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ВСТУПЛЕНИЕ 
Современное реформирование региональной политики в Российской 

Федерации в полной мере отражаются в образовании путём введения кра-

еведения в систему образования разного уровня. Включение краеведения 

позволяет успешнее решать задачи гражданского образования и духовно-

нравственного воспитания школьников, формирования у них граждан-

ственности, чувства патриотизма и нравственной позиции.  

Эта концепция реализуется в идее малой родины как первого шага в 

формировании патриотического мироощущения, в приобщении к истории 

и культуре своего народа. Через понимание малой родины человек осозна-

ёт свою причастность к стране, к её прошлому, настоящему и будущему. 

Обращение к местному, близкому и понятному учащимся материалу, 

реализация личностно-ориентированного подхода к обучению способ-

ствует  развитию патриотизма и гражданственности, пониманию общего 

и особенного в развитии конкретного региона РФ, становлению социаль-

ной ответственности личности через отношение к конкретным проблемам 

развития региона как части России, активному вовлечению школьников в 

практическую деятельность по решению проблем региона, формирова-

нию духовного мира личности. 

При этом в качестве структурных единиц краеведения можно выде-

лить следующие: 

• факты местного плана; 

• общие процессы, закономерности развития российского общества 

и региона, проявление региональных особенностей в данном соци-

уме при рассмотрении общих тенденций динамики российского 

общества; 

• влияние этих особенностей на жизнь учащихся сейчас и в буду-

щем; 

• сочетание регионального и субрегионального материала при ре-

шении задач обучения и духовно-нравственного воспитания. 

Данный материал должен включать следующее: 

1. Всестороннее изучение в школах региона истории и культуры 

народов, проживающих в нём, их менталитета и традиций. 

2. Исследование и преподавание краеведения, особенно истории 

городов, станиц и сёл, дающих знания о родословной личности, 

формирующих чувство «малой родины». 

3. Познание школьниками этнографии (одежды, обычаев, тради-

ций, кухни). 

4. Изучение этноса, фольклора, песенной и танцевальной культу-

ры, искусства народов и народностей, населяющих регион, 

формирование культуры межнационального общения. 

5. Освоение народной педагогики. 
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6. Духовное обновление семейного и школьного образования и 

воспитания, усвоение этики и морали наших отцов и дедов. 

7. Развитие народных промыслов и ремёсел. 

В настоящее время в структуре базового школьного образования 

роль краеведения в духовно-нравственном воспитании ещё более усили-

лась. Идут поиск и разработка учебно-методических комплектов, вклю-

чающие в себя различные учебники, учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, справочники, атласы, научно-популярную 

литературу, наглядные средства обучения. Опытом работы в данном 

направлении поделились участники первой научно-практической конфе-

ренции «Краеведческое образование – основа становления духовно-

нравственных  ценностей личности», прошедшей 17 февраля 2021 г.в Ар-

мавирском филиале ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края. Их материалы будут, несомненно, интересны педагогической 

общественности как Краснодарского края, так и других регионов РФ. 

 

Директор АФ ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, к.и.н., доцент, 

«Почётный работник общего образования,  

воспитания и просвещения РФ» А.П. Кара 

 

МАТЕРИАЛЫ I СЕКЦИИ «ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Бреус Наталья Эрнестовна, 

руководитель  школьного 

Музея Боевой и Трудовой Славы 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ И 

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ БОУ СОШ №35 МО ДИНСКОЙ РАЙОН 
 

В 2012 году наш музей отметил 25-ю годовщину своего существо-

вания. В честь этого события было решено переоборудовать стенды, 

внешний вид помещения, систематизировать и оцифровать собранный 

материал, используя современные информационные технологии. Рекон-

струкция музея была завершена в 2014 году. Внешний вид музея и стен-

дов принял современный вид при сохранении всех накопленных сведе-

ний, фондов музея. Всё это стало возможным благодаря проекту рекон-

струкции музейного пространства, разработанного мной, руководителем 

музея Бреус Н.Э., при содействии администрации в лице директора шко-
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лы Ващенко Светланы Владимировны, при помощи выпускников, усили-

ями учащихся - членов клуба «Крылатый». 

В Школьном музее Боевой и Трудовой Славы представлены следу-

ющие экспозиции: 

1. 46-й женский Гвардейский орденов Красного Знамени и Суворова 

3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк. 

2. 276-я истребительная авиационная дивизия. 

3. Чернобыльская трагедия. 

4. Слава и боль Чеченской войны. 

5. Афганистан. 

6. Кубанский край-земля родная. 

7. Новотитаровской свет нам сияет много лет! 

8. Во славу станицы, на благо Кубани. 

9. Гордость и слава Отчизны – наши земляки. 

Неслучаен принцип формирования тем экспозиций. Каждый стенд 

отражает вехи истории станицы, которые в свою очередь неразрывны с 

историй России. Каждая экспозиция связана со школьной жизнью или 

жизнью станицы, воспоминаниями непосредственных участников собы-

тий, предметами, напоминающими о людях, совершивших подвиги в во-

енное и мирное время, трудовые достижения. Голосами экскурсоводов 

разговаривают безмолвные свидетели прошлого – экспонаты музея, а до-

кументальные фильмы, видеозаписи погружают в обстановку прошедших 

событий, позволяя пережить и слёзы, и радость побед, боль за безвинно 

пострадавших жертв войны, гордость за героев-предков. Таким образом, 

школьный музей питает «корни» памяти, пробуждает ростки гордости за 

свою Родину, помогает воспитанию патриотизма у молодого поколения. 

В нашем школьном музее собран богатый материал. Мною разрабо-

таны экскурсии с использованием имеющихся материалов музея, собран-

ных предшествующими поколениями и педагогами и хранящимися в му-

зее, с помощью Интернет-ресурсов, а также при содействии педагогов 

различных предметов, касающихся тем экскурсионной работы. 

Главные составляющие данного проекта воплощены мною в работе 

музея: 

- Индивидуальный подход, ориентация на каждого ученика, постро-

ение экскурсии в зависимости от возраста, т.е. подготовленности ребёнка 

к восприятию информации о тех или иных событиях.  

Так, на экскурсии о выпускниках школы, воевавших в Афганистане 

и Чечне, приглашаются учащиеся старших классов. Обзорные экскурсии 

«Кубанский край – земля родная!» предназначены для самых маленьких-

первоклассников. На этих экскурсиях используются элементы театраль-

ной постановки, кубанского фольклора (монолог казачки). Не ставя гло-

бальных задач, проект решает те из них, которые важны для данного воз-

раста.  
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В данной деятельности создаются условия для эмоционального вос-

приятия ценностей, способствующих формированию патриотизма. Если 

раньше школьный музей стоял на позиции преимущественно памяти, то 

теперь он стал выполнять миссию социализации подрастающего поколе-

ния в духе патриотизма. 

В современных условиях «сухая» экскурсия, содержащая только по-

знавательные сведения, может надолго оттолкнуть молодое поколение от 

сокровищницы нашей памяти, истории, наших «корней». Человек без па-

мяти рода, без знания исторического прошлого своей семьи, своей Роди-

ны «засыхает» как дерево без корней, теряя своё будущее. Сохранить па-

мять, привить гордость за своих предков, свою Родину, воспитать патри-

ота – главная задача, которую решает школьное воспитание, в том числе 

и музейная деятельность. 

- Использование информационных технологий 

В связи с совершенствованием информационных технологий с 

большим интересом учащиеся воспринимают экскурсии, в которых исто-

рические сведения перемежаются с видеофрагментами, видеороликами. В 

настоящее время при подготовке музейных экскурсий я использую не 

только текстовый материал, но и фрагменты видеофильмов, которые по-

могают подрастающему поколению, выросшему с сотовым телефоном в 

руках, на айпадах и компьютерных играх, более глубоко и эмоционально 

воспринимать исторические события, сопереживать и гордиться своими 

предками, вынесшими все тяготы войны, голода, разрухи.  

Для увековечивания истории станицы, событий прошлого мною по-

ложено начало создания видеотеки. Под моим руководством члены клу-

ба «Крылатый» встречаются с ветеранами войны и труда, очевидцами со-

бытий, записывая их воспоминания на видеокамеру. Наибольший интерес 

вызывают события довоенного периода и периода оккупации станицы. 

Фрагменты видеозаписей помогают дополнить рассказы экскурсоводов, 

вдохнуть душу в «сухую» историческую справку, оживить безмолвные 

экспонаты музейных экспозиций. 

На данный момент имеются видеозаписи с воспоминаниями оче-

видцев оккупации станицы 1942-1943 годов. Ребята взяли интервью у жи-

тельниц станицы-очевидцев оккупации фашистами Новотитаровской Ча-

бан Э.А., Лобанчук Т. В., Сметанко Н.И. Отрывки из воспоминаний ис-

пользуются при проведении экскурсий, посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне, и на праздновании юбилея музея.   

Заслуженный краевед Козаченко Б.К. на встрече с членами клуба 

«Крылатый» рассказал о защитниках и освободителях станицы Новотита-

ровской. Мною сделана видеозапись рассказа, которая открыла много но-

вых страниц в истории станицы. Данная запись после анализа и исследо-

вания используется в экскурсионных материалах и исследовательских ра-

ботах учащихся школы. 
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Ветеран педагогического труда, бывший учитель нашей школы 

Мищенко Н.И. поделилась воспоминаниями об истории нашей школы, о 

голодных 1930-40-х гг. Много нового узнали экскурсоводы о тех страш-

ных годах и событиях, которые происходили в станице в тот период. 

Данный материал находится в работе, отрывки из него также уже исполь-

зованы в экскурсиях учебного года. 

Видеоматериалы экскурсий размещаются мной на школьном сайте, 

что позволяет расширить образовательное пространство. Важно, что дан-

ные материалы школьного музея становятся доступными не только для 

просмотра более широким кругом посетителей, но могут использоваться 

для работы в полном объёме (работать с материалами страницы, копиро-

вать), что невозможно при посещении музея или мероприятий. Представ-

ленные разнообразные формы работы можно использовать в образова-

тельном процессе на различных уроках и классных часах. 

Огромную помощь при изложении материала оказывают презента-

ции. Особенно это значимо в таких экскурсиях как «Незаживающие раны 

войны…», «Памятники станицы Новотитаровской», «Солдат войны не 

выбирает», «46-й женский авиационный полк», «Герои живут рядом» и 

другие. 

Многие исторические документы, такие как письма с фронта, фото-

графии, аттестаты, листовки, книги, воспоминания со временем ветшают, 

желтеют, чернила выгорают. Сканирование помогает сохранить данные 

ценности в первозданном виде. Мною в сотрудничестве с учащимися-

экскурсоводами отсканированы документы большей половины фонда му-

зея. Они также используются при подготовке презентаций для экскурсий.  

Интерактивные формы социализации представляют собой дополне-

ние образовательной среды школы, делающее её более «дружелюбной» 

по отношению к актуальным запросам молодежи. 

- Партнёрские технологии (сотрудничество) 

Огромную помощь в деле воспитания подрастающего поколения в 

духе патриотизма оказывают ветераны войны и труда, очевидцы истори-

ческих событий, знаменитые жители станицы, которые приглашаются на 

экскурсии, встречи сучащимися. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание успешно 

развивается посредством «живого контакта» с участниками исторических 

событий.  

Под моим началом и при помощи членов клуба «Крылатый», а так-

же при содействии учащихся и родителей ведётся поисковая работа в не-

скольких направлениях: 

• сбор материалов по теме «Герои живут рядом с нами» (о выпуск-

никах школы, знаменитых людях станицы, Кубани и России) 

• сбор материалов по теме «Станица Новотитаровская во время ок-

купации» 
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• сбор материалов по теме «Станица Новотитаровская в 30-40-е го-

ды» 

• сбор материалов по теме «Обряды жителей станицы Новотитаров-

ской». 

Сбор материалов по теме «Герои живут рядом с нами» открыл нам 

удивительного человека – жителя станицы полковника авиации Баранова 

Ю И., скромного человека, в послужном списке которого такие достиже-

ния, как 17 тысяч 216 прыжков с парашютом. Юрий Иванович дважды 

занесён в книгу рекордов Гиннеса. Он первый в мире выполнил 13-, 14-, 

16- и 17-тысячные прыжки с парашютом. Юрий Баранов является Заслу-

женным мастером спорта СССР и России, Заслуженным тренером СССР 

и России, 49-кратным рекордсменом мира и СССР по различным дисци-

плинам парашютного спорта.  

Экскурсоводы клуба «Крылатый» проводят экскурсии по материа-

лам, представленным Ю.И. Барановым, и при возможности приглашают 

его на различные школьные мероприятия.  

Измерить эффективность работы школьного музея достаточно про-

блематично, но критерии определить можно, опираясь на количество 

проведённых экскурсий и мероприятий, интерактивных встреч, участие в 

различных конкурсах, проектах и фестивалях, методом тестирование 

учащихся. 

Вся работа школьного музея рассчитана на будущее, на то, что за-

ложенные семена гражданско-патриотического воспитания дадут ростки 

успешной социализации будущего патриота и гражданина своей Родины.  

Музей – живая память! 
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Овчаренко Лариса Николаевна, 

преподаватель кубановедения 

МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко 

МО г.-к. Геленджик Краснодарского края 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ  «ЭФФЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ОБЪЕКТА НА УРОКЕ-ЭКСКУРСИИ И ЭКСКУРСИИ КАК 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ» 

 

1. Тема: эффективное наблюдение объекта на уроке-экскурсии, экс-

курсии, в музее, на прогулке (внеурочное мероприятие) как реализация 

принципа наглядности.  

2. Обоснование опыта.«…Пусть будет для… учащих золотым пра-

вилом: всё, что только можно, представлять для восприятия чувствами, а 

именно: видимое – для восприятия зрением, слышимость – слухом, запа-

хи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – пу-

тем осязания…  А поэтому следовало начинать обучение не со словесного 

толкования о вещах, с реального наблюдения над ними...» 

Наглядность – это свойство, выражающее степень доступности и по-

нятности психических образов объектов познания для познающего субъ-

екта. Наглядность в обучении – дидактический принцип, согласно кото-

рому обучение строится на конкретных образах, непосредственно вос-

принятых учащимися. Я.А. Коменский назвал принцип наглядности «зо-

лотым правилом» дидактики, согласно которому в обучении необходимо 

использовать все органы чувств человека: зрение, слух, обоняние и т.д. 

В педагогической деятельности я не раз наблюдала, что в процессе 

изучения истории Кубани детям тяжело представить историческую эпоху, 

исторические события, картины и предметы быта, запомнить даты. 

Например, эти трудности сказывались на качестве освоения материала по 

предмету «Кубановедение». Одним из ведущих принципов в дидактике 

является принцип наглядности. Наглядность в обучении обеспечивается 

применением разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-

практических работ, использованием ярких примеров и жизненных фак-

тов. Особое место в осуществлении принципа наглядности как на уроке, 

так на уроке-экскурсии и во время экскурсии имеет применение нагляд-

ных пособий, слайдов, карт, схем, картин художников и т.п. Она даёт 

возможность учащимся почувствовать колорит эпохи: архитектуру, при-

роду, одежду, образ жизни людей и многое другое. И одним из эффектив-

ных моментов реализации наглядности является урок-экскурсия. 

Под экскурсией (неважно, где она будет проводиться: в музее, на 

природе, на улице или по школьному двору) понимается форма организа-

ции учебно-воспитательной работы с учащимися, которая позволяет ор-
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ганизовать наблюдение и изучение разнообразных явлений и предметов в 

естественных условиях или в музеях. Главное преимущество уроков-

экскурсий - «эффект присутствия» учащихся, которые видят одежду, ме-

ста проживания, памятники истории и культуры в естественном состоя-

нии или грамотно оформленными в музейной экспозиции. Это способ-

ствует высокой степени познавательности урока-экскурсии, т. к. в его хо-

де затрагиваются чувственное восприятие и эмоциональная сфера уча-

щихся. Дети любят экскурсионную деятельность, путешествовать, знако-

миться с достопримечательностями местности. Но как эффективно реали-

зовать принцип наглядности, чтобы было достигнуто максимальное воз-

можное достижение предметных результатов и умений учащихся? Я счи-

таю это возможным через создание алгоритма показа наблюдаемого объ-

екта.  

3. Цель: создание алгоритма наблюдаемого объекта для реализации 

принципа наглядности как основы достижения предметных результатов 

на уроке-экскурсии, экскурсии, в музее, на прогулке (в данном случае на 

примере урока-экскурсии при изучении предмета «Кубановедение»).  

4.Объект исследования (воздействия)- урок-экскурсия. 

5.Предмет исследования – наблюдаемый объект.  

6. Гипотеза.  Если применять алгоритм показа наблюдаемого объек-

та на уроке-экскурсии, то он может стать фактором, влияющим на каче-

ство образовательной деятельности,  обеспечивая благоприятные условия 

в достижении предметных результатов школьников. 

7. Задачи:  

• Найти и изучить литературу по данной теме. 

• Изучить технологию проведения урока-экскурсии и способов 

реализации принципа наглядности. 

• Ознакомиться с опытом использования данной технологии в пе-

дагогической практике. 

• Разработать алгоритм показа наблюдаемого объекта. 

• Апробировать данный алгоритм на практике.  

• Провести оценку предметных результатов.  

• Сделать выводы по теме.  

8. Методологическая основа (принципы, подходы, концепции)  

Учебная деятельность, направленная в традиционном её понимании 

на усвоение учащимися требований базовой школьной программы, не 

всегда в полной мере способствует целостному развитию личности ре-

бёнка. Привыкая к выполнению стандартных заданий, направленных на 

закрепление базовых навыков, которые имеют единственное решение и, 

как правило, единственный заранее предопределенный путь его достиже-

ния на основе некоторого алгоритма, дети практически не имеют воз-

можности действовать самостоятельно, эффективно использовать и раз-

вивать собственный интеллектуальный потенциал.  Решением этой про-
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блемы является проведение нетрадиционных школьных занятий, к числу 

которых принадлежат уроки-экскурсии, которые сегодня приветствуются 

и активно проводятся в школах. Уроки-экскурсии являются методом «по-

гружения в материал», способствующим эффективному усвоению изуча-

емого материала. Они включают в себя различные мыслительные опера-

ции: анализ, синтез и обобщение. Уроки-экскурсии выполняют разнооб-

разные функции: информационно-познавательные, воспитательные, ком-

муникативные, познавательные, эстетические и др. Они могут различать 

по месту проведения, по способу передвижения, по форме проведения. 

Очень важна методика проведения урока, в том числе и реализация прин-

ципа наглядности. При этом данный урок является одним из самых эф-

фективных для реализации этого важнейшего принципа дидактики, ведь 

во время проведения урока-экскурсии учащиеся наблюдают различные 

объекты. В ходе анализа педагогической практики я не обнаружила чётко 

прописанного алгоритма, который позволил бы быстро и эффективно 

наблюдать объект, выявляя главное, запоминать информацию об этом 

объекте. 
9. Основная идея 

Основная идея опыта заключается в разработке определенного алго-

ритма показа наблюдаемого объекта. 

Я считаю, для того чтобы правильно, лимитированно провести показ 

предмета и не перегрузить урок наглядными пособиями, обратить внима-

ние именно на нужные детали, показ должен проходить по определенно-

му алгоритму:  

• определение объекта; 

• точная характеристика объекта; 

• цель создания; 

• анализ, показ отдельных частей, обращая внимание детей на не-

обходимые детали; 

• справка по объекту (кем, когда создано); 

• зрительная реконструкция воспроизведения исторического со-

бытия. 

В момент наблюдения за объектом я применяю определенные приё-

мы. Приём предварительного осмотра: одну две минуты дети осматри-

вают объект самостоятельно, анализируя. Приём панорамного показа: пе-

речислить все необходимые детали, видимые глазу, и конкретно работать 

именно с этими деталями. Приём зрительного анализа: расчленение на 

главные и второстепенные детали. Приём зрительной реконструкции: 

восстановление события словесным путем. Приём локализации событий: 

привязываю объект к местности, к событиям, заставляю детей стать 

участниками этих событий. Очень эффективен приём зрительного срав-

нения и аналогии, когда дети сравнивают объект или событие с чем-то, 

хорошо знакомым им самим. Нельзя забывать о кризисе внимания, кото-
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рый приходится на 7, 14, 21 минуты и т. д. В этот момент, чтобы дети не 

потеряли внимание, интерес, я применяю приём вопросов-ответов, 

«банк» идей или мнений, можно привести случай из жизни. Эффективны 

приёмы столкновения противоречивых версий, приём заданий, проблем-

ные ситуации, ссылки на очевидцев. На кризисе внимания я применяю 

приём отступления: намеренно обрываю рассказ, интригуя и концентри-

руя внимание. 

10. Целевые индикаторы, показатели эффективности опыта 

Данный опыт ориентирован на достижение предметных результатов 

по изучению предмета кубановедение: 

• знать исторические факты; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

исторических событий; 

• определять причины и следствия исторических событий; 

• знать хронологические рамки и периоды исторических процес-

сов; 

• знать исторические даты; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей; 

• раскрывать смысл, значение исторических событий, проходив-

ших на Кубани в различное время;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям истории Кубани. 

Показателем эффективности опыта будет считаться качество пред-

метных результатов. 

11. Диагностические методы и методики 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе проверочной 

работы, состоящей из заданий, проверяющих предметные компетенции 

по изучаемому материалу. Оценивание осуществляется по следующим 

критериям. 

% выполненных заданий результат/ уровень 

98-100 высокий 

75-98 хороший 

50-75 средний 

менее 50 низкий 

Проверочная работа проводится после проведенного урока-

экскурсии на следующий урок как проверка домашнего задания с целью 

определения индивидуальных достижений ребёнка, рефлексии достигну-

тых результатов школьниками в понимании и эффективности усвоения 

изученного материала. 

12. Перспективы развития инновации 

Применение данного приёма реализации принципа наглядности воз-

можно не только на уроках-экскурсиях, но и при проведении традицион-

ной формы урока с наглядными пособиями (окаменелостями, предметами 
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быта и т.д.). Я не предлагаю изменить реализацию принципа наглядности, 

нет, это невозможно. Я предлагаю реализовывать его более точно в ко-

роткие временные рамки согласно четко выраженному алгоритму наблю-

дения объекта, что, соответственно, повысит мотивацию и интерес к изу-

чению учебного материала, облегчит усвоение учебного материала, а 

учителю позволит повысить плотность урока и качество предметных ре-

зультатов. 

Эффективность использования приёма, освоение материала как раз-

витие образовательного процесса я вижу в заинтересованности детей в 

дальнейшем изучении темы не в рамках урока. Это их участие во вне-

урочной деятельности, в исследовательских проектах, в краеведческих 

конкурсах, результативное участие в олимпиадах, посещение музеев, 

дальнейшее самостоятельное изучение темы. (Наблюдалось у детей, при-

сутствующих на проводимых уроках-экскурсиях).  

13. Новизна 

Новизна данного опыта состоит в использовании определённого ал-

горитма показа объекта. Дети не будут тратить время на незначительные 

детали. Под руководством учителя они чётко будут обращать внимание 

на нужные детали, анализируя, экономя время, используя органы чувств, 

что даст возможность реализовать принцип наглядности более точно и 

реалистично. Сохраняется принцип наглядности как основа достижения 

предметных результатов, изменяются подход и форма, способ подачи но-

вого материала, самого образовательного процесса. Также применение 

данного алгоритма позволит поддерживать внимание и заинтересован-

ность детей. 

14. Практическая значимость 

Практическая значимость опыта заключается в эффективном исполь-

зовании реализации принципа наглядности, улучшении методологии, в 

обогащении содержания урока-экскурсии, в достижении предметных (и 

метапредметных) результатов, создания условий для повышения качества 

образования. 

 

Приложение №1 

Алгоритм показа наблюдаемого объекта: 

• дать определение объекта; 

• дать точную характеристику объекта; 

• цель создания; 

• провести анализ, показ отдельных частей, обращая внимание 

детей на необходимые детали; 

• справка по объекту (кем, когда создано); 

• приёмом зрительной реконструкции воспроизвести историче-

ское событие, чтобы дети стали соучастниками данного дей-

ствия. 
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Дополнительные приёмы: 

• Приём предварительного осмотра: одну две минуты дети осмат-

ривают объект самостоятельно, анализируя.  

• Приём панорамного показа: через запятую перечислить все не-

обходимые детали, видимые глазу, и конкретно работать именно 

с этими деталями.  

• Приём зрительного анализа: расчленение на главные и второ-

степенные детали.  

• Приём зрительной реконструкции – восстановление события 

словесным путём.  

• Приём локализации событий: привязываю объект к местности, к 

событиям, заставляю детей стать участниками этих событий.  

• Приём зрительного сравнения.  

• Приём аналогии, когда дети сравнивают объект или событие с 

чем-то, хорошо знакомым им самим.  

• Приём вопросов-ответов. 

• Приём «банка» идей или мнений.   

