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«Духовно-нравственное воспитание должно осуществляться с учетом индивиду-

альных особенностей каждой личности» [4, с. 245], поэтому духовная культура педа-

гога наиболее актуальна в настоящее время, когда быстро меняющаяся социальная 

среда требует еще более чуткого отношения к воспитанникам. 

Завершая рассмотрение историко-педагогических основ воспитательной системы 

в восресных школах Удмуртии, подчеркнем некоторые выявленные особенности: 

1. Основой учебно-воспитательной деятельности воскресной школы является 

приобщение воспитанников к нравственным идеалам православия. 

2. Ядром всей учебной деятельности школы являлся пример Священной Библей-

ской и отечественной истории. 

3. Учебный план воскресных школ состоял из Закона Божьего, Литургики, Свя-

щенной Библейской истории, истории Русской православной церкви, церковного чте-

ния. 
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В условиях быстроразвивающегося общества и влияния других культур очень 

важно передать подрастающему поколению знания о народной культуре нашей стра-

ны. От того, как будет сформирована личность каждого отдельного человека, зависит 

развитие общества в целом. При утрате межпоколенческой связи теряется возмож-

ность естественной передачи информации от старшего поколения к младшему. Без 

осознания особенностей культуры и истории своей страны у младших школьников 

происходит формирование нечеткой ценностной структуры общества. В связи с этим 

происходит заимствование несвойственных для культуры нашей страны ценностей, 

традиций и обычаев. Подобные тенденции являются характерными для младшего 

школьного возраста, а это значит, что народная культура имеет особое значение для 

духовно-нравственного воспитания именно для учащихся начальной школы. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России духовно-нравственное воспитание рассматривается как «педагогически ор-
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ганизованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию» [3, с. 11]. 

Исследователи рассматривают духовно-нравственное воспитание как «один из аспек-

тов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями ценностей, 

обеспечивающих общественно значимую мотивацию и их ориентацию в разнообраз-

ных жизненных ситуациях и определяющих их поведение, поступки» [1, с. 13]. 

Воспитание школьника является длительным процессом, в ходе которого ценно-

стные установки национальной культуры усваиваются постепенно, ориентируясь на 

то, что будет доступным для понимания и усвоения в определенный период развития 

[6, с.82]. Но базовые ценности должны быть заложены именно в младшем школьном 

возрасте, так как в процессе взросления человек принимает решения на основе тех 

ценностей, что были усвоены им в детстве. Духовно-нравственное воспитание являет-

ся одним из приоритетных направлений в области воспитания и социализации детей, 

а также определяется как задача, имеющая первостепенную важность [2, с. 111]. 

На наш взгляд, именно на уроках изобразительного искусства учителю предос-

тавляется больше всего возможностей для осуществления духовно-нравственного вос-

питания младших школьников. В программах по изобразительному искусству выделя-

ется отдельный раздел по изучению народной культуры, что позволяет более детально 

познакомить детей с данной областью знаний. Познавая особенности народного твор-

чества своего региона, дети знакомятся с обычаями и культурой своего народа, что 

благоприятно сказывается на воспитании духовно-нравственных качеств личности. 

Духовно-нравственное воспитание имеет неразрывную связь с патриотизмом [5, с. 25], 

который можно развить в младшем школьном возрасте на основе народной культуры, 

раскрывая с ее помощью детям духовно-нравственные ценности, которые присущи 

народам России: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле, патрио-

тизм, мужество. Приобщение младших школьников к народной культуре также имеет 

большое значение и в формировании гражданственности, что напрямую соответствует 

стандартам нового поколения. Помимо этого, уроки изобразительного искусства пре-

доставляют возможность для организации тематических экскурсий в региональные 

музеи и картинные галереи, проведения мастер-классов и встреч с народными масте-

рами. Уроки изобразительно искусства позволяют чередовать разные виды деятельно-
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сти в процессе обучения, что помогает дольше удерживать внимание и интерес детей 

[4, с. 24]. Именно в процессе игры, трудовой деятельности, общения и т. п. и осущест-

вляется духовно-нравственное воспитание младших школьников.  

Но не стоит забывать о том, что качественно и результативно осуществлять про-

цесс духовно-нравственного воспитания способен лишь тот учитель, которой сам име-

ет все те качества, что будет формировать в своих воспитанниках. Дети способны 

очень тонко почувствуют фальшь в словах того учителя, который сам не верит в то, 

что говорит. Педагог должен демонстрировать учащимся правильный нравственный 

пример, основанный на корректных духовных ценностях самого учителя.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников является одним из основных факторов 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо-

ральных ценностей. В процессе обучения на уроках изобразительно искусства можно 

добиться значительных результатов в духовно-нравственном воспитании на основе 

народной культуры, а также сформировать базовые нравственный ценности, на основе 

которых будет продолжаться личностное формирование обучающихся на протяжении 

всей жизни. 
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Ключевые слова: эстетическое восприятие, духовно-нравственные ценности, младший 

школьный возраст, произведение искусства, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспи-
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Одной из актуальных проблем современной школы является формирование ду-

ховно-нравственных ценностей у младших школьников.  

В настоящее время наблюдается снижение уровня духовно-нравственной культу-

ры в обществе, отдельные ценности оказываются практически утраченными молодым 

поколением. Эта проблема нашла отражение в ряде государственных документов: 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере об-

щего образования [1, с. 4], в Федеральном государственном образовательном стандар-

те общего образования. Чтобы не допустить духовного разложения общества, необхо-

димо начинать закладывать основы духовно-нравственных ценностей у детей 

с начальной школы [2, с. 16].  
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Так как младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития 

целенаправленного восприятия, а также для нравственного развития, имеет смысл на-

чинать духовно-нравственное воспитание с формирования эстетического восприятия. 

Понятие «восприятие», рассматриваемое в системе эстетического воспитания, 

Б. Т. Лихачевым трактуется следующим образом: это «исходный этап общения с ис-

кусством и красотой действительности, психологическая основа эстетического отно-

шения к миру» [5, с. 414]. 

Эстетическое восприятие нельзя сводить к простому «слушанию музыки», «рас-

сматриванию картин» или «механическому чтению книги». Это больше, чем вид дея-

тельности учащихся, иначе бы об этом понятии не стоило и говорить. Активное вос-

приятие произведений искусства – это основа эстетического воспитания в целом.  

Для того чтобы прийти к необходимости организации восприятия произведений 

искусства, следует убедиться в наличии у детей познавательной потребности. При 

правильном построении учебно-воспитательного процесса эстетическое восприятие 

должно «закрывать» эту познавательную потребность.  

При правильно организованном эстетическом восприятии происходит активиза-

ция духовного мира обучающихся. Имеет смысл говорить о воздействии каких-либо 

произведений искусства на духовный мир младшего школьника только при организа-

ции правильного восприятия, только в этом случае художественное произведение 

предстанет перед детьми как содержательное искусство, несущее в себе чувства 

и мысли человека. Произведение искусства сможет выполнить свою эстетическую, 

познавательную и воспитательную функцию только в том случае, если дети научатся 

воспринимать его, размышлять над ним. 

Эстетическое восприятие способствует не только дальнейшему эстетическому 

воспитанию, но и пробуждению и развитию духовных потребностей школьника. Ведь 

во время восприятия художественного произведения ребенок приобщается к духовно-

культурному наследию человечества.  

Одной из проблем эстетического воспитания в школе является замена задач эсте-

тического воспитания задачами художественного образования. По мнению Л. А. Мо-

суновой: «эстетическое воспитание не ограничивается художественным образовани-

ем» [6, с. 138]. Б. Т. Лихачев также отмечал, что «воспитательная функция искусства, 
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помимо развития художественного вкуса, заключается еще и в нравственном форми-

ровании личности школьника» [5, с. 393]. Невозможно не согласиться и с Д. Б. Каба-

левским насчет того, что «искусство – это часть духовной культуры со своим специ-

фическим способом познания – эстетическим восприятием» [4, с. 29]. Восприятию 

в отличие от художественных умений и знаний нельзя обучить, его можно только вос-

питать. Отсутствие же должной психологической культуры восприятия в школе за-

трудняет процесс приобщения личности к общекультурным духовно-нравственным 

ценностям через воздействие произведений искусства на сознание учащихся.  

Б. М. Неменский значительное внимание уделяет сопровождению эстетического 

восприятия чувством радости, сопутствующему восприятию произведений искусств 

переживанию наслаждения, удовольствия [7, с. 153]. Подобная организация процесса 

эстетического восприятия пробуждает положительные эмоции, которые ребенок захо-

чет испытать впоследствии и которые закрепятся как ассоциация с произведениями 

искусства. Через механизм эстетического восприятия искусство воздействует на ду-

ховный мир младшего школьника. По мнению Б. М. Неменского, именно в таком воз-

действии и состоит назначение предметов эстетического цикла в школе.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что на формирование 

духовно-нравственных ценностей у младших школьников наиболее действенное влия-

ние оказывает эстетическое воспитание, приобщение детей к произведениям искусст-

ва. Естественно, в условиях обучения только в начальной школе невозможно осущест-

вить до конца процесс эстетического воспитания, именно поэтому в статье идет речь 

о таком компоненте, как эстетическое восприятие, так как именно с него начинается 

процесс воспитания эстетического сознания [3, с. 22]. Эстетическое восприятие играет 

огромную роль в формировании духовно-нравственных ценностей младших школьни-

ков, так как это наиболее доступный в данном возрасте вид деятельности в целях ду-

ховно-нравственного воспитания. Кроме того, правильно организованный процесс эс-

тетического восприятия позволяет заинтересовать детей, что обеспечит успех даль-

нейшего формирования духовно-нравственных ценностей у младших школьников. 

Следует помнить о том, что искусство, включая и литературу, и музыку, и изобрази-

тельное искусство, является эффективным и незаменимым средством формирования 

духовного мира младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОСЛАВНЫХ 

ЦЕННОСТЯХ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА  

 
В статье показана значимость дошкольного детства для становления ценностно-смысловой 

сферы личности ребенка. Определено место христианских добродетелей в системе нравственных 

ценностей. Опираясь на идеи христианской антропологии, изложенные в трудах святителя Феофана 

Затворника, по развитию телесных, душевных и духовных сил ребенка, автор представляет научно-

проектную разработку, предназначенную для реализации в общеобразовательном дошкольном учреж-

дении и нацеленную на решение задач нравственного воспитания, которые, впоследствии будут со-

действовать религиозному воспитанию ребенка. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, христианские добродетели, дошкольный 

возраст, христианская антропология. 

 
Важное значение периода дошкольного детства для формирования основ ценно-

стно-смысловой сферы личности ребенка является общепризнанным фактом. Воспри-

имчивость дошкольников к присвоению нравственных норм, ценностей, образцов 

нравственного поведения открывает возможности для осуществления целенаправлен-

ной работы по формированию нравственных ценностных ориентации у детей начиная 

с самого раннего возраста.  

Проблема взаимосвязи нравственного и религиозного воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста занимает значительное место в трудах отечественных педаго-

гов рубежа конца XIX – начала XX века. [1, 5, 6, 8]. Подчеркивая определяющий ха-

рактер религиозной составляющей в процессе воспитания ребенка, педагог и врач 

М. М. Манасеина утверждала, что развитие нравственности всегда опирается на рели-
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гию, поскольку нравственное воспитание нацелено на приближение воспитанника 

к Богу [13, с. 217–218]. При этом содержание нравственного воспитания включает та-

кие христианские ценности, как вера, любовь, надежда, сострадание, раскаяние, тер-

пение и др. 

Осмыслению проблемы воспитания детей посредством освоения ими духовно-

нравственных ценностей посвящены работы современных отечественных педагогов 

[2, 3, 7, 10]. Ученые рассматривали процесс воспитания в контексте православной пе-

дагогической культуры, определяя главной целью воспитания ребенка воссоздание 

в человеке образа Божия. С. Ю. Дивногорцева показала обусловленность целей и со-

держания духовно-нравственного воспитания системой ценностей, заложенных в со-

держании культуры и образования. Автор указала на базисные ценности русской куль-

туры, которыми были «ценности религиозной культуры с ее приоритетом духовного 

над материальным, что задавало свой вектор воспитанию – дать личности человека 

раскрыться в полноте ее духовных и нравственных сил» [4, с. 62]. 

Л. П. Гладких определила цель духовно-нравственного образования как «содей-

ствие целостному духовно-нравственному и социальному развитию личности ребенка-

дошкольника… посредством приобщения к высшим ценностям православной культу-

ры, при освоении духовно-нравственных традиций народа (норм поведения, навыков 

общения и взаимной помощи)» [2, с. 98]. При этом в качестве главного средства ду-

ховно-нравственного развития личности ребенка автор рассматривал процесс освое-

ния им православных духовно-нравственных ценностей. О. М. Потаповская трактует 

процесс духовно-нравственного воспитания как «содействие освоению ребенком жиз-

ненных ценностей и смыслов» [10, с. 28]. Сопоставляя духовную и нравственную со-

ставляющие воспитания, автор акцентирует внимание на роли духовной составляю-

щей в освоении ребенком системы ценностей и идеалов, а также в формировании оп-

ределенной личностной мировоззренческой позиции.  

Наиболее сенситивным периодом дошкольного детства является возраст 4–5 лет. 

Дети среднего дошкольного возраста более восприимчивы к усвоению нравственных 

норм и обладают высоким уровнем эмоционального развития. С этой точки зрения 

данный возрастной период наиболее подходит для решения такого рода задач духов-

но-нравственного воспитания личности дошкольника, как:  
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• помощь в усвоении дошкольниками социальных норм, моральных требований 

образцов нравственно-ориентированного поведения; 

• становление первых элементарных представлений о духовно-нравственных 

ценностях в отношении окружающих их взрослых и сверстников;  

• формирование основ ценностно-смысловой сферы личности ребенка, становле-

ние системы убеждений и нравственных ценностных ориентаций. 

В этой связи важным, на наш взгляд, является вопрос духовно-нравственных цен-

ностных ориентиров.  

Архимандрит Платон (Игумнов) в качестве ценностных ориентиров рассматривает 

христианские добродетели, составляющие «единую систему ценностей» [9]. Архиманд-

рит подчеркивал, что «…все добродетели… представляют собой царство нравственных 

ценностей, в котором каждая добродетель является одновременно и превосходным ка-

чеством личности, и признаком, указывающим на ее ценностную ориентацию, какой 

является стремление личности к беспредельному совершенству» [9]. 

Автор делает важный вывод о том, что в христианском миросозерцании человеку 

открывается «предначертанный еще с апостольских времен идеал добродетели 

с особенным указанием на нравственно-аскетический подвиг, на любовь, смирение 

и самоотречение… человек облекается в одеяние нравственных совершенств, приоб-

щается к благодатному миру Христову, становится причастником нетварного Божест-

венного Света» [9]. Достижение этой конечной и высшей цели предопределяет собой 

иерархическую соподчиненность всех добродетелей, образующих единую ценностную 

систему. Таким образом, место добродетели в системе нравственных ценностей опре-

деляется ее аксиологическим характером: «добродетель есть ценность по преимущест-

ву» [9]. 

Созвучно утверждению Архимандрита Платона высказывание Л. П. Гладких 

о важности воспитания у ребенка христианских добродетелей, которое направлено на 

«…развитие социальных умений и навыков поведения, устойчивых позитивных меж-

личностных отношений и нравственных качеств личности ребенка, которые в полной 

мере определяют внутренний мир ребенка» [2, с. 97]. 

Каким образом привить современному ребенку духовно-нравственные ценности 

и ориентиры? Возможно ли в условиях общеобразовательного детского сада сформи-
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ровать у дошкольника христианские нравственные добродетели, благотворно влияю-

щие на все стороны и формы взаимоотношений растущего человека с окружающим 

миром?  

Мы считаем, что это вполне допустимо, поэтому взяли за основу нашей научно-

проектной разработки в качестве ее теоретической базы антрополого-педагогические 

воззрения святителя Феофана Затворника. Епископ разработал своеобразную концеп-

цию христианской возрастной педагогики, основные идеи которой он изложил в тру-

дах: «Путь ко спасению» [12], «Начертание христианского нравоучения» [11].  

Святитель Феофан определял дошкольное детство как важнейший период для со-

хранения благодати крещения путем воздействия на «пробуждающиеся» силы 

и способности ребенка. В свою очередь, процесс воспитания святитель рассматривал 

как целенаправленное со стороны взрослого воздействие на телесные, душевные и ду-

ховные силы ребенка с целью придания им «тяготения к Богу» и «вырывания из рук 

греха» [7, с. 197].  

Для разъяснения способов противодействия греху епископ Феофан использовал 

основные положения своей антропологии, в частности, представление о девятеричной 

иерархии «сил и способностей» в человеке (познавательная, желающая и чувствующая 

силы в теле, душе и духе) [7, с. 20].  

Предлагаемая святителем система воспитания направлена на преодоление со-

стояния, в котором ребенок не может контролировать себя, свои потребности, влече-

ния, и живет в подчинении им. Причем изначально процесс преодоления зависимости 

от «возбудителей греха» осуществляется силами родителей и воспитателей и только 

потом самими детьми [12, с. 49–50]. Епископ определял страсти как «греховные 

склонности», которые развиваются вместе с ребенком и формируются при их удовле-

творении или отсутствии воспитания. В свою очередь, результатом целенаправленного 

воспитательного воздействия на телесные, душевные и духовные силы ребенка явля-

ются «добрые привычки» – христианские нравственные добродетели. 

В качестве средств воспитания телесных сил епископ предлагал правила ухода за 

детьми: режим питания как противодействие «своенравию», режим движения – для 

развития волевой сферы и противодействия «своеволию», систему закаливания как 

противостояние «животолюбию» [7, с. 182]. Систематизируя все рекомендации епи-
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скопа Феофана по физическому воспитанию в детстве, можно заключить, что основ-

ная цель физического воспитания ребенка – помочь ему стать «владыкой всего внутри 

его происходящего, владыкой своих сил» посредством строгого контроля и дисципли-

ны со стороны взрослого [11, с. 270]. 

В душевной деятельности ребенка, помимо «ума», «воли» и «сердца», епископ 

различал также «низшие способности» познания – «наблюдение», «воображение» 

и «память» [12, с. 57]. Воспитательное воздействие на «низшие способности» души 

святитель Феофан предлагал осуществлять через контроль за нравственным содержа-

нием внешних впечатлений ребенка и упорядочение деятельности органов чувств че-

рез «постепенность» и «изучение только полезного» [12, с. 60–61]. Другими словами, 

воздействие на «низшие способности» души (наблюдение, воображение, память) через 

контроль за нравственным содержанием впечатлений ребенка и упорядочение их, на-

целен на формирование религиозного «содержания души», которое, в свою очередь, 

в дальнейшем будет способствовать использованию органов чувств для познания ми-

ра, а не для удовлетворения страстей. 

Воспитание «ума» (познавательной силы души) осуществляется посредством 

формирования христианского мировоззрения, т. е., в наполнении его истинным знани-

ем о назначении земной жизни человека, о критериях добра и зла. Воспитание воли – 

через борьбу со своеволием и формирование навыков «доброделания» [11, с. 656], по-

слушания родителям. Высшей целью воспитания волевой сферы в педагогике святите-

ля Феофана является послушание Богу [7, с. 142]. К этой цели епископ Феофан ведет 

через привитие навыка отсечения своей воли с раннего детства и через естественное 

почитание родителей к восприятию их воли как воли Творца в более сознательном 

возрасте. Образование сердца, согласно епископу Феофану, происходит посредством 

привития ему «истинного вкуса», «сочувствия» к «вещам божественным» через «цер-

ковность» [12, с. 68–69].  

