно здорового 

ребенка. Этому способствует весь уклад православной семьи, а также 

правильное понимание целей самого воспитания. Его главная задача, 

конечно, не в запретах, а в том, чтобы сформировать у ребенка понимание 

того, что является нормой в его поведении. Детям из православных семей 

практически не свойственны такие негативные комплексы, как враждебность 

и трудности общения, а также конфликтность и депрессивность. 

В наши дни в российском обществе идет активный поиск своей 

национально-культурной идентичности и вопрос о ее корнях, нравственных и 

художественных особенностях приобретает актуальное значение. Культура 

есть тот стержень, которые объединяет людей и превращает 

демографическое понятие «население страны» в живой организм – народ. 

Народ имеет свои традиции, верования, святыни, бытовой уклад, памятники 

искусства, т.е. единые духовные и нравственные ценности, которые он готов 

приумножать и защищать. Русский народ всегда имел такие ценности и 

духовные ориентиры, основанные на православной вере его предков. Именно 

они позволяли ему не только пережить трудные годы лихолетий, но и 

выстоять и победить. Чтобы разрушить и разорить страну достаточно лишить 

народ его опоры, разорить и осквернить его верования, традиции и святыни, 

т.е. уничтожить его культурные традиции, подорвать его устои. Только 

понимание истинной картины событий позволяет по-новому взглянуть на 

окружающую нас действительность, понять и признать ответственность 

каждого за судьбу нашей страны и наших детей. Русскую культуру 

невозможно рассматривать в отрыве от Православия, его ценностей и 

особенностей. Православная культура – это та корневая система, на которой 

возникла российская цивилизация. Православная культура – не мертвые 

традиции глубокой старины, она тесно связана с жизнью каждого русского 

человека и общества в целом, во многом забывшего свои духовные основы. 

Мы понимаем, что особую ценность представляет для современников 

традиции православия в семейном укладе. Основные усилия педагогов   для 

помощи родителям направлены на увеличение роли нетрадиционных форм 

работы, которые активизируют их внимание, создают особый настрой на 

доброжелательное, откровенное и деловое общение. Все это дает 

возможность правильно сложить общее мировоззрение, гражданскую 

позицию, основы семейных ценностей и нравственные ориентиры. Процесс 

этот длительный, он требует всестороннего, целенаправленного воздействия. 

Только при этом условии формируется внутреннее духовное сознание и 

детей и общества в целом. 
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Приложение к материалу «История Гомельских монастырей в XX веке.  

Монашеская жизнь в эпоху гонений»  

Александр Лопушанский, протоиерей 

кандидат богословия, Гомельская епрахия 

 

-  

 

 
 

Архимандрит Иннокентий (Мельниченко).  

Фото примерно 1946 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Монахиня Елевферия (Дремач),  

д. Холмеч. 1979 г. 
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Схиигумен Макарий (Хорьков) слева, 

рядом его сестра схимонахиня 

Магдалина, в центре их дядя - иеромонах 

Герасим (Хорьков) 

 
Монахиня Паисия  

(стоит слева с чётками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игуменья Поликсения (Галюденик) 

слева, рядом схимонахиня Манефа 

(Скопичева) и иеромонах Артемий 

(Потоцкий) 
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- 

 

 

Монахиня Евфросиния (Чуброва) 

третья слева, слева и справа от неё 

монахини-сёстры Пелагея и Таисия 

(Пшеновы). Фото конца 1940-х гг. 

 

 

 

 
 

Монашеская община Песочной Буды. 

Фото 1950-х гг. 

 
 

Слева направо мон. Антония (Кабкова), 

посл. Ксения (данные неизвестны), мон. 

Магдалина (Романова) 
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Послушница Матрона Полякова  

(фото из уголовного дела). 1949 г. 

 

 

 

 
Иеромонах Антоний и матушка 

Серафима.  

Фото примерно середины 1960-х гг. 

 
 

Монахиня Арсения с сестрой Анастасией 
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Добрушская монашеская община. 

Слева направо мон. Маргарита, Феоктиста, Ангелина, Варвара, 

Манефа, Макария. Фото примерно 1946-47-х гг. 
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Оглавление 

№ 

п/п 

Ф.и.о. докладчика Тема доклада Стр. 

Пленарное заседание 

 Епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва 

(Никифоров) 

Приветственное слово 3 

 Зам главы 

администрации 

Алексееевского 

городского округа по 

АПК и имуществу 

Горбатенко А.Ф. 

Приветственное слово 4 

 

 Германский 

Николай, 

протоиерерй 

 

Святость и глобальный мир 

5 

 Лопушанский 

Александр, 

протоиерей 

История Гомельских монастырей в XX 

веке. Монашеская жизнь в эпоху 

гонений. 

9 

 Пересыпкина А.В. Российское общество и глобальные 

вызовы современности. 

18 

 Битюцкая А.А.  Патриотическое воспитание как система 

и целенаправленная деятельность 

МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 

городского округа по формированию у 

учащихся активной гражданской 

позиции. 

 

22 

 

Выступления на секциях 

 
1.  Аверьянова В.Ю.,  

Даншина Н.А. 

Формирование чувства патриотизма, 

любви к родному селу, к России у 

дошкольников. 

28 

2.  Акинина Г. С. 

 

Семья – основной фактор 

формирования личности современного 

человека. 

31 

3.  Барыкина О.Е.,  

Моисеенко О.А. 

Патриотизм – это верность 

Божественному замыслу о твоей земле и 

о твоём народе. 

34 

4.  Битюцкая Н.М. Формирование нравственно-

эстетических качеств на уроках 

русского языка и литературы. 

36 

5.  Бондарь А.А. 

Дегальцева М.В. 

Роль семьи в патриотическом 

воспитании школьника. 

39 
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6.  Бочарова Л.И. 

Добротина Е.С. 

Формирование духовно-нравственной 

мотивации у младших школьников. 

42 

7.  Власенко Н.В., 

Бондаренко О.В.   

Воспитание нравственных ценностей у 

дошкольников через ознакомление с 

культурой и традициями своего народа. 

44 

8.  Волкова Н.В.,  

Скоркина Е.П.  

 

Взаимосвязь школы и семьи в системе 

духовно-нравственного становления 

личности. 

47 

9.  Ворожбянова Т. П., 

ТеплинскаяЛ. Т.  

Основы добра закладываются с детства. 49 

10.  Выходцева Л.И., 

Фоменко С.А. 

 

Воспитание духовно-нравственных 

качеств личности на основе народных 

праздников у детей с ОВЗ в начальной 

школе. 

 

51 

11.  Галюзина А.А., 

Ишкова И.Н., 

Малахова Г.Ф. 

 

Взаимодействие образовательного 

учреждения и церковного прихода в 

реализации системы духовно - 

нравственного воспитания: из опыта 

работы. 

54 

 

12.  Гладилина А.А., 

Кузнецова Н.Я., 

Пенкина Н.А. 

Не берите в руки меч! 

 

56 

13.  Голик И. А., 

Кравченко В.В., 

Прокофьева Е.В. 

Православное воспитание 
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