• Приём столкновения противоречивых версий. 

• Приём заданий. 

• Приём проблемной ситуации. 

• Приём ссылки на очевидцев.  

• Приём отступления: намеренно обрывать рассказ, интригуя и 

концентрируя внимание. 
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МАТЕРИАЛЫ II СЕКЦИИ «КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОКАХКУБАНОВЕДЕНИЯИ 

СРЕДСТВАМИ КАЗАЧЬЕЙ ПЕДАГОГИКИ» 
 

 

Батищев Николай Сергеевич,  

учитель истории и кубановедения 

МАОУ СОШ №17 имени Эдуарда Есаяна 

МО г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА  НА УРОКАХ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ 

 

Если в вашем учебном заведении этого ещё нет, срочно организуйте 

ЭТО! Это – школьный пресс-центр, сайт, видеоканал, странички в соци-

альных сетях и мессенджерах, другими словами – некий структурный 

элемент медиапространства. 

В данной статье мы постараемся раскрыть возможности и перспек-

тивы формирования медиапространства на уроках кубановедения, в рам-

ках школы.  

Из множества определений понятия «медиапространство» остано-

вимся на восприятии пространства как взаимодействие людей и социаль-

ных групп друг с другом (по Бурдье, ансамбль невидимых связей, кото-

рые формируют пространство позиций или пространство отношений). На 

наш взгляд, это удачный термин для обозначения многих современных 

процессов, начиная от увлечённости подростков Интернетом и заканчи-

вая такими реалиями современной жизни, как блоги, социальные сети, 

сайты, порталы, ноутбуки, айфоны и прочее, так как вмещает в себя все 

формы работы с учащимися, возникающие в процессе взаимоотношений, 

общения с поколением Интернета. 

Медиаобразование в настоящее время является одним из основных 

трендов в современном образовании. Медиаобразование для школ нашей 

страны – относительно новая практика. Как же работать над формирова-

нием медийной компетентности учащихся? 

Можно смело говорить о том, что  организация и функционирование 

школьного медиапространства-это педтехнология,  предусматривающая 

изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации (прес-

сы,  видеоканалов, блогов, социальных сетей), учитывающая право на 

свободу самовыражения, осуществляющая процесс развития личности с 

помощью средств массовой коммуникации  (медиа). 

На уроках кубановедения можно не только реализовать свои твор-

ческие способности, но и пообщаться с понимающими тебя людьми. В 

последние годы в школе появились ребята, которые испытывают трудно-
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сти в межличностном общении: не умеют контролировать свои эмоции, 

не проявляют интереса к другому человеку как к личности, не хотят по-

нять точку зрения другого человека. Создавая  медиапространство, участ-

вуя в мероприятиях, ребята становятся коммуникативно-компетентными. 

Основные направления деятельности, возможные на уроках  

кубановедения: 

1. Выпуск газет с данными про Краснодарский край и свою малую 

Родину. 

2. Организация занятий с ребятами в форме дискуссий на различ-

ных Интернет-платформах и мессенджерах.  

3. Создание видеороликов, фото презентаций по истории и куль-

туре родного края.  

4. Подготовка материалов для размещения на сайте школы, Ин-

тернет-платформах и мессенджерах. 

5. Участие во всевозможных конкурсах и фестивалях, онлайн-

конференциях. 

6. Создание и проведение PR-акций с целью привлечения в 

школьный пресс-центр. 

7. Сотрудничество с библиотеками, школами, техникумами, кол-

леджами.  

Вы видите, что учителю кубановедения приходится не только выпол-

нять много функций, но и самому владеть всеми названными умениями.  

Желательно, чтобы в данном направлении работал не один человек, а не-

сколько учителей кубановедения, учителя истории, учителя русского языка 

и литературы, учителя технологии, музыки. Также необходима хорошая ма-

териально-техническая база (рабочие места: желательно отдельное помеще-

ние, компьютеры, ксероксы, цифровая фото- и видеотехника и т.п.). 

Реализация данного направления в школе 

на уроках кубановедения позволит: 

1. Анализировать, критически осмысливать и создавать медиатек-

сты. 

2. Интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 

медиа. 

3. Формировать критическое мышление (для ребят - новый уро-

вень мышления). 

4. Формировать творческие, коммуникативные способности. 

5. Развивать навыки общения и взаимопонимания в группе сверст-

ников. 

6. Развивать  чувство собственного достоинства(вместо низкой са-

мооценки). 

Таким образом, мы видим, что вовлечение учащихся в процесс дея-

тельности формирования медиапространства на уроках кубановедения  
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способствует эффективному достижению целей и задач, которые ставит 

перед учителем Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (ФГОС).  
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Булоян Альбина Шакировна, 

учитель истории и кубановедения 

МБОУ-СОШ № 2 МО город Армавир  
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ 

 

Педагогический процесс только тогда хорош,  

когда в нем воспитание идёт впереди обучения,  

ибо  вызванные им к действию духовные силы  

будут впитывать знания как пищу, необходимую  

для дальнейшего роста и становления школьника. 

Ш.А. Амонашвили 

Школа даёт нам не только образование, но и прививает в нас очень 

важные ценности. Ценности личности формируются в семье, но развитие 

и воспитание происходит в сфере образования. Поэтому в школе должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная жизнь 

учащегося. 

Сегодня в школе есть все условия для воспитания детей через уроч-

ную и внеурочную деятельность. 

Основная работа по кубановедению открывается во внеурочной де-

ятельности. Моя задача – использовать разнообразные формы работы 

(классные часы, проектно-исследовательская деятельность, экскурсии, 

походы по Краснодарскому краю, викторины, тематические праздники). 

2020 год в России был объявлен Годом Памяти и славы в целях со-

хранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Одним из ярких мероприятий в нашей школе было участие в кросс-

походе, посвящённом освобождению города Армавира от немецко-

фашистских захватчиков, организованном МБУДО «Центр детского и 



20 

 

юношеского туризма». Перед походом среди учащихся была проведена 

викторина, в которой дети с удовольствием принимали участие: учащиеся 

изучали маршрут предстоящего похода и памятные места. В ходе меро-

приятия ребята познакомились с историей своего города, с подвигом зем-

ляков в годы Великой Отечественной войны. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в различных акци-

ях:  

1.«Бессмертный полк». Велась большая подготовка к этому меро-

приятию, дети рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, чув-

ствовалось, что они гордятся ими, а это очень важно для подрастающего 

поколения. Ответственно, торжественно и радостно маршировали ребята 

с портретами своих родных. 

2. Обучающиеся, учителя и родители МБОУ-СОШ №2 активно 

приняли участие во Всероссийской акции #Окна_Победы. Акция может 

стать прекрасной традицией и повторится в следующем году. 

3. Участие в акции «Рисунки Победы». Подрастающее поколение не 

застало тяжелые времена Великой Отечественной войны, но благодаря 

рисункам они прикасаются к великому историческому событию в жизни 

предыдущих поколений. 

4. Каждый год 22 июня в День памяти и скорби проходит общена-

циональная акция «Свеча памяти» - по всей стране зажигаются свечи в 

память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, за-

щищая нашу мирную жизнь. 

Кроме того, ребята принимают участие в творческих конкурсах и 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность, направленная на изучение истории родно-

го края, оказывает положительное влияние на подростков, способствует 

преодолению духовной черствости, равнодушия; формирует уважитель-

ное отношение к духовным основам малой родины и страны в целом. При 

работе над проектом у учащихся воспитываются навыки взаимопомощи, 

соучастия в добрых делах. 

Работая над исследовательскими проектами «Храмы, расположен-

ные на территории Краснодарского края», учащиеся не только восста-

навливают историю этих храмов, но и обращают внимание общественно-

сти на милосердие, сострадание, участие в добрых делах. 

Не менее значимыми для детей стали экскурсии по памятным ме-

стам нашего края. Наиболее запоминающимся экскурсиями в этом году 

были виртуальная экскурсия «Они сражались за Родину!» (памятные ме-

ста Краснодарского края) и «Герой живёт рядом». 

В нашей школе образованы трудовые и экологические десанты по 

озеленению пришкольных участков. Учащимися МБОУ-СОШ №2 был 

посажен «Сад Памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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Проведенная форма работы с детьми способствует активизации по-

знавательного интереса к малой родине, формированию осознанного от-

ношения к ценностям Краснодарского края, воспитанию гражданских 

чувств и прежде всего - любви к родному городу, краю.  

Учащиеся нашей школы оказывают посильную помощь труженикам 

тыла. Поздравляют с праздниками. Постоянно ведётся сбор информации, 

воспоминаний ветеранов. Участвуют в торжественных митингах на ме-

стах боевой славы.  Осенью и весной ребята занимаются благоустрой-

ством территорий памятников, обелисков, братских захоронений. Еже-

годно в день вывода войск из Афганистана проходят мероприятия с уча-

стием ветеранов локальных войн.  

В школе есть музей, во взаимодействии с которым создаются усло-

вия для духовно-нравственного развития и воспитания. Собраны матери-

алы и подлинные документы ветеранов педагогического труда, материа-

лы, связанные с историей нашей школы, проекты, посвящённые участию 

семей школьников в Великой Отечественной войне («Победа деда - моя 

победа», «Орден в моем доме»). 

Хочется отметить, что большую роль в успешном осуществлении 

духовно-нравственного воспитания учащихся играет привлечение и уча-

стие родителей во всех проектах школы, класса. Родители - первые по-

мощники учителя. Активная позиция родителей по отношению ко всему 

тому, что происходит в школе, в классе у сына или дочери играет поло-

жительную роль для самого ребёнка. С родителями своих учащихся я 

стараюсь наладить тесную связь и сотрудничество, провожу беседы по 

поводу духовно-нравственного, этического и эстетического воспитания 

детей в семье, привлекаю к активному участию в конкурсах, выставках, 

родительских семинарах, приглашаю на тематические мероприятия, про-

водимые в классе. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в рамках курса 

кубановедения предполагает становление отношений ребенка к Родине, 

обществу, коллективу, к труду, к истории родного края, к своим обязан-

ностям и к самому себе, а также развитие патриотизма, толерантности, 

товарищества, активного отношения к действительности, глубокого ува-

жения к людям. 

Я думаю, эта кропотливая совместная работа даст свои позитивные 

всходы на ниве воспитания юных граждан, патриотов нашей малой роди-

ны - Кубани и огромной страны - России. 
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯВ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требо-

ваниям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструмен-

том решения этой задачи является воспитание детей. В Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» говорится о необходи-

мости создания максимально благоприятных условий для выявления и 

развития творческих способностей каждого гражданина России, воспита-

ния в нём трудолюбия и высоких нравственных принципов. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» и программа «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском 

крае» также ставят перед образованием важнейшие цели современного 

общества и государства: духовно-нравственное воспитание, социально-

педагогическую поддержку становления и развития высоконравственно-

го, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России и Кубани.  

Исходя из этого сегодня одним из актуальных вопросов в системе 

как общего, так и дополнительного образования стоит вопрос казачьего 

образования, который неразрывно связан с воспитанием. 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в совре-

менном российском обществе. В настоящее время оно является социально 

востребованным, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 

общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 

Сегодня в Кубанском казачьем войске действует не имеющая ана-

логов система казачьего образования. Она включает в себя казачьи дет-
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ские сады, более 4500 казачьих классов, 58 школ со статусом «казачья 

образовательная организация», 7 казачьих кадетских корпусов, группы 

казачьей направленности в техникумах и университетах, расположенных 

на территории Краснодарского края. 

Основная цель работы образовательных организаций – изучение ис-

тории, культуры, традиций кубанского казачества. Работа проводится си-

стематически и не только педагогами: четко прослеживается тесное взаи-

модействие с отделами Кубанского казачьего войска, районными и ху-

торскими казачьими обществами. Казаки-наставники становятся вторыми 

учителями и классными руководителями. 

Так при тесном взаимодействии мы наблюдаем слаженность в рабо-

те, которая помогает сохранить казачий уклад жизни, даёт реальные зна-

ния подрастающему поколению и определяет значимость векторов разви-

тия образования и воспитания. 

Рассмотрим ключевые аспекты казачьего образования и воспитания 

из опыта работы муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр «Кавказская линия» (МО Гулькевичский рай-

он), основной целью образовательной деятельности которого является 

дополнительное непрерывное казачье образование. 

На сегодняшний день положительными результатами работы учре-

ждения является 100%-ный охват общеобразовательных школ муниципа-

литета, из них две в декабре 2017 года получили региональный статус 

«Казачья общеобразовательная организация». 

Рассмотрим роль дополнительного непрерывного казачьего образо-

вания и воспитания в контексте реализации основных направлений разви-

тия воспитания, определенных в «Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания 

Семья – основа человечества. Именно в семье ребёнок получает 

первые знания об окружающем мире и умения познавать увиденное, вос-

принимать мир таким, какой он есть. Родители начинают, а в дошкольном 

и школьном возрасте педагоги продолжают закладывать лучшие качества 

личности. Микросоциум содействует укреплению семьи и защите прио-

ритетного права родителей на воспитание и обучение детей; повышению 

социального статуса;  сохранению, укреплению и развитию культуры се-

мейного воспитания детей на основе традиционных семейных и духовно-

нравственных ценностей с учётом роли традиционных религий России. 

Во время родительских собраний, лекториев, круглых столов со-

здаются условия для просвещения и консультирования родителей по пра-

вовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 
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Такое общение способствует повышению педагогической культуры 

родителей с участием образовательных и общественных организаций; со-

зданию условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-

тельности образовательных и других организаций, работающих с детьми, 

а также в управлении ими; популяризация лучшего педагогического опы-

та воспитания детей в семьях, что содействует укреплению семьи, сохра-

нению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценно-

стей, культуры семейной жизни. 

Развитие воспитания в системе образования 

Обновление  содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и спо-

собствующих эффективной реализации воспитательного компонента фе-

деральных государственных образовательных стандартов вносит коррек-

тивы в систему образования в целом. 

В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации 

программ, направленных на повышение уважения детей к семье и роди-

телям, старшим поколениям, подготовку личности к браку и семейной 

жизни на основе традиционных семейных и нравственных ценностей;  

полноценное использование воспитательного потенциала основных и до-

полнительных образовательных программ;  расширение вариативности 

воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование ин-

дивидуальной траектории развития личности ребёнка с учётом его по-

требностей, интересов и способностей;  развитие форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, ху-

дожественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельности на ос-

нове использования потенциала системы дополнительного образования. 

Это тезисы из «Стратегии развития воспитания».  

А как же реализуется содержание этого раздела в муниципальном 

образовании Гулькевичский район? 

Для обучающихся проводятся занятия по предметным линиям: ис-

тория кубанского казачества, основы православной культуры, традиция 

кубанского казачества, военно-спортивные дисциплины. 

В начальной школе осуществляется знакомство и приобщение к 

культуре, традициям, истории кубанского казачества через примеры каза-

чьего прошлого и настоящего своей семьи, населённого пункта прожива-

ния, тем самым зарождается любовь к родной земле, гордость за принад-

лежность к казачьему роду. На занятиях юные казачата получают знания 

о природе родного края, его достопримечательностях; узнают о труде жи-

телей родного края. Полученные знания закладывают основы граждан-

ственного воспитания и формируют представления о человеке, истории и 

культуре Кубани. 

В средней школе продолжается формирование личности патриота 

не только через пассивную передачу знаний в рамках пяти предметных 
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линий, но и через активное участие казачат в проектно-

исследовательской, спортивной деятельности.  

Вопрос о приобщении подрастающего поколения к традиционным 

духовным ценностям является чрезвычайно актуальным, так как одной из 

наиболее важных функций традиционной культуры является воспита-

тельная: приобщение и усвоение человеком системы ценностей, прису-

щих его народу. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Казачата и молодёжь – активные участники мероприятий духовно-

нравственной, патриотической, художественной и физкультурно-

спортивной направленностей.  

Благодаря слаженной работе объединения казачьей направленности 

получают поддержку, наблюдается сотрудничество с Православной Цер-

ковью, учреждениями культуры и спорта. Расширяется взаимодействие и 

за счёт сотрудничества с общественными организациями различной со-

циокультурной и гражданско-патриотической направленности.  

Проводимая работа способствует улучшению условий для эффек-

тивного взаимодействия объединений с образовательными организация-

ми общего, профессионального и дополнительного образования в целях 

содействия реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 

молодёжи;  широкому  привлечению  воспитанников к участию в дея-

тельности социально-значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных организаций и объединений. 

2. Обновление воспитательного процесса с учётом современ-

ных достижений науки на  основе отечественных традиций 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Основная цель патриотического воспитания - формирование у под-

растающего поколения высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституци-

онных обязанностей по защите Отечества, а также связанных с этим при-

кладных знаний и навыков. 

Работа по патриотическому воспитанию в муниципалитете осу-

ществляется на основе межведомственного взаимодействия структурных 

подразделений администрации муниципального образования Гулькевич-

ский район, учреждений культуры и образования, Гулькевичского район-

ного казачьего общества, местного отделения ДОСААФ, Гулькевичского 

районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов, отдела военного комиссариата Краснодарского 

края по Гулькевичскому району. 

Основная работа по патриотическому воспитанию молодёжи прово-

дится не периодически, а стала системой и проходит красной линией в 

воспитательной работе учреждений муниципального образования Гуль-

кевичский район совместно с казачеством и духовенством. 
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Формирование высокого патриотического сознания молодёжи, чув-

ства верности своему Отечеству; духовное развитие и физическое оздо-

ровление обучающихся в традициях Кубанского казачества является од-

ним из направлений непрерывного казачьего образования и воспитания, 

которое решает проблему патриотического воспитания подрастающего 

поколения через изучение и приобщение к историческим традициям, 

культуре кубанских казаков. Поэтому наиболее эффективным в патрио-

тическом воспитании подрастающего поколения является вовлечение их 

в поисково-исследовательскую деятельность по изучению истории боль-

шой и малой Родины.  

Краеведение и поисковая работа – это основа гражданско-

патриотического воспитания, основополагающее звено идеологического 

воспитания. Организация такой работы создаёт в детском коллективе 

творческую атмосферу, которая способствует повышению гражданской 

активности учащихся. Стать настоящим человеком можно только через 

собственную деятельность, развитие познавательных и умственных спо-

собностей. Краеведческая работа даёт возможность формировать взгляды 

и убеждения учащихся, отношение к миру, способствует усвоению нрав-

ственных норм жизни людей. Патриотами не рождаются, патриотами 

становятся.  

Поход по дорогам войны – одна из форм проявления памяти о геро-

ическом прошлом, выполнение своего долга перед павшими в боях за 

наше будущее, самая действенная форма гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Одно из направлений деятельности казаков Гулькевичского район-

ного казачьего общества Кавказского отдельского казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества совместно с педагогами и 

учащимися классов казачьей направленности, местными жителями – по-

исковая работа «Доблесть и слава кубанских казаков в период Великой 

Отечественной войны: казаки 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса и Кущёвской атаки. Гулькевичская казачья сот-

ня». 

Главная цель поиска – организация работы по увековечению памяти 

павших защитников Отечества и реализация на практике лозунга «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

В целях увековечивания памяти казаков проводится поисковая ра-

бота по сбору информации об их судьбе. В ходе поиска организуются 

встречи с сотрудниками музеев, родственниками, жителями Гулькевич-

ского района. Участники поиска записывают информацию, фотографи-

руют и сканируют документальные материалы, представляющие цен-

ность. 
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Поисковая работа имеет важное значение в воспитании патриотов 

Кубани, изучающих историю, традиции, обычаи своего народа и стремя-

щихся сохранить их частицу. 

Участники поисковой работы видят результат своего труда, и ста-

новится понятно, что нам удаётся вписать свою маленькую страничку в 

историю нашей Родины. 

Атаманы и казаки хуторских казачьих обществ во взаимодействии с 

педагогическими коллективами школ Гулькевичского района огромное 

внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и казачьей молодежи.  

Духом патриотизма, чувством гордости за своих предков пронизан 

литературный устный журнал «Казачество традиций не меняет!», со-

стоящий из пяти страниц: начало войны; 4-й кубанский казачий корпус; 

отдадим дань защитникам Кубани; победная; наследуем и приумножаем. 

Мероприятия духовно-нравственного и патриотического направле-

ния сближают казаков-наставников и казачат, способствуют пониманию 

ценностей казачьей культуры и воспитанию патриота, знающего, любя-

щего, бережно относящегося и приумножающего культуру, традиции 

родного края. 

Ежегодно запланированы мероприятия и памятные торжества, тра-

диционно совпадающие  с началом проведения краевого конкурса обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы, теперь это – конкурс 

памяти маршала Г.К. Жукова. 

27 января 2021 г. в Гулькевичском районе прошли  мероприятия, 

посвящённые годовщине освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков.  

В объединениях казачьей направленности  проведены  духовно-

нравственные мероприятия: тематические часы«Образование Кубанского 

войска», «Казачий уклад жизни», «Какой он настоящий казак», «Часы 

православия. Религия в истории и судьбе казачества», уроки Мужества, 

встречи и беседы, историческая викторина «Казаком быть – Родине слу-

жить!», виртуальные путешествия, казачий праздник «Посвящение в ка-

зачата» под девизом«Казачьему роду нет переводу!»  

Стало традицией проводить в Кубанском казачьем войске помино-

вения, связанные с подвигами казаков-защитников Кубани. Наши казача-

та совместно с атаманами и казаками-наставниками, педагогами ежегодно 

участвуют в Гречишкинских поминовениях. 

«Во славу Кубани дружно живем, казачьи традиции в жизнь мы 

несём» -под таким названием проведены мероприятия, посвящённые 

празднованию годовщины образования Кубанского казачьего войска и 

Дня кубанского казачества, православного праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

http://kavline.ru/novosti/meropriyatiya/vo-slavu-kubani-druzhno-zhivem-kazachi-tradicii-v-zhizn-my-nesem
http://kavline.ru/novosti/meropriyatiya/vo-slavu-kubani-druzhno-zhivem-kazachi-tradicii-v-zhizn-my-nesem
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Экскурсии, поездки обучающихся объединений казачьей направ-

ленности, как реальные, так и виртуальные дают возможность познако-

миться с этнокультурным (казачьим) компонентом и служат пополнению 

знаний истории, культуры, традиций кубанского народа. 

Казачата и молодёжь – активные участники тематических часов и 

часов мужества «Главная высота России», «День Воинской славы», «Од-

но слово: Сталинград», «Памятные даты Великой Отечественной войны», 

«Дорога к Победе!»; митингов, посвящённых дню освобождения Гульке-

вичи от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти воинов-

интернационалистов в России и годовщине вывода ограниченного кон-

тингента советских войск из Республики Афганистан. 

Тематические встречи: «Ветераны в гостях у первоклассников», 

«Огонь и пепел Афганистана», «Боевая память казака священна», «Мой 

дедушка служил в Афганистане»способствуют воспитанию подрастаю-

щего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере подви-

гов и мужества героев Великой Отечественной войны, воинов Вооружен-

ных Сил РФ.   

Открытки защитнику Отечества и поделки, рисунки и плакаты «Ве-

ликая Отечественная война глазами детей», выставки «В книжной памяти 

мгновения войны» украшали кабинеты, библиотеки и рекреации школ. 

Традиционно весной звучат песни военных лет и стихи в конкурсах 

инсценированной песни и чтецов «Строки, опалённые войной», литера-

турно-музыкальных композициях «Спасибо, тебе, солдат, за мир на зем-

ле!», «Нам эти песни позабыть нельзя», «К подвигу героев сердцем при-

коснись», устных журналах «Казачество традиций не меняет», тематиче-

ских программах «Мы с тобой казаки!» 

Посещение музеев «Наши герои-земляки», «Настоящее, которое 

помнит прошлое, достойно будущего!», «Мир солдаты защищали, жизнь 

за нас они отдали» и экскурсии-маршруты «По следам воинской славы»; 

уход за памятниками с целью сохранения исторического наследия  в рам-

ках краевой добровольческой акции «Во имя Кубани»; просмотр фильмов 

«Я выполнил священный долг солдата», «Казаки в Первой мировой 

войне»; участие в интеллектуальной викторине «Жить – Родине слу-

жить!» и конкурсах научно-исследовательских работ «Судьба, опаленная 

войной» ориентированы на формирование гражданского самосознания 

казачат и получение знаний об истории своего Отечества, края. 

Задача государства, общества, школы не только дать обучающимся 

знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что, являясь граждана-

ми своей страны, они должны уметь защищать Отечество и демократиче-

ские завоевания, любить Родину, стать подлинными её патриотами. 

Святое чувство – патриотизм – поистине является источником ду-

ховной силы любого человека. Именно оно побуждает к формированию, 

прежде всего у подрастающего поколения, высоких нравственных, мо-
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рально-психологических и этических качеств, гражданского и воинского 

долга, ответственности за судьбу Отечества. 