Говоря о педагогическом воздействии на духовные силы ребенка, святитель Фео-

фан акцентировал внимание на воспитании дошкольника в страхе Божием, развитии 

у него совести, обучении молитве. При этом воспитание совести рассматривалось епи-

скопом через признание ребенка в своих проступках перед родителями, что понима-

лось как подготовка к таинству исповеди [12, с. 70–71].  
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Опираясь на вышеизложенное учение святителя Феофана по развитию телесных, 

душевных и духовных сил ребенка, представим авторскую обобщенную таблицу доб-

родетелей, которые возможно развивать в дошкольном детстве и применять при орга-

низации духовно-нравственного воспитания личности в контексте православной педа-

гогической культуры (табл. 1). 

 
Таблица 1. Добродетели как результат воспитательного воздействия на телесные,  

душевные и духовные силы ребенка дошкольного возраста 

 Познавательная сила Желающая 
(деятельная) сила 

Чувствующая 
сила (сердце) 

Дух 

Страх Божий 
• Обращенность к «не-
видимому миру». 
• Благочести 

Совесть 
• Умение сознаваться в 
• своих проступках. 
• Послушание воле роди-
телей (наставников). 
• Навык просить проще-
ние за плохие поступки. 
• Навык покаяния. 
• Совестливость. 
• Исполнительность. 
• Благодарность. 
• Доброжелательность 

Молитва 
• Навык совместной 
с родителями молитвы. 
• Освоение внешней 
стороны молитвы: чте-
ние вслух, предстояние.
• Желание участвовать 
в домашних молитвах 
и церковном богослу-
жении 

Душа Ум 
• Навык слушание слова 
• Божия. 
• Навык различения до-
бра и зла. 
• Умение трудится. 
• Добросовестность. 
• Осмотрительность. 
• Внимание, сосредото-
ченность на задании. 

Воля 
• Умение отказывать себе 
в немедленном исполне-
нии желаний. 
• Покорность воле роди-
телей. 
• Милосердие, сочувст-
вие. 
• Сострадание; терпение. 
• Миролюбие, согласие. 
• Трудолюбие, тяготение 
к труду. 
• Добросовестность. 
• Добродушие. 

Сердце 
• Навык получать эсте-
тические впечатления 
от предметов духовного 
мира – таинств, бого-
служений, праздников, 
духовного пения, икон. 
• Сочувствие ко сему 
священному. 
• Пребывание в духов-
ной «тишине и теплоте 
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Окончание табл. 1 

 Познавательная сила Желающая 
(деятельная) сила 

Чувствующая 
сила (сердце) 

(Душевно-
телесная 
жизнь) 
 
 
 
 
 
Тело 

Низшие познавательные 
способности (наблюде-
ние, воображение, па-
мять) 
Целенаправленная дея-
тельность органов 
чувств. 
Самонаблюдение. 
Тело 
Навык терпения физиче-
ских, телесных не-
удобств. 
Выносливость. 
Собранность. 
Координация тела. 
Трудолюбие. 
Степенность 

• Приличие в слове и ма-
нере поведения. 
• Скромность. 
• Почтительность. 
• Кротость, Учтивость.; 
• Благопристойность. 
• Любезность в общении 
с людьми. 
Низшие потребности 
(питание, движение, сон) 
• Умение отказывать себе 
в своих желаниях. 
• Сдержанность в телес-
ных движениях. 
• Способность перено-
сить «внешние влияния» 
и воздействия 

 

 
Определившись с перечнем добродетелей, перед нами встал вопрос: как в услови-

ях общеобразовательного дошкольного учреждения формировать детские добродете-

ли? Какие способы и средства можно применить в детском коллективе для воспитания 

христианских нравственных качеств?  

В своих педагогических рекомендациях святитель Феофан последовательно оста-

навливается на способах воздействия на телесные, душевные и духовные силы ребен-

ка, поясняя целесообразность их применения в каждом их случаев. 

Формировать мировоззрение детей епископ предлагал через «простые благочес-

тивые беседы» [12, с. 64]. Характеризуя детей, «перешагнувших» младенческий воз-

раст, святитель Феофан отмечал, что у дошкольников «начинать образование ума» не-

обходимо «вместе со словом». В качестве одного из воспитательных приемов приви-

тия детям нравственных понятий святитель называл разговоры взрослых 

в присутствии детей и побуждение их к оценке событий и фактов. Отмечая важность 

подобных благочестивых разговоров с детьми, святитель Феофан пишет, что «в не-

продолжительном времени этим простым средством можно передать здравые начала 

для суждений о вещах, кои потом не изгладятся надолго, если не на всю жизнь» 

[12, с. 63–64]. Особое внимание святитель Феофан уделяет роли взрослого (наставни-
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ка), участвующего в беседе. Епископ указывал на строгий контроль за содержанием 

произносимого со стороны взрослого. Таким образом, «благочестивые беседы» имеют 

своей целью воспитание духовно-нравственных чувств, формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок.  

В светском дошкольном учреждении с детьми среднего дошкольного возраста 

проводятся этические (нравственные) беседы, которые соединяются с чтением худо-

жественного произведения, показом иллюстративного материала, демонстрацией 

мультфильма. Этические, «благочестивые беседы» [12, с. 64] формируют у ребенка 

моральные представления, оценки, развивают положительное отношение к нравствен-

ным поступкам и нормам поведения. Они вызывают у детей стремление следовать по-

ложительному примеру и тем самым влияют на закрепление нужных норм поведения. 

Применительно к возрастным особенностям необходимо отметить, что в беседе вос-

питатель опирается на жизненный опыт детей. В этой связи беседа должна соответст-

вовать возрасту и содержать в себе конкретную ситуацию для обсуждения. 

Контроль за религиозно-нравственным содержанием «впечатлений» органов 

чувств [12, с. 63], согласно святителю Феофану, необходим, поскольку в дошкольном 

детстве у ребенка «пробуждается деятельность воображения и памяти» [12, с. 58]. Че-

рез эти силы душа начинает получать первый материал, первую пищу для образования 

своего внутреннего содержания. В этой связи на передний план выходит проблема 

контроля за содержательной, нравственной стороной первых впечатлений органов 

чувств и связанных с ними воображением и памятью. 

Опираясь на данную возрастную особенность развития «низших душевных спо-

собностей» [12, с. 58] у ребенка, мы в качестве источника информации для «органов 

чувств» использовали зрительные образы (образцы), которые наиболее ярко запечат-

леваются в памяти детей, – это герои мультипликационных фильмов. Другими слова-

ми, христианскую нравственную добродетель, которую, согласно учению святителя 

Феофана, необходимо освоить дошкольнику, мы презентовали посредством отечест-

венных мультипликационных фильмов, созданных в советское время.  

Особое внимание мы уделяли отбору мультфильмов с нравственной основой. 

Мультипликационные герои являлись носителями полярных эталонов и образцов 

нравственного поведения и вызывали у ребенка однозначную эмоциональную оценку 
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(положительную или отрицательную), что соответствует особенностям возраста, 

а именно, преобладанием эмоционального восприятия нравственных ценностей над 

рациональным восприятием. Мультфильмы заставляют ребенка сопереживать героям, 

помогать другим, дружить, уважать родителей, разъясняют, что такое добро и зло 

и т. д. Особо важно, что в советских мультфильмах со злом стараются бороться не си-

лой, а мирным путем (пытаются уговорить, убедить, в крайнем случае, перехитрить 

обидчика). Ребенок, несомненно, видит и присваивает подобные модели поведения. 

Таким образом, подбор мультфильмов осуществлялся нами с учетом тех нравственных 

добродетелей, которые нужно сформировать у ребенка. Большое внимание было уде-

лено последующей беседе с детьми по содержанию мультфильма с целью помочь сде-

лать определенный вывод и осознать его.  

Важное место при воспитании телесных, душеных и духовных сил ребенка святи-

тель Феофан отводил непосредственной деятельности воспитанников, направленной 

на совершение «добрых дел». Исполнение воли Божией, учил епископ, предполагает 

«доброделание». В свою очередь, «доброделанию надобно научить, как и всякому 

другому» [12, с. 67]. Воспитание добродетелей, как и послушание, в педагогике святи-

тель Феофана не является подавлением воли, поскольку основывается на естественной 

способности ребенка подражать взрослым. Это, в свою очередь, требует от родителей 

представлять «истинный пример доброй жизни» [7, с. 144]. Таким образом, «тяготение 

(воли) к добру» епископ предлагал воспитывать помимо непосредственного постепен-

ного обучения «доброделанию» и личным примером. 

Рекомендации святителя по обучению ребенка «доброделанию» [12, с. 67] легли 

в основу разработанных для нашей научно-проектной разработки практических (игро-

вых) заданий. Данные практические задание были направлены на формирование у до-

школьников навыков и образцов поведения, которые лягут в основу их дальнейшего 

религиозно-нравственного развития, добрых чувств к окружающим их взрослым 

и сверстникам. Применение игровых приемов с учетом возрастных особенностей де-

тей способствовало повышению познавательной активности дошкольников детей 

в освоении ими духовно-нравственных ценностей, эталонов; создания эмоциональной 

атмосферы занятия, позволяющей позитивное закрепление духовно-нравственных 

ориентиров, правил поведения. 
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Таким образом, практические задания (игровые ситуации) были, наряду с беседой 

и просмотром мультипликационных фильмов, включены в серию воспитательно-

образовательных ситуаций. В основе каждой воспитательно-образовательной ситуа-

ции стояла определенная христианская нравственная добродетель (нравственное каче-

ство), которую с помощью взрослого «открывал» для себя дошкольник, которая после 

освоения ее ребенком переходит в категорию нравственных ценностей, определяющих 

его поведение и поступки в отношениях с окружающим.  

Разработанный нами курс состоял из 35 занятий, которые были распределены по 

6 основным темам. Учебно-методические материалы по курсу включали: программу 

курса, учебно-тематический план (табл. 2), комплекс воспитательно-образовательных 

ситуаций с перечнем бесед, мультфильмов и практических заданий для ребенка.  

 
Таблица 2. Учебно-тематический план 

№ Тема Название занятий Название мультфильма № 
Занятия

Как стать сильным 
и ловким? «Зарядка для хвоста» 1 

Как стать смелым и 
умелым? «Ох и Ах идут в поход» 2 

Хорошо ли быть терпе-
ливым? 

«Про бегемота, который боялся при-
вивок» 3 

Почему плохо быть ле-
нивым?  «Маша больше не лентяйка» 4 

Как научиться быть ак-
куратным и опрятным? «Ситцевая улица» 5 

1 Телесные 
добродетели 

Почему нужно соблю-
дать режим дня? «Как Маша поссорилась с подушкой» 6 

Почему нужно быть 
внимательным и отзыв-
чивым? 

«Просто так» 7 
2 

Добродетели 
наблюдения, 
воображения, 
памяти Почему плохо быть 

рассеянным? «Вот какой рассеянный» 8 

Что такое хорошо, что 
такое плохо? «Что такое хорошо, что такое плохо?» 9 

Нужно ли помогать ма-
леньким и слабым? «Подарок для самого слабого»  10 

Хорошо ли быть доб-
рым и отзывчивым? «Приключения поросенка Чуни»  11 

3 Добродетели 
«ума» 

Как добро оплачивается 
добром? «Гуси-лебеди» 12 
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Окончание табл. 2 

№ Тема Название занятий Название мультфильма № 
Занятия

Почему надо уважать 
старших? «У старости-мудрость» 13 

Почему плохо быть ка-
призным? «Юля-капризуля» 14 

Нужно ли помогать 
друзьям? «Самый большой друг» 15 

Нужно ли помогать тем, 
кого обижают? «Птичка Тари» 16 

Почему плохо быть 
жадным? «Два жадных медвежонка»  17 

Почему хорошо быть 
щедрым? «Мешок яблок» 18 

Зачем нужно дружить? «Зимовье зверей»  19 
Почему хорошо быть 
честным и справедли-
вым? 

«Пятачок» 20 

Хорошо ли быть забот-
ливым? «Тигренок на подсолнухе» 21 

Как стать вежливым? «Уступите мне дорогу» 22 
Почему надо слушаться 
своих родителей? 

«Сказки-невелички» 
«Непослушный котенок» 23-24 

Нужно ли говорить лю-
дям- «спасибо»? «Неблагодарный козленок» 25 

Почему плохо быть уп-
рямым и грубым? «Хочу бодаться!» 26 

«Хорошо ли быть тру-
долюбивым?» «Дудочка и кувшинчик» 27 

Почему не хорошо хва-
статься? 

Сказки-невелички – «Воробьишка-
хвастунишка», «Муравьишка-
хвастунишка», «Зайчишка-
Хвастунишка» 

28-29 

4 Добродетели 
воли 

Нужно ли доводить де-
ло до конца? «Так сойдет»  30 

Любовь к маме «Мама для мамонтенка» 31 
5 Добродетели 

сердца Любовь к Божиему ми-
ру  «Живая игрушка» 32 

Хорошо ли быть чест-
ным? «Маша и волшебное варенье» 33 

Что такое совесть и 
нужно ли сознаваться в 
своих проступках? 

«Федя Зайцев» 34 6 Добродетели 
совести 

Нужно ли просить про-
щения за плохие поступ-
ки? 

«Не буду просить прощения» 35 
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Продолжительность освоения нашей программы – один учебный год, занятия 

проводятся один раз в неделю, продолжительностью 20–25 минут. Каждое занятие 

имеет единую структуру. В нем обязательно присутствует: 

1. Вступительное слово, в котором педагог сообщает о том, что сейчас дети будут 

смотреть мультфильм об определенной нравственной добродетели (нравственном фе-

номене), и высказывает наиболее общую мысль мультипликационного фильма. 

2. Просмотр мультфильма (отрывка из мультфильма) с нравственной основой. 

3.Этическая (нравственная) беседа об увиденном с вопросами к детям, обсужде-

нием, выводами. Задачей данного этапа является получение детьми нового знания 

о нравственной добродетели (понятии) или закрепление уже сформированного нравст-

венного представления. 

4. Упражнения детей в делах благочестия. Другими словами, практическая реали-

зация знаний о той или иной добродетели через собственные поступки в отношениях 

с окружающими и собственном поведении.  

В результате педагогического воздействия на телесные, душевные и духовные 

силы ребенка мы ожидаем побуждение личности ребенка к проявлению христианских 

нравственных добродетелей, таких как милосердие, сострадание, сопереживание, лю-

бовь, доброта, дружба, честность, справедливость в отношениях с окружающим ми-

ром, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимым, мир-

ным во взаимоотношениях со всеми.  

В заключение важно подчеркнуть, что предназначенный для реализации в обще-

образовательном дошкольном учреждении курс нацелен на решение тех задач нравст-

венного воспитания, которые впоследствии будут содействовать религиозному воспи-

танию ребенка.  
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The article shows the importance of preschool childhood for the formation of the value-semantic 
sphere of the child's personality. The place of Christian virtues in the system of moral values has been 
determined. Based on the ideas of Christian anthropology set forth in the works of St. Theophan the Recluse 
on the growth of the bodily, mental and spiritual forces of the child, the author presents a program intended 
for implementation in a general infant school and aimed at solving problems of moral education, which 
subsequently will contribute to the religious education of the child. 
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В статье обоснована актуальность и значимость преподавания учебной дисциплины «Пас-

тырская практика окормления терминальных больных» для повышения уровня профессиональной 

подготовки священнослужителей. Описаны результаты эмпирического исследования представле-

ний пациентов онкодиспансера о характеристиках священнослужителей. Приведены доказатель-

ства целесообразности использования опыта сотериологической помощи онкобольным на базе при-

хода храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в г. Минске (Республика Беларусь) в образо-

вательном процессе Минской духовной академии.  

 
Ключевые слова: сотериологическая помощь, высшее образование, священнослужитель, про-

фессиональная подготовка, онкобольные. 

 
Процесс получения высшего образования является значимым периодом профес-

сионального становления специалиста. Характеристики подготовки на этом этапе ока-

зывают существенное влияние на уровень формирования профессиональных компе-

тенций. Современный священник – это человек, имеющий высшее гуманитарное бого-

словское образование, нередко имеющий второе высшее светское образование, 

осведомленный в вопросах психологии, психиатрии, формальной логики, истории 

и вследствие постоянного общения с людьми ориентирующийся во многих научных, 

юридических, социальных, медицинских, семейных и житейских вопросах. Динамич-
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ность существования человека определяет направления совершенствования деятель-

ности священнослужителя в соответствии с актуальными реалиями современной жиз-

ни, а также в соответствии со спецификой паствы. Особо следует отметить сложность 

деятельности священнослужителей, которые окормляют пациентов онкологического 

профиля, так как характер взаимодействия зависит не только от личностных качеств, 

но и от стадии болезни и состояния пациента. 

В социальном служении в полной мере проявляется духовный и нравственный 

потенциал Православной церкви. Одной из важных областей сотрудничества Церкви 

и государства является сфера образования и здравоохранение, дела милосердия и бла-

готворительности. Врачебная деятельность, попечение о здоровье, уход за больными 

и страждущими определяется Церковью как служение любви и состраданию. Но фи-

зическое здоровье она связывает со здоровьем человеческого духа, без которого одно 

только хорошее физическое самочувствие теряет свою безусловную ценность. Наибо-

лее благоприятным средством оказания помощи болящему человеку, с точки зрения 

Церкви, является синергия медицинской практики и христианского попечения, впер-

вые отмеченная во времена Римской Империи, когда стало возможно сочетание Еван-

гельского учения и врачебного дела.  

 Рассмотрение исторических традиций благотворительной и милосердной помо-

щи Православной церкви позволяет обозначить богословские основания данной дея-

тельности, определяющие направления взаимодействия, виды и способы реальной по-

мощи. Опора на Священное Писание и Священное Предание определяет общий прин-

цип попечения больных людей: знание и исполнение таких добродетелей, как любовь, 

милосердие, нестяжательство и вера в Божью помощь и заступничество. 

В настоящее время в России и Республике Беларусь происходит возрождение 

православной диаконии. Актуальные направления попечительской и сотериологиче-

ской деятельности Православной церкви, сферы ее взаимодействия с государственны-

ми и общественными организациями отражены в содержании программных докумен-

тов: «Основы социальной концепции Русской православной церкви», «О принципах 

организации социальной работы в Русской православной церкви».  

Онкологические заболевания – это трагедия современного общества, которая еще 

больше обострилась в условиях пандемии. Ежегодно в Республике Беларусь более чем 
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у 40 тыс. человек диагностируется онкология. На диспансерном учете по поводу зло-

качественного новообразования находится более 250 000 жителей республики (это ка-

ждый 40-й житель страны). Ситуация болезни, особенно с непредсказуемым жизнен-

ным прогнозом, определяет переориентацию потребностей и стремлений человека, 

обостряет восприятие смысла жизни, обращает человека к поиску вечных и непрехо-

дящих истин. «Тогда становятся понятны слова Христа о том, что, прежде всего, нуж-

но искать Царство Небесное, а остальное – приложится. Царство, понимаемое как ис-

тина, как смысл... Бессмысленность приходящей смерти, которая одним росчерком 

уничтожает целый мир чувств, мыслей, опыта, развитых способностей, распространя-

ется на оценку жизни» [2, с. 162]. 

Именно для решения этих задач была подписана Программа сотрудничества по 

вопросу помощи людям с онкологическими заболеваниями между Белорусской право-

славной церковью и Комитетом здравоохранения Минского городского исполнитель-

ного комитета, координатором которой выступил приход храма в честь иконы Божией 

Матери «Всецарица» в г. Минске (Республика Беларусь). На сегодняшний день приход 

окормляет следующие медицинские учреждения: Минский городской клинический 

онкологический диспансер (храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица»); РНПЦ 

медицинской экспертизы и реабилитации пос. Городище (часовня в честь иконы Бо-

жией Матери «Целительница»); Отделение паллиативной медицинской помощи «Хос-

пис» для взрослых в г. Минске (молельный угол). В каждом из лечебных учреждений 

находится больничный храм (часовня), где постоянно проходят Богослужения. Это 

создает условия для того, чтобы болеющий человек мог обратиться к Богу, совершить 

молитву, получить благословение священника непосредственно перед визитом к вра-

чу, перед диагностическим обследованием, лечебными процедурами, оперативным 

вмешательством. Когда люди «обращаются к Богу с покаянием и верой и приходят 

в Церковь, чтобы обрести помощь и изменить свою жизнь» [2, с. 2], то это позволяет 

больному человеку снизить ситуативную и личностную тревожность, избавиться от 

страхов, пережить позитивные эмоции, ощутить дополнительные жизненные ресурсы.  

Анализ и систематизация опыта пастырской практики окормления онкобольных 

в рамках деятельности прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица» позволяет 

акцентировать внимание на необходимости формирования соответствующих компе-
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тенций у будущих священнослужителей, чья деятельность будет связана с оказанием 

сотериологической помощи болящим, в частности, онкобольным. Результаты прове-

денного эмпирического исследования [9, с. 118] показали наличие у пациентов онко-

диспансера следующих представлений о характеристиках священнослужителей: «по-

средники между людьми и Богом» (40,2 %), «хорошие психологи и психотерапевты» 

(28,3 %), «избранники Божии» (8,3 %), «шарлатаны» (3,7 %) «такие же работники, как 

и в других профессиях» (6,5 %), сочетание вышеуказанных вариантов ответов 

(13,0 %). Священнослужитель в большинстве случаев воспринимается больными как 

посредник между людьми и Богом, почти треть опрошенных респондентов считают 

священников хорошими психологами или психотерапевтами. Следует отметить, что 

целостного восприятия характеристик деятельности священника, его функциональных 

обязанностей, особенно во взаимодействии с болящими, у пациентов отсутствует. Та-

ким образом, анализ полученных результатов показал, что в настоящее время как па-

циенты, так и священники не в полной мере готовы к эффективному взаимодействию.  

Всестороннее изучение вопроса подготовки будущих священнослужителей в об-

ласти оказания сотериологической помощи болящим людям, в том числе и несовер-

шеннолетним детям, позволяет предположить, что одной из причин недостаточной 

подготовленности является незначительная представленность современных учебных 

программ по заявленной тематике в рамках профессиональной подготовки. На наш 

взгляд, основными направлениями модернизации процесса подготовки являются: 

уточнение содержания целей подготовки будущих священнослужителей, модерниза-

ция планов, программ, содержания учебных дисциплин, совершенствование техноло-

гической составляющей образовательного процесса в направлении доминирования ак-

тивных и интерактивных методов обучения.  

Выявленные проблемы, касающиеся уровня профессиональной компетентности 

священнослужителей, показали целесообразность оптимизации их подготовки. С этой 

целью была разработана образовательная программа экспресс-курсов «Пастырская 

практика окормления терминальных больных» для священнослужителей, направлен-

ная на формирование или совершенствование у священнослужителей профессиональ-

но важных компетенций в области оказания сотериологической помощи болящим. 

В качестве образовательной базы выступают Минская духовная академия, Республи-
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канский клинический центр паллиативной помощи детям, Белорусский детский хос-

пис, Минский городской онкологический диспансер. 

Реализация данной программы обеспечивает практическое усвоение учащимися 

системы представлений об основах кризисной психологии, об организационных осо-

бенностях и функционировании Республиканского клинического центра паллиативной 

помощи детям, Белорусского детского хосписа, Минского городского онкологическо-

го диспансера, о специфике сотериологической помощи пациентам на всех этапах те-

чения болезни, в том числе, на терминальной стадии, об основных принципах и пра-

вилах служения священника в условиях диспансера, больницы и хосписа. Предполага-

ется, что участие в образовательной программе будет способствовать консолидации 

священнослужителей, которые несут послушания больничных священников, позволит 

создать объединенную группу пастырей в епархиях Белорусской православной церкви.  

В качестве примера представим тематический план учебной дисциплины «Пас-

тырская практика окормления терминальных больных» (таблица).  

 
Тематический план учебной дисциплины «Пастырская практика окормления терми-

нальных больных» 

№ п/п Название темы Лекции 
(часов) 

Практические
занятия 
(часов) 

1 Основы кризисной психологии 2  
2 Практика окормления детей, находящихся на терминальной 

стадии. и их родителей 
7  

3 Практика окормления онкобольных 7  
4 Устройство Республиканского клинического центра паллиа-

тивной помощи детям 
 2 

5 Устройство Белорусского детского хосписа  2 
6 Опыт взаимодействия психологической службы Белорусского 

детского хосписа со священниками 
 4 

7 Устройство Минского городского онкологического диспансера  2 
8 Опыт окормления пациентов с онкологическими диагнозами  6 
 Всего: 16 16 

 
Освоение содержания образовательной программы «Пастырская практика окорм-

ления терминальных больных» позволит узнать сущностные и возрастные характери-

стики поведения человека в кризисных ситуациях, специфику поведения болеющего 

человека на разных этапах заболевания, способы и формы, посредством которых свя-
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щеннослужитель может осуществлять сотериологическую помощь, алгоритм действий 

при возникновении кризисных ситуаций. Понимание характеристик и особенностей 

личности людей разного возраста, специфики психологических законов межличност-

ного взаимоотношения и взаимодействия, особенно в сложных кризисных ситуациях 

жизнедеятельности позволит священнику помочь человеку решить актуальные задачи 

жизнедеятельности, адаптироваться к трудным жизненным ситуациям. 
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IMPLEMENTATION OF SOTERIOLOGYCAL ASSISTANCE FOR PEOPLE SUFFERING 
FROM ONCOLOGYCAL DESEASES AS IN FRAMEWORK OF TEACHING THE ACADEMIC 
DISCIPLINE “PASTORAL PRACTICE OF CARING FOR TERMINAL PATIENTS” 

 
The article stresses the importance of teaching the academic discipline “ Pastoral practice of caring 

for terminal patients” in mastering the professional skills of orthodox ministers. There have been given the 
results of empiric researches of oncological patients views concerning the characters of the orthodox 
ministers. There have been revealed the evidence of necessity to use the experience of soteriological caring 
for patients suffering from oncological deseases on the base of “Parish of Temple in honor of Virgin Maria 
“Vsetsritsa” (All-queen) in Minsk (Belarus) within the framework of educational process of Minsk 
Theological Academy. 

 
Keywords: soteriological assistance, high education, the orthodox minister, professional training, on-

cological patients. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ  

 
В данной статье рассматриваются практический опыт работы с молодежью в воскресной 

школе. Предлагаются возможные пути взаимодействия светских и религиозных организаций для 

решения общих задач духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодого 

поколения. 

 
Ключевые слова: молодежная политика, духовно-нравственное воспитание, воскресная шко-

ла, традиционные семейные ценности. 

 
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения должно стать при-

оритетным направлениям в стратегии развития современного российского общества, 

так как это основополагающее условие сохранения русской ментальности как в этни-

ческом, так и в культурологическом смысле.  

С конца шестидесятых годов прошлого века в России наблюдается демографиче-

ский кризис. Прогнозы относительно численности молодых людей в стране весьма не-

утешительны. Согласно статистическим данным, в 2014 году численность граждан 

России в возрасте от 14 до 30 лет в России составляла 33,22 млн человек [3]. Согласно 

исследованиям Министерства образования и науки от 2016 года, к 2025 году прогноз 

численности молодых людей в стане составляет всего 25 млн человек.   

Грамотная молодежная политика государства – залог стабильности общества. 

Анализ «цветных революций» (Югославия 2000 г., Грузия 2003 г., Украина 2014 г.) 

продемонстрировал, что в основе революционных сценариев основная ставка делается 

на молодежь. Именно молодые люди входят в группу риска, составляют основу ми-

тингующих и причиняющих беспорядки. «Энергию и безграмотность молодежи умело 
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используют в своих целях организаторы революций. Характерно, что особенно часто 

при этом фигурирует лозунг борьбы за свободу» [2]. Соответственно, насущная необ-

ходимость мудрого направления энергии молодого поколения в созидательное русло 

доказана современной политической ситуацией. 

Государство и общественные институты в отсутствие в России гражданского об-

щества, в отсутствие объединяемой национальной идеи, в эпоху господства культа по-

требления не в состоянии влиять должным образом на формирование ценностных 

ориентиров. По мнению В. И. Добренькова, «без опоры на религию в современной 

России нельзя бороться с деморализацией и духовным опустошением. В сфере морали 

необходимо опираться на общечеловеческие нормы нравственности, провозглашенные 

ведущими конфессиями страны – православием, исламом, буддизмом и другими рели-

гиями. В первую очередь пропагандой духовно-нравственного возвышения должна 

быть охвачена молодежь и дети» [1]. 

Среди четырех традиционных конфессий Российского государства ведущая роль 

принадлежит Русской православной церкви. На сегодняшний день взаимоотношения 

Церкви и государства приближаются к принципу симфонии, который можно кратко 

охарактеризовать как принцип сотрудничества, взаимной ответственности и поддерж-

ки. Святейших Патриарх Кирилл в своих выступлениях неоднократно акцентировал 

свое внимание на молодежной политике Русской православной церкви. «Молодежь – 

это передняя линия борьбы не только за будущее, но и за самого человека. Если мы 

вырываем из лап греха молодые души, то мы совершаем великое дело. Церковь не 

может не иметь молодежной темы в своих приоритетах именно в современных усло-

виях» [5]. 

Понятие «школа» для нас стало обыденным и массовым. Однако так было не 

всегда. Обращаясь к античным временам, целесообразно заметить, что для основания 

школы требовался человек, обладающим особым знанием и своей системой ценно-

стей. Такой человек становился лидером, основателем школы. А его ученики стано-

вились позже его последователями, распространителями философских идей и на-

правлений.  

Христианство впитало в себя опыт и знания риторов и философов античности. 

Василий Великий и Григорий Богослов, апостолы Павел и Лука были образованными 
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людьми. Но они не создали своих школ, поскольку каждый из них, прежде всего, не-

сли в мир Слово Божие. Каждый из них проповедовал учение о Христе и Его Церкви.  

Современные воскресные школы именуются так не из-за того, что занятия в них 

проходят по выходным дням, в отличие от школ светских. Воскресными они имену-

ются в память о Воскресении Христовом. Основная задача воскресной школы – дарить 

Пасхальную радость и вести ко Христу. 

Воскресные школы могут быть рассчитаны на обучение как детей, так и взрос-

лых. В данной работе будет идти речь только о роли воскресной школы в системе ду-

ховного просвещения молодежи. 

Воскресная школа при Свято-Сергиевском кафедральном соборе возродилась 

первой в постперестроечный период. Занятия для детей проводятся с 1993 года. В на-

стоящее время программа обучения осваивается в течение 7 лет. Воспитанники школы 

изучают Катехизис, Священное Писание, Историю Церкви, Литургику и церковносла-

вянский язык.  

Начало посещения занятий не ограничено жесткими возрастными рамками. Как 

правило, в школу принимают слушателей от 6 до 16 лет. Дети старшего возраста могут 

поступить сразу в 5-й или 6-й класс. Поздние «абитуриенты» чаще всего нацелены на 

поступление в духовную семинарию. Практика показывает, что 6–8-летних детей при-

водят в школу родители. Около 50 % из них перестают посещать занятие воскресной 

школы при достижении возраста 11–13 лет. Из тех, кто приходит в школу самостоя-

тельно, как правило, никто не бросает учебу. Эти дети становятся самыми старатель-

ными и ответственными учениками и добрыми помощниками преподавателей. 

При школе действует детский хор, неоднократный победитель областных конкур-

сов и участник практически всех православных фестивалей. Традиционно силами уче-

ников и преподавателей школы готовятся концерты, приуроченные к празднику Рож-

дества и Воскресения Христова. Концерты проходят в местном Доме культуры, и зри-

тельский зал, как правило, остается без свободных мест. С 2018 года школа стала 

инициатором проведения Фестиваля воскресных школ всей епархии.  

В дни летних каникул для воспитанников школы организуется пребывание в вы-

ездном летнем «Надежда».  
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Лагерная смена проходит от 8 до 14 дней. За это время дети проходят настоящую 

«школу послушания» – ранние подъемы, общая молитва, приобщение к труду, здоро-

вая простая пища. Опыт показывает, что дети быстро приспосабливаются к новым ус-

ловиям, и, как правило, их желание пожить и потрудиться в лагере не иссякает на про-

тяжении всех лет обучения в школе, и даже после выпуска.  

Место пребывания детей – монастырь святой равноапостольной Марии Магдали-

ны (Должанский район Орловской области). Настоятельница монастыря – игуменья 

Марфа (Лоджанская). В монастыре пребывает 20 сестер. Воспитанники детского лаге-

ря проживают в кельях для паломников.  

На протяжении всей истории лагеря его основные принципы – молитва, послуша-

ние, труд – сохранялись в первоначальном виде и являлись общеобязательными для 

всех. Молитва сопровождает детей все время пребывания в лагере. С молитвы начина-

ется и заканчивается день, с молитвы начинается и заканчивается трапеза, беседа, тру-

довые послушания. Особое отношение сложилось у детей к Крестным ходам. Изна-

чально Крестный ход планировался вокруг храма. Но после первого «большого» Кре-

стного хода, с несением хоругвей и икон, с дружным пением тропарей Пресвятой 

Богородице, с окроплением святой водой и чтением Евангелия, дети уже не соглаша-

лись на «малый» Крестный ход. К Крестному ходу со временем стали присоединяться 

и местные жители. Сама природа благоприятствовала молитвенному настрою. Во вре-

мя совершения Крестных ходов прекращался дождь, облака подсвечивалась лучами 

заходящего солнца, создавая на небе красочные сюжеты.  

Вместе с молитвой в лагере неукоснительно соблюдались дисциплинарные тре-

бования. Режим дня был един для всех. В первой половине дня за каждым был закреп-

лен определенный фронт работ – прополка грядок, облагораживание клумб, сбор, сор-

тировка или сушка ягод и трав для девушек; уборка коровника, столярно-плотницкие 

работы, полив огорода или работы по благоустройству территории для юношей. Кро-

ме этого, в лагере действовала система дежурств, в которую входили уборка комнат, 

помощь на кухне и чтение духовной литературы за трапезой. Как отмечали многие ро-

дители, лагерь помогал детям взрослеть, становиться более ответственными, ценить 

труд родных и близких им людей. 
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В послушание также входило соблюдение требований к внешнему виду, благооб-

разному поведению, добровольный отказ от гаджетов и запрет на выход за террито-

рию монастыря без сопровождения воспитателей. Отсутствие гаджетов положительно 

сказывалось на качестве общения детей, проявлении их творческих способностей. За 

время пребывания в лагере многие дети прочитывали несколько книг (без всякого на 

то принуждения), писали стихи и рассказы самостоятельно.  

Для воспитанников лагеря организовывались духовные встречи с интересными 

людьми. В 2019 году гостем лагеря стал настоятель храма Богоявления Господня по-

селка Залегощь Новосильского благочиния, помощник руководителя миссионерского 

отдела епархии иерей Валентин Чумаченко. Тема встречи – как сохранить целомудрие 

в современном мире. У гостя получилось не только доходчиво и понятно объяснить 

молодым людям глубинный смысл понятия «целомудрие», но и дать практические со-

веты – как сохранить душу и тело в чистоте, как противостоять соблазнам окружаю-

щего мира, как найти свою вторую половинку и как сохранить мир в семейных отно-

шениях. 

Пребывание в лагере способствовало духовному просвещению детей. Один из 

дней был посвящен памяти святого. Традиционно им был Сергий Радонежский, Не-

бесный покровитель кафедрального собора. Также в 2019 году один из дней в лагере 

был посвящен памяти святых царственных страстотерпцев и всем новомученикам рос-

сийским. Состоялась поездка детей вместе с сестрами монастыря и руководителем 

епархиального отдела образования и катехизации иереем Виктором Чепурным на под-

ворье монастыря в село Рождественское. В поруганном храме Рождества Богородицы 

наставник рассказал молодежи о временах гонений на Церковь. По возращении был 

организован просмотр документального фильма «Царская семья. Последний год». 

Таким образом, молодые люди смогли приобщиться к страницам истории своей 

страны и прикоснуться сердцем к пониманию величины подвига новомучеников 

Церкви Русской. 

Пребывание в лагере способствовало развитию творческих способностей воспи-

танников. Для них были проведены мастер-классы по изготовлению оригами и цветов 

из лент. Лучшие изделия были преподнесены сестрам монастыря в день закрытия ла-

геря. На протяжении всей смены под руководством воспитателей готовился выпуск-
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ной концерт, включающий в себя духовные песнопения, стихотворные зарисовки 

и постановки известных христианских притч.  

Таким образом, организация и проведение летнего лагеря для воспитанников вос-

кресной школы выполняет следующие задачи: 

– воспитательную; 

– образовательную; 

– духовно-просветительскую; 

– приобщение к литургической жизни церкви. 

Выездному лагерю уделено особое внимание, так как именно эта форма работы 

с молодежью, по мнению автора, способна реализовать идеальную модель жизни хри-

стианской общины, где каждый несет свое послушание, которое гармоничным обра-

зом вплетается в общее дело на благо Церкви и спасения собственной души. 

Анализируя имеющийся опыт духовно-просветительской работы с молодежью на 

уровне Ливенской епархии, следует отметить акции и мероприятия, получившие са-

мый широкий общественный резонанс и положительную оценку. К наиболее значи-

мым проектам можно отнести: тематические фестивали воскресных школ; молодеж-

ный православный лагерь «Рождественка»; форумы добровольцев и православной мо-

лодежи; «Сретенский бал». 

Массовые мероприятия сложны в организационном плане, но при этом они не га-

рантируют немедленного результата в плане духовного возрастания. Здесь требуется 

кропотливая работа. Мало привлечь, человека еще надо занять посильным трудом, 

поддерживать его интерес. Этому могут способствовать духовные встречи со священ-

ником, а также другие пути сотрудничества с образовательными учреждениями: нрав-

ственно-патриотическая работа, исторические исследования, спортивно-

оздоровительные мероприятия, краеведение, экологическое воспитание, социальная 

работа. 

Базовая роль в воспитании ребенка принадлежит семье. Важно развивать направ-

ление работы с семьями, ставить в пример другим крепкие семьи со своими традиция-

ми, изучать их опыт, рассказывать о них. Показательным примером могут быть мно-

годетные семьи священнослужителей. 
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Основа духовной жизни закладывается в семье. Поэтому с молодежью надо пре-

жде всего работать как с будущими родителями. В приоритетных направлениях со-

трудничества религиозных и светских образовательных учреждений города – защита 

традиционных семейных ценностей, противодействие влиянию СМИ и иных агрес-

сивных источников растления нравственности на основе четко осознаваемой пробле-

мы необходимости данной работы как критерия народосбережения, сохранения нации 

и государства.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ  

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования семейных ценно-

стей в семье. Автором подробно раскрыты педагогические условия, способствующие формирова-

нию семейных ценностей в семье. Показаны возможности взаимодействия с обучающимися, их ро-

дителями по формированию данных ценностей у подрастающего поколения и помощи в самокор-

ректировке родителям, а также возможности профессиональной поддержки педагогов в данном 

направлении. В статье предложены методы и формы взаимодействия, способствующие формиро-

ванию семейных ценностей в семье. 

 
Ключевые слова: семья, ценность, семейные ценности, формирование семейных ценностей 

в семье, педагогическая компетентность родителей, клуб молодых семей, интерактивные формы 

взаимодействия. 

 
На протяжении всего периода существования человечества семья несет важней-

шую функцию в обществе – воспроизводство и воспитание человека. Одной из гло-

бальных проблем, с которой сталкивается современное общество, является девальва-

ция семейных ценностей. И как результат, депопуляция, сожительство, рост числа 

разводов, неполные семьи, сокращение количества детей в семье, аборты, отказ от 

своих детей, беспризорность. Именно поэтому усвоение семейных ценностей социу-

мом будет способствовать созданию крепких семей, рождению детей и воспитанию их 

духовно и нравственно здоровыми личностями и, как следствие, развитию самого об-

щества. Такой процесс формирования данных ценностных ориентаций происходит 

в первую очередь в семье. 