Духовно-нравственное развитие 

Воспитание  у детей чувства достоинства, чести и честности, со-

вестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям. 

Благодаря активной жизненной позиции педагогов учреждения, ата-

манов и казаков-наставников и работе по привлечению казачьей молодежи 

к изучению традиционной культуры своего народа, развитию творческой 

деятельности по её возрождению, сохранению народных обычаев, тради-

ций, ремёсел в объединениях наблюдается 100 % охват обучающихся. 

Знание истории и культуры родного края, народного творчества, эт-

нокультурных традиций и особенностей быта, представления об эстети-

ческих идеалах и художественных ценностях православия и казачества 

учащиеся получают в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций. 

Приобщение детей к культурному наследию 

В современных условиях всё более важной представляется задача 

воспитания гражданственности у подрастающего поколения, приобщение 

их к духовным ценностям и истокам народной культуры. Эта проблема 

является многоаспектной и включает в себя следующие составляющие: 

проблемы межнационального общения и возможности их решения, пра-

вовая и нравственная культура будущего гражданина, формирование 

представления о безопасности жизнедеятельности и здоровом образе 

жизни у детей, воспитание гражданственности и патриотизма посред-

ством краеведения и использования инновационных технологий воспита-

ния гражданственности. 

Педагогами реализуются социальные проекты. Один из них–

«Воспитание юного гражданина». 

Цель проекта: формировать личность школьника, способную само-

стоятельно развивать себя духовно и физически, создать условия для ста-

новления юных граждан, знающих свои права и обязанности, обладаю-

щих нравственной культурой, чувством ответственности за настоящее и 

будущее родного края, страны. 

В процессе реализации проекта «Воспитание юного гражданина» 

педагог использует следующие формы создания инновационного опыта: 

формирование практических навыков трудового обучения, проектирова-

ние предпринимательской деятельности, благоустройство школьной тер-

ритории, уход за памятниками, туристско-краеведческая работа, оформ-

ление рекреаций школы.  
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Воспитание  гражданина, патриота осуществляется через изучение 

прошлого и настоящего малой Родины, истории и традиций казачества, а 

помогает в этом работа направления «Кубань… Казачий край…». 

В работу направления вовлечены казачата и родители. Оформление 

экспозиций способствуют воспитанию любви к малой родине и причаст-

ности к её богатому культурному наследию. 

Педагоги воспитывают патриотов Кубани на примерах историче-

ских событий и персоналий, явлений современной жизни края; формиру-

ет умения прослеживать историческую взаимосвязь между явлениями и 

событиями прошлого и настоящего Кубани. Работа данного направления 

способствует формированию целостного представления о Кубани как са-

мобытной в плане истории, культуры, этнографии части Российской Фе-

дерации; воспитанию любви к малой Родине, бережному отношению к 

природе, гордости за достижения известных жителей Кубани. 

В процессе реализации направления «Кубань… Казачий край…» ка-

зачата обобщают знания о Кубани, красоте её природы, растительного и 

животного мира; приобщаются к глубинному нравственному наследию и 

эстетическому богатству культуры России, своего края, семьи; открывают 

для себя красоту и добро, заключенные в недрах родного дома, семьи. Ра-

бота данного направления способствует развитию познавательного инте-

реса, кругозора учащихся; воспитанию патриотических чувств: чувства  

гордости за свою семью, уважения и любви к предкам, прошлому нашей 

Родины. 

В направлении «Кубань… Казачий край…» реализуются три тема-

тических блока: 

• «помним» – акцентирование внимания учащихся на наиболее 

значимых событиях в истории края, повлиявших на его развитие; 

• «гордимся» – определение весомых достижений Кубани за годы 

существования Краснодарского края, особенно достижений по-

следних лет, свидетелями которых стали учащиеся; 

• «наследуем!» – своеобразное подведение итогов участия школь-

ников в мероприятиях, приуроченных к юбилею края. 

Роль педагога – умело и организованно привлечь казачат и их роди-

телей к участию в реализации направления. Помогают в этом совместные 

встречи, в ходе которых проводятся беседы на духовно-нравственные те-

мы, обсуждаются варианты подбора материала соответствующего тема-

тике проекта, варианты оформления и изготовления макетов. Помощь 

оказывают старшие члены семей (бабушки и дедушки), у которых сохра-

нились предметы домашнего быта.  

Казачье воспитание – это система, которая предусматривает форми-

рование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма.  В  воспитательных средствах, основанных на казачьих 

народных традициях, заложены огромные возможности для позитивного 
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воздействия на духовный мир и физическое состояние подрастающего 

поколения. 

Как мы видим, воспитание подрастающего поколения на казачьих 

традициях происходит не только в образовательной, внеурочной деятель-

ности, но и в дополнительном образовании.  

Создание разных организационных структур воспитательного 

назначения позволяет решать задачи воспитания гражданственности и 

патриотизма, уважения к традициям, формирования мировоззрения, нрав-

ственных ориентиров и активной жизненной позиции; развития творче-

ских способностей и реализации личностного потенциала обучающихся. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Обновление начального общего образования в русле компетент-

ностного и системно-деятельностного подходов побуждает к осмыслению 

практики краеведческой работы младших школьников и к поиску эффек-

тивных средств её совершенствования. В этом процессе важно учитывать, 

сохранять и развивать уже имеющиеся достижения отечественной мето-

дики с  современным подходом к формированию и оцениванию личност-

ных результатов младших школьников в деятельности учителя начальных 

классов.  

Идеи регионализации содержания образования в современной шко-

ле и использования краеведческого материала с целью воспитания под-

растающего поколения не являются новыми. Эти идеи получили педаго-

http://krkrub.kubannet.ru/userfiles/file/vov_na_kubani.doc
http://don1942.ru/images/blizkie/Kuschevskaya_ataka.pdf
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гическое обоснование в трудах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ло-

моносова, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, В.А. Сухомлинского, Д.Д. Семё-

нова, В.П.Бехтерева и многих других великих педагогов и просветителей 

прошлого. Современные педагоги также убеждены, что школьников 

необходимо знакомить с историей и природой Родины, с её географиче-

ским положением, культурными традициями, используя для этого все 

возможности целостного учебно-воспитательного процесса. Традиционно 

ключевые позиции в школьном краеведении занимает внеурочная воспи-

тательная работа. В Краснодарском крае (с 2004 года) ознакомление уча-

щихся со своей малой родиной осуществляется также и средствами учеб-

ной программы «Кубановедение». В начальной школе, таким образом, 

ученики знакомятся с окружающим миром при изучении двух обязатель-

ных программ – «Окружающий мир» и «Кубановедение», что при усло-

вии их тесной интеграции может существенно расширить возможности 

для воспитательной работы. 

В отечественной методике начального общего образования конца 

XIX - начала XX вв. неизменно подчёркивалась важность школьного кра-

еведения в воспитании познавательной активности учащихся. Не вызыва-

ет сомнения, что организация исследовательского краеведения способ-

ствует воспитанию у учащихся патриотических чувств, гордости за свой 

край, любви к своему народу, а также развивает познавательные интере-

сы, закладывает навыки исследовательской деятельности. Краеведение 

устанавливает и поддерживает живую связь времён, поколений, благода-

ря краеведению хранится память историческая, воспитывается «духовная 

оседлость»[1]. Восстановление и возрождение нашего исторического и 

духовного наследия, воспитание духовности и гражданственности, без 

чего не может жить и развиваться ни одна нация, невозможно без уваже-

ния к своей истории, культуре, родному краю. В контексте целей и цен-

ностей новых стандартов общего образования школьное краеведение вы-

ступает основой духовно-нравственного возрождения общества. В этом 

заключается особый дидактический потенциал школьного краеведения, 

предмета «Кубановедение».  

Очевидно, что для эффективной реализации такой дидактической 

миссии школьного краеведения необходимы не только специальные про-

граммы внеурочной деятельности и другие педагогические средства, но и 

достаточный уровень профессиональной готовности учителя начальных 

классов к организации краеведческой деятельности учеников. Учитель в 

современной начальной школе должен обладать естественнонаучными 

компетенциями, чтобы осуществлять на практике исследовательское обу-

чение – особый вид образования, где требуется пытливый ум, любозна-

тельность, умение анализировать и прогнозировать. К сожалению, сло-

жившаяся практика формально-логического усвоения краеведческих зна-

ний младшими школьниками входит в прямое противоречие с необходи-
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мостью  использовать краеведческий материал как средство формирова-

ния патриотических чувств младших школьников. 

Особая сложность заключается в том, что процесс формирования 

нравственного сознания должен охватить все возрастные группы учени-

ков, а ведь им свойственны далеко не одинаковые возможности восприя-

тия. Вот почему необходим самый широкий спектр методических и ди-

дактических приёмов, ориентированных на возрастные особенности 

младших школьников. Кроме того, духовно-нравственное воспитание 

только в том случае окажет заметное воздействие на образ действий че-

ловека, если охватит как рациональную, так и эмоциональную его сферу, 

если научные доводы взволнуют его и будут им восприняты как соб-

ственные, только тогда станет возможным убеждение, которое всегда су-

губо личностно.  Тщательно отобранный кубановедческий материал при-

зван реализовать в практической деятельности школ Краснодарского края 

общие требования к содержанию образования, сформулированные в За-

коне об образовании: воспитание гражданственности и любви к Родине; 

формирование у учащихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний; формирование мировоззренческой, нравственной, эконо-

мической, социальной, политической, экологической культуры; гумани-

зация и гуманитаризация процесса образования. 

Основным источником, формой и средством нравственного разви-

тия и формирования личности является урок, который в течение всей 

школьной жизни человека выступает в качестве нравственно развиваю-

щей и формирующей доминанты.  Рассмотрим возможности использова-

ния потенциала предметной области «Окружающий мир» в процессе вос-

питания у младших школьников духовно-нравственных основ. При озна-

комлении с окружающим миром на основе учебных программ младший 

школьник устанавливает более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни; осознаёт необходимость выполнения правил поведе-

ния, сущность нравственно-этических установок; получает начальные 

навыки экологической культуры; подходит к пониманию себя как инди-

видуальности, своих способностей и возможностей, осознаёт возмож-

ность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; усваи-

вает конкретные правила поведения в семье, в школе, в окружающем со-

циуме, приобретает способность поступать в соответствии с ними и осо-

знаёт необходимость их выполнения.  

Каждая тема учебных курсов несёт в себе значительный потенциал 

для развития основных базовых национальных ценностей, нравственных 

качеств личности. В условиях классно-урочной системы общего образо-

вания урок выступает ведущей формой образовательной деятельности 

учителя начальных классов. Как известно, урок – это форма организации 

обучения с группой учащихся одного возраста, постоянного состава, за-

нятие по твердому расписанию и с единой для всех программой обуче-
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ния. В отечественной дидактике было предпринято много исследований 

по структуре и анализу различных типов урока. Практика  использования  

краеведческого материала для проведения уроков естествознания непо-

средственно связана с утверждением в школах нетрадиционных (иннова-

ционных) типов урока. В настоящее время многие творчески работающие 

учителя поняли, что урок-это не только основная форма организации 

учебного процесса, но и место встречи с личностью ученика. Чем ярче, 

увлекательнее и убедительнее она происходит, тем успешнее и радостнее 

идёт дальнейшее образование. Современной наукой установлено, что 

именно в начальной школе дети наиболее «открыты», и не только для но-

вых знаний, но и для личностных контактов.  

Выделяют следующие виды нетрадиционных уроков [2]:уроки с из-

менёнными способами организации: урок-лекция, защита знаний, защита 

идей, урок вдвоём, урок-встреча; уроки, опирающиеся на фантазию: урок-

сказка, урок творчества, урок-сочинение, урок изобретательства, урок - 

творческий отчёт, урок-выставка, урок – «удивительное – рядом»; уроки, 

имитирующие какие-либо занятия или виды работ: экскурсия, заочная 

экскурсия, прогулка, гостиная, путешествие в прошлое (будущее), урок-

экспедиция, защита исследовательских проектов; уроки с состязательной 

игровой основой: урок-игра, проверочный кроссворд, урок в форме игры 

«Лото», урок типа КВН, урок «Что? Где? Когда?», урок конкурс, урок со-

ревнование, урок-кроссворд, игра-обобщение и др.; уроки, предусматри-

вающие трансформацию стандартных способов организации: парный 

опрос, экспресс-опрос, урок-консультация, телеурок без телевидения, 

урок-зачёт, ученическая конференция и многие другие.  В педагогической 

литературе выделяются несколько десятков типов нестандартных уроков. 

Названия дают некоторое представление о целях, задачах, методике их 

проведения. Большинство нестандартных уроков в начальной школе име-

ет игровую основу обучения. Благодаря игровой мотивации возрастают 

заинтересованность детей, проявления самостоятельности, активности, 

творчества в решении игровой задачи, исполнения игровой роли.  Такие  

уроки не только формируют положительную познавательную мотивацию, 

но и способствуют развитию эмоциональной сферы ребёнка, его чув-

ственного опыта. Однако такие уроки следует практиковать как образова-

тельные события, не превращая в рутину. 

Таким образом, педагогически грамотное руководство уроком поз-

воляет расширить методы изучения краеведческого материала на уроках 

окружающего мира, использовать его для духовно-нравственного воспи-

тания. В то же время хотелось бы предостеречь педагогов от чрезмерного 

увлечения массовыми играми в ущерб другим формам работы. Важны не 

отдельные мероприятия, а хорошо продуманный непрерывный процесс 

деятельности.  
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При подготовке и проведении уроков ознакомления с окружающим 

миром учитель должен учитывать и то, что программа кубановедения со-

ставлена по концентрическому принципу и учебный материал по классам 

обучения должен усложняться. Поэтому на этапе подготовки к уроку сле-

дует выяснить,  что ученики по каждой конкретной теме изучали ранее. К 

примеру, во втором классе ученики на уроке «Красная книга Кубани» 

впервые знакомятся с Красной книгой Кубани, рассматривают отдельных 

представителей, которые встречаются в окрестностях родного населённо-

го пункта. На уроке по этой теме в третьем классе можно продолжить 

изучение этих растений и животных, а также увеличить объём изучаемых 

видов и расширить понятие «охраняемые растения и животные Красно-

дарского края» за счёт понятия «Растения и животные Краснодарского 

края в Красной книге России». Содержание урока «Красная книга Куба-

ни» в четвертом классе можно построить на основе углубленного изуче-

ния этих представителей в исторической ретроспективе и в связи с при-

родоохранными мероприятиями в настоящее время.  Кроме того, содер-

жание уроков кубановедения должно быть согласовано с содержанием 

основного предмета (окружающий мир, искусство) как особенное, еди-

ничное и общее, целое. К примеру, если учитель работает по программе 

«Мир вокруг нас» (автор Плешаков А.А.), то урок кубановедения  на тему 

«Красная книга Кубани» во втором классе целесообразно провести после 

занятия «Красная книга» по основной программе, его содержание должно 

отражать результаты личных наблюдений за сезонными изменениями от-

дельных изучаемых видов, известную детям классификацию растений и 

животных. Этот же урок в третьем классе целесообразно провести в кон-

це изучения раздела «Эта удивительная природа» по основной програм-

ме, и его содержание должно отражать возросший уровень знаний детей о 

систематических группах живых организмов (грибы, ракообразные, пау-

кообразные, мхи, папоротники Красной книги Кубани), об их размноже-

нии, развитии, способах и цепях питания и пр. Урок «Красная книга Ку-

бани» в четвертом классе целесообразно провести после уроков о при-

родных сообществах раздела «Родной край - часть большой страны», и в 

соответствии с содержанием основной программы сделать акцент на рас-

пространении знакомых детям объектов из Красной книги по природным 

зонам Краснодарского края, связать тему с природоохранной деятельно-

стью заказников и заповедников края. Такая логика развития предметного 

содержания по теме «Красная книга Кубани» обеспечит содержательную 

основу для речевых ситуаций нравственно-экологического содержания, 

позволит и педагогу, и ученикам рассуждать и приходить к умозаключе-

ниям, которые отражают возросший уровень осмысления биологических 

и социальных аспектов проблемы сохранения исчезающих видов и лич-

ной ответственности за сохранение биологического разнообразия. 
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При подготовке и проведении уроков ознакомления с окружающим 

в 1-4 классах следует постепенно усложнять формы и методы учебной 

работы учеников с краеведческим материалом. Так, на уроках в 1-2 клас-

сах преимущественно изучаются объекты и явления, доступные для непо-

средственного восприятия детей. Поэтому следует отдавать предпочтение 

таким активным формам организации познавательной деятельности, как 

познавательные экскурсии, походы, путешествия, встречи с интересными 

людьми, наблюдения, выставки рисунков, дидактические игры и пр., что-

бы сформировать у детей широкое представление о своей малой родине, 

основываясь на личном опыте. В 3-4-х классах идет более глубокое изу-

чение природы родного края, его истории, литературы и искусства. Прио-

ритетным направлением в обучении может стать организация поисковой 

деятельности (работа с познавательной, энциклопедической литературой, 

составление мини-энциклопедий и определителей, заочные экскурсии, 

уроки-путешествия по карте Краснодарского края  и  путешествия  во 

времени, уроки - практические работы, уроки-исследования и пр.). С ис-

пользованием  краеведческого материала на уроках и во внеурочное вре-

мя могут быть организованы индивидуальные и групповые формы рабо-

ты учеников (изготовление поделок, составление родословной, написание 

творческих сочинений и т. д.); коллективные формы работы (составление 

сборников творческих работ, мини-энциклопедий, реализация творческих 

проектов и др.).  

Особенностью всего курса «Кубановедение» является интегриро-

ванный принцип построения каждого учебного занятия: занятие может 

включать в себя изучение природного объекта, исторического события, 

посвящённые ему литературные, художественные произведения, а также 

выполнение творческого задания. Для учебных занятий авторы програм-

мы рекомендуют завести тетрадь (или альбом), куда можно заносить хро-

нологические даты событий, опорные (ключевые) слова, письменные со-

общения по изучаемой теме, терминологический словарь, сочинения, ри-

сунки, аппликации и др. 

В работе учителя на каждом уроке важно применять специальные 

задания на ценностно-смысловые установки, воспитательные ситуации. 

«Хорошее» воспитательное задание даёт возможность ученику выразить 

свою позицию или ценностное суждение, разделив предложенные фор-

мулировки или противопоставив им свою; оценив степень своего согла-

сия - несогласия с предложенными формулировками; прямо сформулиро-

вав свою позицию; аргументировать (пояснить, прокомментировать) 

свою позицию, оценку и свой выбор.  Каждая тема курса, независимо от 

принадлежности к УМК, несёт в себе значительный потенциал для осо-

знания основных базовых национальных ценностей, формирования нрав-

ственных качеств личности. Так, в работе по теме «Родина – что это зна-

чит?» создаётся ценностно-ориентированная речевая ситуация на основе  
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текста  учебника  «О чём рассказал папа». Содержание направлено на 

формирование таких нравственных качеств, как любовь к Родине, стрем-

ление к активной общественной жизни, уважение к чужому мнению. 

Проблемный вопрос, который содержится в самой теме урока, предостав-

ляет учащимся возможность сформулировать своё мнение или предполо-

жение, вступить в дискуссию. При этом дети учатся слушать собеседни-

ка, принимать мнение другого, строить взаимоотношения, в основе кото-

рых лежат доброжелательность, доверие, искренность, уважение. К тек-

сту можно предложить задание творческого характера, по выбору учени-

ка (Нарисуй иллюстрацию к стихотворению «Красно солнышко» И. Ша-

ферана. Как ты понимаешь пословицу «Каждому мила своя сторона»?) 

На уроке по теме «Правила вежливости» работа над ценностно-

ориентированным текстом «Странный папа» ориентирует педагога на 

формирование таких духовно-нравственных качеств младших школьни-

ков, как умение управлять своими эмоциями, проявлять признаки вежли-

вости, дружелюбия. Упражнение «Внутренняя бесконечность», при вы-

полнении которого участники имитируют различные внешние реакции и 

вызывают у себя внутренние изменения, помогает ребёнку приобрести 

опыт поведения в той или иной ситуации нравственного выбора. Проиг-

рывание небольших театрализованных фрагментов позволяет достичь вы-

сокой эмоциональности, а значит, повысить эффективность «прожива-

ния» ценностных отношений. Работа над заданием учебника «Как ты по-

нимаешь выражение «Не хватает теплоты» позволяет учащимся осознать 

ценности семьи, значение внимательности, бережного и заботливого от-

ношения друг к другу. 

Важна и рефлексия, в процессе которой дети, осмысливая, учатся 

проговаривать причины своих действий (удачных и неудачных), личный 

результат, достигнутый в ходе урока или внеурочного занятия.  Для этого 

учителя часто используют приём «Незаконченная фраза»: «Я быстро 

справился с заданием, потому что…»; «Мне больше понравилось выпол-

нять задания…»; «Сегодня я узнал (научился)…». Эффективно упражне-

ние «Самопохвала», при выполнении которого дети преодолевают неуве-

ренность в себе, стеснительность: «Я сегодня молодец! Мне удалось уди-

вить ребят и учителя своими ответами», «Я хочу похвалить себя за то, что 

я весь урок был внимателен и активно работал»; «Я сегодня очень старал-

ся, но понял, что необходимо кое-что повторить». 

Подведем некоторые итоги. В последние годы интерес к методике и 

структуре уроков ознакомления с окружающим в начальной школе зна-

чительно усилился. Это связано с необходимостью неформального изуче-

ния природных, социально-исторических и социально-экономических ас-

пектов краеведения в начальной школе. Для духовно-нравственного вос-

питания большое значение имеют уроки окружающего мира и кубанове-

дения, на их основе у школьников вырабатывается привычка правильно, 
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критически оценивать своё поведение, поступки других людей, выбирать 

линию поведения, соответствующую законам природы и общества. Со-

держание школьных курсов об окружающем мире с творческим включе-

нием краеведческого материала на систематической основе создаёт необ-

ходимые условия для духовно-нравственного воспитания младших 

школьников.  В реализации этих возможностей основная роль принадле-

жит учителю начальных классов. 
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Мудриченко Александр Геннадиевич,  

главный специалист отдела  

организационно-методического обеспечения 

 качества оказываемых услуг МКУ МКУ 

«Краснодарский научно-методический центр», г. Краснодар 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

И РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ В 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «КУБАНОВЕДЕНИЕ. ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ» 

 

На протяжении ряда лет министерство образования, науки и моло-

дёжной политики края в тесном соработничестве с отделом религиозного 

образования и катехизации  Екатеринодарской епархии трудится над реа-

лизацией образовательного проекта по направлению духовно-

нравственного воспитания молодёжи Кубани. 

Особой целью реализации проекта является осознание ценности 

культурно-регионального сообщества своей малой родины Кубани как 

составной части российской гражданской нации. Принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа России. Развитие граж-

данского самосознания на основе этнокультурной принадлежности по 

факту своего происхождения и начальной социализации.  

Возрождение духовных истоков является национальной идеей Ку-

бани, её объединяющей основой. Понимание духовных ценностей на ос-

нове православных традиций в воспитании и образовании привело к 

определению единых подходов в развитии современного образования. 
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Сейчас всем очевидна необходимость восстановления утраченных 

связей современного человека с культурой своего народа. Очевидно и то, 

что глубинная преемственность в культурных традициях возникает толь-

ко тогда, когда ребёнок начинает осваивать их с самого малого возраста. 

Мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся ис-

кать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём необхо-

димость изучения своих национальных корней как источника нашего 

нравственного здоровья, силы и богатства. 

Благодаря научно-педагогическому сообществу, в отличие от мно-

гих регионов страны, молодёжь края имеет уникальную возможность по-

лучать качественные историко-краеведческие знания. Причём с соблюде-

нием принципа разнообразия взаимодополняющих друг друга предмет-

ных направлений: «Кубановедение», «Духовные истоки Кубани», «ОПК», 

«Час духовности» и т.д. 

У коллег открыто обширное поле для совершенствования научных, 

учебных методов преподавания курса краеведения на основе устойчивых 

духовно-нравственных принципах культуры и традиций региона и всей 

страны.  

До недавнего времени я был практикующим учителем истории и 

кубановедения в школе, что позволило мне испытать некоторые, думаю 

преодолимые, практические трудности в профессиональной деятельно-

сти. 

В рамках изучения курса «Кубановедения» наступал момент, когда 

не только мне, но и моим коллегам приходилось с немалым напряжением 

интеллектуальных сил искать материал для подготовки к урокам по раз-

делу «Духовные истоки Кубани». 

В библиотеках, Интернет-сетях, безусловно, предостаточно матери-

ала. Но с учетом педнагрузки (классное руководство и т.д.) многих коллег 

возникла идея структурирования методического материала с целью ис-

пользования на уроках. 

Так возник скромный методический продукт, который и презентуем 

вашему вниманию совместно с известным региональным издательством 

«Традиция». Издательство приступило к работе и анонсирует выход пе-

чатного пособия в ближайшие три месяца. Редакционный совет просит 

отслеживать новостную ленту печатных новинок на сайте и в приложе-

нии «Инстаграм».  

Итак, методическое пособие для учителя 1-4 классов по курсу «Ку-

бановедение. Духовные истоки Кубани». 

Преследуя цель мобильной подготовки учителя к уроку и вовлече-

ние в тему урока учеников, неотделимым сопровождением является рабо-

чая тетрадь для учащихся 1-4 классов. 
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Анонсируя продолжающуюся работу в этом направлении, хочу со-

общить о готовом материале для 5,6,7,8 класса. В проекте разработка ме-

тодического материала для 9,10,11 класса. 

Прежде чем обозначить основные методические характеристики по-

собия, хочу представить результаты обсуждения и профессионального 

рецензирования. 

В 2020 году методическое пособие по курсу «Кубановедение. Ду-

ховные истоки Кубани» заняло первое место на краевом этапе Всерос-

сийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», а также стало призёром 

конкурса методических разработок «Технопарк методических идей», про-

водимого ГБОУИРО Краснодарского края. 

Также пособие было представлено на рецензирование в отдел рели-

гиозного образования и катехизации  Екатеринодарской епархии и на ка-

федру педагогики и методики начального образования факультета педа-

гогики, психологии и коммуникативистики Кубанского государственного 

университета. 

Методическое пособие разрабатывалось с учётом требований 

ФГОС, в соответствии с рекомендациями министерства образования края, 

Института развития образования и на основе авторской программы, ре-

комендованной отделом религиозного образования и катехизации  Екате-

ринодарской  епархии.И это далеко не весь список. 

Цели и задачи использования пособия на уроках кубановедения 

полностью совпадают с изначально заявленными авторами проекта: 

• УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ ФГОС; 

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРО-

ГРАММЕ КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКО-

ЛЕ; 

• РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

Редактируя материалы будущего пособия и рабочей тетради, я ис-

ходил из того, что учебный материал должен быть изложен максимально 

доступным, понятным языком, в ограниченном по объёму тексте. Старал-

ся избегать больших сложных предложений. Все использованные терми-

ны получили пояснения. Особое внимание обращал на объективное, 

нейтральное изложение дискуссионных тем, не нашедших устойчивого 

решения в обществе и в научной среде.  

Данное пособие адресовано учителям кубановедения, работающим 

в 1-4 классах общеобразовательных организаций Краснодарского края. 

Представленные поурочные разработки призваны помочь учителю 

подготовить и провести урок. Пособие предлагает рекомендации к каж-

дому уроку. Указаны цели и задачи урока, планируемые результаты, тер-
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мины, перечень оборудования, дана характеристика деятельности учителя 

и ученика в ходе урока. 

Модель предлагаемых уроков предполагает формирование у уча-

щихся универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 

Готовясь к урокам, советуем учителям активно использовать рабо-

чие тетради и хрестоматийный материал. 

Методическое пособие носит рекомендательный характер, поэтому 

право выбора педагогических методов и приемов на уроке остается за 

учителем. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

«Духовное наследие Кубани»: 

• осознание ценности культурно-регионального сообщества своей 

малой Родины Кубани как составной части российской граж-

данственности; 

• принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа России; 

• формирование способностей предупреждать межнациональные 

конфликты и разрешать их ненасильственными средствами, 

освоение культуры межнационального общения в современном 

мире; 

• развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной 

принадлежности по факту своего происхождения и начальной 

социализации. 

В процессе освоения программы возможна система контроля знаний 

и умений с помощью рабочей тетради. В тетради учащиеся выполняют 

рисунки, различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педа-

гогу увидеть результаты своего труда.  

Формой закрепления и текущей проверки усвоения является реше-

ние проблемных заданий рубрики «Обсуждаем – размышляем», творче-

ские проектные работы детей и т. п. 

Формы и методы контроля: 

Кроссенс представляет собой  ассоциативную цепочку из девяти 

картинок, замкнутых в стандартное поле.  Девять  изображений  расстав-

лены таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей  и 

последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. 

Связи  могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом 

случае этоотличное упражнение для развития логического и творческого 

мышления; 

Кластер - это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала.Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со 



42 

 

спутниками. В зависимости от способа организации урока кластер может 

быть оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого 

ученика при выполнении индивидуального задания.  

Метод кластера может применяться практически на всех уроках, 

при изучении самых разных тем. 
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Пискунова Наталья Львовна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №18 с УИОП МО г. Армавир 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ И 

ФАУНЫ РОДНОГО КРАЯ 

 

Понимание природы, гуманное, бережное 

отношение к ней – один из элементов 

нравственности, частица мировоззрения. 

К. Паустовский 

Развитие и становление духовной культуры в современном мире - 

актуальная задача, стоящая в образовании на одном из первых мест. 

Из многолетнего опыта работы учителем начальных классов знаю, 

что в младшем школьном возрасте дети внушаемы, податливы, довер-

чивы и эмоционально отзывчивы. Этот возраст наиболее восприимчив 

для эмоционально-ценностного, духовно-нравственного развития и граж-

данского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в  после-

дующие годы. Поэтому важно педагогически грамотно учесть этот 

наиболее благоприятный период для формирования нравственных ка-

честв и положительных черт личности.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. Кри-
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терием их систематизации, разделения по определенным группам были 

выбраны источники нравственности и человечности.  

Среди указанных в Концепции традиционных источников нрав-

ственности важное место занимают патриотизм, включающий в себя та-

кие ценности, как любовь к России, к своему народу, к малой родине, 

служение Отечеству, и природа с её ценностями:  родная земля, заповед-

ная природа, планета Земля. 

Опыт моей работы показывает, что у детей младшего школьного 

возраста большой интерес вызывает тема живой природы. Следователь-

но, эту детскую заинтересованность к представителям флоры и фауны це-

лесообразно использовать для духовно-нравственного воспитания в 

начальной школе. 

Курс «Кубановедение» предоставляет благодатный материал для 

удовлетворения потребностей младших школьников в познании живой 

природы и для формирования у них экологического сознания. Цель этого 

курса в начальной школе заключается в развитии и воспитании гуманной, 

социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

природе, истории, культуре  Кубани и с уважением - к жителям края.  

«Краснодарский край представляет собой подлинную жемчужину 

природы. Чрезвычайно богат и разнообразен его растительный и живот-

ный мир», - писал краевед Пётр Фёдорович Ризель. 

В содержании курса «Кубановедение» изучению флоры и фауны 

Краснодарского края посвящены следующие разделы: «Я и природа во-

круг меня» (1 класс), «Природа моей местности» (2 класс), «Нет в мире 

краше Родины нашей» (3 класс), «Береги землю родимую, как мать лю-

бимую» (4 класс). 

Для максимального достижения этих целей считаю целесообразным 

использование таких продуктивных методов, как проблемно-

диалогический, поисковый, проектный, деятельностный. 

На уроках кубановедения и во внеурочной деятельности при изуче-

нии флоры и фауны родного края я применяю следующие формы прове-

дения учебных занятий: 

1) Экскурсии. В начале каждого учебного года я знакомлю уча-

щихся с темами предстоящих экскурсий на природу из сборника под об-

щим названием «Познай, чтобы сберечь».  Мы совершаем экскурсии на 

темы:«Бал осенних листьев», «Правила защитников природы», «Мир, ко-

торый меня окружает».Значение природы в развитии эстетических чувств 

детей отмечал известный педагог Е. А. Аркин. Он писал: «…когда воспи-

тание ведётся вне стен комнаты, когда перед ребёнком каждый день раз-

вёртывается полная красок панорама природы, тогда нет сомнения, что 

поле, лес, луг, звёздное небо, восход солнца, постоянно меняющий свой 

цвет небесный свод будут служить средством в деле развития цветоощу-

щения, чувства красоты, любви к природе и понимания её». 
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2) Викторины. С целью создания условий для повышения интереса 

к природе родного края и формирования потребностей в познании окру-

жающего мира провожу серию викторин под общим названием «Флора и 

фауна нашего края».  

3) Уроки-исследования. Учащихся очень увлёк урок-исследование 

на тему «Изучение флоры школьного двора». На этом уроке мы по атла-

су-определителю познакомились с названиями и особенностями деревьев, 

кустарников и травянистых растений, мимо которых ходили ранее, не об-

ращая на них внимания. После этого урока дети стали внимательнее и бе-

режнее относиться к окружающим их природным объектам.  

4) Заочные путешествия по заповедникам, национальным паркам 

и природным объектам края. В Краснодарском крае очень много интерес-

ных мест для посещения, но, к сожалению, нет возможности везде побы-

вать. Эту проблему помогают решить заочные путешествия. Мы с уча-

щимися совершаем путешествия по памятникам природы нашего края. 

Это дольмены, ущелья, пещеры, скалы, водопады. Практическая значи-

мость таких путешествий заключается в том, чтобы привлечь внимание к 

проблеме охраны уникальных объектов природы. 

5) Конкурсы. Я провожу конкурсы рисунков на темы «Мы из Крас-

ной книги Краснодарского края», «Родная природа», «Деревья – памят-

ники живой природы», «Мир заповедной природы». Рисуя природу, дети 

испытывают яркие чувства к ней, что делает их жизнь интереснее и со-

держательнее, эмоционально богаче, вызывает у них желание сохранять 

красоту окружающего мира. 

6) Игры. Через игру стараюсь вызвать познавательный интерес к 

природе своей малой Родины. В целях воспитания положительного отно-

шения детей к природе родного края провожу экологические игры-

развлечения. Вот  темы некоторых из них: «Птицы, рыбы, звери», «Уга-

дай, какая птица поёт?», «Перелёт птиц», «Кто где живёт», «Аптека Ай-

болита», «Кого чем угостим?». 

7) Проектная деятельность. Решение проблем духовно-

нравственного воспитания требует поиска наиболее эффективных путей. 

Для младших школьников очень ценными являются впечатления, эмоции, 

чувства, которые помогают им открывать мир и развивать свои способно-

сти, именно это можно получить, когда педагог организует условия для 

развития, становления, творческого самовыражения учащихся, их лич-

ностных потребностей через технологию проектной деятельности. Работа 

над проектами «Растения и животные в природе и жизни людей» (2 

класс), «Нет в мире краше родины нашей» (3 класс), «Береги землю ро-

димую, как мать любимую» (4 класс)  позволяет не только формировать 

природоведческие знания и экологическую культуру, но и даёт уникаль-

ную возможность создать живую творческую атмосферу деятельности, 

стимулировать развитие творческого потенциала, влиять на развитие 
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нравственных качеств младшего школьника и тем самым формировать 

активную жизненную позицию, которая в дальнейшем определит грамот-

ное отношение моих учащихся ко всему окружающему. 

8) Оформление фотоальбомов. Учащиеся фотографируют расте-

ния и животных нашего края во время экскурсий с классом или во время 

поездок с родителями по краю и оформляют коллективные альбомы по 

группам. 

9) Устный журнал «Самые – самые!». «Перелистывая странички» 

этого журнала, учащиеся узнают, кто среди животных самый быстрый, 

самый ловкий, самый умный, какие рекорды бывают среди растений. Это 

расширяет представления учащихся о природе своего края.  

Таким образом, педагогически осмысленное приобщение детей 

младшего школьного возраста на уроках кубановедения и во внеурочной 

деятельности к знаниям о флоре и фауне родного края способствует рас-

ширению национального самосознания, формированию чувства гордости 

за свою малую Родину, что, я надеюсь, станет залогом успеха их духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Литература 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КУБАНСКИЕ 

ДИАЛЕКТИЗМЫ» 
 

Цель: дать понятие о различии слов русского языка по сфере упо-

требления (общеупотребительные слова и слова ограниченного употреб-

ления). 

Задачи: 

Образовательная: помочь учащимся познакомиться с лексикой ку-

банских говоров, понятием «диалектизм». 
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Развивающая: развивать умение определять значение диалектизма 

кубанского говора; развивать интерес к слову. 

Воспитательная: воспитывать интерес и чувство любви к глубинно-

му нравственному наследию и эстетическому богатству культуры Куба-

ни. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационный момент  

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с новыми поня-

тиями: «общеупотребительные слова» и «диалектизмы». Но сначала мы 

проверим, как вы помните изученные ранее понятия раздела «Лексика». 

2.Повторение ранее изученного материала.  Фронтальный 

опрос. 

- Что изучает лексика? 

- Какие слова называются однозначными? 

- Какие слова называются многозначными? 

- Что такое синонимы? 

- Что такое антонимы? 

- Что такое омонимы? 

3. Объяснение нового материала  

- Русские люди живут в разных географических условиях. Это 

наложило отпечаток на их жизнь, язык. Многие люди за всю свою жизнь 

ни на один день не покидали своего места жительства. Они пользовались 

словами, которые были понятны только им.  

- В русском языке есть слова, известные всему народу. Эти слова 

называются ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ. Но есть ещё и местные слова. 

Их понимают только жители одного края или области. Эти слова называ-

ются местными, ДИАЛЕКТНЫМИ. В русском языке различают три ос-

новные группы диалектов: северорусские, среднерусские и южнорусские. 

- Чем же отличаются диалектная речь и литературный язык? 

4. Работа с таблицей 

Отличия диалектной речи от литературного языка 

Литературный язык Диалектная речь 

1) имеет письменную форму 1) существует только в устной 

форме 

2) специально разработанные нормы 2) таких норм НЕТ 

3) существует функциональный стиль 3) в диалектах такого нет, чаще 

это непринуждённый диалог 

4) общеупотребительный 4) диалектом прежде всего поль-

зуется сельское население 

 

4. Работа с толковым словарём в учебнике 

Найдите в словаре учебника слова с пометкой ОБЛ.  Какие обще-

употребительные слова им соответствуют? (5-7 примеров). 
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5. ФИЗМИНУТКА «Вот мы руки развели» 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

6. Слово учителя 

- Существуют и кубанские диалектизмы. Кубанские говоры склады-

вались на базе двух литературных языков – русского и украинского в ре-

зультате переселения людей из разных территорий. 

Русская и украинская языковая стихия или от двух линий казачества 

– линейцев (русских) и черноморцев (украинцев) от переселенцев – каза-

ков с Буга, Днестра, Хопра, Запорожской, Полтавской и др. губерний, от 

гражданского населения, которое с 1868 года стало добровольно осваи-

вать край, получив право приобретать в собственность дома и строения. 

Но кубанские говоры нельзя просто разделить на русские и украин-

ские, так как их источником стало смешение не двух литературных язы-

ков, а нескольких южновеликорусских и малороссийских говоров, кото-

рые в процессе двухвекового развития все время менялись под влиянием 

двух родственных литературных языков. 

Кубань – территория со смешенным национальным составом, и это 

тоже накладывает отпечаток на речь местного населения. 

Кубанский диалект, как относительно молодой, не характеризуется 

устойчивостью. Не только в разных частях Кубани, но и даже в соседних 

станицах есть различия в разговорной речи. 

7. Закрепление изученного материала. 1) соотнести диалектные 

слова, записанные в левом столбце, с соответствующими им общеупотре-

бительными синонимами в правом столбце: 

Кубанские диалектизмы Общеупотребительные слова 

ВЕРБА ЗАВЯЗКА 

МАКУХА ОЩИПЫВАТЬ 

НЕХАЙ ИЛИ 

ПОВОРОЗКА ИВА 

СКУБАТЬ ДУРШЛАГ 

ЦЕДЫЛОК ЖМЫХ 

ЧИ ЧЕРДАК 

ДРОБЫНА ПУСТЬ 

ГОРИЩЕ ЛЕСТНИЦА 
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Проверка выполнения задания 

Верба – ива, макуха – жмых, нехай – пускай, поворозка – завязка, 

скубать – ощипывать, цедылок – дуршлаг, чи – или, дробына – лестница, 

горище – чердак. 

2) заменить в кубанских пословицах и поговорках диалектные слова 

общеупотребительными: 

Нэбула б дивчина гарна, була б работяща. (Не была бы девушка 

красивая, была бы трудолюбивая.) 

Одын и у каши загынэшь. (Один и у каши погибнешь.) 

Чоловикбэзрозуму, шоснипбэз перевязи. (Человек без ума, что сноп 

без связки.) 

Слово нэгоробец – выпустишь, не впиймаешь. (Слово не воробей – 

выпустишь, не поймаешь.) 

3) подобрать к кубанским диалектным словам с помощью картинок 

общеупотребительные синонимы: 

Каганец (светильник), буряк (свёкла), цыбуля (лук), ляда (дверь), ка-

вун (арбуз), качка (утка), дымарь (печная труба), тын (плетень), груба 

(печка). 

8. Итог. Многие диалектные слова уходят из обихода, встречаются 

преимущественно в речи жителей сельской местности, чаще всего пожи-

лых людей. Наша задача – сохранить диалектизмы для потомков. Я хочу 

вам зачитать слова Г.Мельниченко: «Потерять диалектные слова – это 

значит потерять для науки, для истории нашего народа значительную 

часть языка. Вот почему наш долг, наша святая обязанность – сохранить 

эти неоценимые сокровища живой народной речи». 

Литература 
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МАТЕРИАЛЫ III СЕКЦИИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ И 

ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Балюк Ангелина Сергеевна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, МО г. Армавир 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Мы живём в непростое время. Это время, полное противоречий, 

тревог, конфликтов, стрессов, невежества, – список можно бесконечно 

продолжать. Каждый день мы сталкиваемся с несправедливостью, обма-

ном и предательством. Именно поэтому в настоящее время особую роль 

приобретают проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это 

не только первостепенная задача школы, поставленная Федеральным об-

разовательным стандартом, но и важнейший элемент сохранения, разви-

тия и дальнейшего функционирования социума.  

12 декабря 2012 года Президент В.В. Путин в своём обращении к 

Федеральному собранию сказал: «…Российское общество испытывает 

явный дефицит духовных сфер – милосердия, сочувствия, сострадания 

друг к другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда во 

все времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились…» [2]. 

К сожалению, эти слова не только не утратили своей актуальности, а на 

сегодняшний день звучат ещё более остро.   

Духовно-нравственное воспитание человека – это ядро личности, 

которое начинает формироваться в семье. С первых лет жизни ребёнок 

«впитывает в себя» семейные ценности, имеющие особое значение для 

человека в любом возрасте. Формы семейных взаимоотношений он начи-

нает переносить в социум: в общение со сверстниками, соседями, воспи-

тателями в детском саду, что в будущем составит основу его гражданско-

го поведения в обществе. Взрослея, ребёнок начинает понимать, что в 

нём одновременно могут бороться разные чувства – борьба добра со злом. 

И главное, чтобы, как в русской народной сказке, добро победило зло, 

или, как мы говорим, «заговорила совесть». Ведь если человек поступил 

по совести, то в его душе поселяются мир и спокойствие.  

Дети, знакомясь с окружающей средой, познают нормы поведения в 

ней. И тут важно и родителям, и учителям научить ребят понять, что лю-

бое их слово и поступок небезразличны для окружающих людей. Слова 

Н.М. Елизаровой можно использовать так «цитату дня»: «Рана, нанесён-

ная словом, может остаться на всю жизнь. Слово, сказанное вовремя, мо-

жет решить судьбу... Слово – Учитель. Слово – Друг. Одно только слово. 
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Но как много оно значит в нашей жизни… В каждой маленькой семье 

нужно найти своё Главное Слово, и пусть оно несёт свет и тепло, радость 

и благо...» [1, с. 857]. 

В школе духовно-нравственное воспитание приобретает систем-

ность и целенаправленность. Ребёнок должен осознать, что он выполняет 

домашние задания не потому, что его заставляют родители и учителя, а 

для того, чтобы получать новые знания и применять их в дальнейшей 

жизни. В начальной школе у детей закладываются ответственность, 

стремление к успеху, воля, формируется характер – мы уже видим их 

нравственный облик: отношение к окружающим и самому себе. В резуль-

тате у учащихся формируются основы духовно-нравственного и личност-

ного развития: трудолюбие, бережное отношение к людям, вещам, осо-

знание себя в обществе, умение преодолевать проблемы, стремление 

прийти на помощь, осознание ценности жизни, себя как гражданина Рос-

сии, своей малой родины. 

Важным моментом в духовно-нравственном развитии детей в шко-

ле становится период, когда ребёнок начинает совершать нравственные 

поступки не только ради одобрения взрослых (положительных эмоций он 

при этом испытывает мало), а ради победы «над злом». Именно этот 

нравственный поступок начинает эмоционально радовать ребёнка. И 

здесь нужно не упустить развитие и осознание в нём того, что поступать 

по совести «надо» всегда. И «надо» должно выступать не просто как осо-

знание того, что лучше поступать так, а как эмоциональное осознание то-

го, что нужно поступить так и не иначе! При этом важно, что такая мане-

ра поведения должна закрепиться и реализовываться не только в случае, 

когда за ребёнком наблюдают взрослые (окружающие), но и в те момен-

ты, когда их рядом нет.  

Таким образом, работа педагогического коллектива в разрезе темы 

духовно-нравственного воспитания в школе заключается в том, чтобы 

помочь ребёнку в развитии его духовных и нравственных ценностей, по-

лученных в семье, на более высокий уровень, который требует самостоя-

тельное решение и моральный выбор. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФАКУЛЬТАТИВА «ЭКОЛОГИЯ 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Ещё в начальной школе обучающимся требуется особое педагоги-

ческое внимание. С момента поступления в школу учебная деятельность 

становится основной, ребёнок осваивает новую социальную позицию, но-

вую роль ученика, его сфера взаимодействия с окружающим миром рас-

ширяется, у него происходит формирование положительного отношения 

к школе, сверстникам, вырабатываются основы его социального, граж-

данского поведения, характер трудовой, общественной, творческой дея-

тельности. И эти новообразования играют огромную роль при формиро-

вании подходов к его духовно-нравственному развитию и воспитанию. 

Таким образом, школа играет здесь огромную роль. Безусловно, уклад 

школьной жизни, самого обучающегося организуется педагогами школы, 

а также с участием иных субъектов развития и воспитания: семьи, учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта).  

Основными направлениями и ценностными основами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования являются: воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  жизнь и эво-

люция; природа родного края; заповедная  природа;  планета Земля; эко-

логическое сознание. 

Решаются задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Теоретической базой подготовки обучающихся к правильным взаи-

моотношениям с окружающей средой является необходимый минимум 

сведений по экологии, который предусмотрен курсом «Экология для 

младших школьников», который обучающиеся 1-4 классов изучают со-

гласно учебному плану внеурочной деятельности.  

У девчонок и мальчишек младшего школьного возраста наблюдает-

ся повышенный интерес к природе. Учитель берёт его за основу при ор-

ганизации целенаправленного общения с окружающей средой, постепен-
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ного накопления природоохранительных знаний, формирует систему ве-

дущих природоведческих и природоохранительных понятий, на основе 

который обучающиеся уясняют не только существование природных вза-

имосвязей и взаимозависимостей, но и необходимость сохранения и под-

держания их, добивается осмысления этих знаний и перехода их в убеж-

дения, которое определяет бережное отношение к природе. В младшем 

школьном возрасте идёт активный процесс целенаправленного формиро-

вания знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и ин-

тересов. Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей особен-

ностью обучающихся. На занятиях факультатива создаются весьма бла-

гоприятные условия для восхищения природой, оценки своего труда и 

труда взрослых, выявления негативного отношения к ней части детей и 

его исправления.  

Рассмотрим мероприятия, которые ежегодно помогают решать дан-

ные задачи:  

- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выклю-

чение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел: 

- экскурсии в краеведческие и биологические музеи, на станции, в 

парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомя-

щие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира; 

-классные часы, беседы; 

-ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

-проекты по изучению природы родного края, его богатств и спосо-

бов их сбережения. 

Практическая забота о сохранении чистоты природы: 

-забота о живых существах – домашних и в дикой природе (в том 

числе и с родителями); 

- участие в «Трудовых десантах» на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории 

от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

-участие в экологических проектах, марафонах – экологические 

патрули и т.п.; 

-создание текстов (листовки, объявления, рекламы, инструкции и 

пр.) на тему «Сохрани природу!».  

Ежегодно обучающиеся участвуют в конкурсах разного уровня: 

«Герои чистоты», «Семейные экологические проекты», «Эврика, Юни-

ор», «Первые шаги в науку», «Я- исследователь», «Зелёный патруль», ак-

циях «Экологический марафон», конкурсах рисунков «Сбережём элек-

троэнергию» и т.д. 
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Таким образом, успех экологического воспитания зависит и от того, 

как учитель понимает его цели и задачи, и от создания необходимых 

условий для воплощения их в учебно-воспитательных процесс (учёт воз-

растных и психологических особенностей восприятия и познания приро-

ды обучающимися, усиление межпредметных связей, реализация крае-

ведческого подхода, тесная связь с жизнью и трудом, взаимосвязь учеб-

ной и внеурочной деятельности, ссылка на положительное отношение к 

природе учителя, взрослых и детей, формирование знаний о взаимосвязях 

и взаимоотношениях между природными компонентами).  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫС УЧЁТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Патриотизм представляет собой преданность своей Родине и стрем-

ление сохранить культуру и историю своего народа. Он является неотъ-

емлемой чертой высоконравственного человека. Патриотическое воспи-

тание личности является существенным фактором в ее социализации. 