Рассмотрим подробнее понятие «семейные ценности». 

Семья выступает предметом исследования для таких наук, как педагогика, психо-

логия, демография, право, экономика, социология, этнография, которые изучают свою 
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специфическую сторону существования и функционирования семьи, в связи с чем нет 

единого определения этого понятия. 

Толковый словарь Ушакова трактует определение слова «семья» как «группу лю-

дей, состоящую из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих вме-

сте» [6]. 

Значение слова «ценность» данный словарь определяет как «важность, значение» 

и как «явление, предмет, имеющий то или иное значение, важный, существенный 

в каком-нибудь отношении» [6].  

Исследуя понятие «ценность» через подходы Г. Олпорта и М. С. Кагана, ученые 

В. П. Бездухов и  А. В. Бездухов заключили, что ценность – это значение данного 

предмета для субъекта, некий личностный смысл, категория значимости, а не катего-

рия  знания [5, с. 114]. Ценности формируются у личности в процессе жизни, осмыс-

ления ею окружающей действительности. 

После указания на некоторые характеристики понятий «ценность» и «семья» 

сформулируем определение «ценность семьи». 

Ценность семьи – это значимость малой социально-психологической группы, 

члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта 

и взаимной моральной ответственностью» [5, с. 114]. 

В последние годы все пристальнее внимание государства, общественности к про-

блемам, связанным с институтом семьи: демографический кризис, высокий процент 

разводов относительно зарегистрированных браков (65 % в 2019 год) и т. д. 

Создать крепкую и счастливую семью – дело непростое. Необходимо осознание 

огромной ответственности, осмысленное создание семьи. Очевидно, чтобы решить эту 

непростую задачу относительно подрастающего поколения, необходимо формировать 

у подростков ценность семьи. 

По определению исследователя Е. В. Мжельской, семейные ценности – «это по-

казатели значимости объектов, связанных с жизнью в семье. Это духовно-

нравственные ориентиры, определяющие целенаправленный процесс создания иде-

альной семьи» [5, с. 115].  

Рассмотрим, какие педагогические условия необходимы для формирования се-

мейных ценностей в семье.  
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Проблема условий приобретает «педагогический» контекст в исследованиях 

В. И. Андреева, М. В. Зверевой, С. А. Дыниной, Н. В. Ипполитовой, Б. В. Куприянова, 

А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой и др. 

Под педагогическими условиями формирования семейных ценностей в семье мы 

подразумеваем обеспечение формирования такой педагогической среды, которая бу-

дет способствовать передаче, формированию семейных ценностей. 

Исследователи обычно отмечают три вида педагогических условий: организаци-

онно-педагогические (совокупность специально сконструированных мер воздействия, 

являющихся основой педагогического процесса), психолого-педагогические условия 

(совокупность специально сконструированных мер воздействия, направленных на раз-

витие личности в педагогической системе), дидактические (как результат выбора пе-

дагогических технологий, форм обучения для достижения дидактических целей). 

Формирование семейных ценностей в семье будет успешно реализовываться при 

выполнении следующих педагогических условий. 

Формирование семейных ценностей у обучающихся. 

В содержание внеурочной деятельности предлагается включить курс «Семейные 

ценности», через который будет осуществляться подготовка обучающихся к созданию 

семей в будущем. В методике его преподавания необходимо использовать современ-

ные педагогические технологии, задействовать межпредметные связи. Как было рас-

смотрено выше, мы сейчас наблюдаем отрицательные изменения образа жизни семей. 

Факторы, способствующие этому: негативный пример родительских семей (измены, 

разводы и др.), отсутствие подготовки подрастающего поколения к созданию крепких 

семей и рождению детей. При правильном восприятии подростками семьи и всего, что 

с ней связано,  как личной ценности ситуация в целом, безусловно, будет меняться. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

У ученых нет единого подхода к определению составляющих педагогической 

компетентности. Но, безусловно, необходимы педагогические навыки, заинтересован-

ность к осуществлению данной деятельности. Направленность на ребенка будет ос-

новным критерием компетентности. В условиях девальвации семейных ценностей, за-

частую негативного семейного опыта предыдущих поколений педагогическая подго-

товка современным родителям, безусловно, необходима.  
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Родительскую компетентность в воспитании поможет повысить школа при гра-

мотно организованной работе, обладающей всеми ресурсами для этого. Выстраивая 

данную работу, необходимо использовать новые формы взаимодействия. В настоящее 

время активно используются интернет-технологии, позволяющие получать консульта-

ции психологов,  полезные материалы, проводить видеоконференции по развитию ре-

бенка. Не только школьное пространство может помогать родителям в повышении 

данных компетенций, но также работу в данном направлении можно проводить через 

стенды в библиотеках, поликлиниках, местных администрациях и др.  

Повышение родительской компетентности помогает поменяться родительской 

позиции, от чего меняется микроклимат в семье с негативного на благоприятный, спо-

собствующий формированию семейных ценностей у детей.  

В качестве основных форм и методов при работе с родителями правильно будет 

выбрать инновационные формы, основанные на диалоге, обсуждении с родителями 

актуальных проблем воспитания, выработке совместных решений. 

Интересные факты: в 60-е годы в Финляндии «занялись воспитанием» родителей, 

что повлияло на культурный уровень детского и взрослого населения, и даже стали 

исчезать социальные проблемы. В Канаде посчитали, что один доллар, вложенный 

в родительское образование, сохраняет стране 14 долларов [1, с. 51]. 

Следующее педагогическое условие касается непосредственно формирования 

ценностей в семье.  

Выполняя это педагогическое условие, нужно брать в расчет, что взаимодействие 

будет с обучающимися и их родителями. Стоит учесть следующие особенности участ-

ников. Хотя в социальном плане подростки, молодежь взрослеет позже предыдущих 

поколений, информационно она развивается раньше.  Во взаимодействии с родителя-

ми превалирует партнерский стиль. Родители могут явиться носителями важных ас-

пектов семейных ценностей, что, безусловно, поможет в достижении цели формиро-

вания данных ценностей у других участников. Через данную деятельность в интерак-

тивном формате можно не только помочь формированию семейных ценностей 

у подростков, но и помочь им разрешить сложные ситуации, с которыми они сталки-

ваются в жизни. Также такие встречи могут помочь родителям в самокорректировке 

своих позиций относительно семейных ценностей. Например, помочь пересмотреть 
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отношение к сожительству в сторону недопустимого явления в своей жизни и создать 

семью. 

Организация эффективного взаимодействия школы, семьи и Русской православ-

ной церкви. 

Безусловно, полезным обучающимся и их родителям будет участие во встречах со 

священнослужителем по теме формирования семейных ценностей, если семья готова 

к взаимодействию, основанному на доверии и уважении. Это поможет не столько 

в формировании понятий, сколько в осознании смыслов и ценностей. Теоретической 

основой для таких встреч может стать учебный курс для учащихся 10–11-х классов  

«Нравственные основы семейной жизни», разработанный священнослужителем Дмит-

рием Моисеевым и монахиней Ниной (Крыгиной). 

Организация совместной социокультурной деятельности с обучающимися и их 

родителями. 

В. Г. Иванов определил понятие «социокультурная деятельность» как «трансля-

цию (передачу) культурных ценностей» [2, с. 121–122]. Данная деятельность подразу-

мевает совместное взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей на добро-

вольной основе.  

Формы работы, подходящие для такого взаимодействия: совместный практикум, 

педагогическая мастерская, праздники, такие как дни матери, отца, семьи. Во время 

организации мероприятий с участием родителей могут оказать помощь родительские 

комитеты классов. Знание профессиональных видов деятельности, хобби родителей 

может существенно помочь в организации совместных мероприятий по формирова-

нию семейных ценностей.  

Можно выделить следующие требования к организации социокультурной дея-

тельности по формированию семейных ценностей: 1) моделирование видов деятельно-

сти; 2) выполнение условия добровольного участия в ней; 3) ориентация на особенно-

сти семьи; 4) формирование ценностного отношения ребенка к семье, семейным цен-

ностям на базисе своего личного опыта жизни в родительской семье; 5) развитие 

ответственного отношения участников.  

Профессиональная подготовка студентов педагогических направлений к работе 

с родителями. 
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При подготовке будущих специалистов необходимо вводить дисциплины, помо-

гающие в их будущей профессиональной деятельности конструктивно взаимодейство-

вать с родителями обучающихся. Учебные занятия должны включать не только теоре-

тическую составляющую, но и практико-ориентированную деятельность [4, с. 56].  

Профессиональная подготовка студентов педагогических направлений по курсу 

«Семейные ценности». 

Также необходимо прохождение студентами курса, направленного на глубокое 

изучение семейных ценностей во время обучения профессии педагога. 

Подготовка практикующих педагогов по программам повышения квалификации 

для успешной организации работы с родителями в современных условиях. 

Главенствующая роль в осуществлении повышения педагогической компетентно-

сти родителей остается за школой. В современных условиях педагоги должны владеть 

широким набором форм, методов, технологий организации семейного воспитания. Это 

обусловливает необходимость повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Дополнительная подготовка практикующих педагогов по курсу «Семейные цен-

ности».  

Очень важно, чтобы опытные педагоги имели необходимые знания по данной те-

ме. Это будет полезно им также и с точки зрения самокорректировки своей сформиро-

ванной позиции в отношении семейных ценностей. 

Профилактика профессионального выгорания.  

Учитывая негативные тенденции в формировании семейных ценностей у подрас-

тающего поколения последние десятилетия, у учителей может складываться впечатле-

ние, что существенные перемены в возвращении к нравственному поведению уже не-

возможны. Как следствие, преподаватель может занимать инертную позицию. Однако 

профессиональная помощь преподавателей-экспертов по формированию семейных 

ценностей, психологов изменит отношение педагогов, вдохновит на помощь подрост-

кам в данном направлении.  

 Деятельность клубов молодой семьи. 

Организация подобных клубов поможет семьям в достижении семейного благо-

получия, молодым людям в подготовке к семейной жизни. 
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Направления работы клубов молодой семьи: 

– подготовка к семейной жизни (помощь молодым людям в выстраивании комму-

никаций, развитие и формирование ценностей у участников клуба, помощь в адапта-

ции к семейной жизни, помощь в разрешении конфликтов); 

– подготовка к рождению ребенка (развитие таких семейных ценностей у участ-

ников клуба, как материнство, отцовство, родительство); 

– организация семейного досуга (праздники, конкурсы, тематические лекции, бе-

седы, педагогические мастерские, помощь в организации совместного отдыха родите-

лей с детьми, разработка сценариев семейных торжеств). 

Во взаимодействии семьи и школы по формированию семейных ценностей у обу-

чающихся можно использовать множество методов и форм взаимодействия.  

Как известно, методы обучения могут быть словесными (рассказ, лекция, семинар 

и т. д.), наглядные (методы иллюстраций и демонстраций), практические (творческие 

работы, упражнения и т. д.), методы проблемного обучения (исследовательский, час-

тично-поисковый и т. д.). 

Семейные ценности нужно не только и не столько узнать и понять. Семейные 

ценности воспринимаются не через заучивание, а через путь: проживание – постиже-

ние – обретение. 

В связи с этим для выполнения задачи формирования семейных ценностей у обу-

чающихся, обучающихся и их родителей, отдельно группы родителей лучше подойдут 

интерактивные формы. 

Идея такого взаимодействия (от англ. interaction – взаимодействие) достаточно 

широко применяется в психологии, а также в воспитательных и образовательных про-

цессах. М. В. Кларин дает определение интерактивному обучению как «основанному 

на прямом взаимодействии учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Учебное 

окружение, или учебная среда, выступает как реальность, в которой участники нахо-

дят для себя область осваиваемого опыта… Опыт учащегося-участника служит цен-

тральным источником учебного познания» [3, с. 12–18].  

Формы и методы интерактивного взаимодействия бывают: 

– дискуссионные (дискуссия, диалог, круглый стол, кейс-метод, мозговой штурм, 

обсуждение просмотренного фильма и т. д.); 
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– игровые методы (ролевые, творческие игры); 

– тренинговые (коммуникативные, сензитивные). 

Для взаимодействия с обучающимися и их родителями прекрасно подойдут такие 

технологии, как педагогическая мастерская, практикум, круглый стол, проектный се-

минар, собрание-диспут, вечер вопросов и ответов, проблемные семинары. 

Риски использования интерактивных форм взаимодействия: участники не готовы 

обозначить свою позицию по обсуждаемому вопросу, не у всех преподавателей есть 

опыт работы с использованием таких методов, не хватает необходимых компетенций. 

Таким образом, рассмотрев взаимодействие школы и семьи как один из основных 

факторов формирования семейных ценностей, мы выявили и обосновали в теории пе-

дагогические условия, формы и методы взаимодействия, способствующие развитию 

данных ценностей в семье. Это будет способствовать ревальвации семейные ценности 

в сознании молодежи, поможет институту семьи, этой «лаборатории» человеческих 

судеб и, как следствие, общественных и государственных. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
В статье представлены возможности рассмотрения эффективности реализуемого педагоги-

ческого проекта «Педагогические встречи на Крымской земле» через обращение к основным идеям 

научно-педагогических школ кафедры теории и истории педагогики. Кратко охарактеризованы пе-

дагогические условия развития названого проекта, приведены некоторые отзывы участников.  

 
Ключевые слова: научная школа, педагогический проект, целостность педагогической реаль-

ности, ценностное отношение, диалог светских и церковных образовательных структур, педагогиче-

ские смыслы. 

 
При изучении материалов той или иной научной школы, возглавляемой учеными 

кафедры теории и истории педагогики (кафедры педагогики), можно выделить общие 

идеи, объединяющие все исследования: это ценности и смыслы образования того ис-

торического периода, в который педагоги создавали, развивали и возглавляли научно-

педагогическую школу. И в каждый исторический период ученые рассматривали та-

кие проблемы, как: «нравственное воспитание школьников, воспитывающее обучение, 

взаимодействие исследователей в пространстве научно-практической деятельности, 

проектирование культурно-воспитательной среды образовательных учреждений, исто-

рико-педагогическое знание в развитии образования, опытно-экспериментальная 
                                                            

 © Немчикова Л. А., 2021 



 249

и инновационная деятельность в образовании» [2, с. 224]. В работах Р. Г. Лемберг, 

Е. Я. Голант, Ш. И. Ганелина, А. К. Громцевой, Г. И. Щукиной, Т. К. Ахаян (Штоль), 

К. Д. Радиной, З. И. Васильевой и др. ученых названные проблемы исследовались 

с самых разных позиций – как во временном, историческом, вертикальном развитии, 

так и в горизонтальном – с точки зрения специфики региона, школы, межпоколенче-

ских, межсубъектных отношений. С учетом сказанного те разнообразные педагогиче-

ские проекты, которые реализуются сегодня под руководством педагогов, работающих 

на кафедре, вполне возможно и даже целесообразно оценивать именно с позиций оп-

ределенных критериев исследований руководителей научно-педагогических школ.  

Попробуем рассмотреть и наш, достаточно локальный педагогический проект 

«Педагогические встречи на Крымской земле» (реализуется с 2018 года) именно с этих 

позиций. Особое значение для нашей работы имеют развитие идей Зинаиды Ивановны 

Васильевой о развитии нравственного воспитания, формировании культуры межна-

ционального общения, о подготовке и ориентации  будущих учителей на общение 

с субъектами педагогической деятельности, о возможности создания культурно-воспи-

тательной среды в разных типах образовательных учреждений с «учетом условий 

жизнедеятельности людей, специфики социокультурной, демографической, экономи-

ческой ситуации в том или ином регионе и факторов формирования собственно регио-

нального менталитета россиянина» [2, с. 220]. Также весьма важным в анализе жизне-

способности проекта представляется утверждение Тамары Константиновны Ахаян 

о том, что «чем более детально, во всем своем многообразии будет исследован воспи-

тательный процесс, тем более достоверно это позволит, как из мозаики сложить цело-

стную картину новой педагогической реальности» [2, с. 181]. При этом целью воспи-

тания должно стать «…приобщение личности к ценностям цивилизации, чистой эко-

логии, подлинной культуре, непрерывности образования, права личности на 

счастливую творческую жизнь» [2, с. 182]. 

Краткая суть проекта, основная ценность которого состоит в том, что сама идея 

его появления, реализации, развития, дальнейшей перспективы принадлежит выпуск-

никам и обучающимся магистерской программы «Духовно-нравственное воспитание», 

изложена в статье автора [3, с. 6–13]. Главное, на что обратили внимание наши выпу-

скники, оказалось, что при наличии большого исследовательского материала по исто-
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рии, философии, экономике, политике, социальной, национальной, религиозной, куль-

турной деятельности народов Крыма с сожалением можно констатировать практиче-

ски полное отсутствие педагогического осмысления этих разных сторон жизни, из ко-

торого, напомню слова Т. К. Ахаян, и складывается целостная картина педагогической 

реальности. «Исторические личности, культурные деятели, герои сражений, святые, 

удивительная природа, древнейшие памятники самых разных конфессий, многие из 

которых являются единственными в мире, в первую очередь, пещерные православные 

монастыри и др. – знакомство с этими явлениями, осознание нравственных уроков – 

все это складывается в педагогическое осмысление, обеспечивает междисциплинар-

ный подход в изучении уникальности Крыма. С точки зрения духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения именно педагогическое осмысление развития 

Крыма приобретает сегодня особо важное значение. Выстраивание межкультурного 

и межконфессионального диалога в нынешних реалиях становится сегодня одной из 

важнейших профессиональных компетенций современного педагога» [3, с. 8].  

Именно с этих позиций и были определены те педагогические условия, выполне-

ние которых поможет исследовать воспитательный потенциал народных традиций 

республики Крым как субъекта Российской Федерации. По уже устоявшемуся подходу 

выделим три группы этих условий: организационно-педагогические, психолого-

педагогические, дидактические.  

Среди организационно-педагогических условий основным явилось проведение 

встреч в формате, во-первых, конференции в рамках ежегодных региональных Рожде-

ственских чтений под патронатом Совета министров Республики Крым. В связи с этим 

каждый год конференция проводится со студентами, преподавателями на территории 

университета того города, который является базовым в соответствии с тематикой 

встреч (2018 год – Ялта, филиал КФУ им. В. И. Вернадского, 2019 год – Севастополь, 

филиал КФУ им. В. И. Вернадского, 2020 год – формат онлайн в связи с пандемией, 

который, однако, позволил выслушать доклады участников из Нью-Йорка и Турции). 

И, во-вторых, в формате культурно-просветительских поездок по тому району Крыма, 

который соответствовал педагогическому осмыслению темы. Например, первые 

встречи 2018 года проходили в окрестностях Ялты с посещением имений рода Рома-

новых, изучением влияния их присутствия на Южном берегу для развития края, куль-
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туры, образования, науки (тема встреч была посвящена трагической дате 100-летия 

убиения царской семьи; до этого были защищены две выпускные квалификационные 

работы о моделях воспитания  в семьях рода Романовых).  

Экскурсии второго года проходили на военных объектах, мемориалах, в катаком-

бах г. Севастополя, Симферополя, Керчи, поскольку в 2019 году тематика определя-

лась 75-летием снятия блокады Ленинграда и 75-летием полного освобождения Крыма 

от фашистских захватчиков. О патриотическом воспитании к этому времени в магист-

ратуре было проведено много исследований, что позволило организаторам использо-

вать различные интерактивные формы работы со студентами, преподавателями – уча-

стниками встреч. В 2020 году педагоги знакомились с развитием образования в Евпа-

тории, Бахчисарае, Симферополе, поскольку обсуждались вопросы межкультурного 

диалога. Данная тема явилась особенно актуальной, поскольку напрямую была связана 

с особенностями проживания народов разной национальности и разных конфессий 

и преподавания учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

К организационно-педагогическим условиям можно отнести и предварительные 

тематические педагогические экспедиции в тех городах, откуда прибывают в Крым 

участники наших педагогических встреч. Конечно, основные события проходят 

в Санкт-Петербурге (мастер-классы, педагогические мастерские, семинары, тематиче-

ские экскурсии и заседания литературного клуба и др.), однако нельзя обойти внима-

нием подготовку в Рязани, Калининграде, Москве, Ростове-на-Дону, в Ижевске, в го-

родах Крыма и др.  Подвести итоги, обобщить, обсудить результаты предварительной 

работы по собиранию «мозаики целостной педагогической реальности» становится 

возможным на встречах в Крыму, когда участники делятся своим опытом. 