Актуальность этой проблемы  заключается в том, что современные 

дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных тради-

ций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по 

группе, редко сострадают чужому горю. Нравственно-патриотическое 

воспитание должно закладываться еще в семье, развиваться в школе и во-

площаться в поступках человека в самостоятельной жизни. Глядя на со-

временное состояние общества, явно недостаточной является работа с ро-

дителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье 

[5, c.3]. 

Исходя из этого, задачей педагогов и родителей является пробужде-

ние в детях любви к родной земле, формирование у них нравственных и 
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ценностных ориентиров, которые помогут стать достойным человеком и 

достойным гражданином своей страны. Воспитание любви и уважения к 

родному городу, краю и чувства гордости за достижения своей страны, 

уважение и почитание прошлого, истории своего народа, мужества вои-

нов, развитие интереса к культуре и истории, жизни общества своей стра-

ны является чрезвычайно существенным моментом в патриотическом 

воспитании личности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В до-

школьном и школьном возрасте дети любознательны, восприимчивы и 

отзывчивы, умеют искренне сочувствовать и переживать. Для нравствен-

ного воспитания эта пора является самой благоприятной почвой для педа-

гогов и воспитателей [3].Проблема патриотического воспитания имеет 

многовековую историю. Ученые, философы, мыслители, писатели и мно-

гие общественные деятели неоднократно обращались к данной теме в 

своих трудах. И все они видели основные пути решения, которые заклю-

чались в формировании любви к родному краю, дому, семье, формирова-

нии духовно-нравственных отношений, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа, чувства собственного достоин-

ства за Отечество и толерантного отношения к представителям других 

национальностей [8, с. 51]. 

Если мы желаем, чтобы ребенок полюбил свой город, страну, мы 

должны показывать их с лучшей стороны. Ярче всего это выражено в ли-

тературе. Великое русское слово является важным эмоционально окра-

шенным и действенным инструментом для формирования личности. 

Так как любовь к Родине должна закладываться еще в раннем воз-

расте, то тут большую роль играют стихотворения детских поэтов, напи-

санные на понятном ребятам языке. Для дошкольников и младших 

школьников литература патриотической направленности имеет более по-

верхностный смысл. Это естественно, потому что дети еще не готовы к 

более сложному, глубокому анализу произведений, который дается в 

старшем возрасте. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 
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Флаг России над Кремлём [2, с.8]. 

Стихотворение В. Степанова как нельзя лучше отражает понятие 

любви к Родине – патриотизм, доступное для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Здесь он ведет дружеский диалог со своим чи-

тателем – ребёнком, показывая то, что их многое объединяет: дом, берез-

ки, праздники и песни, и, наконец, единый для всех флаг страны. Осозна-

ние причастности к жизни своей страны, своего народа является началь-

ной ступенью в формировании патриотизма.  

В другом стихотворении этого автора дается характеристика терри-

тории страны, которую необходимо знать каждому гражданину. Снова на 

дружеской и поучительной волне В.Степанов  закладывает  основу зна-

ний географии и территориальных зон России, упоминая леса, ленты рек, 

горы, озёра и тундру и делая акцент на огромной территории: «Если дол-

го-долго-долго…», «Наша Родина большая, / Необъятная страна». 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна [2, с. 6]. 

Степанов также является автором одного из вариантов гимна Рос-

сии, который начинается так: 

Мы Родиной нашей гордимся по праву, 

Она величава, добра и сильна. 

Как солнце, сияет орёл наш двуглавый, 

Так было и будет во все времена. 

В.Степанов пишет просто, ярко, образно - так, чтобы его понимал 

самый несмышлёный кроха. Его добрая интонация вызывает у детей до-

верие и желание читать и учиться. Его стихотворения подходят для до-

школьного и младшего школьного возраста.  

Анализируя некоторые произведения из школьного курса литерату-

ры, я обратила внимание, что каждый автор по-своему видит священную 

связь человека и Родины, но все они сходятся в одном: как сказано в рус-

ской пословице, «человек без родины — соловей без песни». 

Тема патриотизма многогранно отражена в литературе. Любовью и 

уважением к своему Отечеству проникнуты лирические произведения 
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А.Блока («Россия», «Русь», «Скифы»), С.Есенина («Русь уходящая», 

«Русь бесприютная»), М.Лермонтова («Бородино»), Ф.Тютчева («Умом 

Россию не понять…», «Эти бедные селенья….») и многих других. 

Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 

Лишь к тебе я любовь берегу [7, с.9]. 

Лирика С.Есенина проникнута необъятной любовью к Родине. В его 

произведениях она предстает как живая, настоящая женщина, мать, воз-

любленная. Его стихотворения полны необыкновенного трепета и уваже-

ния, преклонения и восхищения перед своей Отчизной.  

О Русь – малиновое поле  

И синь, упавшая в реку, –  

Люблю до радости и боли  

Твою озерную тоску[7, с.22]. 

С.Есенин является великим поэтом, истинным патриотом. В его 

творчестве отражена вся душа, мораль русского народа, красота русской 

природы. Он сам говорил: «Моя лирика жива одной лишь любовью, лю-

бовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве». 

Я буду воспевать  

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли  

С названьем кратким «Русь». [7, с.33]. 

Воспевал русскую дубраву, русский народ и природу и Ф.И.Тютчев: 

Люблю грозу в начале мая,  

Когда весенний, первый гром,  

Как бы резвяся и играя,  

Грохочет в небе голубом [8, с.7]. 

В своем творчестве Ф.Тютчев выплеснул все свои чувства к родной 

природе. Она предстает перед нами ёмко и красочно, словно смотрим ки-

нофильм. Создавая словесные пейзажи, Ф.Тютчев не просто показал их 

во всей красе, но и тем самым доказал богатство и неисчерпаемость вели-

кого русского языка. Это немаловажное в патриотическом воспитании – 

знание и уважение родного языка. 

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать -  

В Россию можно только верить. [8, с.19]. 

Для А.А. Блока тема любви к Родине неисчерпаема и бесконечна. В 

своих стихах он гениально создал образ России, её природы и народа: 

Видно, дни золотые пришли.  

Все деревья стоят, как в сияньи.  

Ночью холодом веет с земли;  

Утром белая церковь вдали  

И близка и ясна очертаньем. [1, с.35]. 
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Его стихи трезво правдивы: 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые - 

Как слезы первые любви![1, с.41] 

Так с чего начинается Родина? Михаил Матусовский, который вос-

пел великую Россию, однозначно знал: 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей,  

Живущих в соседнем дворе.  

А может, она начинается  

С той песни, что пела нам мать,  

С того, что в любых испытаниях  

У нас никому не отнять. 

Любовь к Отчизне впитывается с молоком матери, звучит в её ко-

лыбельных и чувствуется в прикосновении добрых рук: 

Как часто, пьянея от светлого дня,  

Я брёл наугад по весенним протокам, 

И Родина щедро поила меня  

Берёзовым соком, берёзовым соком. 

М.Матусовский привил любовь к Родине всем советским детям. На 

его стихи были написаны песни, которые трогают за душу любого. Всем 

знамениты военные песни, строки которых – это стихи М.Матусовского: 

«На безымянной высоте»,«Березовый сок» (музыка В. Баснера). [4]. 

Интегрирование уроков литературы с другими дисциплинами гума-

нитарного цикла позволяет углубить и закрепить в сознании ребёнка чув-

ства уважения, гордости за свою Родину. Читая стихотворения, отрывки 

из прозы, где описывается природа родного края, невольно представля-

ешь знакомые картины. Так почему бы не вспоминать о лирике поэтов на 

прогулке, экскурсии или просто глядя в окно? 

Воспитание зарождается в семье. Поэтому глобальную роль играют 

родители. Только своим личным примером они способны «заразить» ре-

бёнка стойким и непоколебимым чувством любви к своей Родине. Патри-

отизм начинается с уважения и служения своей семье. Работа должна ве-

стись с обеих сторон. Не школа должна вовлекать родителей и детей к 

участию в патриотических акциях, митингу ко Дню Победы, чествованию 

ветеранов. Родители должны подталкивать, помогать и одобрять действия 

ребёнка в этом направлении. Каждый год в нашей школе проходят акции, 

вахты Памяти. Но, к сожалению, с каждым годом активность детей угаса-

ет. Работа родителей сводится к минимуму из-за современного ритма 

жизни, бытовых забот. Обучающиеся младших классов восприимчивы к 

эмоциональным переживаниям, поэтому если они будут видеть озабочен-

ность своих родителей проблемой патриотического воспитания, то всеце-
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ло будут настроены на развитие важных качеств: сострадания, сопережи-

вания и чувства сопричастности с историей своей Родины. Совместные 

вечера памяти, литературные чтения о войне, о подвигах или о судьбе от-

дельного человека помогут воспитать чувство уважения к истории стра-

ны. 

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, в условиях ди-

станционного обучения несколько классов начальной школы приняли 

участие в создании видеоролика «Свеча Памяти», в котором под строки 

стихотворения Р. Рождественского «Реквием» передавали зажжённую 

свечу. 

Нас воспитывали патриотами, учили ценить и беречь красоту своей 

великой страны. Каждый учитель должен показывать красоту родного 

края своим подопечным, воспитывать в них любовь и уважение к Родине.  

Художественные произведения патриотического характера  должны изу-

чаться в дошкольном и школьном возрасте. Необходимо учитывать при 

этом психологические особенности возраста детей. Влияние высокоху-

дожественных произведений на морально-нравственные ориентиры детей 

без преувеличения можно назвать важнейшим фактором. «Главное избе-

жать фальшивок среди патриотических произведений, так как литература 

дает идеал мировоззрения», - уверен писатель М.И. Веллер [5]. Я полно-

стью разделяю его точку зрения и считаю, что коснуться души и разума 

наших детей имеет право только настоящая художественная литература. 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА«ЮНЫЕ ГЕРОИ КУБАНИ» 
 

Памяти юных мальчиков и девочек, 

кто боролся и умирал за свободу 

и счастье людей, посвящается… 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача де-

тям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе тради-

ционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработан-

ных христианской культурой в течение двух тысячелетий. Духовно-

нравственное воспитание, будучи стержнем формирования нравственной 

личности, гражданина и патриота России, является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается форми-

рование у детей и подростков высокого патриотического сознания, вер-

ности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриоти-

ческое воспитание направлено на формирование и развитие личности, об-

ладающей качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Говоря о патриотическом воспитании, необходимо определить, что 

такое патриотизм и кого мы можем назвать патриотом. Патриотизм (от 

греч. «отечество») - нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к  родине,  а также го-

товность подчинить его интересам свои частные интересы.  Патриот — 

человек, который любит свое отечество, предан своему народу, готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 

Со временная школа призвана решать жизненно важные задачи реа-

лизации ценностных оснований образования, одним из которых является 

гражданско-патриотическое воспитание. В настоящее время  от школы 

требуется со здание целостной системы по формированию гражданско-

патриотических ориентиров у учащихся. 

Для достижения цели по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию школа решает следующие основные зада-

чи: 

• изучение истории страны, родного края, города (населенного пунк-

та); 
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• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её 

защищать; 

• развитие у подрастающего поколения уважения, милосердия и со-

чувствия к ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников 

Отечества, престарелым людям; 

• создание не обходимых условий для воспитания патриотизма как ду-

ховной составляющей личности гражданина. 

Задача педагога школы – спланировать такие формы работы, кото-

рые будут направлены: 

• на формирование у детей и подростков высокого патриотического 

сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-

тересов Родины; 

• на становление и развитие личности, обладающей качествами граж-

данина-патриота Родины, способного успешно выполнять граждан-

ские обязанности в мирное и военное время. 

Именно в школьном возрасте наиболее целесообразно приобщение 

детей к патриотизму и гражданственности, а этому способствуют такие 

воспитательные мероприятия, как День за щитников Отечества, День По-

беды, встречи с ветеранами ВОВ, информационные классные часы на те-

му: «Моя малая Родина»,«О ни защищали нашу землю», акция «Ветеран 

живёт рядом», уроки мужества, уход за братскими могилами, поисковые, 

проектные и исследовательские работы. В частности, на основе патрио-

тических и духовно-нравственных ценностей можно воспитать ответ-

ственную, мужественную, духовно-развитую личность. 

В настоящее время нередко можно встретить школьника, который 

обладает поверхностными знаниями о событиях и главных действующих 

лицах Великой Отечественной войны 19 41-1945 гг.   

Но, к сожалению, в большинстве учебников и в справочной литера-

туре даются более краткие и сжатые сведения, посвященные героям и со-

бытиям войны. Особенно мало информации содержится о героических 

подвигах, тактических ходах малоизвестных событий войны, которые 

сыграли не последнюю роль в истории нашей страны. Все это не позволя-

ет иметь полное представление о людях – героях, в них участвовавших. 

Актуальность исследования. Современное поколение должно инте-

ресоваться историей своих предков. Это самое малое, что мы можем сде-

лать для них, ведь они живая история, о которой мы должны помнить. 

Именно поэтому появилась необходимость организовать в  классе  про-

ектную работу о юных патриотах Кубани в ВОВ. 

Увы, не все школьники знают об истории жизни старшего поколе-

ния, их страшном и жестоком детстве, не все понимают, что значит жизнь 

без детской игры и звонкого смеха. 
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Что же известно современному поколению о юных героях Великой 

Отечественной войны? Многие да же не слышали и не задумывались об 

этом. Таким образом, цель данного исследования - сохранение памяти о 

малоизвестных юных героях Кубани, об их значении и роли в Великой 

Отечественной войне.  

Для успешной реализации проектной работы необходимо опреде-

лить следующие задачи: 

1. Познакомиться с понятиями «Великая Отечественная война», 

«Пионеры- герои». Узнать о юных героях Великой Отечественной войны 

Краснодарского края и их подвигах. 

2. Доказать на примере жизни детей Кубани, что дети-участники 

войны так и не узнали настоящего детства. Именно поэтому современно-

му поколению необходимо научиться чувствам милосердия, сострадания 

и глубокого уважения к старшим, а также еще раз доказать, что страшнее 

слова «война» нет ничего на свете. 

3. Возродить интерес молодежи к истории своей страны, семьи и 

укрепить духовно-эмоциональные связи поколений. 

Перед учащимися при выполнении проектной работы стояли сле-

дующие задачи: 

• сбор материала о юных героях войны; 

• оформление данного материала в единую работу и знакомство 

остальных ребят с подвигами юных героев войны, отдавших 

свою жизнь за наше мирное небо; 

• научить уважать и почитать старшее поколение, обожжённое 

войной. 

Война – это не только человеческие жертвы, потери в бою, это 

прежде всего раненое детство. Во все времена, во всех войнах были уби-

тые и пленные, но ни в одной войне так не страдали дети, как в Великой 

Отечественной. В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг, 

как и весь народ, заплатив страшную цену за победу. 

Россия должна знать, помнить и чтить своих героев! 

 

Литература 

1. Галицкая И. А. Понятие «духовно-нравственное воспитание» в совре-

менной педагогической теории и практике / И. А. Галицкая, И. В. Мет-

лик // Педагогика. – 2009. - №10. –с. З6- 46. 

2. Патриотическое воспитание школьников в учебном процессе: Методи-

ческое пособие / Авт.-сост. А.К. Быков, И.И. Мельниченко.- М.:ТЦ 

Сфера, 2007.-208с.- (Растим патриотов России). 

3. Чадина К.С. Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://nsportal.ru 

 

 

http://nsportal.ru/


62 

 

Клименко Марина Сергеевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ-СОШ №15 МО г. Армавир 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Культураповедения тесно связана с общим развитием человека, его 

моралью, нравственностью, с тем, из чего складывается внутренняя куль-

тура человека. Подавляющее большинство норм культурного поведения, 

которые характеризуют отношения между людьми и отношение человека 

самому к себе, следуют непосредственно из моральных и нравственных 

правил. Это правила вежливости, внимательности, тактичности и дели-

катности, ответственности и пунктуальности. Другие нормы культурного 

поведения связаны с гигиеной, с привитием эстетического вкуса, соблю-

дением правили бытового этикета. 

Внутренние и внешние стороны культуры человека тесно взаимо-

связаны между собой. Внешняя сторона поведения оказывает влияние на 

культуру внутреннего мира человека- заставляет его быть выдержанным, 

внутренне собранным, уметь владеть собой. Внешняя небрежность в от-

ношениях с людьми, грубость, невнимательность постепенно формируют 

соответствующие качества личности. Вот поэтому не стоит пренебрегать 

внешней формой поведения, считать её неважной и несущественной. 

Воспитание и привитие навыков культурного поведения и нрав-

ственных норм начинается с семьи, продолжается в яслях, детском саду. 

Уже в школе,где работают педагоги, где ребёнок находится в течение 9-

11 лет,оно может быть систематическим. В общеобразовательном учре-

ждении помимо осуществления воспитательной программы, предусмат-

ривающей в системе нравственного формирования личности воспитание 

культуры поведения, также ведётся и внеурочная деятельность, направ-

ленная на создание воспитывающей и развивающей среды в образова-

тельном учреждении, формирование различных сфер личности ребенка, 

удовлетворение его познавательных потребностей и развитие творческих 

способностей. 

Известно, что формирование личности ребёнка является целостным 

процессом. Поэтому решение любой конкретной воспитательной задачи 

так или иначе отражается на личности ребёнка в целом, влияет на весь его 

внутренний мир. С другой стороны, не следует слишком широко опреде-

лять понятие «культура поведения», включая в него трудолюбие, патрио-

тизм, дисциплинированность, дружбу и т.д. Эти качества характеризуют 

отношения человека к труду, к родине, к коллективу. Важно отметить, 

что знание общественных норм и ценностей не может являться гарантией 

того, что человек будет им добровольно следовать в различных жизнен-
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ных ситуациях, другими словами, будет ценить их. Личностный рост 

школьника предполагает развитие позитивного отношения к базовым об-

щественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, 

культура, труд). Для формирования позитивного отношения к ценностям 

необходим опыт эмоционального переживания. В школе такой опыт пе-

реживания может возникнуть у учащихся в процессе взаимодействия в 

группе сверстников, классном коллективе – в защищенной, привычной, 

дружественной среде. Вот в такой близкой социальной среде обучающий-

ся получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретённых знаний, начинает их ценить (или пренебрегать ими). Важно 

стремиться к созданию целостной системы внеурочной работы, направ-

ленной на организацию такого уклада школьной жизни, который создает 

оптимальные условия для  развития личности ребенка. 

Содержательное наполнение свободного времени поможет защи-

тить современного ребенка от разрушительного воздействия большинства 

компьютерных игр, телевидения, бесполезного времяпрепровождения. 

Воспитание культурного поведения заключается не столько в фундамен-

тальных знаниях, сколько в знаниях, которые нужны человеку для полно-

ценного проживания его обыденной жизни, успешной социализации в 

обществе: как надо вести себя с человеком, находящимся в инвалидной 

коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать необходи-

мую информацию, какие права есть у ребёнка, как безопасно утилизиро-

вать бытовые отходы и т.д. Отсутствие элементарных социальных знаний 

может сделать жизнь человека и его близких затруднительной.  

Внеурочная деятельность включает в себя пять основных направле-

ний, которые должны реализовываться на протяжении всего образова-

тельного процесса. Это спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуаль-

ное, социальное, общекультурное и духовно-нравственное направления.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления могут прово-

диться спортивные секции («спортивные игры», «спортивный туризм»), 

факультативы (факультатив «Я пешеход и пассажир»). Реализация этого 

направления способствует воспитанию бережного отношения к здоровью 

и пониманию необходимости ведения здорового образа жизни; формиро-

ванию компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Общеинтеллектуальное направление может осуществляться через 

такие виды деятельности, как кружки, исследовательские объединения, 

факультативы. Общеинтеллектуальное направление затрагивает различ-

ные сферы окружающей нас жизни. Обучающиеся могут принимать уча-

стие в кружке «Азбука содержания животных», где дети узнают, как 

нужно ухаживать за животными, делятся опытом. Факультативы «Юные 

музееведы», «Загадки истории и современности», «интеллектуальный 

кружок Что? Где? Когда?» позволяют детям открыть для себя мир исто-

рии человечества.  
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Социальное направление реализуется с помощью факультативов 

«Учимся общаться», «Школьная республика». Принимая участие в дан-

ных видах деятельности, школьники учатся совместно работать в группе, 

паре, коллективе, знакомятся со способами избегания конфликтных ситу-

аций, учатся высказывать и доказывать свою точку зрения, аргументиро-

вать её, уважать мнения собеседника.  

Общекультурное или художественно-эстетическое направление 

позволяет реализовать творческий потенциал обучающихся, привить лю-

бовь к искусству, научить сопереживанию и состраданию. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию 

гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций и само-

определения на основе расширения и систематизации общественно зна-

чимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека. 

Самое главное при разработке и реализации программ внеурочной 

деятельности - выстроить формы деятельности и содержание таким обра-

зом, чтобы они обеспечили устойчивое развитие культурно-

воспитательных результатов. Возможность выбора учителем и учащимся 

того или иного вида деятельности создает дополнительные предпосылки 

для индивидуализации познавательного и воспитательного процесса во 

внеурочное время. 
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИН «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК», «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

Современная образовательная  система  уделяет важное внимание 

духовно-нравственному развитию и  воспитанию  школьников.  В основе 

государственного образовательного стандарта лежит Концепция духовно-

нравственного развития, воспитания личности гражданина России. 

Мы хотим видеть ученика, любящего свой народ, свой край и свою 

Родину, уважающего и принимающего ценности семьи, общества, наро-
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да; гражданина и патриота. Все мы помним пословицу «Где родился, там 

и пригодился», которая говорит, что не надо искать счастья на чужбине, а 

следует служить своей родине, самореализовываться там, где родился, не 

забывать свои корни. 

Патриотическое воспитание начинается с малого, с любви к своей 

малой родине, затем перерастает в большое – любовь к Отечеству, Рос-

сии. Именно патриотическому воспитанию отводится роль воспитания в 

гражданине национального самосознания, достоинства, патриотизма, ве-

ры в Россию, уважения к представителям других национальностей, взаи-

модействия с ними.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников четко указано, что деятельность школы должна быть направ-

лена на формирование сознательного гражданина и воспитание патриота, 

что предусматривает решение воспитательных задач в процессе препода-

вания школьных учебных предметов, относящихся как к основному, так и 

вариативному компоненту учебного плана. 

Большой потенциал для осуществления духовно-нравственного раз-

вития имеют школьные дисциплины гуманитарной и эстетической 

направленности, хотя этот процесс ведется как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности, чему способствуют самые разнообразные формы 

духовно-нравственного воспитания: от посещения  тематических выста-

вок и спектаклей, выпуска стенгазет и разработки проектов до системной 

организации уроков не только литературы и кубановедения, но и новых 

предметов: ОДНКНР, родной русский, родная литература.  

В данной статье мы хотели бы затронуть не только тему важности 

краеведческого образования для становления духовно-нравственных цен-

ностей личности именно в рамках вышеназванных дисциплин, но и фор-

мы проведения уроков. Эти уроки являются одной из основных форм 

воспитания духовности и нравственности. Здесь обязательными элемен-

тами являются знакомство учащихся с краеведческой составляющей, раз-

мышления учеников, обсуждение прочитанного, интерес к быту и куль-

туре Кубани. 

В рамках дисциплин «Родной русский» и «Родная литература» 

можно ввести краеведческую составляющую на многих уроках. Привожу 

их тематику: 

1. Отражение русской культуры в родном языке. (Творчество каза-

ков). 

2. Отражение русского быта в родном языке. (Быт казаков. Тради-

ции и обычаи народов Кубани). 

3. Слова-символы русской культуры. (Слова-символы казачества). 

4. Русские имена в казачьей антропонимике. 

5. Старинные русские города. (Ономастика городов Кубани). 
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В рамках преподавания этих дисциплин я составляю учебно-

методическое пособие «Курс интерактивных презентаций к изучению 

дисциплин «Русский язык (родной)», «Русская литература (родная)». 

Суть его в том, что именно нелинейные, интерактивные презентации по-

могают ученикам освоить эти темы в игровой форме на уроках. Эффек-

тивность методических пособий состоит в том, что они помогают пройти 

все этапы урока в игровой форме, что помогает пятиклассникам усваи-

вать материал без напряжения; обучающиеся сами моделируют ход урока 

в процессе использования презентации. Применение интерактивности 

служит повышению интереса к предмету; улучшению процесса запоми-

нания; существенному обогащению кругозора учащихся; преобразованию 

существующей образовательной ситуации. Занятия, проведенные в 5-х 

классах, показывают результативность применения уроков с интерактив-

ными презентациями: обучающиеся с удовольствием, в игровой форме, 

выполняют все этапы урока, внимание сохраняется на протяжении всего 

времени, легко меняется форма работы.  

В качестве примера обращусь к уроку«Слова-символы русской 

культуры. (Слова-символы казачества)» (тема рассчитана на два часа) 

с применением интерактивной матрицы. Работа с классом начинается с 

оргмомента и попытки формулировки темы урока. (Примерные вопросы 

классу: Что такое символ? Знаете ли вы, что такое государственные сим-

волы? Какие вам известны? Должен ли гражданин знать о символике сво-

его государства? Есть ли символы в сказках? Какие? – Именно об этом 

мы и будем говорить сегодня на уроке. Сформулируйте тему урока!). За-

тем идет актуализация темы и формирование новых знаний. «Изюминка» 

урока состоит в работе по интерактивной презентации. Именно она помо-

гает быстро и интересно изложить объемный материал и держать внима-

ние учащихся на высоте. Соревновательный эффект также поддерживает 

интерес ребят и позволяет разобрать серьезные темы без напряжения. В 

силу избранной формы закрепление материала ведется на протяжении за-

нятия, в конце проводится рефлексия. 
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Духовное развитие ребенка начинается в семье, так как в ней закла-

дываются основы личности ребёнка, продолжается в школе и не должно 

останавливаться ни на одном жизненном  этапе.  

С первых дней поступления детей в школу я учу их терпению, сми-

рению и другим христианским добродетелям. Своим примером стараюсь 

показывать, как не раздражаться, сдерживаться, проявлять любовь к 

ближнему. Ведь в ребенке 6-7 лет воплощено все то доброе и нравствен-

ное, что содержит человеческая душа, еще не отягощенная дурными 

наклонностями.  

Моя задача состоит в том, чтобы позволить проявиться этому доб-

рому и вечному; показать детям, что это не только хорошо, но и крайне 

необходимо в жизни человека. В этом помогает работа кружка «Основы 

православной культуры», который веду с 1-го класса в классах казачьей 

направленности. 

Мы изучаем с детьми историю православия, церковное искусство, 

устроение православного храма, православный календарь, православную 

этику, культовую архитектуру, знакомимся с влиянием религии на нрав-

ственную, законодательную, бытовую, творческую и другие области жиз-

ни и деятельности человека. Обязательно провожу экскурсии в право-

славный храм Иоанна Богослова в станице Кущёвской и экскурсии в при-

роду. 

Учащиеся на занятиях кружка ОПК с удовольствием мастерят по-

делки из бумаги и природного материала, вышивают, рисуют, создают 

аппликации. Ежегодно мои ученики участвуют в Общероссийской олим-

пиаде по основам православной культуры и олимпиаде «Наше наследие». 

На основе православия я стараюсь наполнить духовным содержани-

ем образовательную и воспитательную деятельность младшего школьни-

ка не только во внеурочной деятельности, но и на уроках литературного 

чтения, русского языка, окружающего мира. 

Конечно, воспитывающая среда могла бы помочь нам повысить 

качество образования по гуманитарным базовым предметам - литературе, 

русскому языку, истории, искусству. Но сегодняшний день характеризу-

ется увеличением информации о мире через СМИ, Интернет. И через эти 

же каналы распространяется безнравственность. Перед школой стоит за-

дача противостоять этому.   
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Кроме кружка ОПК, я веду урок ОРКСЭ в 4классе, продолжаю реа-

лизовывать курс ОПК. 

Уроки ОРКСЭ строятся на концепции диалогового обучения, в ос-

нове которой лежит представление о многоликости мира, естественное 

желание узнать, каким видит мир другой человек. 

Применяя диалоговые технологии, я использую тексты российского 

писателя, поэта и драматурга монаха Варнавы (Евгения Савина) «Ма-

ленькие притчи для детей и взрослых». По объему они очень короткие, и 

на уроке удавалось обсудить, сравнить 2-3 притчи. Такие уроки способ-

ствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональ-

ной сферы личности ребёнка. Дети учатся уважать не только своё, но и 

чужое мнение. 

Культурологический подход на уроках был использован при изуче-

нии православных храмов, их устройства и убранства. Во время вирту-

альных экскурсий внимание учеников обращалось не только на то, из че-

го состоит православный храм, но и как надо вести себя в нём, чтобы не 

обидеть верующих, пришедших туда для своих целей. Ребятам очень ин-

тересно, почему в православных храмах женщины должны быть в плат-

ках, а мужчины, наоборот, без головного убора. Для сравнения был при-

ведён пример посещения мусульманского храма: вход без обуви, обяза-

тельное у мужчин наличие головного убора. 

Безотметочная система курса ОРКСЭ не сковывает детей. Это даёт 

возможность открыто и безбоязненно рассуждать, доказывать, не бояться 

ошибиться. На проблемных уроках часто приходится направлять беседу. 

Дети сами задают вопросы, самостоятельно находят на них ответы. Я все-

гда радуюсь, когда на уроках возникает дискуссия. Это значит, что тема 

урока интересна учащимся, заставляет их неравнодушно относиться к об-

суждаемой проблеме. 

В качестве творческих заданий по темам, формирующим коммуни-

кативные умения и навыки, ребятам предлагаются ребусы, кроссворды, 

анаграммы. Через игровые задания пополняется словарный запас учени-

ков, развивается речь и, конечно же, положительная мотивация. 

Необходимым условием формирования духовной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе 

которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает 

представления о  другом человеке и о самом себе, о своих возможностях 

и способностях. 

Ведущее место в моей работе занимает метод проектов. Часть тем 

проекта предлагают нам авторы программ «С чего начинается Родина», 

«Герoи России», «Мой друг» и т.д. Но многие ребята, исходя из материа-

ла, пройденного на уроке, а также своих возможностей, предлагают темы, 

близкие и интересные именно им. В результате беседы ребятами были 
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предложены такие темы: «Добро и зло в современном мире», «Моя ма-

ленькая Родина», «Мой дружный класс», «Традиции моей семьи», «Доб-

рые дела в моей жизни».   

В настоящее время стартовала акция «Добрая суббота», в которой 

мои ученики с удовольствием приняли участие. 

Каждая тема направлена на решение воспитательных задач: 

• укрепление веры в Россию, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного, развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Очень хорошо, что ОРКСЭ преподается в выпускном классе началь-

ной школы. Все нравственные и культурные понятия в этом возрасте хо-

рошо осознаются. 

Таким образом, духовно-нравственные качества человека будущего 

должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основан-

ных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, 

уважения к человеку.  

Но мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-

нравственного воспитания заключается не только в отдельно отведенных 

часах, а в создании духовной атмосферы в семье, в школе, в обществе, 

которая способствовала бы духовному становлению ребенка, пробуждала 

в нем желание делать добро. 
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Маринычева Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 

МАОУСОШ № 18 с УИОП МО г. Армавир 

 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Лев Семенович Выготский отмечал, что именно в младшем школь-

ном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, проис-

ходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формиро-

ваться общественная направленность личности. 

Главным условием нравственного воспитания учащихся на уроках 

литературного чтения является организация полноценного чтения и глу-

бокого анализа произведений. 

Конечно, самое первое знакомство с литературой происходит в се-

мье: колыбельная мамы, бабушкины сказки. Позднее, это рассказ или 

сказка, прочитанная на ночь своему малышу родителями. Именно здесь, в 

кругу семьи, происходит первый опыт эмоционального общения с героя-

ми произведений. 

С поступлением в школу ребенок заново открывает для себя книгу 

как особый вид искусства. Как же организовать работу над произведени-

ем так, чтобы ребенок не только знал содержание прочитанного, но и 

смог вынести определенный урок? Считаю, что одним из самых важных 

этапов работы с текстом является его первичное восприятие. Именно 

эмоция «запускает» работу воображения. Ведь именно то, что удивило, 

поразило маленького читателя, запечатлеется надолго, именно сильные 

эмоции пробуждают чувства сострадания, сопереживания, желание по-

мочь. Психологи считают, что нравственное воспитание – это внутреннее 

принятие личностью нравственных норм и правил. И прежде всего - фор-

мирование нравственных убеждений как осмысленных и эмоционально 

принятых человеком идей и взглядов. Самым важным компонентом этого 

процесса является чувство, эмоция. И если мы рассматриваем литератур-

ное произведение как один из видов искусства, то должны помнить, что 

главное в искусстве все же не передача информации, а эмоции, которые 

рождаются от восприятия прочитанного. Ребенок стремится подражать 

тому, что нравится, за что его похвалят, обратят на него внимание, и, 

наоборот, не делать того, что не нравится.    

После первичного восприятия текста учитель просит высказать свои 

первые впечатления, чувства. Первоклассники обычно ограничиваются 

самыми простыми фразами: «понравилось» – «не понравилось». Выра-

зить свои чувства к прочитанному поможет прием, который для себя я 

назвала «радуга», когда ребенок соотносит свои чувства, вызванные про-

изведением, с каким-либо цветом. Дети могут затрудняться выразить сло-



71 

 

вами то, что пережили, но цвет очень хорошо поможет понять эмоции ре-

бенка. Уверена, что все учителя используют и такую форму работы, как 

«Лист настроения», где собраны слова, обозначающие чувства, причем 

используются как самые привычные слова (радость, огорчение и т.д.), так 

и не совсем привычные для слуха взрослого, но очень понятные детям 

(солнечное, ветреное, грозовое…).  

Неотъемлемой частью работы с произведением является осмысле-

ние прочитанного. Ведь столь же важным, как эмоциональное восприя-

тие, является поступок. По мнению психологов, поступок всегда выше 

знания и эмоции. В осмыслении текста помогает словарная работа, кото-

рая сможет показать учителю, правильно ли ребенок понял услышанное. 

На данном этапе работы я использую игровой прием, который назвала 

«Волшебный сундучок». В этот «сундучок» мы с ребятами «складываем» 

новые, незнакомые слова и выражения. Так – постепенно, день за днём - 

«сундучок» пополняется все новыми словами. В течение года слова по 

мере запоминания убираются, «сундучок» наполняется новыми словами. 

Особенно интересен этот прием для ребят первого и второго классов. 

Важным моментом формирования нравственных представлений яв-

ляется оценка поступков героев произведения. Ученики младших классов 

объясняют поведение героя с позиции «что такое хорошо и что такое 

плохо». Как же можно помочь ребенку? Когда мы даем характеристику 

героям произведения, то обращаем внимание на поступки и причины, их 

повлекшие. Рассматриваем, а мог ли герой поступить по-другому, какие 

последствия могли бы быть. Очень живой отклик у ребят вызывает 

упражнение «Я- главный герой произведения». Ученик пытается поста-

вить себя на место главного героя и рассказать, смог бы он совершить та-

кой же поступок, объясняет, какие эмоции испытывает.  

Научиться вдумчиво относиться к содержанию помогают и различ-

ные виды пересказа: подробный, краткий, с изменением лица рассказчика 

или конца произведения, по ролям, пересказ определенного отрывка. Вы-

ражать свое мнение о прочитанном позволяют творческие задания, такие 

как создание диафильма, инсценирование произведения, создание текста 

по аналогии, творческие проекты.  

Работа над текстом в начальной школе ведется уже с уроков обуче-

ния грамоте, и необходимо помнить, что видов работы с текстом более 

сорока, что нужно научиться использовать их правильно и в нужное вре-

мя. Но самое важное, наверное, это чтобы слова учителя не расходились с 

его поступками и жизненными принципами, тогда и у ребенка возникнет 

желание «делать хорошо и не делать плохо». Свое выступление хочу за-

кончить словами Л.Н.Толстого: «Все нравственное воспитание детей сво-

дится к доброму примеру. Живите хорошо, или хоть старайтесь жить хо-

рошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете 

детей». 
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Михно Наталья Николаевна, 

учитель истории и обществознания, ОПК  

МАОУ СОШ №13 имени А.А. Кулешова  

ст. Константиновской  МО  Курганинский район 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Жизнь не стоит на месте, и это хорошо видят и понимают многие 

учителя. Работая в школе второе десятилетие, замечаешь, как ускоряется 

ее темп, как с появлением смартфонов дети погрузились в виртуальный 

мир, в результате чего возникла информационная перегруженность, стали 

утрачиваться многие духовно-нравственные ценности, по которым жили 

наши предки. 

Такие слова, как совесть, милосердие, сострадание, любовь к Отече-

ству всё реже, к сожалению, встречаются в жизни нашей молодёжи. 

Поэтому я как учитель истории и основ православной культуры во 

главу угла своей педагогической деятельности ставлю проблему возрож-

дения духовно-нравственных ценностей. 

Система моей работы строится в следующих направлениях, которые 

помогают создать условия для адресной работы с различными категория-

ми обучающихся, - это урочная, внеурочная и деятельность. 

В урочной деятельности я использую все передовые методы совре-

менной педагогики, но особо хочу остановиться на игровых технологиях. 

Не секрет, что дети из социально-неблагополучных семей порой не 

справляются с образовательной программой, им трудно запоминать, они 

неусидчивы на уроке. И вот для таких ребят я применяю игровую техно-

логию, которая помогает постепенно втянуться в образовательный про-

цесс и добиться положительного результата. 

Также использую игровую образовательную платформу «Кахоот», 

дети от нее в восторге т.к. это вид работы позволяет воспользоваться их 

любимыми телефонами, но с целью обучения, поучаствовать в тестиро-

вании и победить. Параграф учат досконально. Сначала тесты составляла 
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сама, теперь это делают мои ученики. Очень удобно: за 10 минут весь 

класс опрошен.  

Урочная деятельность развивает в учениках упорство и настойчи-

вость в достижении цели, она способствует развитию чувства коллекти-

визма, уважения друг к другу и, самое главное, - на уроках через ролевые 

игры и творческие задания воспитывается чувство любви к большой и 

малой родине. 

Развитие духовно-нравственных качеств мы продолжаем и во вне-

урочной деятельности. 

В нашей школе создано научное общество учащихся «Эрудит», в 

котором я работаю с учениками по направлениям: история, обществозна-

ние, основы православной культуры. Целью этой работы является углуб-

ленное изучение предметов гуманитарного цикла и, конечно же, подго-

товка к итоговой аттестации. 

Особо хотелось бы отметить, что главным в работе с одаренными 

детьми является правильно выбранная мотивация. Большую роль в этом 

направлении играют научные конкурсы и конференции «Эврика», 

«Юность, наука, культура», «Шаг в будущее» и др. 

Удаленно с детьми помогает работать мой сайт. В разделе «Эру-

дит»размещаются олимпиадные тренировочные задания, которые учащи-

еся выполняют, а учитель комментирует. В группе «Подготовка к экзаме-

нам» мы с детьми обсуждаем правильность выполнения заданий, решаем 

задачи. В рубрике «Я исследую. Проекты» учащиеся получают рекомен-

дации по выполнению, содержанию и оформлению проектных работ, пе-

рерабатывают материал, пересылают учителю, педагог дает свои реко-

мендации.  

Адресная работа может охватывать в школе не только способных 

одаренных детей, но и детей с ограниченными возможностями. Детей-

инвалидов в школе обычно немного, и, зная их индивидуальные особен-

ности, им можно предложить ту форму деятельности, где они смогут рас-

крыться наиболее ярко. У меня в классе обучается девочка-инвалид. С 

целью социализации, зная, что ученица хорошо читает стихи, обладает 

чувством юмора, я  предложила ей поучаствовать в КВН. Благодаря 

упорному труду ребенок в 2019 стал году призером муниципального эта-

па олимпиады по основам православной культуры. Разумеется, это требу-

ет от учителя большой подготовки, но радость в глазах детей при изве-

стиях о победах –счастье для любого учителя.  

Есть ученики, которым ограниченные возможности не позволяют 

учиться в школе наравне с другими. Главная задача учителя в работе с та-

кими детьми- дать им то внимание, которого они лишены. У таких ребят, 

как правило, слабая мотивация к учебе, и учитель, развивая познаватель-

ную активность таких детей, используя примеры из истории, в которых 

инвалиды добивались в жизни успеха (Демосфен, А. Маресьев, парао-
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лимпийцы), способствует социализации такого ребенка в дальнейшей 

жизни. 

Недавно мне посчастливилось встретиться с великом педагогом 

Амоношвили Шалвой Александровичем, который в разговоре с нами, 

учителями, сказал, что любой может помочь сильному стать более силь-

ным, а чтобы помочь слабому стать сильным - нужно постараться. Он 

призвал работать не только с сильными учениками, но не забывать и о де-

тях из неблагополучных семей - «трудных» детях, детях-сиротах. Таким 

детям как никому другому нужно особое внимание и особый подход.  

Я классный руководитель, у которого в классе есть дети, находящи-

еся в «группе риска», дети, которые попали в трудные жизненные ситуа-

ции, и моя задача - помочь им найти свое место в жизни, ведь если не в 

силах помочь школа, такие ребята, как правило, начинают совершать 

правонарушения, в результате чего ставятся на учет в полицию или попа-

дают в колонию. Такие воспитанники нуждаются в особом подходе. 

Главное для меня - оторвать их от дурного влияния улицы и поручить де-

ло, которое даст им возможность почувствовать себя значимыми, нуж-

ными, добиться уважения одноклассников. 

Замечательную возможность для того, чтобы раскрыть свой творче-

ский потенциал, предоставляет волонтерское движение, участниками ко-

торого стали все вышеназванные ученики. Мы принимаем участие во 

всевозможных акциях, спортивных состязаниях, оказываем помощь по 

благоустройству храма. В новом парке высадили молодые деревья, встре-

чаемся с ветеранами боевых действий. Наша команда стала первой среди 

волонтерских отрядов Курганинского района в конкурсе «Один день из 

жизни солдата». В нашей станице уже нет, к сожалению, живых ветера-

нов, но остались их могилы. С ребятами наводим порядок на местах захо-

ронений участников ВОВ. 

Летом я работала на турбазе г. Курганинска начальником туристи-

ческой смены. Все «проблемные» дети оказались мне поддержкой и опо-

рой во всех лагерных мероприятиях, особенно в походах. Такая работа 

дала мне возможность наладить доверительные отношения с детьми. На 

сегодняшний день тех проблем, которые были в предыдущие годы, у мо-

их воспитанников нет. 

У каждого учителя есть свое любимое занятие. Для меня таким яв-

ляется психологический кружок «Я в мире, мир- во мне» (по второму об-

разованию я психолог). Теоретически в кружок записаны 20 человек, но 

практически приходят все желающие поиграть и уйти домой в хорошем 

настроении, научиться доверять друг другу, сопереживать, говорить доб-

рые слова. Очень часто среди них оказываются дети, которые нуждаются 

в более глубокой психологической помощи. 

По моему глубокому убеждению, Учитель- это локомотив, который 

несмотря ни на что тянет своих учеников вперед, не давая им свернуть с 
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пути. А для этого нужно не стонать, не жаловаться, не ныть, а каждую 

минуту своего времени отдавать детям, служить им опорой, поддержкой 

и примером, и тогда, независимо от способностей и возраста, наши дети 

вырастут достойными гражданами великой страны, имя которой - Россия. 
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Мкртычан Ирина Арменаковна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

МО г. Армавир 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВНА ЗАНЯТИЯХ ФАКУЛЬТАТИВА «ЭКОЛОГИЯ» 

Программа внеурочной деятельности «Экология» разработана как 

дополнение к курсу «Окружающий мир» в начальной школе. Она вводит 

учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, 

в мир поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отве-

чая естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их 

любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает пер-

спективу жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, 

счастье открытий. Программа рассчитана на детей 6 -10 лет с 1 по 4 класс 

обучения. Предусмотренные данной программой занятия проводятся в 

группах, состоящих из учащихся одного класса.  

Цель курса «Экология»: формирование образа Земли как уникаль-

ного природного дома человечества, нуждающегося в предельно береж-

ном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному 

окружению и к планете в целом. 

Программа состоит из 23 разделов. Каждый из разделов направлен 

на решение своих педагогических задач: 
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• расширение экологических представлений младших школьников, 

формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирова-

ние значительным числом ярких, доступных примеров; 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, 

формирование ряда основополагающих экологических понятий, со-

ставляющих адекватный возрастным возможностям младших 

школьников «первичный срез» экологии как науки; 

• обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в 

рамках основного курса, практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды. 

В целом курс позволит полнее реализовать воспитательный и раз-

вивающий потенциал образовательного компонента «Окружающий мир», 

обеспечит более надежные основы экологической ответственности млад-

ших школьников, а также их духовно-нравственное воспитание. 

В содержании курса интегрированы знания из различных областей 

географии, геологии, биологии, экологии. При этом необычное, загадоч-

ное, удивительное дети находят как в далеких «путешествиях», так и в 

ближайшем природном окружении. Привлечение доступных палеонтоло-

гических и исторических сведений позволяет совершать также и своего 

рода путешествия во времени: рисует картины жизни на Земле на разных 

этапах ее развития, дает возможность проследить многие драматические 

события, связанные с теми или иными научными открытиями, судьбами 

ученых. 

Раздел 1. Введение 

Обзор основных тем курса. Раскрытые и нераскрытые загадки 

нашей планеты. Романтика научного поиска. Радость путешествий и от-

крытий. 

Раздел 2. Выясняем, что такое экология 

Организм и окружающая среда. Экология – наука о связи между 

живыми существами и окружающей средой, между человеком и приро-

дой.  

Простейшая классификация экологических связей: связи между не-

живой и живой природой; связи внутри живой природы (между растени-

ями и животными, между различными животными); связи между приро-

дой и человеком. 

Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа при-

мера: последствия химической борьбы с малярийными комарами на ост-

рове Калимантан. (С помощью ядохимиката ДДТ уничтожили малярий-

ных комаров. Однако яд, передаваясь по пищевой цепочке «тараканы – 

ящерицы- кошки», вызвал гибель кошек, что привело к появлению мно-

жества крыс. Для восстановления равновесия пришлось завозить на ост-

ров кошек). 
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Раздел 3. Учимся распознавать растения и животных ближай-

шего природного окружения 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающих-

ся в данной местности растений и животных (деревьев, кустарников, тра-

вянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных). Исполь-

зование с этой целью атласа-определителя «От земли до неба». 

Выявление наиболее характерных отличительных признаков схо-

жих видов. Объяснение происхождения названий некоторых видов с це-

лью их лучшего запоминания. Упражнения (в том числе игрового харак-

тера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и живот-

ных. 

Раздел 4. Знакомимся с живыми существами, которым угрожает 

исчезновение 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): 

гриб-баран, подснежник альпийский, утка-мандаринка, снежный барс. 

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. Д. При-

чины сокращения численности этих живых существ, необходимые меры 

их охраны. (Перечень рассматриваемых видов может быть изменен учи-

телем по его усмотрению). 

Раздел 5. Изучаем способы охраны природы 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, мик-

розаказники, национальные парки. Ботанические сады и зоопарки как ме-

сто сохранения и размножения редких видов растений и животных. Пи-

томники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира 

(знакомство с 3-4 конкретными заповедниками по выбору учителя и уча-

щихся). 

Раздел 6. Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюби-

вые и холодостойкие растения. Приспособления животных к сезонным 

изменениям температуры. Светолюбивые и теневыносливые растения. 

Роль света в жизни живого. 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в 

условиях недостатка влаги. 

Раздел 7. Открываем жизнь в почве 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. Дождевые черви и кроты – типичные животные почвы. 

Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенно-

го плодородия. 

Раздел 8. Пополняем наши знания о разнообразии живой приро-

ды 
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Многообразие растений: знакомство с интересными представителя-

ми изученных на уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), а также с хвощами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной 

рак, краб, мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). (Пе-

речень групп и объектов может быть изменен учителем). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообра-

зие грибов и лишайников. 

Раздел 9. Изучаем экологические связи в живой природе 

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса 

(«Дуб и все вокруг него»). Понятия «Прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примете дубо-

вого леса и других примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представ-

лений о жизни дубового леса: желуди дуба – лесные мыши – сова). 

Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. 

Защитные приспособления у растений и животных как проявление 

тесной связи организмов с окружающей их средой (острые шипы шипов-

ника, жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; защитная слизь 

слизня, раковина улитки, сходство мух-осовидок и ос, иглы ежа, панцирь 

черепахи и другие примеры по выбору учителя). 

Раздел 10. Знакомимся с охраняемыми растениями и животны-

ми 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшин-

ка белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Особен-

ности их внешнего строения и распространения, легенды и сказания, свя-

занные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, по-

дорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важ-

нейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук-красотел, 

орел-беркут, фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины сокращения численности этих жи-

вотных и меры их охраны. (Перечень рассматриваемых видов может быть 

изменен учителем по его усмотрению). 

История спасения бобра, соболя, стерха – примеры активных дей-

ствий человека по охране животного мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (зна-

комство с 3-4 конкретными ботаническими садами и зоопарками нашей 

страны и мира по выбору учителя и учащихся). 