Среди психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешность реализа-

ции многоаспектного изучения культурно-образовательной среды Отечества через по-

стижение педагогических смыслов, наиболее важным является создание комфортных 

условий наших встреч. Это достигается, в первую очередь, мотивацией участия, доб-

ровольностью, возможностью участвовать во встречах на Крымской земле с членами 

семьи (несколько раз педагоги приезжали с детьми самого разного возраста, супруга-

ми, родственниками и тп). Важно, что достаточно большое количество участников 



 252

приезжают в Крым на каждую новую встречу проекта каждый год, что, безусловно, 

является показателем интереса, значимости проводимых встреч и определяет создание 

дружеской атмосферы. Ежегодно участники получают сертификаты за подписью ми-

трополита Крымского и Симферопольского Лазаря и ректора университета, что также 

привлекает педагогов, поскольку в дни встреч они общаются не только с педагогами 

и студентами, но и со священнослужителями, которые, в свою очередь, являются пре-

подавателями светских университетов, выступают в роли экскурсоводов. 

Главное дидактическое условие нашего проекта – обеспечение каждого участника 

методическим пособием (бумажный дневник-навигатор в виде брошюры), в котором 

материал меняется в зависимости от тематики, от маршрута, от необходимости ис-

пользовать интерактивные формы взаимодействия со студентами крымских вузов. Он 

представляет из себя рабочую тетрадь, куда можно вписывать те или иные данные, 

получать информацию, заполнять карты, азбучные таблицы и т. д. После проведения 

встреч был выпущен итоговый сборник [1], в котором представлены статьи авторов 

как очной, так и заочной формы участия. Сейчас завершается сбор статей для второго 

выпуска, который, безусловно, важен для педагогов в их повседневной работе, так как 

весь проект реализуется по календарно-тематическому принципу. 

Поскольку в контексте педагогического осмысления истории Крыма наш проект 

находится еще на самом начальном этапе, пока не были проведены полноценные ис-

следования его эффективности. Представляется важным и интересным изучение срав-

нения сохранности ценностного отношения педагогов и студентов Крыма и других 

регионов, влияния национальных культурных и конфессиональных особенностей на 

ценностную направленность личности и многое другое. Сегодня позволим себе при-

вести в формате данной статьи лишь некоторые отрывки из отзывов, полученных от 

наших участников. Представляется возможным процитировать их без комментариев, 

предоставив читателям самим оценить предлагаемый проект педагогических встреч на 

Крымской земле и, конечно, пригласить всех заинтересованных в изучении нашего 

Отечества к участию в ноябре 2021 года. 

История Крыма неразрывно связана с историей России и представляет собой яр-

чайший пример межконфессионального взаимодействия на протяжении столетий. 

Смесь культур, традиций, быта, религий позволяет извлекать весь необходимый нако-
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пленный опыт для понимания и осмысления перспектив развития современного обще-

ства и в первую очередь, подрастающего поколения (Марина Х., СПб). 

Чтобы быть услышанным, нужно говорить с собеседником языком ему понятным 

и на темы понятные, искренне интересоваться его размышлениями и взглядами. 

Именно такая возможность была предоставлена участникам педагогических встреч – 

открытый микрофон был открыт для всех: от студента до настоятеля храма. Результат 

– небывалое вдохновение от того, что тебя слышат, понимают и ты не одинок в своей 

любви к Родине, что ее, этой любви, не нужно стесняться, а можно говорить и гово-

рить по-разному: в диалогах, в больших аудиториях, во внутреннем разговоре, а может 

и ответом на вопрос в педагогическом навигаторе-дневнике: «Чей Крым?» – «Крым – 

наш!», как это сделал представитель студенческого сообщества, которого поддержали 

рядом находящиеся сокурсники. Осознание молодежью принадлежности к своей стра-

не, понимание, что они ее неотъемлемая часть и есть самый высокий показатель пат-

риотизма, а значит, встреча была не напрасна. И такие встречи нужно продолжать 

(Альбина П., СПб). 

Формат научно-просветительского форума (конференция-экспедиция) позволяет 

его участникам: священникам и представителям научного сообщества, учителям 

и специалистам по работе с молодежью, студентам – всем, кто заинтересован в воспи-

тании подрастающего поколения, в рамках подготовленных организаторами научно-

практических встреч (семинаров и круглых столов, тематических экскурсий), разрабо-

танных и спонтанно  возникающих мастер-классов, представить свое видение совре-

менной  образовательной ситуации, а также обсудить пути и способы достижения ак-

туальных целей воспитания в России.  

Реализация проекта именно в Крыму, возвращение которого в Россию очень ост-

ро переживается всеми ее гражданами, позволяет как бы заново осмыслить проблемы 

патриотического воспитания, уважения и любви к русскому языку, проблемы меж-

конфессионального и межнационального общения, и создает прецедент формирования 

у молодежи чувства сопричастности не только к героическому прошлому, но и к на-

стоящим, разворачивающимся в буквальном смысле на глазах молодых людей исто-

рическим событиям. Так решается задача воспитания у молодого поколения россий-

ской идентичности (Юлия О., Рязань). 
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С педагогической точки зрения данный проект представляет собой симбиоз взаи-

модействия различных участников разных социальных уровней для изучения просве-

тительских вопросов культуры и быта, обсуждения педагогических проблем, нахож-

дения новых решений и возможностей по части обучения и воспитания молодого по-

коления (Сергей В., Ялта). 

Эта третья научно-практическая конференция, как и две предыдущие, оказалась 

уникальной. И даже не потому, что для меня стали совершенным открытием новые 

крымские места, а уже знакомые узнавались с другой стороны. И не потому, что эта 

земля, как слоеный пирог пропитана такой интересной и сложной и трагичной истори-

ей. И волосы шевелились от прикосновения к этим пластам, и дух захватывало от кри-

ка журавлиных стай, пролетающих над вечными горами, и от все помнящего мудрого 

моря. А через судьбы людей, когда-то здесь живших и живущих теперь, с которыми 

посчастливилось познакомиться, удалось почувствовать эту историю и свою причаст-

ность, и неразрывную человеческую связь... Но мне хочется рассказать об одном эпи-

зоде, случившемся в нашем небольшом коллективе в последний вечер пребывания 

в Крыму. Возник спор о вере, о православии и инославии с оценочными и, кажется, не 

особо позитивными суждениями... У меня не повернулся язык добавить слов в спор. 

Каким неуместным, бессмысленным и глупым он мне показался. Особенно на этой 

земле и после всего увиденного и узнанного. Что это, как не педагогический эффект? 

(Ольга Л., Санкт-Петербург.) 

Проект направлен на объединение педагогов, священников, студентов-бакалавров 

и магистров в целях духовно-нравственного воспитания школьников и студентов. Для 

многих учащихся представляет немалую трудность восприятие мировой истории 

и культуры как единого процесса, и очень сложно в уходящей в глубь веков цепочке 

исторических событий разглядеть не только их взаимосвязи на протяжении какого-

либо исторического периода, но и понять, каким образом вся эта последовательность 

соотносится с настоящим моментом. История же христианства как для детей, так и для 

многих взрослых, представляется некой полусказочной реальностью, никак не встраи-

ваемой в общий культурно-исторический контекст. Виновата здесь секуляризация об-

щества, препятствующая полноценному восприятию человеком собственной религи-

озной традиции, недостаточного знания даже тех основ вероучения, которому человек 
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считает для себя необходимым следовать. С другой стороны, подобное положение ве-

щей способствует формированию религиозной нетерпимости, когда боязнь инакомыс-

лия основана на отсутствии информации об иной культуре и возможностях взаимо-

действия с ней.  

Для России это имеет большое значение, поскольку на протяжении последних ста 

лет в обществе проводилась активная борьба с религией во всех ее проявлениях, и ан-

тирелигиозная пропаганда главным образом строилась на уравнивании веры в Бога 

и умственной темноты вплоть до интеллектуальной неполноценности. Между религи-

озностью и необразованностью появился знак равенства, стереть который необходимо 

в интересах и светского образования, и Церкви. Конечно, в основном в проекте участ-

вуют православные священники, что не является следствием неприятия организаторами 

проекта иных религиозных традиций (это было бы странно в условиях поликонфессио-

нальности и полирелигиозности российской действительности), а связано с исторически 

сложившимся превалированием числа лиц, придерживающихся православного веро-

учения в Санкт-Петербурге, т. е. в регионе, в котором этот проект возник. 

И здесь необходимо отметить уникальность Крымского региона, на территории 

которого помимо богатства исторических свидетельств, относящихся к истории Рос-

сийского государства, объединены одновременно античные, христианские, исламские 

и иудейские памятники различных исторических эпох.  Это позволяет рассматривать 

Крымский полуостров как регион с уникальным опытом сосуществования различных 

культур и религий, а также способствует преодолению дискретности восприятия исто-

рического процесса.  

Для педагогов эти встречи важны тем, что они позволяют понять, почему богосло-

вие (христианское, исламское и иудейское) имеет современный облик, ощутить нераз-

делимость воспитания, образования и религиозной культуры в формировании личности. 

Для церковнослужителей встречи на Крымской земле могут стать полем, на котором 

возможно преодоление секуляризации общества и связанных с ней нравственных про-

блем современной жизни (Надежда П., Псков). 

Даже по нескольким приведенным отзывам видно, насколько важно для жителей 

мегаполисов изучение уже более чем тысячелетней истории Крымского полуострова, 

где на относительно небольшой территории собран многовековой уникальный опыт 
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сосуществования различных конфессий и культур, который требует изучения со сто-

роны педагогики, поскольку всем нам приходится учиться и учить подрастающее по-

коление именно в таких современных смешанных обществах. Ведь по словам 

Г. И. Щукиной, изучающей в контексте своей научной школы различные виды дея-

тельности, обязательным из которых является общение, образующее взаимосвязь лю-

дей, – именно в процессе общения отражается, передается и усваивается социальный 

опыт. В этом же контексте преемственности использования педагогических идей уче-

ных кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена важно обобщать, систематизиро-

вать, совершенствовать методы исследования передового педагогического опыта.  
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Статья определяет ключевые цели воспитания, отражает стратегию и тактику воспиты-

вающей педагогической системы вуза по формированию компетенций в духовно-нравственном вос-

питании студенческой молодежи. Опыт сотрудников ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, представ-

ленный в статье, дает возможность увидеть направления педагогического поиска в области вос-

питания высоконравственного, духовно наполненного, социально ориентированного гражданина 

России. 

 
Ключевые слова: цели воспитания, задачи воспитания, компетенции, компетентностный под-

ход, духовно-нравственное развитие личности, гражданин России. 

 
«Цель воспитания – это гармонически развитый человек, который находит свое 

счастье в служении Родине, живет интересами народа, обретает счастье в труде, 

в любви к людям» [1]. «Дать человеку деятельность, которая бы наполнила его душу 

и могла бы наполнять ее вечно, – вот истинная цель воспитания, цель жизни, потому 

что цель эта – сама жизнь», – эти слова принадлежат выдающемуся русскому педаго-

гу, основоположнику научной педагогики в России К. Д. Ушинскому. Считая человека 

существом духовным, К. Д. Ушинский полагает, что «его душа стремится к лучшему, 

к красоте, к истине». 

«Определение цели воспитания мы считаем лучшим пробным камнем всяких фи-

лософских, психологических и педагогических теорий», – отмечает ученый [1]. Эти 

слова актуальны по сей день, поскольку современная практика и теория воспитания 
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уделяют недостаточное внимание подходам к постановке целей воспитания в системе 

образования. 

Главная задача воспитания определяет прежде всего нравственное совершенство 

человека. Сегодня эта задача отошла на последний план, уступив место задачам: само-

воспитания, индивидуальности, социальной ответственности, самореализации, поиску 

жизненного смысла и истинных ценностей. «Мы смело высказываем убеждение, что 

влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, 

чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его 

личных интересов», – пишет К. Д. Ушинский [2]. Воспитание, лишенное моральной 

и духовной силы, разрушает личность, дезориентирует в социальном пространстве. 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области образования 

делают особенно актуальными проблемы этики, морали, духовности, в том числе 

в высшей школе. В связи с этим становится иной и современная стратегия. 

В центре развития российского вуза – формирование высоконравственной, обра-

зованной, духовно-богатой, творческой личности.  

Воспитательная и внеучебная деятельность вуза как органичная часть образова-

тельной системы создает условия для развития личности студента, ее жизненного ста-

новления и самоутверждения. Такая трактовка позволяет рассматривать воспитание 

как целенаправленный процесс управления развитием личности через создание благо-

приятной воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и метода-

ми, обеспечивающими формирование у студентов высоких гражданских, морально-

нравственных, духовных, психологических и физических качеств, привычек поведе-

ния и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педаго-

гическими требованиями. Наиболее актуальные задачи духовно-нравственного воспи-

тания личности представлены в таблице. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает «осуществляемое в процессе со-

циализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и социально выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [3] и, соответствен-

но, развитие таких качеств, как патриотизм, толерантность, активная жизненная пози-
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ция. Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы способствовать 

формированию внутренних стимулов личности каждого обучающегося, а именно: 

долга, чести, совести, достоинства. 

 

 
 
Традиционными источниками нашей, российской нравственности являются Рос-

сия и ее многонациональный народ (в Российской Федерации проживают представи-

тели более 180 народов, исповедующих разные религии и говорящих более чем на 230 

языках и диалектах), гражданское общество, семья, наука, религия, труд, искусство, 

природа, человечество в целом, а базовыми являются национальные ценности: патрио-

тизм, гражданственность, социальная зрелость и ответственность, многообразие куль-

тур и народов, наука, искусство и литература, природа.  

Эти базовые ценности должны лежать в основе воспитывающей среды вуза, оп-

ределять внеучебную деятельность обучающихся. А для этого необходим компетент-

ностный подход в воспитании. А что такое компетенция? Это готовность и способ-

ность человека действовать в любой, даже нестандартной ситуации. 
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Для современного студента базовыми являются следующие компетенции: инфор-

мационная, коммуникативная, кооперативная, проблемная. 

К методам формирования ключевых компетенций относятся: обращение к опыту 

обучающихся, решение проблемных задач и ситуаций, дискуссии, диспуты, лекции, 

беседы и другие формы обсуждения и решения проблемных ситуаций, проектная 

деятельность, овладение способами которой повышает «творческую активность, са-

мостоятельность и нестандартность в решении творческих задач» [4], участие в раз-

личных мероприятиях, ориентированных на развитие у обучающихся духовных 

и нравственных компетенций, а также способствующих формированию потребности 

в здоровом образе жизни. 

В воспитательной и внеучебной работе со студентами уместно также использо-

вать коллективно-творческую деятельность. Все это позволяет формировать базовые 

компетенции обучающихся и способствует созданию условий для становления соци-

ально успешной личности гражданина России, его индивидуального творческого раз-

вития как субъекта жизни, культуры, социума, содействия в личностном и профессио-

нальном самоопределении [3]. 

Так, в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Ка-

лашникова в целях укрепления единства российского народа, достижения межнацио-

нального мира и согласия, сохранения и приумножения духовного и культурного по-

тенциала многонационального народа Российской Федерации, формирования в сту-

денческой среде атмосферы уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, пропаганды культурного и здорового образа жизни среди 

студентов, популяризации студенческого творчества, предоставления возможности 

студентам реализовать свой творческий потенциал разработаны и ежегодно проводят-

ся такие мероприятия со студентами, как «Много наций – дом один!», «Диалог куль-

тур России».  

В целях формирования патриотического сознания молодого поколения 

и популяризации жизни и профессиональной деятельности легендарного конструктора 

стрелкового оружия М. Т. Калашникова в стенах университета проводится мероприя-

тие «Калашников – слава России». 
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В целях формирования у обучающихся патриотических чувств и осознания исто-

рической ценности и роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гор-

дости за свою страну, гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном от-

ношении к личности, обществу и государству, развития социальной и гражданской 

ответственности, стремления служить интересам своего Отечества на спортивных 

и творческих площадках университета проводится многоэтапный фестиваль народов 

общежитий, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и сплочения студентов проводятся 

мероприятия: «Уголок здоровья», «Веселые старты», а также различные акции, кон-

курсы, эстафеты, тематическое украшение холлов.  

Все мероприятия структурированы, полно и последовательно раскрывают педаго-

гические идеи и методики, обеспечивают информационное сопровождение целей 

и результатов мероприятий, подтверждают педагогическую эффективность и целесо-

образность проводимых мероприятий в духовно-нравственном воспитании студенче-

ской молодежи в условиях вуза.  

Различные формы проводимых мероприятий позволяют развивать ключевые 

компетенции в становлении духовно-нравственных качеств личности: готовность ра-

ботать с информацией, готовность к общению с другими людьми, сотрудничеству, 

решению проблем. При этом необходимо всемерно стимулировать стремление учаще-

гося к самостоятельности, поскольку человек, «не привыкший действовать самостоя-

тельно, брать на себя ответственность за принятые решения, теряет способность 

к трудовой деятельности» [4]. В связи с этим у обучающихся формируется позитивное 

отношение к базовым национальным ценностям российского общества: 

– патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 

– труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

– семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-нравственных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества; 
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– природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества; 

–- здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психи-

ческое, духовно- и социально-нравственное. 

Таким образом, создание всех необходимых условий в стенах вуза способствует 

духовно-нравственному развитию личности гражданина России. А «воспитание чело-

века, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, по-

требности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития 

России» [5]. 
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The article defines the key goals of upbringing, reflects the strategy and tactics of upbringing peda-
gogical system of higher educational institution in terms of spiritual and moral education of student youth. 
The experience, presented by Kalashnikov ISTU staff, allows to come in view of pedagogical inquiry direc-
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ОБ ОПЫТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

С ПОКОЛЕНИЕМ Z  

 
Представлен опыт взаимодействия преподавателей факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с поколением 

Z; описан опыт учебно-воспитательной работы со студентами – представителями поколения Z. 

 
Ключевые слова: преподаватель, поколение Z, взаимодействие, потребность в безопасности, 

познании, любви. 

 
Исследований, посвященных изучению психологических особенностей поколения 

Z, к сожалению, еще недостаточно, чтобы организовать эффективное, целенаправлен-

ное, результативное взаимодействие в системе «преподаватель высшего учебного за-

ведения – студент поколения Z». В организации учебно-воспитательного процесса 

в вузе возникают проблемы, которые требуют быстрого решения. Причин этому мно-

жество.  

«Современное образование устарело». С подобным утверждением преподаватели 

высшей школы часто встречается на первых занятиях со студентами – представителя-

ми поколения Z. Обучать современных первокурсников сложно. Нередко они прихо-

дят в вуз с низкой учебной мотивацией из-за разочарования системой среднего обра-

зования. Старые методы педагогической работы теряют свою результативность и эф-

фективность, авторитет педагога падает. Процесс обучения и воспитания 

осуществляют преподаватели другого поколения в соответствии со своими системами 

ценностей, мировоззрением, идеалами, экзистенциальными целями; поколение, вос-

принимаемое молодежью как старое, несовременное, «непродвинутое». 
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Непредсказуемость, неоднозначность, неопределенность современного мира оп-

ределяет важность и необходимость удовлетворения потребности человека в безопас-

ности. Эта потребность является одной из самых значимых для поколения Z, и во мно-

гом объясняет уход молодежи в ирреальный мир виртуала, где все можно устроить 

«под себя»: можно быть победителем, любимым, знаменитым, успешным и т. п. 