Раздел 11. Мастерим домики для птиц 
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Практическая работа по изготовлению искусственных гнездовий 

для птиц. 

Раздел 12. Учимся передавать свои знания другим ребятам 

Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения 

в природе и экологических памяток для своих младших товарищей и для 

взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН 

экологического содержания, адресованных учащимся других классов или 

дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с уча-

щимися других классов или дошкольниками. 

Раздел13. Выявляем связь между состоянием природы и здоро-

вьем человека 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на 

кожу, органы дыхания, пищеварения и т. д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, 

водой, пищей). Меры, направленные на снижение вредного влияния за-

грязнения на здоровье (очистка воды бытовым фильтром, использование 

овощей и фруктов, выращенных без применения опасных веществ, и т. д.). 

Раздел 14. Обсуждаем примеры экологических катастроф 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как 

пример экологической катастрофы. Влияние моря на обитателей моря и 

побережья. Исключение загрязненного района из использования как ме-

ста отдыха людей. Долговременные последствия аварии нефтеналивного 

судна. 

Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чер-

нобыльской АЭС). 

Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, зна-

чение для предупреждения отрицательного воздействия человека на при-

роду. 

Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. 

Раздел 15. Тайны за горизонтом 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. 

Открытие Америки. Экспедиции Д.Кука. Покорение Северного и Южно-

го полюса. Открытия русских путешественников (А.Никитин, 

Н.М.Пржевальский). 

Раздел 16. Жили-были… и не только они 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, 

Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей 

планете: жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса камен-

ноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого. 
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Практическая работа: рассматривание окаменелостей.  

Рекомендуемые экскурсии: в палеонтологический или геологиче-

ский музей. 

Раздел 17. Тайны камней 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного 

человека. Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, зна-

менитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо – 

соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, 

каменная соль и т.д.). 

Рекомендуемые экскурсии: в геологический музей для ознакомле-

ния с разнообразием горных пород и минералов. 

Раздел 18. Загадки растений 

История  открытия удивительных растений: виктории-регии, раф-

флезии, сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзоти-

ческие фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. История возделывания 

и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные осо-

бенности и необычное применение распространенных дикорастущих рас-

тений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т.д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рас-

сматривание овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая 

с использованием овощей и дикорастущих трав. 

Рекомендуемые экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой. 

Раздел 19. Утконос и компания 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского 

варана, латимерии и др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный 

человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, спо-

собность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и др.). 

Рекомендуемые экскурсии: в зоопарк для ознакомления с экзотиче-

скими животными. 

Раздел 20. Планета насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Жуки. Дровосек-титан – самый крупный жук. Скарабей - 

священный жук древних египтян. Бабочки. Совка-агриппа – самая круп-

ная бабочка. 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Раздел 21. Загадки под водой и под землей 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История от-

крытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 

другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный 

мир пещер. 
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Раздел 22. Что такое НЛО?  

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Раздел 23. Подводим итоги нашей работы за год 

Обобщение основных теоретических знаний и подведение итогов 

практической деятельности. 

Изучение курса «Экология» способствует: 

1. Приобретению школьниками социальных знаний, пониманию соци-

альной реальности и повседневной жизни (1 класс): 

Приобретение школьниками знаний: 

• об образе Земли как уникального природного дома человече-

ства, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого 

жителя к своему ближайшему окружению и к планете в целом; 

• о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памят-

никам природы, истории и культуры, к людям других поколений 

и других социальных групп; 

• о правилах конструктивной групповой работы; 

• об основах организации коллективной творческой деятельности; 

• о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

• о логике и правилах проведения научного исследования. 

2. Формированию позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом (2-3 

классы): 

 Развитие ценностных отношений школьника 

• к родной природе; 

• к родной культуре; 

• к собственному труду и труду других людей; 

• к своему собственному здоровью; 

• к своему внешнему миру. 

3. Приобретению школьником опыта самостоятельного социального 

действия(4 класс): 

Школьник приобретает: 

• опыт исследовательской деятельности; 

• опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

• опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

• опыт заботы о малышах и организации их досуга; 

• опыт самообслуживания, самоорганизации и организации сов-

местной деятельности с другими детьми;  

• опыт управления другими людьми и взятия на себя ответствен-

ности за других людей. 
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Мерсалова Полина Геннадьевна,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 34, г. Краснодар 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В современном мире 90% школьников имеют гаджеты, активно 

пользуются социальными сетями, которые уже давно можно считать пол-

ноценными воспитательными каналами. Помимо общения со сверстника-

ми, школьники читают паблики различной направленности, смотрят ви-

деоконтент и подсознательно воспринимают просмотренное или прочи-

танное, обрабатывают и анализируют, а затем используют в жизни. 

В последние годы социальные сети стали площадкой для различной 

пропаганды, местом насаждения негативных установок для подрастаю-

щего поколения. Проведя анализ пабликов, популярных у школьников 

старшей школы, сделан вывод о высоком уровне распространения сооб-

ществ с уклоном в сплетни, буллинг, компьютерные игры и т.д. 

Необходимо серьёзно отнестись к тенденциям переноса центров 

формирования духовно-нравственного облика школьников из школы, 

кружков и секций в виртуальные сообщества. Школа, университеты, се-

мья, секции также могут использовать социальные сети для прививания 
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детям и подросткам необходимых социальных и нравственных ориенти-

ров. 

Разберем ситуацию на конкретных блогах и группах в социальных 

сетях: 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Группа ВКонтакте: ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Цель: помощь детям, подросткам и молодежи до 23 лет. 

Существует за счёт добровольных пожертвований. 

Очень актуальное направление, так как ежедневно можно получать 

мотивацию и положительные эмоции, анонимно обратиться за помощью 

в чат группы или написать на почту.  

Доступность квалифицированной психологической помощи форми-

рует в детях чувство защищенности и уверенности. 

 

 

 

* скрин группы ВКонтакте 

 

2. ВОЛОНТЕРСТВО 

ГРУППА «ЛИЗА АЛЕРТ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Цель: поиск пропавших людей и профилактическая работа. 

Подобные организации и группы, а самое главное, их доступность в 

социальных сетях позволяют подросткам старшего возраста участвовать в 

важном общественном деле, помогать различными способами в поиске 

пропавших, чувствовать свою роль в гражданском обществе. 



84 

 

 

 

 

 *скрин группы ВКонтакте 

 

3. РЕЛИГИЯ  

БЛОГ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ОСТРОВСКОГО  

Цель: в ненавязчивой и приятной манере раскрыть основы религии, 

помогать людям в сложных ситуациях. 

Данный блог - один из самых информативных блогов про религию в 

русскоязычном Инстаграме. Особенностью является то, что автор блога 

не вызывает отторжения своим подходом к вопросу религии, отвечает на 

все вопросы и дает массу бесплатной информации. В век «веры без рели-

гии» важно иметь такие каналы информации о религии, которые не вызо-

вут бунтарское чувство отрицания у подростков, а сформируют доверие и 

желание углублять свои познания в этой сфере. К тому же приобщен-

ность школьников к религии и церкви позволяет чувствовать себя ком-

фортнее в мире, осознавать свое предназначение и защищённость.  
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*скрин блога в Инстаграм 

 

4. ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ 

БЛОГ ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «КРАСНОДОГ» 

Цель: помощь животным, в том числе лечение, определение в се-

мьи. 

Ценность данного блога в том, что любой подросток может помо-

гать животным как медикаментами и кормом (при участии родителей), 

так и в поиске новых хозяев. Также приют устраивает посещения для 

школьников, что воспитывает в детях сострадание, чувство заботы о жи-

вотных.  
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*скрин блога в Инстаграм 

 

5. ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ 

Личный блог «progulki_krd» 

Цель: познакомить читателей с историей Краснодара, показать ин-

тересные культурные объекты и т.д.  

Часто у школьников не хватает времени и ресурсов на исследование 

своего города за пределами ежедневных маршрутов: дом – школа - сек-

ции. Подобные блоги помогают погрузиться в историю города, узнать 

много новой информации, составить план мест, которые можно интерес-

но посетить. Исторические посты дают не только информацию для раз-

мышления, но и прививают чувство любви к городу, вызывают желание 

заботиться о нём. 
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*скрин блога в Инстаграм 

 

Сострадание, доброта, любовь к Родине, честность, справедливость 

- качества, которые можно сформировать через социальные сети в том 

числе, при правильном их использовании. Многие общественные про-

блемы найдут свое решение, если в воспитании молодого поколения ис-

пользовать инструменты, которые приемлемы для них. Например, акту-

альными проблемами в воспитании подрастающего поколения являются 

обесценивание целого ряда профессий, а также безграмотность школьни-

ков в вопросе профориентации, что влечёт за собой негативные послед-

ствия для развития общества. Профориентационные центры существуют, 

но не являются общедоступными и популярными среди школьников, ис-

правление этой проблемы является одной из главных целей в вопросе 

воспитания подрастающего поколения. Например, паблик ПРОФОРИ-

ЕНТАТОР  ВКонтакте. Следует обратить внимание на  бесплатные  ве-

бинары, а также доступность профориентационных тестов с ограничен-

ным временем, что мотивирует не откладывать их прохождение на потом.  
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 *скрин группы ВКонтакте 

Таким образом, социальные сети - новый, эффективный канал для 

формирования духовных ценностей, нравственных ориентиров у школь-

ников разного возраста. Главное проблемой в этом направлении является 

отрыв таких учреждений, как школа, от внеурочной подростковой среды, 

в связи с чем школьники не воспринимают серьёзно информацию, кото-

рую транслируют официальные образовательные учреждения. В связи с 

этим необходимо использовать сторонние блоги, группы и т.д. для при-

вивания нужных качеств подрастающему поколению.  
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Нефёдова Ольга Николаевна,  

директор МБУК «ЦБС» г. Армавира, председатель АГОО  

«КЦ «Русский мир», советник главы МО Армавира 

 по межнациональному взаимодействию, 

Иванова Анна Анатольевна,  

заведующая сектором информатизации отдела  

информационно-компьютерных технологий МБУК «ЦБС» 

 г. Армавира, кандидат социологических наук 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «МАРШ ПАМЯТИ ЮНЫХ» 

 

С 2018 г. «Детско-юношеское патриотическое движение «Марш па-

мяти юных» ведет информационно-поисковую работу по изучению по-

двигов юных земляков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня 

нам известно 90 имен юных героев, отдавших свою жизнь за свободу Ро-

дины. В работе Движения принимают участие школьники из 47 населен-

ных пунктов Краснодарского края. Собранные материалы систематизи-

руются в базе виртуального музея, медиаресурс находится в открытом 

доступе на свободной площадке МедиаВики для педагогических работ-

ников, методистов и обучающихся Краснодарского края. 

Движение стартовало 25 ноября 2018 

года, в День матери. Мы вспоминали матерей 

погибших детей-героев: Елену Ивановну Иг-

натову (маму Героев Советского Союза Евге-

ния и Гения Игнатовых), Джейн Смит – маму 

юного посла мира Саманты Смит. Встреча 

завершилась возложением цветов к памятни-

ку Матери. В течение всего учебного года во 

всех учебных заведениях, а также в клубах и Армавирском военном гар-

низоне проводились уроки мужества, часы Памяти, уроки Победы, часы 

патриотизма, вечера Памяти. В апреле 2019 года состоялась экологиче-

ская акция «Дерево в память о юном герое». Почти во всех армавирских 

школах теперь растут именные деревья в память о юных защитниках 

страны.  

Все школы города активно включились в информационно-

поисковую деятельность.  

Главным событием «Марша памяти юных» стало торжественное 

шествие в День Победы в 2019 году по Центральной площади города.  
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Ученики 25 школ Армавира про-

шли с портретами своих сверстников-героев в рядах «Бессмертного пол-

ка». Детей сопровождали педагоги и сотрудники городских библиотек. 

Каждый ученик, нёсший портрет юного героя, знал историю его подвига. 

В ноябре 2019 года началась реализация проекта при поддержке 

Фонда президентских грантов, первым мероприятием которого был круг-

лый стол «Помним. Гордимся. Наследуем», объединивший педагогов из 

40 населённых пунктов Кубани. Участники  встречи  обсудили  методику 

поиска и работы с источниками, познакомились с особенностями созда-

ния социальных видеороликов и видеорепортажей. 

 
C декабря 2019 года по апрель 2020 года проходил творческий кон-

курс историй о юных земляках-героях «Помним. Гордимся. Наследуем». 

В конкурсе участвовали ребята  от 8 до 17 лет из 45 населённых 

пунктов края, 60 школ Кубани. Школьники продемонстрировали свои та-

ланты в нескольких номинациях: прозе, поэзии, рисунке, социальном ре-

портаже и социальном видеоролике.  

Перед участниками стояла задача не просто рассказать о подвиге, а 

найти новые материалы и на их основе создать творческую работу. Ребята 

провели поиск информации о юных героях Кубани, что позволило им 

«открыть» новые имена, почувствовать причастность к подвигу сверст-

ников. 
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Работы конкурсантов были открыты для просмотра в группе ВК 

«Марш памяти юных» и на официальном сайте основного партнёра дви-

жения МБУК «ЦБС». На протяжении двух месяцев шло открытое онлайн-

голосование. С творческими работами кубанских школьников познако-

мились жители всей страны. Свои голоса оставляли представители Моск-

вы и Тюмени, Белгорода и Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Амурской 

области, Ставропольского края и Крыма… Общее количество голосов, 

собранное в процессе онлайн голосования, составило 2395. Количество 

уникальных посетителей ресурса – 1293. 

В 2020 году мы планировали торжественное шествие участников 

движения в «Бессмертном полку» с портретами юных героев Кубани и 

Адыгеи. Но в связи с карантинными мероприятиями формат акции был 

изменён. Для прохождения в рядах «Бессмертного полка» в режиме он-

лайн команда проекта создала фильм «Марш памяти юных» в рядах 

«Бессмертного полка» и выложила его в сеть.  
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Мы прошли с портретами 92 юных героев в «Бессмертном полку 

онлайн». К 9 мая был подготовлен видеофильм «Бессмертный полк. 

Марш памяти юных». В озвучивании фильма «Марш памяти юных в ря-

дах «Бессмертного полка» приняли участие школьники города Армавира, 

ребята прочувствовали историю подвига каждого героя, что передалось в 

интонации, с которой они рассказывали о героях Кубани. 

На основе материалов виртуальной энциклопедии «Дети-герои» и 

присланных участниками движения документов была издана серия букле-

тов «Дети-герои Кубани и Адыгеи». Буклеты были разосланы в школьные 

библиотеки Краснодарского края. 

В конце апреля 2020 года мы планировали встретиться с участника-

ми детско-юношеского патриотического движения «Марш памяти юных» 

в Армавире. Но жизнь внесла свои коррективы. В связи с пандемией ме-

роприятия движения перешли в Интернет-формат. Перекличка юных ге-

роев «Ласточка памяти» – так мы хотели назвать нашу встречу. Так те-

перь называется фильм, посвящённый юным героям Краснодарского края 

и Республики Адыгея. Премьера фильма состоялась 23 июня 2020 года во 

время открытия выставки, посвящённой детям-героям Краснодарского 

края и Республики Адыгея. В основу фильма легли материалы, собранные 

вами, дорогие участники движения. Они присланы из многих школ, ста-

ниц и городов Кубани. В результате поисковой работы установлены име-

на 93 юных земляков-героев, отдавших свою жизнь за свободу нашей 

страны. Всего в Краснодарском крае и Республике Адыгея более 300 

школьников-героев. Но это не все найденные имена. Только в одном Ап-

шеронском партизанском кусте действовало 150 юных патриотов.  

В этом году началась реализация нового проекта. В 35 школах 

Краснодарского края и Адыгеи (армавирских школ - 9), ставших актив-

ными участниками Движения, и в школах, которым необходима помощь в 

работе по патриотическому воспитанию, будут установлены мемориаль-

ные экспозиции «Юные герои Кубани и Адыгеи». В экспозиции будут 

представлены портреты юных героев и QR-коды. Они позволят в режиме 

реального времени ознакомиться со всей информацией о подвиге героя. 
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Все школы Краснодарского края и Республики Адыгея смогут при-

нять участие в творческих конкурсах проекта и стать соавторами инфор-

мационного контента в виртуальном музее «Юные герои Кубани и Ады-

геи». 

Материалы о подвигах юных земляков будут адаптированы для ре-

бят с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-поисковая деятельность школьников способствует 

сохранению исторической памяти, увековечиванию подвигов юных героев. 

Поиск информации о юных земляках содействует духовно-

нравственному обогащению участников, что позволяет всем почувство-

вать свою причастность к истории нашей Родины. 

На сегодняшний день в результате поисковой работы выявлено: 

- в Краснодарском крае260 юных героев, участников Великой Отече-

ственной войны (армавирских ребят 38); 

- из них погибших – 94 (армавирских ребят -5); 

- пропавших без вести – 3. 

Поиск продолжается. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ КАКНАПРАВЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Материалы уроков, рассказывающие о родных местах, всегда вызы-

вают у школьников повышенный интерес и способствуют активизации их 

познавательной деятельности. Основы краеведческого образования за-

кладываются, прежде всего, на уроках кубановедения, однако процесс 

приобщения школьников к родной культуре, истории своей малой роди-

ны может активно происходить и на уроках литературы – и при изучении 

творчества наших земляков, и при знакомстве с посвящёнными Кубани и 

Кавказу произведениями отечественных классиков, и при наличии «био-

графической» связи того или иного автора с нашим регионом. Такой под-

ход к изучению творчества художников слова особенно эффективен при 

наличии актуализирующих информацию факторов: юбилейных дат, вы-

явлении в тексте знакомых топонимов и пр. Важно, что работу в данном 

направлении можно проводить вместе с учащимися в виде проектной и 

научно-исследовательской деятельности, использовать эту информацию в 

урочной и внеурочной деятельности – при проведении тематических 

классных часов, экскурсий, Дней памяти и др.  

Так, 2020-й год был связан с несколькими связанными с Армавиром 

и его окрестностями литературными юбилеями, в частности, 200-летием 

пребывания А.С. Пушкина на Кубани и 150-летием не раз бывавшего в 

нашем городе А.И. Куприна. После знакомства с «региональной» частью 

информации классики словно становятся ближе… 

А.С. Пушкин на Кубани 

Чуть более двух столетий назад, в 1820 году, в августовские дни по 

Кубани проезжал поэт. Двадцати одного года от роду, молодой и горячий, 

в наших краях он оказался из-за проблем с властью: «…служа под знаме-

нами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпи-

граммы на властителей... Это узнала полиция… Опасаются следствий. 

Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную го-

лову, предал несчастного Року и Немезиде, однакож, из жалости к та-

ланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться» (из письма Н. Ка-



95 

 

рамзина И. Дмитриеву) [3]. Признанным гением опальный автор тогда не 

считался, на Кубани практически ничего не написал, но мы гордимся тем, 

что наша земля связана с его именем. А как иначе? Ведь речь идёт о 

«солнце русской поэзии», великом и близком каждому с детских сказок 

Александре Сергеевиче Пушкине… 

Ссылка чрезмерно вольнолюбивого поэта на юг, по мнению совре-

менников, была очень гуманным решением со стороны Александра I: «…с 

ним поступили по-царски «в хорошем смысле этого слова»(из письма 

А.Тургенева П. Вяземскому),«Его простили за эпиграммы и за оду на 

вольность; дозволили ему ехать в Крым и дали в дорогу 1000 р. … авось 

будет рассудительнее; по крайней мере дал мне слово на два года!»(Н. 

Карамзин – И. Дмитриеву) [3]. 

Так называемая «Южная ссылка» Пушкина (формально - назначе-

ние на новое место службы) началась 6 мая 1820 года. В июне поэт был в 

районе Кавказских Минеральных Вод, с 5 по 15 августа проезжал Ку-

бань, затем направился в Крым и «в Богом забытый Кишинёв».«Два ме-

сяца жил я на Кавказе, - писал он брату Л.Пушкину, - воды мне были 

очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Жалею, 

мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь кавказских 

гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся 

странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не 

всходил со мною на острый верх пятихолмного  Бешту, Машука, Желез-

ной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, 

любопытен во всех отношениях» [6]. 

В целом об этом путешествии в сопровождении семьи блестящего 

генерала Н. Раевского Пушкин вспоминал с большим теплом:«Суди, был 

ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; 

жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счаст-

ливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая во-

ображение; – горы, сады, море»(А. Пушкин – Л. Пушкину). Наверное, 

именно избыток впечатлений привел к творческому застою: на Кавказе 

Пушкин написал только эпилог к «Руслану и Людмиле», в котором при-

знавался, что его душа«полна томительною думой, но огнь поэзии по-

гас».Однако накопленный «запас прекрасного» очень скоро воплотился в 

новых шедеврах [6]. 

Ближайшей по отношению к Армавиру точкой, в которой останав-

ливался Пушкин, стал Прочный Окоп - станция при реке Безымянной, от-

куда он поехал к Кавказской крепости, расположенной неподалеку от ны-

нешней станицы Темижбекской Кавказского района. 11 августа кортеж 

генерала Н.Раевского в сопровождении отряда казаков с пушкой прибыл 

в Екатеринодар.  

На правом берегу Кубани у станицы Прочноокопской  Новокубан-

ского района сегодня возвышается памятная стела – мемориал поэту, из-



96 

 

вестный всем как «Пушкинские места». Пару столетий назад здесь про-

ходила линия российских укреплений, был проложен тракт. В ясную по-

году вокруг памятника  открывается невероятная панорама: можно уви-

деть Армавир, Прочноокоп, Капланово, Новокубанск, если повезёт - 

Главный Кавказский хребет от Фишта до Домбая. Внизу, извиваясь и раз-

деляясь на рукава, течёт Кубань, вокруг великолепный лес… Понятно, 

почему это место так популярно у молодожёнов. А в дни рождения поэта 

здесь традиционно проводятся праздничные мероприятия. 

Хотя свои «пушкинские места» есть и в самом Армавире: его имя 

носят улица и сквер, в городе два памятника поэту. Первый возвышается 

в сквере на ул. Кирова. Он был установлен в 1952 году, пережил не одну 

реконструкцию. На постаменте читаем: «А.С. Пушкин – это не только 

Великий русский поэт своего времени, но и Великий поэт всех народов и 

веков. Слава всемирная» (В.Г. Белинский); «Два месяца жил я на Кавказе. 

Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими ка-

заками; вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожно-

сти». (А.С. Пушкин). 

6 июня 1999 года, в 200-й день рождения поэта, у здания Городско-

го Дворца культуры появился новый памятник – бюст поэта работы арма-

вирского скульптора А. Горбатова.  

И всё же ближе всего к поэту мы оказываемся, когда открываем его 

книги. Кстати, одну из них в Армавире рискнули изменить. В 2011 году в 

нашем городе тиражом 4000 экземпляров вышла сказка о жадном купце – 

редактированная версия той, которую мы привыкли знать как «Сказку о 

попе и работнике его Балде». Инициатором публикации стал священник 

Свято-Троицкой церкви о. Павел (Калинин). История такова: Пушкин 

написал сказку про попа, но при жизни поэта она не издавалась. После 

смерти Пушкина право публиковать его работы было передано В. Жуков-

скому, который принял решение изменить попа на купца: кто-то считает - 

из политкорректности по отношению к служителям церкви, кто-то – для 

обхода цензурных препон. Впервые сказка про купца Остолопа вышла в 

свет в 1840 году в собрании сочинений Пушкина под редакцией П. Ефре-

мова. Именно «купеческая» версия была известна читателям до 1917 года, 

и только после революции по понятным пропагандистским причинам ак-

центы были смещены. Текст «купеческого» варианта здесь: 

https://www.pravmir.ru/o-pope-i-podcenzurnom-kupce-1/ [5]. 

А ещё Армавир славится выдающимися историками-пушкинистами. 

Среди специалистов пользуется уважением книга профессора В.Б. Вино-

градова «Пушкинская Кубань» (1999), для которой автор кропотливо изу-

чил почти восемь десятков источников.  

Так что Пушкин действительно рядом - такова судьба этого гения. 

Даже если всего лишь мимо проезжал… 

 

https://www.pravmir.ru/o-pope-i-podcenzurnom-kupce-1/
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Александр Куприн в Армавире 

26 августа (7 сентября) исполнилось 150 лет со дня рождения Алек-

сандра Ивановича Куприна (1870-1938) - русского писателя, автора таких 

известных произведений, как «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поеди-

нок». Детям он знаком по добрым рассказам «Слон» (помните велико-

лепный мультфильм про то, как папа достал больной дочери… слона?), 

«Белый пудель» и «Чудесный доктор». Свои книги Куприн строил пре-

имущественно на основе впечатлений, полученных во время многочис-

ленных странствий. Писатель неоднократно бывал и в Армавире.  