Родители поколением Z не воспринимаются в качестве гарантов безопасности. 

Авторитет родителей упал, снизился. Следом изменилось отношение поколения Z 

к государству. Из активного словаря молодежи ушли слова «Родина», «Отечество», 

ощущение и восприятие родного и отеческого стало слабым. Этимологию слова «Оте-

чество» современная молодежь не всегда связывает со словом «отец». Во многом это 

обусловлено кризисом современной семьи, приведшим к огромному количеству не-

полных семей, где воспитанием детей в силу разных причин занимается только мать 

(неполная семья, «скрытая безотцовщина» и т. п.). 

В СМИ наблюдается крен не на установление в системе «родители – дети» взаи-

мопонимающего и взаимопринимающего взаимодействия, основанного на знаниях 

хотя бы основ педагогики и психологии, а на ценностях общества потребления: роди-

тели выполнили свои функции, выработали свой потенциал, следовательно, потеряли 

свою ценность, полезность для детей, часто и для государства. Теряя свой авторитет, 

они становятся бременем как для государства (пенсионеры, которых надо содержать), 

так и для детей (болеющие старики, требующие материальных затрат). Отметим так-

же, что современная молодежь часто оценивает родителей не по духовному вкладу 

в развитие их личности, а по материальному (дом, квартира, машина, солидный счет 

в банке, лучше зарубежном и т. п.). 

Во многих публикациях современных психологов стал звучать мотив: «родителям 

не дано понять вас, молодое поколение, поэтому у вас есть один выход из трудной си-

туации непонимания – отделяться от родителей, переезжать на другую квартиру и ос-

тавить родителей наедине с их видением мира, идеалами, системой ценностей и, ко-

нечно, требованиями к вам». 

Нельзя отрицать, что для поколения Z характерна ярко выраженная потребность 

в познании, что соотносится с новообразованиями юношеского возраста. Современ-

ные юноши и девушки стремятся многое узнать. Для этого у них есть информационно-
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коммуникативные технологии. Но, с нашей точки зрения, способы получения необхо-

димой информации часто пассивны и не находят применения в конкретной жизнедея-

тельности. 

Дефицит непосредственного межличностного взаимодействия, обусловленный 

сложностями в установлении межличностных контактов, тоже провоцируют уход мо-

лодежи в виртуальный мир общения с идеализированным партнером и не позволяет 

в должной степени удовлетворить потребность в любви, характерную психологически 

и психически здоровому человеку. 

Более чем тридцатилетний стаж педагогической и двадцатилетний стаж куратор-

ской деятельности позволил нам сделать некоторые выводы по поводу особенностей 

обучения, воспитания и взаимодействия преподавателя высшей школы и студентов 

первого курса поколения Z. Первокурсники проявляют интерес к лекционным заняти-

ям, если тема представлена в виде презентации с минимумом текста и с яркими на-

глядными образами. Внимание студентов привлекают занятия – мини-спектакли, ко-

гда преподаватель, как актер, использует средства драматизации, заранее обдумывает 

режиссуру каждой части занятия по учебной дисциплине, а сам выступает в роли 

«Фаины Раневской» или «Аркадия Райкина» (поколение Z ценит, принимает и пони-

мает тонкий и интеллектуальный юмор). 

При организации самостоятельной работы на практических или семинарских за-

нятиях студенты обязательно должны иметь доступ к современным гаджетам (замече-

но, что при предложении выполнить то или иное задание, современные студенты не 

думают, размышляют, а сразу осуществляют поиск информации в сетях). При выпол-

нении домашних заданий, написании курсовых и дипломных работ современный пер-

вокурсник опирается не на книги в классическом их виде, а на электронные книги 

и пособия. Причем сплошной текст обычно вызывает недовольство и скуку, необхо-

дим текст с тестами, играми, интересными картинками. 

Работа куратором в студенческой группе позволила сделать вывод о том, что сту-

дентам интересны кураторские часы, организованные в виде тренингов с упражнения-

ми на сплочение коллектива, с упражнениям, создающими условия для проявления 

своей индивидуальности, направленные на развитие умений принимать совместные 

решения.  
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Считаем необходимым также упомянуть об опыте реализации одного из направ-

лений воспитательной работы на нашем факультете дошкольного образования Бело-

русского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Бо-

лее десяти лет волонтерское объединение факультета «Доброе сердце» в рамках про-

екта «Семья и материнство» организовывает на регулярной основе встречи студентов 

с представителями Центра духовного просвещения и социального служения «Всех 

скорбящих Радость», членами оргкомитета международного фестиваля социальной 

рекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка». Отметим, что факультет имеет давние 

тесные связи с информационным агентством Белорусского Экзархата, Синодальной 

комиссией Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства 

и детства, Центром духовного просвещения и социального служения Белорусского 

Экзархата «Всех скорбящих Радость». 

Проводимая в этом направлении воспитательная работа мотивирует студентов на 

формирование осознанного и ответственного отношения к созданию семьи и роди-

тельству, позволяет наблюдать выраженное желание представителей поколения Z са-

мосовершенствоваться, приобретать опыт взаимоотношений со сверстниками и пред-

ставителями разных поколений, помогать нуждающимся. 

Итак, для оптимизации взаимодействия преподавателей вуза и студентов поколе-

ния Z необходимо ориентировать учебно-воспитательный процесс на удовлетворение 

базовых психологических потребностей личности – потребности безопасности, в по-

знании, в любви. Для этого необходимо учитывать психологические особенности по-

коления Z. В частности, мы предлагаем на лекционных, семинарских и практических 

занятиях преподавателю создавать условия для здоровой конкуренции, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Также, с нашей точки зрения, не 

стоит планировать тематику кураторских часов, основываясь на ценностях и воспри-

ятии мира преподавателей, представителей поколений не Z. Целесообразнее устанав-

ливать мост взаимоотношений, предоставляя студентам самим подготовить куратор-

ский час в той форме, которая им понятна, с музыкой, кумирами их поколения, чтобы 

понять их, найти точки соприкосновения, предоставить каждому продемонстрировать 

свою индивидуальность, неповторимость, уникальность. В ходе взаимодействия на 

учебных занятиях, на кураторских часах, во внеучебное время, например, при посеще-
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нии общежитий, обсуждать с молодежью актуальные для нее вопросы духовно-нрав-

ственного развития и самовоспитания, взаимоотношений между полами, создания 

и укрепления семьи, подготовки к рождению и воспитанию здоровых детей, причем 

использовать для установления полилога информационно-коммуникативные техноло-

гии, понятные и принимаемые поколением Z. 
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К ПОЭТИЧЕСКОЙ КОСМОГОНИИ С. А. ЕСЕНИНА  

 
В данной статье предметом изучения становится специфика художественного мышления 

С. А. Есенина, его мифопоэтические и философские искания. Основываясь на литературно-критиче-

ской статье «Ключи Марии», исследование показывает, как теоретически осмысленные поэтом 

представления о природе слова, особенностях мировосприятия человека древней эпохи находят во-

площение в художественной практике Есенина. Его поэтическая космогония восходит к началу 

культурного цикла и отражает восприятие мира в категориях тождества, единства человеческого 

и природного. 
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В работах о творчестве С. Есенина исследователи, говоря о логике художествен-

ного мышления поэта, подчеркивают архаичность его мировидения, указывают на 

связь есенинской метафоричности с мифологией. Последнее определяет природу сло-

ва в есенинской поэзии. Однако при всем многообразии подходов к творчеству поэта 

отсутствуют работы, посвященные целостному изучению истоков и содержания соз-

данной им картины мира. В данной статье исследуется, как в самом слове отражаются, 

мифопоэтические и философские искания поэта, как посредством образа Есенин соз-

дает уникальную картину мира, восходящую к древнейшим формам мышления – оп-

редмечивающим космос и космогонически трактующим человеческое бытие.  

Художественная практика Есенина стала воплощением целой философии слова, 

основы которой были отрефлексированы поэтом в 1918 году в трактате «Ключи Ма-

рии». Хранителем некой «древней Тайны», утраченной в новое время, он объявлял 

крестьянство, отождествляемое им со всей нацией. Задача поэта – дешифровать поте-

рянный смысл. «<…> Наших предков, – писал Есенин в “Ключах Марии”, – сильно 

беспокоила тайна мироздания. Они перепробовали почти все двери, ведущие к ней, 
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и оставили нам много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы бережно храним 

в музеях нашей словесной памяти» [1, с. 632]. Таким образом, Есенин переносит вер-

шину в иерархии ценностей в самое начало культурного развития. Язык (слово) мыс-

лится поэтом как явление, аналогичное природе. Слово, равное обозначаемой им суб-

станции, связано сокровенными узлами с тем, что оно обозначает. Слово есть плоть. 

Понимание слова как вещи свойственно языческому мировосприятию. Слово для Есе-

нина – «яйцо» («Как яйцо, нам сбросит слово / С проклевавшимся птенцом» [1, с. 156]; 

«Я сегодня снесся, как курица, / Золотым словесным яйцом» [1, с. 165]), модель мате-

риально предметной вселенной. Слово, в котором мир всякий раз рождается и возрож-

дается, оказывается условием миророждения, залогом существования мира и вечного 

его возрождения. Слово, «как логос, означает космическую жизнь» [2, с. 122]. 

Вещное представление о слове, его «натурализирование» и одновременно пони-

мание его магической природы обусловили мысль Есенина о том, что проникновение 

в языковые глубины, в скрытые лексические слои равносильно разгадке забытых тайн 

физического мира. Операции над языковым материалом оказываются для поэта сред-

ством познания действительности. 

Есенин стремится приблизиться к «древней Тайне» через сотворение особого об-

раза. Поэт создает образ, отражающий особенность раннего, сложившегося в самом 

начале культурного цикла, народного мироощущения; Образ, ставший точкой прило-

жения «Неба» и «Земли», знаком того, что «опрокинутость земли сольется в браке 

с опрокинутостью неба» [1, с. 638]. 

В создании образа Есенин ориентируется на специфические формы мышления 

«человека древней эпохи», когда мир воспринимался в категории тождества. Собст-

венно, человеческое и природное оказываются слиты. Первобытный человек мыслит 

себя составной частью природного мира. Это выражается, с одной стороны, в очело-

вечивании макрокосма, в отождествлении его с микрокосмом – антропоморфизм явля-

ется основополагающей категорией первобытной мысли, а с другой – сама жизнь че-

ловека осмысляется космогонически. Человек и Вселенная – единосущны.  

Особенности восприятия ранним человеком мира и самого себя определили логи-

ку построения образа в творчестве Есенина. В произведениях поэта первую группу 

составляют образы, в структуре которых означаемое представляют макрокосмические 
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реалии (у Есенина это, как правило, образы «Неба»), за означающим стоит предмет-

ность народного быта и, прежде всего, процесс отелеснивания человеком видимого 

мира. В образах второй группы означаемым является человек, а означающим – окру-

жающая его природа.  

«<…> Человек древней эпохи <…>, – пишет Есенин в “Ключах Марии”, – решил-

ся <…> примирить себя с непокорностью стихий и безответностью пространства. 

Примирение это состояло в том, что кругом он сделал <…> доступную своему пони-

манию расстановку. <…> Сие заставление воздушного мира земною предметностью 

<…>» [1, с. 632]: “Чашка неба”, “лампадки небес” [1, с. 69]; “Шалями тучек луна за-

крывается” [1, с. 88]; “Гребень луны” [1, с. 76]; “Не обронит вечер / Красного ведра” 

[1, с. 136]; “Облачная крыша” [1, с. 143]; “Неводом зари зачерпнувшие небо”; “Под 

плугом бури / Ревет земля” [1, с. 155]; “Колесом за сини горы / Солнце тихое скати-

лось” [1, с. 159]; “Золотистой метёлкой вечер / Расчищает мой ровный путь” [1, с. 163]; 

“облачный тулуп” [1, с. 164]; “Луны кувшин” [1, с. 191]; “Веник зари” [1, с. 194]; 

“Солнечная пряжа” [1, с. 298]; “Метель<…> / Забивает крышу белыми гвоздьми” 

[1, с. 322] и др.  

В основе этих образов лежит характерное для мифологического сознания метафо-

рическое сопоставление природных и культурных объектов. Природный мир, а это 

у Есенина, во-первых, объекты небесного пространства (небо/синь, тучи, облака, луна, 

звезды, месяц, солнце (его лучи), радуга), во-вторых, связанные с циклом движения 

Земли вокруг своей оси и Солнца временные образы (заря (зарница), рассвет, вечер; 

время, апрель), в-третьих, погодные явления (дождь, ветер, метель, буря), стремится 

быть выраженным через предметность народного быта (крыша, мельница, чашка, лам-

пада, ведро, мешок, лодка, гвоздь, метла, грабли, невод, колесо, коромысло, дрова, 

гребень, пояс, шапка, тулуп, и др.). «Все наши коньки на крышах, – читаем в “Ключах 

Марии”, – петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тель-

ном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая 

значная эпопея исходу мира и назначению человека» [1, с. 629]. Есенин снимает оппо-

зицию культурное – природное. С одной стороны, человек, считающий себя частью 

природы, производя ту или иную необходимую в его хозяйственно-трудовой жизни 

вещь, творил метафизический мир народного космоса, интерпретировал акт своего 
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труда космогонически. Есенин говорит о том, что, например, мастеря колесо, человек 

повторяет вселенский акт сотворения солнца и луны. А человеческую потребность 

в одежде и жилище поэт связывает с древнейшим представлением о космичности по-

крова (“облачный тулуп”, “облачная крыша”). Житейски-реальная вещь важна прежде 

всего как знак, через который человек включается в космическую жизнь. Народный 

быт мыслится Есениным онтологически. Подобный характер построения образа, во-

первых, создает идущее от языческой культуры представление о том, что природа 

(равно как и человек – Ср.: «В жбан желудка яйца злобы класть» [1, с. 199]; «Мои ры-

дающие уши, / Как весла, плещут по плечам» [1, с. 203]; «Разбив белый кувшин / Го-

ловы его» [1, с. 350]; «головы скверные / Обломать, как колеса с телег» [1, с. 351]; «Ах, 

в башке моей, словно в бочке, / Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют» [1, с. 356]), 

тварна, ей изначально присуща способность к творчеству. Во-вторых, избранный 

принцип образного построения позволяет Есенину отразить логику творческого ори-

ентирования древнего человека «в царстве космических тайн» [1, с. 634], когда чело-

век, «застраивая» небесное пространство земной предметностью, приближал дальний 

мир, делая его соприродным себе, создавая ощущение близкого и чувственно осязае-

мого космоса. Каждый образ Есенина сочетает в себе космическую широту мифа 

с предельной жизненной конкретикой. 

«Первобытное сознание, – пишет А. Ф. Лосев в книге “Античная мифология в ее 

историческом развитии”, – объясняя окружающее, делает все материальным, физиче-

ским, живым <…>» [3, с. 35]. Если вышеприведенные образы отражают процесс оп-

редмечивания окружающего, то «оживление» мира у Есенина находит свое выражение 

в отелеснивающих мир образах. Здесь в качестве означающего выступает тело, кото-

рое по своей природе может быть растительным («трава небесная» [1, с. 35]; «яблоки 

зари» [1, с. 55]; «сук облака» [1, с. 171]), животным («Месяц – рыжий гусь» [1, с. 135]; 

«Над рощею ощенится / Златым щенком луна» [1, с. 154]; Ветер, «мокрою цаплей по 

лужам полей бороздя <...>» [1, с. 349]) и собственно человеческим («Рассвет рукой 

прохлады росной <...>» [1, с. 55]; «Солнышко <...> свесило ноги» [1, с. 146]; «Обна-

жённые груди берёз» [1, с. 161]). 

Есенин изменяет связанную со строго топографическим значением функциональ-

ную наполняемость образа «Верха» – «Неба». Небесная твердь в есенинском образе 
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принимает на себя роль «низа» – земли, подательницы жизни. Небо становится жен-

ским началом, матерью. Оплодотворенное, оно цветет (трава, литья (деревья), черему-

ха, мак) и плодоносит (яблоки, слива, хлеб (злак), орех, дыня). 

Один из ведущих принципов постижения мира мифотворческим сознанием Есе-

нин определяет в «Ключах Марии» как «опрокинутость неба», как победу над про-

странством. Если так называемые растительные образы, указывающие на «земную» 

природу неба, отражают победу над пространством, располагаясь между небом и зем-

лей, то на идее преодоления границы, существующей между миром и человеком, стро-

ятся образы, в которых мир воплощает себя в представлениях о человеческой (живот-

ной) телесности: «Держат липы в зелёных лапах» [1, с. 210]; «Седые вербы у плетня / 

Нежнее головы наклонят» [1, с. 104]; «И клёны морщатся ушами длинных веток» 

[1, с. 228]; «Прослезится конопляник» [1, с. 302]; «Молоко соломенное ржи» [1, с. 338]; 

«Тополь снова покроется мягкой зелёной кожей» [1, с. 363] и др. 

Первобытная мысль о тождестве человека с растением и животным находит от-

ражение в целом ряде образов, в которых человек метафорически сопоставляется 

с древом. В «Ключах Марии» Есенин отмечает, что уже древние бахари «увидели че-

рез листья своих ногтей, через пальцы ветвей, через сучья рук и через ствол – тулови-

ща с ногами, – обозначающими коренья, что мы есть чада древа» [1, с. 630]. Через об-

раз древа, встречающийся практически во всех мифологиях как одна из самых распро-

страненных моделей космоса, есенинский человек становится воплощенной 

универсальной концепцией мира со всеми его стихиями, с его «верхом» и «низом». 

Человек у С. Есенина разно объемен. Он и часть природы, плод от Древа жизни, и са-

ма природа, само воплощенное Мировое Древо.  

Есенин обращается к созданному языческим миром представлению о равновели-

кости растения, животного, человека, являющихся плодом, детищем матери-земли. На 

тождество в первобытном сознании растения, животного, человека указывают 

О. М. Фрейденберг, Ф. Боас [2; 5]. Есенинский образ вырастает на синкретическом 

восприятии органического мира. Растительный мир оказывается единосущным с ми-

ром животно-человеческим – столь же телесным и теплокровным (а жизнь человека-

животного, подобно вегетации, то быстро увядает, то снова цветет): «Клененочек ма-

ленький матке зелёное вымя сосёт» [1, с. 27]. 
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В есенинском образе, во-первых, все природное, а это – и далекое, пугающее сво-

ей неизвестностью, непостижимостью (небо, звезды, даль, заря, сумерки, ночь), 

и близкое, земное (земля, озера, болота, равнины, колосья, липы, клен и т. п.; мысля-

щиеся онтологически реалии народного быта: изба, дом, мельница); во-вторых, отвле-

ченное (весть, крик, страх, месть), идеальное, духовное (Господи, Дева Мария; Роди-

на) переводятся в материально-телесный план.  

Мир видится поэту гротескным телом, неустойчивым, вечно творящимся. Это 

одушевленное существо, каждая часть которого является органом космического цело-

го. Тело мира, сохраняя свою универсальность и космичность, оказывается глубоко 

«физиологичным». 

Человеческое тело как наиболее совершенная форма организации материи стано-

вится для Есенина ключом к материи мира. Телесная материя организует материю 

космическую. Материя, из которой состоит Вселенная, и материя человеческого тела 

имеют родственную природу – творческую, созидательную.  

Все неодушевленное, неорганическое Есенин подчиняет законам органики, дела-

ет соприродным человеку. Это идея всеобщего одушевления. Тело мира и тело чело-

века переплетаются, начинают сливаться, создавая единый образ тела: «Нынче луну 

с воды / Лошади выпили» [1, с. 182]; «Ветер <...> / Пью я сухими устами» [1, с. 281]; 

«Млечный прокушу покров» [1, с. 166] и др. 