Напрямую город упомянут в его произведениях только в скандаль-

ной повести «Яма» в довольно специфическом контексте: «…в знак изви-

нения, чурчхела  эриванская, бадриджан  армавирский, поставишь мне 

дюжину кахетинского…» (бадриджан(и) – грузинское блюдо из баклажа-

нов). Но творчество – явление загадочное и всеобъемлющее, и можно с 

уверенностью говорить о том, что город и его люди так или иначе воз-

рождались в купринском наследии. 

В октябре 1916 г. по приглашению редактора армавирской газеты 

«Отклики Кавказа» М.Ф. Дороновича писатель выступал в нашем городе 

с лекциями. В этой поездке Куприна сопровождали жена и дочь Ксения. 

Последняя вспоминала: «13 октября мы отправились поездом в Армавир. 

Там нас встретил старый знакомый отца, журналист и писатель, 

большевик Михаил Федорович Доронович. Он… радушно пригласил нас 

остановиться у себя дома. Его дети были моими сверстниками».  

Выступление вряд ли оказалось удачным, во всяком случае, отзывы 

были диаметрально противоположными. М.Ф. Доронович описывал со-

бытие так:«Некоторые страницы своих рассказов на лекции он прочитал 

под аккомпанемент скрипки – артиста Большого Московского театра 

Гольдшмидта, или под аккомпанемент армавирского пианиста Рутина. 

Лекции его пользовались огромнейшим успехом. Одно имя Куприна при-

тягивало к себе массу восторженных его поклонников и поклонниц. Он 

читал лекцию в одном большом кинотеатре, именуемым тогда кинема-

тографом. Зал не вмещал всех желающих приобрести билеты на лек-

цию»[4]. 

Однако рецензия журналиста с инициалами Я.П. в «Откликах Кав-

каза» была, по сути, разгромной:«Наш известный писатель ничего обще-

го с лекторским искусством не имеет… Но, увы, то, что мы услышали, 

не было и живой, увлекательной беседой. А. И. Куприн перечислял ряд 

крупных, гениальных писателей вперемежку с малоталантливыми и при 

недостаточности времени ни на одном из них не мог остановиться. Ха-

рактеристики вышли очень бледными».[4] 

То, что армавирская встреча отца с читателями не задалась, призна-

вала и его дочь: «Последняя лекция состоялась в театре «Марс» 15 ок-

тября. Куприн почувствовал, что не может больше осилить это «ре-
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месло». Он повторял, что лектор он – никакой, хуже любого сельского 

попа. По договору предстояли ещё лекции в Таганроге, Харькове, Ростове 

и Киеве. Пришлось оповестить все города об отмене лекций по причине 

серьезной болезни Куприна». 

Однако в городе писатель остался ещё на несколько дней в ожида-

нии встречи с другом детства – уже ставшим знаменитым дрессировщи-

ком Анатолием Дуровым, прибывающим в Армавир на гастроли. Здесь 

же писатель познакомился с ещё одной выдающейся личностью – худож-

ником Михаилом Нестеровым, гостившим у родственников. По воспоми-

наниям М.Ф. Дороновича, «на второй день после их знакомства я слышал 

восторженные отзывы Нестерова о Куприне и Куприна о Нестерове. 

Два огромнейших таланта по заслугам оценили друг друга».[4] 

Пребывание Куприна в Армавире породило и одну из легенд, харак-

теризующих писателя как человека с особыми взглядами. Оказавшись в 

гостях у одного мецената, писатель буквально с порога повернул назад. 

Как выяснилось, Куприн не мог находиться в доме, где в клетке томится 

птица. После объяснений Александра Ивановича канарейка была выпу-

щена на волю. О её дальнейшей судьбе история умалчивает.  

Фигура писателя помогает по-новому посмотреть на наш родной 

город. В отличие от сегодняшнего дня, в начале XX века Армавир явно 

переживал культурный расцвет, яркие творческие личности не объезжали 

его стороной. Местная пресса не пыталась обходить острые углы, а газета 

«Отклики Кавказа» вообще славилась «острым языком». По воспомина-

ниям М.Ф. Дороновича, при первом знакомстве с Куприным в Петербурге 

в 1910 году Михаила представили как «молодого редактора газеты 

«Отклики Кавказа», которого уже успел департамент полиции лишить 

права редактирования…».Писатель уже был наслышан о газете и попро-

сил Дороновича ему её высылать. Об особом характере издания писала и 

Ксения Куприна: «Направление газеты было радикальное, и она посто-

янно подвергалась штрафам и судебным преследованиям». 

При всех своих большевистских симпатиях тех лет революцию пи-

сатель не принял. Но и 17 лет во Франции не лучшим образом отразились 

на его судьбе: «Эмигрантская жизнь вконец изжевала меня и приплюсну-

ла дух мой к земле. Нет, не жить мне в Европах… Если уж говорить о 

том Париже, который тебе рисуется и представляется, то я его нена-

вижу»[2]. Его возвращение на Родину в 1937 г., вопреки ожидаемым ре-

прессиям, прошло в совершенно ином ключе: была организована торже-

ственная встреча, о которой писали и в армавирской прессе, классику вы-

платили гонорары и исполнили его мечту – дали спокойно умереть на 

родной земле. 
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ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН 

Память о Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками 

и спустя 75 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас 

непобедимыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон участни-

кам Великой Отечественной войны. Для нас они всегда будут примером 

мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и 

Отечеству. В каждой российской семье есть своя история, связанная с 

Великой Отечественной войной, и каждая семья чтит память своих род-

ных. Очень важно нам - нынешнему поколению - не забывать и переда-

вать своим детям всю историю. 

Поэзия даёт нам возможность прочувствовать, что не за горами вре-

мя, когда на праздник в День Победы придёт последний ветеран. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН 

Не за горами время это, 

Когда держа ровнее стан, 

На нашу площадь в ДЕНЬ Победы 

Придёт последний ветеран. 

И будет он под небом синим 

Среди бушующей весны 

https://kuban24.tv/item/v-armavire-pereizdali-proizvedenie-pushkina
https://kuban24.tv/item/v-armavire-pereizdali-proizvedenie-pushkina
http://pushkin-lit.ru/pushkin/bio/cyavlovskij-letopis/1820-iyun-avgust.htm
http://pushkin-lit.ru/pushkin/bio/cyavlovskij-letopis/1820-iyun-avgust.htm
https://www.pravmir.ru/o-pope-i-podcenzurnom-kupce-1/
http://www.den-za-dnem.ru/img-00003/2019/Pushkin-04.pdf
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Далёко виден всей России - 

Живой свидетель той войны. 

Он был на Волге и на Шпрее 

Не ради славы и наград, 

Он шёл туда, где тяжелее, 

Где больше бури и преград. 

Он жил в суровом грозном веке, 

Он отдал все, что мог, стране. 

Таким я вижу человека, 

Который выстоял в войне. 

Но разве только в ратном деле? 

А сколько лет в родном краю, 

Идя сквозь ливни и метели, 

Он славил Родину свою! 

А сколько вынес унижений 

И незаслуженных обид? 

От тех житейских треволнений 

Его душа порой болит. 

Да, жизнь он прожил непростую, 

Любовь и верность сохраня, 

Придёт, чтоб голову седую 

Склонить у «Вечного огня». 

Не за горами время это, 

Когда от боли старых ран 

Уйдёт из жизни незаметно 

Войны последний ветеран. 

Пусть видит он под небом синим 

И тишину и благодать... 

Неважно, кто - Иван, Исаак, Василий,- 

Весь строй погибших за Россию 

Собою будет замыкать. (Н. С. Копаева)  

Да, наступит такой день, и он останется один. Наедине с собой, со 

своими мыслями, со своими поступками, со своей горечью, но главное - 

со своей Победой. Последний ветеран самой беспощадной войны пройдёт 

парадным маршем в полной тишине. В честь тех, кого уже никогда не бу-

дет. Но пока они с нами, всё чаще болеют, но, как прежде, не жалуются 

на жизнь, не ропщут на судьбу, и снятся им сны, в которых они молодые, 

но так рано увидевшие смерть. 

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становит-

ся всё меньше. Тех, кто принимал непосредственное участие в боевых 

действиях, сейчас насчитывается немногим более 100 тысяч человек. Ко-

гда-нибудь их станет несколько сотен, потом - несколько десятков, а по-

том останется кто-то один. 
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Несмотря на все карантинные ограничения и трудности, мы все вме-

сте отметили 9 Мая и поблагодарили ветеранов Великой Отечественной 

войны за героизм и стойкость. Наш класс поддержал акцию к 75-летию 

Победы в создании патриотического ролика «Посвящается ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны» (военные стихи). Стихотворение Н. С. Ко-

паевой  «Последний ветеран» читают ученики 2 «Д» класса (отряд «СО-

ЧИНСКИЕОРЛЯТА»). Выступление-ролик можно увидеть по ссылке: 

http://nsportal.ru / node/4601990 Дата публикации:8.10.2020 г. 

Мною была проведена воспитательная работа  по  личностному раз-

витию школьников с использованием различных видов деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, восприятия художественной литературы. Жизнь сегодня ставит серь-

ёзнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. 

Важнейшая составляющая процесса военно-патриотического воспитания 

– формирование и развитие патриотических чувств. Данное направление 

воспитательной работы включает в себя следующие мероприятия: 

1) чтение книги «Дети Кубани в годы Великой Отечественной» о 

юных защитниках нашей малой Родины; 

2) марафон военных наук, посвящённый историческому событию: 

«Году памяти и славы» (интеллектуальный тур); 

3) выезд с целью посещения в Зимнем театре торжественного меро-

приятия «День прорыва фашисткой блокады г. Ленинграда 27 января 

1944г».(МАУК Сочинское концертно-филармоническое объединение); 

4) мероприятия месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: конкурс рисунков «Держава Армией крепка», 

акция «Посылка солдату», акция «Ветеран живёт рядом», социальный 

проект «Ветеран в моей семье», военно-патриотический тур (спортивный) 

«Весёлая зарничка», конкурс патриотических стихов, посещение памят-

ника-монумента «Подвиг во имя жизни» (парк «Ривьера»); 

5) выезд с целью посещения в Зимнем театре занятий детской интер-

активной программы Зимнего Международного XIII фестиваля искусств 

Юрия Башмета: «Баллада о войне и победе»; 

6) мероприятия к 9 Мая: акции к 75-летию Победы - ролики «Посвя-

щается ветеранам» (военные стихи, стихотворение Н. С. Копаевой «По-

следний ветеран»),«Военно-патриотическая работа». 

В современном обществе, в мире информационных технологий, где 

можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства, легко ис-

казить и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, 

легко переписать историю и заслуги наших предков. Наша задача - не до-

пустить этого! Семья, образовательные и общественные организации, 

патриотические движения должны рассказывать и показывать Героев Ро-

дины, рассказывать о подвигах самоотверженных граждан нашей страны. 

Для нас пример предков важен тем, что самопожертвование, мужество, 
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стойкость духа и любовь к Родине стали для многих из них образом жиз-

ни. Это огромный нравственный урок будущим поколениям! 
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РЕШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В нынешнее время в нашем обществе происходят различные поло-

жительные и отрицательные действия, что непосредственно влияет на 

степень духовности и нравственности всего поколения, детей в частности. 

Об этом говорит Святейший Патриарх Кирилл: «Духовный и нравствен-

ный кризис, переживаемый нашим обществом, особенно остро затрагива-

ет молодежную среду. Именно поэтому вопрос о духовном здоровье мо-

лодых людей становится сегодня во главу угла. Без решения этого вопро-

са невозможно совершенствование образования, прогресса науки, разви-

тия культуры… Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся 

с проблемами, стоящими перед современным миром». «Судьба России, ее 

будущее - в руках педагогов, воспитателей, учителей… Нет и не может 

быть школы без воспитания, без стремления помочь ребенку стать лично-

стью нравственной, самостоятельной, одухотворенной, способной отда-

вать себя другим людям, народу, Отечеству», - утверждал Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Алексий II. 

Неслучайно в Федеральном Образовательном Стандарте второго по-

коления говорится о том, что «важной задачей современного образования 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». В Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России конкретно сказано, 

что «ключевой задачей современной государственной политики Россий-

ской Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 
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Истинное назначение человека – быть счастливым, то есть с любо-

вью относиться к жизни, природе, Родине, людям, всему миру, к своим 

делам – значит, к Богу: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», а 

это трудно без понимания и принятия «золотого правила морали»: «По-

ступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой», без изуче-

ния «…главнейшей науки о том, как жить, делая как можно меньше зла и 

как можно больше добра» (Л.Н.Толстой). Помогает в этом маленьким 

людям каждодневным кропотливым трудом и учитель начальных клас-

сов, продолжая развивать заложенные с рождения азы нравственности и 

духовности, тем самым способствуя гармоничному развитию личности 

младшего школьника. 

Духовно-нравственное воспитание – обширное многогранное поня-

тие, включающее и выполняющее разные задачи, имеющие отражение в 

плане воспитательной работы 1-го класса казачьей направленности, клас-

сным руководителем которого я являюсь в нынешнем учебном году: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека (гражданско-

патриотические задачи); 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания (нрав-

ственные и этические задачи); 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни (трудовые и коллективистические задачи); 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни (спортивно-оздоровительные задачи); 

• экологическое воспитание (привитие чувства любви к природе и 

окружающей среде, заботы о ней); 

• эстетическое воспитание (отношение к прекрасному). 

Эти задачи решаются посредством предмета «Кубановедение», пла-

нирование которого составлено на основе авторской программы по куба-

новедению для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Красно-

дарского края, доработанной с учетом требований ФГОС НОО (авторы-

составители: Еременко Е.Н., Мирук М.В., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. / 

Краснодар: «Перспективы образования», 2013г.); факультатива «Основы 

православной культуры», рабочая программа которого составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы 

«История религиозной культуры» А.В. Бородина (М.: Издательство «Ос-

новы православной культуры», 2009 г.); воспитательной работы класса. 

Помогают решать воспитательные задачи предусмотренные урочная, 

внеурочная и внешкольная формы теоретических и практических заня-

тий. Среди теоретических занятий можно выделить предметные уроки по 

обучению грамоте, окружающему миру, технологии, ИЗО, классные ча-

сы, встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные компози-

ции, экскурсии, поездки, походы по историческим и памятным местам. 
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Практические занятия – это творческие конкурсы, выставки декоративно-

прикладного искусства, коллективные творческие дела, показательные 

выступления, праздники, викторины, интеллектуально-познавательные 

игры, трудовые дела, заочные путешествия, акции благотворительности, 

милосердия, творческие проекты, презентации, проведение выставок се-

мейного художественного творчества. К сожалению, экскурсии, походы и 

встречи пока виртуальны, возобновятся они при прекращении пандемии. 

Местом проведения мероприятий являются в основном школа, семья (ди-

станционно), в последующем – библиотека, театр, храм. 

Представляю некоторые мероприятия, проведенные в 2020-2021 

учебном году в моем классе: 

Учебная и познавательная деятельность: 

• Урок знаний «Здравствуй, школа!» 

• Праздник «Мы теперь не просто дети, мы – ученики. Посвя-

щение в ученики - посвящение в казачата» (музыкальный ви-

деоотчет для родителей). 

• Конкурс на лучшую тетрадь. 

• Городская олимпиада по психологии, изготовление газет 

«Учимся общаться вежливо». 

Нравственное воспитание: 

• Классный конкурс рисунков «Моя семья». 

• Участие в муниципальном конкурсе «Красота Божьего мира» 

(конкурс рисунков). 

• Классные часы: «Покрова Пресвятой Богороди-

цы»,«Казанская икона Божьей матери в России», «Жадность и 

жадины». 

• Видеопоздравление мамам, в том числе для школьного Ин-

стаграма, посвященное Дню матери: «Бабушке и маме» (ли-

тературно-музыкальная композиция). 

• КТД «День Рождения школы» - беседа о школе с изготовле-

нием поздравительных открыток своей школе. 

• КТД «Добрые поступки» - составление правил доброты. 

• Дистанционное внеклассное мероприятие «Рождество Хри-

стово»с последующим изготовлением рисунков и поделок из 

бумаги. 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

• Всекубанский классный час «75-летие Великой Победы». 

• Акция «Я люблю тебя, Кубань!», посвященная образованию 

Краснодарского края (видеочтения стихов о Кубани для 

школьного Инстаграма). 

• Выставка мини-плакатов «Достопримечательные места моего 

города» (городу нашего детства – 181г.) 
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• Участие в линейке, посвященной открытию бюста Маршала 

Г.К.Жукова во дворе школы. 

• Классные часы: «124-летие со дня рождения Георгия Кон-

стантиновича Жукова», «День конституции РФ. Права ребен-

ка в новом веке», «3 декабря - День Неизвестного Солдата». 

• Урок Мужества - День памяти «23 января – освобождение 

Армавира от немецко-фашистских захватчиков»: просмотр и 

обсуждение видеосюжетов. 

Трудовое и коллективистское воспитание: 

• Беседа «Обязанности дежурных» с последующим регулярным 

дежурством. 

• Выставка детского и семейного творчества «Любо, казачень-

ки». 

• Творческая мастерская «Кубань – мой край родной» в рамках 

Дня казачьего диктанта (изготовление подсолнуха). 

• «Мастерская Деда Мороза» (изготовление поделок). 

Эстетическое и этическое воспитание: 

• «Осенняя палитра – краски Осени»: изготовление поделок из 

природного материала. 

• Школьный конкурс рисунков, открыток «С Днем рождения, 

моя школа!». 

• Школьный конкурс чтецов «Стихи С.Есенина». 

• Новогодний классный час «Новогодний серпантин». 

• Акции для школьного Инстаграма: «Новогодние окна класса 

и собственного дома», «Стихи Деду Морозу», «Сделай свою 

новогоднюю игрушку». 

Экологическое и физическое воспитание, безопасность и сохране-

ние здоровья: 

• Беседы «Твой внешний вид», «Правильное питание». 

• Разучивание подвижных игр.  

• Неделя безопасности – акция «Внимание, дети!». 

• Создание мини-плакатов «Твой режим дня», «Путь из дома в 

школу и из школы домой». 

• Операция «Помощь птицам зимой» (изготовление и исполь-

зование кормушек для птиц). 

• Участие в городских «Казачьих играх». 

Воспитательный процесс в школе осуществляется посредством вза-

имодействия детей, учителя и родителей, поэтому на протяжении всего 

учебного года стараюсь вовлекать родителей в совместные мероприятия, 

результаты которых приносят чувство радости и удовлетворения всем: и 

ребятам, и родителям, и педагогу. В итоге школьники воспринимают 

взрослых как своих союзников, друзей, чувствуют постоянную поддерж-
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ку, основанную на доверии и любви. Ведь у нас общая цель – видеть де-

тей счастливыми, добрыми патриотами своей Родины. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ (ОДНК НР) 

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся через зна-

комство с культурой народов России, народов Кубани является необхо-

димым направлением в образовании. Школьники приобретают опыт гу-

манных отношений, сочувствия, взаимопонимания и ответственности пе-

ред другими, испытывают удовлетворение и радость от собственных доб-

рых дел и поступков. 

Сегодня Краснодарский край – один из самых густонаселенных ре-

гионов страны: здесь проживает более 5 миллионов человек, или 3% 

населения. В крае живут не только потомки местного коренного населе-

ния (адыги), но и русские, украинцы, белорусы, молдаване, греки, армяне 

и т.д., и у каждого народа своя национальная культура. И каждый из 

народов вносит свою лепту в формирование этнического своеобразия Ку-

бани. 

Преподавание предмета в рамках предметной области ОДНКНР 

предусматривает органическое сочетание чтения, этико-правовых и мо-

рально-нравственных бесед, дискуссий, самопрезентаций результатов 

выполненных проектов с занятиями, проводимыми в форме игр. Такое 

сочетание определяется важной ролью практико-ориентированной дея-
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тельности в воспитании школьников, которой отводится главная роль в 

обучении.  

Планируя уроки, учитель должен не только учитывать возраст уче-

ников, как любой предметник, но обязательно делать поправку на семей-

ные, национальные, религиозные особенности обучающихся. Важно учи-

тывать, где живут дети: в селе, маленьком городе, областном центре, 

Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Очень важно создать на уроке 

доверительную, демократическую обстановку, атмосферу диалога. Учи-

тель должен отказаться от авторитарно-догматической модели поведения 

со школьниками. Работая с учениками, задавая им вопросы, предлагая 

индивидуальные задания, учитель должен учитывать индивидуальные 

личностные качества ребенка, его самооценку и стремление развиваться 

как творческая личность. 

Учитель должен постараться выстроить систему уроков так, чтобы 

каждый ученик ощутил себя и самостоятельной единицей, и частью 

национальной и мировой культуры. Необходимо вызвать интерес к про-

исходящему на уроке, увлеченность изученным должна остаться и позже.  

На уроках ОДНКНР очень важен принцип авторского проектирова-

ния. Автор сценария урока - учитель, но затем, по мере «вживания» уча-

щихся в новые виды деятельности, - учитель и учащиеся. Форма органи-

зации урока должна быть преимущественно диалогической (с игровыми 

моментами и элементами театрализации). 

В зависимости от педагогической цели урок может быть зачётным, 

обобщающим и др.  

В зависимости от содержания режиссерской и исполнительской 

функции его участников: урок-исследование; урок-поиск; урок-

мастерская; урок-загадка; и т.д.  

Возможна и свободная, разновариантная структура урока с подвиж-

ными элементами. Например, урок может начинаться с задания на дом, а 

кончаться постановкой художественной проблемы - кульминацией сюже-

та, которая будет решаться на следующем уроке. 

Выделяются уроки по форме их проведения.  

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, 

КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д.Например, 

можно подготовить с учащимися КВН с использованием шаржей или 

картин с юмористическим или сатирическим подтекстом. Интерес у уче-

ников вызовут музыкальные викторины (звучит фрагмент, нужно узнать 

его: назвать автора, название).Эстафета – разбиться на команды и по це-

почке называть картины двух художников. Победит тот, чья цепочка 

окажется длиннее. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, извест-

ных в общественной практике: исследование, комментарий, «мозговая 

атака», интервью, репортаж, рецензия и т.д. 
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3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного ма-

териала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок «дублер начинает 

действовать» и т.д. 

Какой-то урок, разработанный вместе с учителем, может провести 

кто-то из учеников. Также будет интересен и полезен «урок вдвоем» (его 

ведут учитель и ученик, студент-практикант и ученик или два ученика). 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-

конференция, аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панора-

ма, репортаж, диалог, «живая газета», устный журнал и т.д. Урок-

панорама – краткие сообщения с презентациями об архитектурных досто-

примечательностях своего города, его выдающихся деятелях. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении 

общественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в 

прошлое, путешествие, прогулки и т.д. 

6. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз и 

т.д. 

7. Использование на уроке традиционных форм внеклассной рабо-

ты: «следствие ведут знатоки», спектакль, «брейн-ринг», диспут и т.д. 

9.  Интегрированные уроки. 

В качестве примеров другого подхода к типологии уроков по форме 

их проведения можно привести такие блоки однотипных уроков: 

- Уроки творчества: урок изобретательства, урок-выставка, урок-

сочинение, урок-творческий отчет и т.д. Учеников может заинтересовать 

задание создать из бумаги (картона и пр.) макет какого-то шедевра зодче-

ства. 

-  Межпредметный и межвозрастной уроки: одновременно по двум 

предметам, одновременно для учащихся разных возрастов и т.д. 

-  Уроки с элементами историзма: урок-бенефис, урок-исторический 

обзор, урок-портрет и т.д. 

- Театрализованные уроки: урок-спектакль, урок воспоминаний, 

урок-суд, урок-аукцион и т.д. 

- Игровые уроки: урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок с 

дидактической игрой, урок-соревнование, урок-путешествие и т. д. 

-  Вспомогательные уроки: урок-тест, урок для родителей, урок кон-

сультация и т.д. 

Формы проведения уроков в рамках предметной области ОДНКНР 

по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных, 

позволяют комплексно воздействовать на учащегося: активизировать 

способы восприятия новой информации, воображение, чувственный опыт 

ребенка, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 

учащимся, а в конечном итоге - создать условия для роста качества обра-

зовательного процесса. Дополнительный образовательный результат кра-

еведческого характера формируется путем решения задач практического 
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содержания, организации проектной и исследовательской деятельности 

на сопоставление исторических фактов, общих тенденций развития со 

спецификой развития родного края, основываясь на использовании стати-

стического материала, характеризующего город (район, село), область и 

страну в целом. Главный результат освоения содержания предмета в рам-

ках предметной области ОДНКНР состоит в формировании мотивации к 

осознанному нравственному поведению учащихся в жизни. 

Получение этого результата возможно через широкое вовлечение 

школьников в доступную им учебную исследовательскую и проектную 

деятельность, в том числе по региональной тематике. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает до-

стижение системного эффекта в общекультурном, личностном и познава-

тельном развитии обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала региональных (краеведческих) особенностей содержания об-

разования. 
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