Тело человека/животного, не отграниченное от мира, вбирает в себя последний, 

буквально вкушает его и само поглощается миром. Ничего бестелесного, не доступно-

го прикосновению, не знакомого на вкус во всей космогонии есенинский человек не 

знает («Ковригой хлебною над сводом / Надломлена твоя луна» [1, с. 124]; «Месяц ме-

сит кутью на полу» [1, с. 125]; «Откушай похлёбки метелицы» [1, с. 344]; «Небо сме-

таной обмазано, / Месяц как сырный кусок» [1, с. 109]). Человек у Есенина оказывает-

ся в какой-то степени дочеловечным. Он телесен, неотделим от сырой земли и от кос-

моса в целом (поскольку земля и небо у Есенина – единая сущность). Между 

вселенной и человеком не оборвана пуповина. Человек, стоящий на земной тверди, 

кровными узами связанный в своей телесной жизни с жизнью земли, равно как 

и с жизнью неба, ощущает под своими ногами твердь небесную. 
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Есенин уничтожает законы трехмерного пространства. В результате в рамках ху-

дожественного опыта поэт открывает возможность осязать всякую вещь (вплоть до 

небесных тел: «О солнце, <…> / Ухватившись за цепь лучей твоих» [1, с. 170]), всякое 

нематериальное явление и непосредственно ощутить теплоту космоса. Центром, отно-

сительно которого выстраиваются все вещи, явления, ценности, и становится человек. 

Итак, эстетическая категория слова / образа становится в творчестве С. Есенина 

средством создания уникальной картины мира. Есенинский образ, уходящий своими 

корнями в самое начало культурного цикла, нацелен на создание той «узловой завязи 

человека и природы», когда ощущающий свою материальность и телесность человек 

становится средством выражения столь же материального и телесного в его видении 

космоса и находит этот космос и живо ощущает его в своем собственном теле. Поэти-

ческая космогония С. Есенина вырастает на мифологических представлениях о все-

ленской телесности. Процесс отелеснивания (и опредмечивания) мира (и человека) 

лежит в основе есенинских так называемых образов «верха» и «низа», определяет спе-

цифику есенинских сравнений. 

В центре есенинской образности находится не биологическое, индивидуальное, 

а родовое тело. Поэт говорит об абсолютизации родовой стихии, укорененности жизни 

в роде, извечных законах бытия. Индивидуальное тело конечно в своем существова-

нии, оно неизбежно стареет и умирает. Но, умирая, оно оплодотворяет тело рода, по-

стоянно обновляющееся, исторически совершенствующееся, и таким образом оно ста-

новится причастным коллективной вечности, земному народному бессмертию, непре-

рывному возрождению и росту. 

Мифопоэтические смыслы данного типа образотворчества в итоге обнаруживают 

сверхсмысл: в есенинской концепции языческой онтологии находит свое разрешение 

есенинская танатология. Автор как изображающий субъект, как высшая идейно-

художественная инстанция творит некую идеальную с его точки зрения художествен-

ную реальность, обретая в ней и совершенную форму человеческого бытия в мире, 

и искомое бессмертие. Операции со словом позволяют поэту справиться с заявленным 

в слове трагизмом духовно-непереносимого личностного существования человека 

в пространстве, накопленного на протяжении двух тысячелетий духовно-культурного 

опыта. Есенин «разламывает» старый мир, утверждая концепцию нового мира – не 
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знающего страха смерти. Есенин, обращаясь к древней онтологии, делает попытку 

этот страх преодолеть, осилить смерть словом. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В данной статье проанализированы основные тенденции в современной воспитательно-

образовательной системе школы в направлении оптимизации гражданско-патриотического воспи-

тания. Выделены цели и задачи, направления и средства формирования патриотических чувств 

у школьников в образовательной среде организации. Обозначены основные перспективные виды 

деятельности и представлена структура взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса в обеспечении непрерывности и комплексности патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Проведен анализ нормативной документации, научной литературы и практики ведущих 

школ, обозначены основные ориентиры повышения эффективности патриотического воспитания 

в образовательной организации. 

 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, образовательное пространство, пе-

дагогическая система, модернизация образования, нормативные документы, гражданская позиция, 

гражданское самосознание. 

 
Патриотическому воспитанию подрастающего поколения на сегодняшний день 

уделяется повышенное внимание. Это обусловлено нестабильностью социально-

политических, экономических процессов, падением уровня культуры, отсутствием 

у молодежи единой системы гражданско-патриотических, нравственных, духовных 

ценностей. 

В законодательных актах, относящихся к сфере воспитания и развития школьни-

ков (Закон об образовании, ФГОС, Концепция модернизации образования, образова-

тельные программы и др.) закреплены основные ориентиры в формировании личности 

ребенка, представлен идеал высоконравственного, творческого, компетентного граж-
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данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее страны, воспитанного в духовных и культур-

ных традициях российского народа [5]. 

В основе системы развивающего обучения, принятой за основу в современной 

школе, формирование базовых национальных, нравственных, духовных ценностей со-

ставляет основу содержания педагогической деятельности. При этом в числе основных 

ориентиров исследователи выделяют следующие:  

– формирование патриотизма, осознанной любви детей к России, к своему наро-

ду, к малой родине, к традициям, обычаям, природе и культуре своего края; 

– повышение гражданского самосознания, состоящего в служении Отечеству; 

стремления к строительству развитого правового государства, современного, высоко-

развитого общества, в котором господствуют закон и правопорядок, мир, толерант-

ность, свобода совести и вероисповедания; 

– почитание семейных ценностей, среди которых: любовь и верность, уважение 

к родителям, забота о старших и младших, доверительные отношения, стремление 

к продолжению рода, сохранению здоровья своего и своих близких; 

– забота о состоянии окружающей среды, сохранение и приумножение богатств 

родной земли, заповедных территорий, формирование экологического мировоззрения; 

– стремление к миру во всем мире, расширению поликультурных связей, обеспе-

чению прогресса всего человечества, укреплению позиций России на международной 

арене и т. д. [2, с. 70]. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи, моральное оздоровление нации, 

обогащение и повышение духовно-нравственного потенциала народа на основе сохра-

нения и передачи культурного наследия и национальных традиций на сегодняшний 

день представляется важнейшим условием социокультурного развития российского 

общества, успешной социализации и самореализации каждого человека [1, с. 80].  

Гражданственность и патриотизм провозглашаются сегодня основными духовно-

нравственными и социально значимыми ценностями, одними из важнейших направле-

ний модернизации государственной политики. В законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» гражданско-патриотическое воспитание детей занимает одно из ве-

дущих мест. При этом акцентируется необходимость непрерывного и постепенного 
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расширения границ гражданского самосознания подрастающего поколения, которое 

должно быть органически включено во все сферы жизни и деятельности личности [5].  

В этой связи организация педагогически целесообразного взаимодействия детей 

в направлении формирования системы гражданско-патриотических знаний, представле-

ний, потребностей и чувств выступает как важнейшее условие их нравственного разви-

тия. Совокупность таких взаимодействий и личностных позиций рассматривается как 

социальная среда, в которой и осуществляется нравственное воспитание школьников. 

Специально организованная педагогическая среда образовательной организации 

создает обширные возможности для обеспечения активного взаимодействия и взаимо-

понимания между педагогами и обучающимися на основе тщательно продуманного 

содержания ценностей обучения и воспитания, с опорой на принципы гуманизма, доб-

ра, взаимоуважения, природосообразности, почитания законов, правил, норм и тради-

ций государства, толерантности, созидательности и т. д. 

При этом необходимым условием формирования системы патриотических ценно-

стей школьников становится организация совместной деятельности, способствующей 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которой ребе-

нок усваивает социально-исторический опыт; получает представления о другом чело-

веке и о самом себе, своих возможностях и способностях; осознает традиции и при-

оритеты в развитии государства; усваивает основные ценности культурной и полити-

ческой жизни страны [8, с. 55]. 

И. А. Пашкович отмечет, что для оптимизации процесса нравственного воспита-

ния школьников необходимо учитывать и использовать следующие факторы: изучение 

личности и коллектива; комплексное планирование задач; выбор содержания; исполь-

зование оптимальных форм и методов работы; координация влияний коллектива; ор-

ганизация самовоспитания; экономия времени; стимулирование общения и обучения; 

создание оптимальных условий. Одним из таких условий является обеспечение един-

ства учебной и внеурочной деятельности [7, с. 45]. 

Включение обучающихся в различные виды учебной и внеучебной деятельности 

в ходе организации образовательного процесса обогащает личный опыт ребенка, его 

знания о разнообразии человеческой деятельности, благодаря чему он приобретает не-

обходимые творческие практические умения и навыки. Уже с возраста основной шко-
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лы учеников необходимо подготавливать к профессиональной деятельности в конку-

рентной среде, в которой каждая ситуация требует творческого подхода, поскольку 

творческое мышление – это двигатель науки, залог прогресса [9, 10]. В психологиче-

ском плане творчество определяется как самоактуализация личности, самостоятель-

ность и частота проявления интереса к творческим занятиям, способность к планиро-

ванию и производству уникального, нестандартного продукта творческой, доброволь-

но избранной деятельности [11]. Личностный аспект включает в себя способности, 

мотивы, знания и умения, обусловливающие успешность выполнения какой-либо дея-

тельности, а процессуальный – понимается как процесс, обеспечивающий эту успеш-

ность [9, с. 24]. Следует отметить, что воспитание необходимо рассматривать как эле-

мент познания и творческой активность, направленное на формирование патриотизма. 

При этом важным средством патриотического воспитания является создание та-

кой обучающей, воспитывающей и развивающей среды, которая обеспечивает форми-

рование у школьников основ гражданской идентичности: чувства гордости за свою 

Родину, сопричастности к достижениям русского народа, уважения к истории и куль-

туре страны, развитию интеллектуальных потребностей в изучении культурных тра-

диций и моральных устоев нации, формированию готовности к защите интересов го-

сударства [3].  

Образовательное пространство школы должно способствовать воспитанию нрав-

ственности, освоению ребенком основных социальных ролей, норм и правил жизни 

в обществе, развитию здоровой личности со сформированной гражданской ответст-

венностью и правовым самосознанием, подготовленной к активной и осознанной жиз-

недеятельности в новых условиях, способной и готовой к социально значимой практи-

ческой творческой деятельности и самореализации. Анализ особенностей образова-

тельной среды передовых современных школ, а также обобщение нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций по осуществлению пра-

вового воспитания школьников позволил выделить основные задачи данного направ-

ления воспитательной деятельности: 

1. Вовлечение обучающихся в разные виды общественно полезного труда. 

2. Включение детей в разностороннюю деятельность по освоению и трансляции 

патриотических ценностей. 
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3. Организация занятости по патриотическому воспитанию в свободное от учебы 

время. 

4. Обеспечение тесного сотрудничества педагогов с детьми, родителями, общест-

венными организациями в процессе решения воспитательных задач гражданско-

патриотической направленности. 

5. Развитие у школьников позитивного отношения к базовым национально-

патриотическим ценностям в процессе учебной, внеклассной, досуговой деятельности. 

6. Расширение информационной поддержки и интерактивного обучения школь-

ников в процессе реализации проектной, исследовательской деятельности, участия 

в патриотических акциях, формирования альманахов, музеев, оказания помощи вете-

ранам и т.д. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации обучения 

и досуга школьников [7, с. 68]. 

В числе основных ориентиров при создании эффективной развивающей среды 

образовательной организации следует уделять особое внимание обеспечению единства 

урочной и внеурочной деятельности; взаимодействия школы, семьи, церкви, детской 

образовательной организации; ценностно-смысловой насыщенности деятельности; 

обогащению традиционных ценностей отечественной культуры, гражданственности 

и патриотизма; опоре на инновационные методы организации обучения и воспитания; 

вовлечению школьников в общественно полезную деятельность; формированию опы-

та самостоятельного социально значимого действия; предоставлению школьникам 

возможности выбора занятий и социальных ролей; творческому характеру деятельно-

сти, связи с природой и культурными традициями государства [6, с. 13]. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что патриотическое 

воспитание предполагает и связь поколений, и направляющее воздействие педагогов, 

и взаимосвязь общественных организаций и образовательного учреждения в аспекте 

трансляции ценностей, традиций духовности, нравственности всей российской нации [6]. 

Анализ программ воспитательной работы школ показал, что целью гражданско-

патриотического воспитания является создание необходимых условий для формиро-

вания у школьников высокого патриотического самосознания, экономической и эко-
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логической культуры, адаптации и социализации в обществе, пропаганде ведения здо-

рового образа жизни [4]. 

Реализации данной цели в наибольшей степени способствуют следующие на-

правления педагогической работы: 

1. Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

у школьников базовых национальных ценностей российского общества. 

2. Расширение знаний о традициях государства, исторических, трудовых, эконо-

мических, спортивных и других достижениях, победах, завоеваниях и т. д.; повышение 

интеллектуальной потребности обучающихся в изучении истории и культуры своей 

страны. 

3. Развитие творческой инициативы, вовлечение школьников в кружковую рабо-

ту, внеклассные мероприятия патриотической направленности, работу школьного му-

зея, создание архива патриотических достижений, разработку проектов на националь-

но-патриотическую тематику. 

4. Воспитание основных нравственных качеств, отличающих гражданина россий-

ского государства: честности, порядочности, ответственности, целеустремленности, 

чувства справедливости, способности к сопереживанию и взаимопомощи, толерантно-

сти и др. 

5. Систематизация совместной работы учителей-предметников, классных руково-

дителей и администрации школы по повышению эффективности воспитательной дея-

тельности в части воспитания патриотических чувств школьников [12, с. 40]. 

Реализация данных направлений осуществляется в современной школе через пла-

номерную работу методических объединений классных руководителей, систему до-

полнительного образования, органов детского самоуправления и социально-

психологической службы.  

Целесообразным является приглашение в школу специалистов ГИБДД, Управле-

ния ГО и ЧС, МЧС РФ и других организаций – для лекций, бесед и проведения меро-

приятий гражданско-патриотической направленности. Также эффективной является 

работа ученического самоуправления и взаимодействие с родителями [2]. 

Примером продуктивного взаимодействия всех участников учебного процесса 

в образовательном пространстве организации является реализация программы патрио-
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тического воспитания «Патриот Отечества», осуществляемая во многих перспектив-

ных учреждениях города и страны. Для реализации программы используются различ-

ные формы и средства нравственного воспитания учащихся: поисковая работа, иссле-

довательская и проектная деятельность, классные часы, праздничные концерты, тор-

жественные линейки, экскурсионно-краеведческая работа, работа школьного музея, 

викторины, конкурсы на военно-патриотическую тематику и т. д. [3, с. 5]. 

В рамках данного направления также проводятся уроки мужества, выставки работ 

обучающихся, экскурсии по памятным местам, посещение спектаклей, участие в раз-

личных гражданско-патриотических и социальных акциях [13, с. 35]. 

Воспитание патриотизма, любви к малой родине, толерантности и ответственно-

сти успешно может реализовываться и в рамках конкурсов чтецов, где учащиеся ис-

полняют поэтические произведения о войне, песни и танцы военных лет. Воспитание 

активной жизненной позиции личности, способной отвечать за свои поступки, лидер-

ских качеств проводится в форме организации социально значимых дел, направлен-

ных на воспитание уважительного отношения к труду, почтительного отношения 

к защитникам Родины [14, с. 74]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной школе вопросам граж-

данско-патриотического воспитания уделяется повышенное внимание – как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности, что способствует максимальному всестороннему 

развитию личности обучающихся, формированию важнейших качеств гражданина, 

патриота, защитника Родины и ее духовно-культурного потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

И БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

 
В статье отражены результаты исследования представлений студентов 17-18 лет о неко-

торых традиционных семейных ценностях и ценности жизни до рождения. Представлен опыт реа-

лизации социально значимого проекта «Семья и материнство», нацеленного на духовно-

нравственное воспитание молодого поколения. Данный проект реализуется волонтерским объеди-

нением «Доброе сердце» факультета дошкольного образования БГПУ в сотрудничестве с Белорус-

ской православной церковью и общественными организациями в защиту жизни и семьи. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; семья; жизнь; студент; волонтерское 

объединение. 

 
Муж с женой должны быть подобны руке и глазам:  

когда руке больно – глаза плачут, а когда глаза плачут –  

руки вытирают слезы. 

Иоанн Златоуст 

 
Одной из наиболее выраженных характеристик современной жизни является ее 

высокая динамичность. Сама по себе данная черта не несет ни малейшего негативного 

оттенка, даже наоборот: динамичность связана с развитием, непрерывным движением 

вперед, а значит, прогрессом. Однако все же сегодня мы наблюдаем тенденцию утраты 

стабильности, постоянства, отдаления от традиционного уклада жизни как характери-

стик, способствующих чувству защищенности человека, его уверенности в завтраш-

нем дне. Данная ситуация отражается на здоровье людей, в первую очередь, молодого 
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поколения. Современная медицина относит к числу психосоматических, т. е. берущих 

начало в психической дисгармонии, примерно 80 % всех заболеваний. В связи с этим 

сегодня особую актуальность приобретают исследования в новом научном психологи-

ческом направлении – психологии здоровья – «науке о психологических причинах 

здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития» [1]. Традици-

онно семья ассоциируется с надежной гаванью, в которой можно обрести спокойствие, 

чувство защищенности, что позволит успешно преодолевать трудности изменчивого, 

полного опасностей внешнего мира. Как гласит английская пословица, «Мой дом – 

моя крепость». «Семья есть единое целое, единый психологический и биологический 

механизм» [3, с. 181], то есть система, характеризующаяся устойчивостью и постоян-

ством как ключевыми характеристиками. Именно данные свойства семьи позволяют 

ее членам сохранить и укрепить свое психологическое здоровье, приобрести опреде-

ленную свободу и самостоятельность не только во взаимоотношениях внутри данной 

системы, но и за ее пределами, во внешнем мире [3, с. 187]. 

Сегодня семья как социальный институт претерпевает изменения, вследствие чего 

нередко нарушается реализация ею многих функций, среди которых – эмоциональная, 

функция духовного общения. Однако альтернативного варианта социального института, 

обеспечивающего человеку возможности для полноценной реализации базовых потреб-

ностей (в безопасности, любви и принадлежности и др. (А. Маслоу)), в современном 

обществе нет. В связи с этим возникает необходимость повышения статуса семьи как 

социального института, приобщения молодежи к традиционным семейным ценностям, 

формирования у нее готовности к семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

С целью изучения представлений молодежи о некоторых традиционных семей-

ных ценностях и ценности жизни до рождения было проведено исследование, в кото-

ром приняли участие 113 студентов 1-го курса (в возрасте 17–18 лет) факультета до-

школьного образования УО «Белорусский государственный педагогический универси-

тет имени Максима Танка» (111 девушек и 2 юноши). Исследование проводилось 

с помощью метода незаконченных предложений. 

Первая часть исследования была нацелена на изучение представления молодежи 

о семье и ее роли в жизни современного человека и общества. В результате исследова-
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ния были обнаружены следующие подходы во взглядах студентов на современную 

семью: 

1. Личностный, окрашенный позитивными эмоциями, отражающий: 

– ценностное отношение («самое ценное в жизни», «самые близкие и дорогие лю-

ди», «счастье»  и т. п.) – 41 %; 

– функции семьи («опора и поддержка», «понимание и доверие», «любовь, забота, 

взаимная ответственность», «создает для человека атмосферу спокойствия, умиротво-

рения» – 39 %; 

– характеристики семьи как коллектива – наивысшего уровня развития группы 

(«союз двух и более людей, построенный на взаимной любви и уважении, объединен-

ный общими целями» – 16 %; «единое целое» – 2 %). 

2. Формальный подход к определению: «группа людей, объединенных родством 

по крови и браком» и т. п. – 14 %. Некоторые студенты охарактеризовали состав се-

мьи: родители и дети (5 %), родители, дети и прародители (1 %). Присутствует также 

позиция недопустимости рассмотрения в качестве семьи союза 1 ребенка и 1 родителя 

(1 %). 

Встречались в ответах студентов варианты, вызывающие тревогу: «Семья – не 

самое главное в жизни» (1 %), условное использование понятия «семья», скорее, в пе-

реносном значении: «Семья – круг людей, которых ты любишь и ценишь» (1 %). При-

сутствует также взгляд на семью как «большой труд по развитию отношений» (1 %), 

в котором отражается зрелое, мудрое акцентирование внимание на собственной ак-

тивности членов семьи в обеспечении ее благополучия, счастья. 

В результате исследования было выявлено осознание студентами ключевой роли 

семьи в жизни человека и общества: 94,5 % испытуемых указали на жизненную необ-

ходимость семьи для человека. В процессе анализа значения семьи молодежью под-

черкиваются функции данного объединения: «Это близкие люди, которые помогают 

друг другу», «Семья – это взаимная поддержка», «Семья дарит любовь и вдохновение, 

веру в себя, свои силы», «Это тепло в душе, которое не остывает», «Это забота, сча-

стье», «В семье человек чувствует себя нужным», «Семья вытащит из интернета, не 

даст пропасть» и т. п. (60 %). Многие испытуемые в своих ответах выражают ценност-

ное отношение к семье: «Это вечная ценность», «Семья – самое главное», «Это сча-
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стье», «Это все для человека! Без семьи человек не сможет жить» и т. п. (34,5 %). Не-

значительная часть молодежи все же отрицает необходимость семьи для современного 

человека, что обусловлено тем, что «люди стали очень эгоцентричны, не хотят лиш-

них хлопот», «сегодня люди очень независимы, главной ценностью для них становит-

ся карьера» и т. п. (3,5 %), либо указывает на то, что потребность в семье выражена 

только у части общества (2 %). 

В результате изучения представлений студентов о факторах, влияющих на сча-

стье семьи, было обнаружено доминирование ответов о характере внутрисемейных 

отношений, определяющем счастье семьи: 60 % опрошенных отмечают, что счастье 

семьи зависит от гармонии в отношениях, наличия доверия, интереса друг к другу, 

взаимопонимания и взаимопомощи, любви и уважения. 31 % испытуемых указывают 

на собственную активность членов семьи в построении взаимоотношений как ключе-

вой фактор счастья. Встречаются также в ответах студентов упоминания таких факто-

ров, как здоровье членов семьи (6%), финансовое благополучие (2%), социальное ок-

ружение (1%). 

В исследовании выявлен относительно высокий уровень удовлетворенности 

взаимоотношениями в родительской семье, характерный большинству студентов: 

61 % испытуемых ответили, что «хотели бы, чтобы в их будущей семье установились 

такие отношения, как в родительской семье»: «Для меня отношения в моей семье – 

образец, то, к чему буду стремиться в своей семье», «У нас большая дружная семья», 

«Я счастлива в своей семье», «У нас в семье есть доверие, взаимная забота, поддерж-

ка, любовь…», «Мы поддерживаем семейные традиции», «Родители вместе преодоле-

ли много трудностей и по-прежнему любят друг друга» и т. п. Данная тенденция сви-

детельствует о наличии у молодежи конкретных жизненных представлений о конст-

руктивных внутрисемейных отношениях и путях их сохранения и укрепления, что 

может представлять основу для установления и поддержания позитивных взаимоот-

ношений в собственной семье в будущем. Однако определенная часть испытуемых 

отвергает роль родительской семьи в формировании у себя эталона продуктивных 

внутрисемейных отношений: 27 % студентов отмечает, что «не хотели бы, чтобы в их 

будущей семье установились такие отношения, как в родительской семье»: «Мне не 

нравятся отношения в моей родительской семье», «Мои родители не были готовы 
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стать родителями», «Хочу построить другие отношения со своими будущими детьми, 

не такие, как у меня с моими родителями», «Не хватает понимания и поддержки 

в трудную минуту», «Отношения между родителями конфликтные», «Родители разве-

лись», «Я не счастлива в своей семье», «Отношения в моей семье нанесли мне психо-

логические травмы» и т. п. 12 % испытуемых пока испытывают затруднения при при-

нятии решения о том, стоит ли им в будущем использовать модель взаимоотношений 

в родительской семье как определенный эталон для построения взаимоотношений 

в собственной семье в будущем. 

В результате изучения планов студентов относительно создания собственной се-

мьи было выявлено главное условие, необходимое для принятия решения о создании 

семьи испытуемыми: окончание университета и приобретение материальной незави-

симости от родителей (47 %). Часть опрошенных отмечает необходимость достижения 

личностной самореализации как важного условия принятия ими решения о создании 

собственной семьи (8 %). Некоторые студенты указывают на решающую роль роман-

тического условия при принятии решения о том, чтобы выйти замуж или жениться – 

любовь, уверенность в правильности выбора спутника жизни (10 %). Часть испытуе-

мых отмечает сочетание прагматического (материальная независимость, личностная и 

профессиональная самореализация) и романтического (чувство любви) условий как 

катализатор принятия ими решения о создании собственной семьи (10 %). Значитель-

ное количество студентов указывает на то, что главное условие принятия ими решения 

выйти замуж или жениться – наличие психологической готовности к браку (25 %).  

Вторая часть исследования была направлена на изучение установок молодежи от-

носительно деторождения, количества детей в семье, представления о многодетных 

семьях, а также отношения к жизни до рождения и абортам. 

Как свидетельствуют результаты анализа полученных данных, наиболее распро-

страненным вариантом установки относительно количества детей в собственной бу-

дущей семье является рождение и воспитание 2 детей (54,5 %). Значительная часть 

студентов планирует ограничиться рождением и воспитанием 1 ребенка (17 %). Таким 

образом, в современной молодежной среде преобладает направленность на малодет-

ность. Однако некоторым студентам характерна установка к рождению и воспитанию 

2–3 детей (12 %), 3 детей (10 %), большого количества детей (3 %), что свидетельству-
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ет о присутствии направленности на многодетность среди студенческой молодежи. 

Тревожащим фактом является установка к бездетности у некоторой части испытуе-

мых (3,5 %). 

В результате исследования представлений студентов о многодетной семье было 

выявлено значительное преобладание позитивных взглядов на данный тип семьи. Ис-

пытуемые рассматривают многодетную семью как благополучную, обладающую вы-

сокой ценностью как для ее членов, так и для общества (32 %): «Это счастливая 

и дружная семья, в которой царит любовь», «Благодаря взаимопомощи, эта семья 

очень сильная: вместе можно многое преодолеть!», «Много деток – это хорошо!», 

«Многодетная семья – это круто!», «Это здорово!». «Это огромная ценность! Богатст-

во семьи в детях», «Это радость!», «Гордость общества, пример для подражания» 

и т. п. Значительная часть студентов подчеркивает необходимость проявления высо-

кой ответственности и упорного труда для создания и сохранения благополучия мно-

годетной семьи (20 %). Некоторые испытуемые отмечают, что многодетная семья – 

это «счастье с трудностями», то есть это непрерывный повседневный труд, который 

дарит счастье (8 %). Студенты также указывают на разнообразие типов многодетных 

семей, обусловленных мотивами их создания (9 %): благополучные (ответственные 

и любящие родители, осознанно принявшие решение о рождении и воспитании боль-

шого количества детей) и неблагополучные (большое количество детей – либо слу-

чайность, либо решение, обусловленное мотивом иметь материальную выгоду). Часть 

испытуемых в своих ответах предлагает формальный подход к определению понятия 

«многодетная семья», отмечая ключевую ее характеристику – большое количество де-

тей: 3 и более (10 %). Некоторые студенты рассматривают многодетные семьи как не-

благополучные, так как «у родителей очень много забот, и они не успевают уделить 

достаточно внимания детям», «не хватает материальных средств для жизни, родители 

не находят возможностей самореализации в профессиональной сфере» и т. п. (3,5 %). 

В ответах испытуемых также содержатся противоречивые мнения насчет распростра-

ненности многодетности сегодня: 11 % студентов отмечают, что многодетные семьи – 

редкое явление сегодня, порой не находящее понимания в обществе, в то время как 

9 % опрошенных указывают на то, что многодетность – распространенная практика 

сегодня, популярное явление. Незначительная часть испытуемых отмечает наличие 



 292

определенных социальных льгот как преимущества многодетной семьи (2 %), что от-

ражает доминирование направленности на внешнюю сторону жизни у данных студен-

тов. Некоторые опрошенные рассматривают многодетную семью как обычную, не 

имеющую существенных отличий от семей с меньшим количеством детей (1 %). 

В результате изучения представлений студенческой молодежи о мотивации мно-

годетности были получены следующие результаты. Большинство испытуемых рас-

сматривает доминирование ценности любви в качестве ключевого мотива принятия 

родителями решения о рождении и воспитании значительного количества детей 

(56 %): «Родители любят детей, хотят большую семью», «Родители любят друг друга и 

хотят иметь опору в будущем», «В семье царит любовь», «В детях счастье семьи», 

«Чтобы в семье было весело, чтобы дети могли играть друг с другом» и т. п. Часть оп-

рошенных указывает на существование разных вариантов мотивации многодетности 

(18 %): 1) «Родители любят и планируют детей»; 2) «Так вышло случайно, родители не 

думают о будущем своих детей»; 3) «Ради социальных льгот». Некоторые испытуемые 

отмечают безответственность родителей, отсутствие умения планировать рождение 

детей как главную причину приобретения семьей статуса многодетной (11 %): «Роди-

тели не умеют предохраняться от нежелательной беременности», «Не думают о буду-

щем своих детей» и т. п. Незначительная часть опрошенных (5 %) указывает на ре-

шающую роль внешней мотивации – получение социальных льгот – в принятии реше-

ния о рождении 3-го ребенка (и последующих детей). Присутствует в ответах 

испытуемых и упоминание о роли традиций той культуры, в которой живет семья, на 

принятие решения о рождении и воспитании большого количества детей (1 %). 

В результате исследования представлений студентов о начале жизни было выяв-

лено преобладание понимания начала жизни с момента рождения (38 %). В опреде-

ленной степени среди молодежи выражено также и представление о начале жизни 

с момента зачатия (22,5 %). Незначительная часть испытуемых указывает на начало 

жизни в период внутриутробного развития, но с определенного момента, когда сфор-

мированы органы, ЦНС (3 %). Некоторые испытуемые, вероятно, подменив понятие 

«жизнь» понятием «самостоятельная жизнь», рассматривают ее начало в связи 

с взрослением и приобретением определенной свободы и независимости (17 %): «ко-

гда человек приобретает определенную самостоятельность, способен сам себя обеспе-
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чивать, самореализовываться», «когда становится личностью, приобретает ответствен-

ность», «после окончания школы» и т. п. Часть опрошенных связывает начало жизни 

с обретением в ней собственного смысла, счастья (3 %). Данные тенденции отражают 

ярко выраженную направленность испытуемых на решение важной задачи юношеского 

возраста – самоопределение и самовоспитание, как профессионально-деловое, так 

и нравственно-личностное, приобретение определенной самостоятельности и независи-

мости [2]. Некоторые студенты в своих ответах отразили эмоционально-ценностное от-

ношение к жизни, рождению человека: «Рождение – это счастье, чудо» (3 %). 

В результате изучения представлений студенческой молодежи об аборте были 

получены следующие результаты. Предложение «Аборт – это…» испытуемые про-

должили утверждениями разного характера:  

– «Убийство ребенка» («убийство еще не родившегося счастья», «грех», «зло», 

«недопустимо, ужасно» и т. п.) – 57 %. 

– «Это норма: выбор женщины, на который она имеет право» – 19,5 %. 

– «Выбор женщины, она на него имеет право. Но это плохо» – 7 %. 

– «Медицинская операция по удалению плода из утробы матери, дающая возмож-

ность прервать нежелательную беременность и регулировать рождаемость» – 12,5 %. 

– «До 12-й недели – это путь решения проблемы, после 12-й недели – убийство» – 

1 %. 

– «Ошибка жизни» – 1 %. 

– «Затрудняюсь ответить» – 3 %. 

Таким образом, анализ ответов испытуемых позволил сделать вывод о доминиро-

вании представления о аборте как прерывании человеческой жизни, убийстве. Однако 

значительная часть студентов все же рассматривает аборт как нормальный путь «уб-

рать неблагоприятное жизненное обстоятельство», «исправить ошибку». 

В результате исследования отношения студенческой молодежи к аборту было вы-

явлено преобладание однозначно отрицательного отношения (41 %). Свое негативное 

отношение к абортам испытуемые аргументировали следующим образом: «Человек – 

самое главное, что есть в мире», «Потом придется всю жизнь жить с ролью убийцы», 

«Никто не имеет права лишать жизни другого человека», «Это грех», «Это вред физи-

ческому и духовному здоровью женщины», «Потом можно остаться вообще без де-
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тей», «Не важно, какой ребенок родится. Он будет любим родителями, несмотря ни на 

что» и т. п. Распространенным также является отрицательное отношение, предпола-

гающее наличие исключительных случаев, в которых аборт все же допустим: меди-

цинские показания (18 %) и изнасилование (9 %). Значительная часть студентов вы-

сказала условно-положительное отношение к абортам, то есть признание его допусти-

мым при таких жизненных обстоятельствах, как нежелательная, незапланированная 

беременность, материальные трудности и т. п. (21 %). Встречается в ответах испытуе-

мых и вариант однозначно положительного отношения к абортам (13,5 %), аргументи-

рованного следующим образом: «Зародыш – не человек», «Аборт дает свободу выбо-

ра, возможность исправить ошибку» и т. п. 

Таким образом, как показывают результаты исследования, несмотря на преобла-

дание у студентов ценностного отношения к семье и жизни до рождения, проблема 

формирования традиционных семейных ценностей у молодежи является актуальной. 

Юношеский возраст – сензитивный период для нравственно-личностного самоопреде-

ления и самовоспитания, центральным новообразованием данного возраста становится 

мировоззрение [2]. В связи с благоприятными возрастными предпосылками важна 

реализация системы деятельности, нацеленной на приобщение студенческой молоде-

жи к традиционным семейным ценностям, формирование ценностного отношения 

к жизни до рождения.  

В данной статье представлен опыт работы одного из волонтерских объединений 

БГПУ – объединения «Доброе сердце» факультета дошкольного образования [5]. 

В течение 5 лет волонтерское объединение реализует социально значимый проект 

«Семья и материнство», нацеленный на духовно-нравственное воспитание молодого 

поколения. 

Сегодня ученые отмечают необходимость преобразования форм и методов рабо-

ты с современной молодежью. Как отмечает Ю. Э. Краснов, «Главное – это ценност-

но-проектно-деятельностное мировоззрение, проблемно-целевая организация содер-

жания, самоопределение молодежи в социальной жизни, управление коллективной 

проектной мыследеятельностью обучающихся, помощь им в ценностном и нравствен-

ном выборе» [4]. Именно в данном направлении и реализуется воспитание студенче-

ской молодежи посредством внедрения проекта «Семья и материнство». 



 295

Социально значимый проект «Семья и материнство» осуществляется в сотрудни-

честве с Белорусской православной церковью (Центром духовного просвещения и со-

циального служения «Всех скорбящих Радость»), а также общественными организа-

циями в защиту жизни и семьи (Центром поддержки семьи и материнства «Матуля», 

международным фестивалем социальной рекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка» 

и др.). 

Задачи проекта «Семья и материнство»: 

• Способствовать формированию ценностного отношения студентов к семье 

и материнству, жизни до рождения, ответственности за собственное здоровье и жизнь. 

• Содействовать оказанию социально-психологической поддержки молодым 

женщинам в ситуации кризисной беременности, а также многодетным семьям и семь-

ям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

• Способствовать организации и проведению ежегодного международного фести-

валя социальной рекламы в поддержку жизни и семьи «Ладошка». 

• В течение 5 лет волонтерским объединением «Доброе сердце» реализуется сис-

тема деятельности, включающая в себя: 

– Проведение для студентов факультета дошкольного образования тематических 

лекций, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей Центра 

духовного просвещения и социального служения «Всех скорбящих Радость», Центра 

поддержки семьи и материнства «Матуля», оргкомитета международного фестиваля 

социальной рекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка» и др. (на базе факультета 

дошкольного образования и общежитий БГПУ): «Путь к счастливой семье и материн-

ству» (ко Дню матери), «Традиционные семейные ценности: вчера, сегодня, завтра», 

«Семья-дружба или семья-служба: как сохранить любовь в семье» (к Международно-

му дню семей) и др. В процессе реализации данной деятельности широко используют-

ся видео- и фотоматериалы международного фестиваля социальной рекламы в защиту 

жизни и семьи «Ладошка» в соответствии с тематическими направлениями: «Любовь 

и верность», «Папа – капитан семьи», «Святость материнства», «Я – человек. Дай мне 

родиться, мама!», «Много деток – хорошо!», «Кто поможет сироте?», «Семейные тра-

диции», «Спасибо вам, родители!» [6]. В ходе мероприятий обсуждаются актуальные 

для молодежи вопросы духовно-нравственного развития и самовоспитания, взаимоот-



 296

ношений между полами, создания и укрепления семьи, подготовки к рождению и вос-

питанию здоровых детей. Значительное внимание уделяется и проблеме взаимоотно-

шений с родителями, формированию уважительного и заботливого отношения студен-

тов к ним.  

– Проведение межвузовских тематических круглых столов (с участием студентов 

БГПУ, БГТУ, БГАМ и др.), нацеленных на формирование у студентов ценностного 

отношения к семье, здоровью, повышение уровня психологической культуры (особен-

но в сфере семейного общения, общения с противоположным полом), формирование 

осознанного и ответственного отношения к выбору спутника жизни, развитию взаи-

моотношений с ним, рождению и воспитанию детей («Семья – это…», «Все начинает-

ся с любви…», «Любовь – просто о сложном» и др.). 

– Приобщение студентов факультета дошкольного образования БГПУ к участию 

в тематических круглых столах, семинарах-практикумах для молодежи, организован-

ных Центром духовного просвещения и социального служения «Всех скорбящих Ра-

дость» («Настоящий мужчина: кто он?», «Как встретить счастье?» и др.).  

– Участие волонтеров в проведении общественно-значимых и научно-практиче-

ских мероприятий, организованных при поддержке Белорусской православной церкви 

(ежегодного международного фестиваля социальной рекламы в поддержку жизни 

и семьи «Ладошка», научно-практического семинара «Опыт применения святоотече-

ской психологии в образовательном пространстве Союзного государства» и др.). 

– Оказание волонтерами помощи в воспитании детей многодетным семьям 

и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Проект «Семья и материнство» был представлен на пресс-конференции «Защитим 

беззащитных: итоги 100-летней войны», которая состоялась в Центре духовного про-

свещения и социального служения «Всех скорбящих Радость» (21.11.2020) в рамках 

Михайловских дней, приуроченных к празднованию дня памяти Архистратига Божия 

Михаила – 21 ноября и отмечаемых в России, Беларуси, Украине, Сербии и других 

странах как дни совместных выступлений в защиту жизни человека до рождения 

и традиционных семейных ценностей [7–9 ]. 

Реализация социально значимого проекта «Семья и материнство» способствует 

духовно-нравственному развитию студентов, приобщению их к профессиональной 
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психологической культуре, формированию ценностного отношения к семье и жизни, 

развитию способности любить и заботиться о ближнем. Как справедливо отметил 

А. П. Чехов, «В семейной жизни самый важный винт – это любовь». 
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The results of a study of 17-18 years old students’ represantations of some traditional family values 

and the value of the life before the birth. The experience of the realization of the socially significant project 
«The family and the motherhood» aimed at the spiritual and moral education of the young generation is 
presented. This project is implemented by the volunteers’ union “The kind heart” of the faculty of pre-
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